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СОРЕВНОВАНИЕ ЛЕСОВОДОВ ЗАКАВКАЗЬЯ
Приближ ается знаменат ельная дата — 50-я годовщ ин а  Великого  

Октября. О том, ка к и м и  достижениями встречают ее работники лесного  
хозяйства д в у х  с о р евн ую щ и хся  меж ду собой р е с п у б л и к  З а ка вк а зья ,  со
о б щ и л и  в р ед а к ц и ю  председатель Государственного комитета лесного  
хозяйства Совета Министров А р м я н с к о й  С С Р  Г. А . Степанян и предсе
датель Государственного комитета лесн о го  хозяйства Совета Министров  
А зербайдж анской  С С Р  М. Г. Мустафаев.

СТЕПАНЯН ГЕВОРГ АЙРАПЕТОВИЧ, председатель 
Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров Армянской ССР

Пятьдесят лет —  в истории небольшой срок. Од
нако преобразования, которые произошли за эти 
годы на древней армянской земле, можно назвать 
социальным и экономическим чудом. Полвека назад 
армянский народ фактически находился на грани 
физического уничтожения. Сейчас Армения — рес
публика высокоразвитой промышленности и сель
ского хозяйства. Особенно бурно развиваются са
мые молодые отрасли промышленности —  электро
ника и радиоэлектроника. Пять десятилетий назад 
в Армении не было ни одного химического пред
приятия, сейчас —  это республика большой химии. 
По сравнению с 1913 г. электроэнергии здесь произ
водится сейчас в 722 раза больше. Широкие пер
спективы открылись для развития науки и культуры. 
Каждый четвертый гражданин в Армении учится.

Леса республики до установления Советской вла
сти представляли собой разрозненные хозяйства, 
принадлежащие различным владельцам. На лес 
смотрели только как на источник дохода, никакие 
биологические свойства лесообразующих пород при 
рубках не учитывались. Такая хищническая эксплуа
тация лесов, длившаяся сотни лет, привела к силь
ному сокращению их площадей, а также к нежела
тельной смене пород: высокоценные дубовые и бу
ковке насаждения во многих местах сменились низ
коствольным грабом и грабинником.

Изучение лесных массивов прежде носило харак
тер поверхностной инвентаризации, планов хозяйств 
не составлялось. Только в годы Советской власти 
лесное хозяйство ведется в соответствии с реко
мендациями лесоустроительных организаций. В рес
публике выполнен ряд работ по изучению биологи
ческих и лесоводственных свойств древесных пород, 
изменению типов леса в зависимости от комплекса 
почвенных условий, вертикальной поясности лесов, 
физико-механических свойств лесообразующих по
род и другие. Результаты этих исследований обоб
щены в монографических изданиях и научных тру
дах — «Дубравы Армении», «Буковые леса Арме
нии», «Верхний предел лесов Армении», «Можже
веловое редколесье Армении» и т. п.

В связи со сложной орографией климат, а следо
вательно, почвы и растительность Армении весьма 
разнообразны. По природному районированию вы
делены более лесистая Северная Армения и Юж
ная — малолесная. В Северной Армении средний и 
верхний лесные пояса до высоты 1000— 2200 м над 
уровнем моря занимают буковые леса, в нижнем 
поясе (500— 1000 м) и на склонах южных экспозиций 
произрастают чистые дубовые древостой. Для Юж
ной Армении характерны дубово-грабовые леса.

Большой ущерб народному хозяйству республики 
наносят эрозия почв и селевые потоки. В республи
ке зарегистрировано 114 водостоков, водосборные 
бассейны которых сильно эродированы. Одним из 
важнейших факторов, ослабляющих процесс эрозии 
почв и селеобразования, является живой раститель
ный покров, поэтому леса, занимающие всего при
мерно 10% территории, имеют важное значение как 
почвозащитный и климаторегулирующий фактор.

В общем комплексе борьбы с эрозией почв и се
левыми явлениями ведущее место занимают лесо
мелиоративные мероприятия. В этом направлении 
перед лесоводами поставлена ответственная задача 
облесения эродированных горных склонов. Работы 
по борьбе с эрозией почв и селями начаты с 1948 г. 
Особенно развернулись они в последнее десятиле
ти е—  эрозионные процессы предотвращены на пло
щади более 16 тыс. га.

Немалую работу проделали лесоводы и по обле
сению движущихся донных песков, вышедших из-под 
высокогорного озерка Севан. Здесь с 1948 по 1966 г. 
насаждения созданы на 5,2 тыс. га. В ближайшие 
три года у нас предполагается выполнить агролесо
мелиоративные мероприятия более чем на 20 тыс. 
га, в том числе на 13 тыс. га — предприятиями Го
сударственного комитета лесного хозяйства.

Важное значение придается повышению продук
тивности и восстановлению расстроенных горных 
лесов. В них низкоствольный порослевой грабинник 
заменяется такими ценными породами, как сосна, 
орех грецкий и плодовые. Значительных успехов по 
переводу низкоствольных насаждений в высоко-

2
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



I t f i s

С еменовский перевал. Здесь на эродированны х  
склонах создаются лесны е насаж дения. На вы со
те 1800— 2000 м. над  уровнем  ;.’оря уже посажены  
культуры сосны, д уб а  и д р уги х  пород на  п ло щ а 

ди долее 250 га

Ж илы е дома, построенные д лч  работников 
Н оем берянского леспром хоза

Г ю лакаракский  питомник Стег.анаванскоги 
лесхо за

Трубопровод  протяженностью около  1 км оро
шает плодовы е сады на площ ади  более 600 га
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А. Б. Г  у  щ а н .  Ноембе- 
рянский  леспром хоз, ко
торым он руководит, — 
одно из передовы х хо
зяйств s А р нении. К о л 
лектив леспром хоза
еж егодно перевы полня- 
ei производст венные  
планы

Р. М. М к р т ч я н  — ра 
бочая М артунинского  
лесхоза , постоянно пере
выполняет нормы по 
за кла д ке  лесны х культ ур

А. Г. К у з ь 
м и н  — старший лесн и 
чий Р азданского лес
хоза. В этом лесхозе  
с 1949 г. по 1966 г. на 
площ ади более 2000 га 
созданы  кулвтуры, при
живаемость которых 
80—85"/о; это д ля  тяже
лы х лесорастительных 
усло ви й  республики  
очень хорош ий показа
тель. П  роизводст венны й  
п лан  текущего года к о л 
лектив Р азданского лес 
хоза  о б яза лся  вы п о л
нить досрочно  — к 1 н о 
ября

ствольные добились коллективы Дебеташемского и 
Ноемберянского леспромхозов. За пятилетие рекон
струкцию малоценных насаждений предполагается 
провести на площади 600 га.

С целью сохранения и улучшения водоохранных, 
почвозащитных, санитарно-гигиенических и других 
полезных свойств леса, а также для планомерного 
использования спелых древостоев в ближайшее 
время предполагается перейти к новым способам 
лесовосстановительных рубок. На протяжении ряда 
лет заготовки леса з республике значительно пре
вышали по объему расчетную лесосеку. В настоя
щее время принимаются все меры для исправле
ния ранее допущенных ошибок в урегулировании 
лесопользования. К лучшему изменилось и исполь
зование лесосечного фонда. Несмотря на то, что 
а отводимых пока в рубку насаждениях качество

стволов очень низкое, за последние дза-три года 
выход деловых сортиментов с лесосек увеличился 
до 48%. Кроме того предприятия начали перера
батывать до 30— 35% дров на деловые сортимен
ты — это повысило процент выхода деловых сорти
ментов до 68. Если до 1958 г. на лесосеках остав
ляли неразделенным до 10— 15% срубленного 
леса, то теперь вся древесина полностью исполь
зуется за исключением вершин и сучьев, непригод
ных для получения дров. Заготовка и вывозка леса 
полностью механизированы. Только на крутых скло
нах лес подвозится гужевым транспортом. Рацио
нальная разделка древесины на лесосеках и пере
работка дров на деловые сортименты дали воз
можность уменьшить потребность в лесосечном 
фонде.

Лесоводы Армении успешно выполнили задание 
семилетнего плана развития лесного хозяйства. План 
первого года новой пятилетки завершен досрочно: 
по валовой продукции он выполнен на 119,7%, по 
выпуску товарной продукции — на 116,1%. В 1966 г. 
новые леса заложены на 3009 га. Приживаемость 
культур, несмотря на плохие климатические усло
вия, высокая. Перевыполнены планы по рубкам 
ухода и санитарным рубкам. Объем капитальных 
вложений выполнен на 110%. в том числе по 
строительно-монтажным работам— на 1307(1. Себе
стоимость строительно-монтажных работ снижена 
на 9% . План заготовки леса выполнен на 103,4%, 
вывозки — 107,5, распиловки — 102,9%.

За многолетнюю безупречную работу в лесном 
хозяйстве, а также за достигнутые успехи в выпол
нении семилетнего плана развития лесного хозяй
ства Указом Президиума Верховного Совета СССР
19 человек награждены орденами и медалями, 
10 передовиков производства —  Почетной грамотой 
Верховного Совета Армянской ССР.

В честь 50-летия Великой Октябрьской социали
стической революции работники лесного хозяйства 
взяли высокие обязательства — выполнить план те
кущего года по основным производственным пока
зателям досрочно, к 5 ноября. Уже более чем на 
2900 га заложены новые леса на сильно эродиро
ванных склонах, всего в этом году они будут со
зданы на 3500 га. На весенних работах особенно от
личились коллективы Абовянского, Степачазанского, 
Мартунинского, Норадузского лесхозов, Гориского, 
Дебеташенского леспромхозов, Дилижанского за
поведника. Коллективы Мартунинского, Севанского, 
Норадузского лесхозов в исключительно тяжелых 
почвенно-климатических условиях на площади бо
лее 1250 га создали зеленые насаждения у озера 
Севан.

Чтобы удовлетворить потребности в посадочном 
материале, Гослескомитет республики принял ряд 
организационных мер по улучшению существующих 
и созданию новых питомников. В этом году новые 
питомники намечено заложить на 85 га, на 70 га 
они уже заложены весной. Хороший посадочный 
материал выращивает Сгепанаванский лесхоз. 
В истекшем году коллектив этого лесхоза вырастил 
более 7 млн. штук сеянцев (с 1 га по 2 млн. штук), 
в основном хвойных пород.

В честь пятидесятой годовщины Великого Октября 
лесоводы на 50 га решили создать парки, на 700 га 
увеличить зеленое кольцо вокруг Еревана, на 120 га 
закончить работы по закладке полезащитных лесных 
насаждений в Калининском районе. Приживаемость 
культур будет доведена до 85%, а в богарных усло
виях до 80%. Досрочно выполняется план по изго
товлению предметов народного потребления и 
производственного назначения.
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М УСТАФАЕВ МЕХТИ ГАСАНОВИЧ, председатель 

Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров Азербайджанской ССР

Видовой породный состав лесов в Азербайджане 
очень богат —  здесь есть бук, дуб, орех грецкий, 
каштан съедобный, яблоня, груша, кизил, мушмула, 
лещина и др. Произрастают они в основном в рай
оне Большого и Малого Кавказа и Талыша, занимая 
сильно пересеченные территории и крутые склоны. 
Около 8% лесов растет по берегам рек Куры и 
Аракса. Поэтому леса республики имеют исключи
тельно важное почвозащитное и водоохранное зна
чение, они играют главную роль в борьбе с селе
выми потоками.

В Азербайджане эродированные земли занимают 
до 60% площади, а в некоторых районах даже 90%. 
Селевые потоки нередко принимают характер гроз
ных бедствий. С 1960 г. наши лесоводы начали ис
следовать селеносные районы, составлять проекты 
их облесения. Уже обследовано более 470 тыс. га 
площадей, для которых намечены конкретные ме
роприятия по предотвращению вредных влияний 
эрозии.

Боевой программой для лесоводов Азербайджана 
явилось постановление ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О неотложных мерах по защите почв от 
ветровой и водной эрозии». В ближайшие годы в 
республике предстоит на 17 тыс. га создать поле
защитные лесные полосы, на 13 тыс. га закрепить 
и облесить овраги, балки, пески и другие неудоб
ные площади, на 9 тыс. га предполагается выпол
нить террасирование крутых склонов; 11 млн. руб. 
выделяется для строительства противоэрозионных 
гидротехнических и противоселевых сооружений.

Как видите, планы у наших лесоводов большие, но 
вполне выполнимые. В дореволюционное время, ко
гда в Азербайджане было всего десять лесничеств, 
в распоряжении которых не было никакой техники,
о таких масштабах работ не могло быть и речи. 
Теперь в республике 43 лесохозяйственных пред
приятия, оснащенных современными машинами и 
механизмами. Раньше в Азербайджане не было уч
реждений, занимающихся вопросами лесного хо
зяйства, теперь создан научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства и агролесомелиорации, 
подготовлена большая армия специалистов-лесово- 
дов. Еще двадцать лет назад в Азербайджане было 
всего 12 инженеров-лесоводов, теперь их 230. Мно
гие лесоводы, успешно справляясь с производ
ственной деятельностью, одновременно учатся в 
аспирантуре.

Лесное хозяйство в Азербайджане особенно 
успешно стало развиваться после Великой Отечест
венной войны. В 1946— 1948 гг. лесные культуры 
были заложены на площади 2990 га, в 1949—  
1950 гг. —  на 5150 га, тогда как в 1940 г. всего на 
150 га. В прошлом году новые леса созданы на 
5700 га (при плане 5600 га), в этом году будет за
ложено еще столько же.

В связи с увеличением объема работ по посадке 
леса большое внимание уделяется питомническому 
хозяйству. Сейчас осуществляются мероприятия по 
дислокации и реорганизации питомников в целях 
наиболее рационального размещения их по райо
нам. План закладки лесных питомников в этом году 
увеличен на 50%. В последние годы особое место 
уделяется быстрорастущим породам деревьев, а так
же ореху грецкому, который обладает не только 
пригодной для обработки древесиной, но дает и 
плоды. До конца пятилетки намечено заложить оре
ховые сады и культуры с участием ореха грецкого

на 3000 га. В Нухинском, Варташенском и Белокан
ском лесхозах организуются специализированные 
орехо-плодовые хозяйства. В этих лесхозах имеется 
большой опыт производства культур грецкого оре
ха. В Белоканском лесхозе насаждения ореха грец
кого, созданные в 1938 г. для выращивания деловой 
древесины, в скором времени могут использоваться 
как сырье для мебельной и фанерной промышлен* 
ности. Посаженные в 1948 г. в Нухинском лесхозе 
ореховые насаждения уже обильно плодоносят. 
Трехлетние деревца имеют высоту более 2 м. 
В этом хозяйстве в 1965— 1966 гг. произведены по
садки ореха, выращенного из семян, привезенных 
из Болгарии. Под ореховые насаждения в основном 
осваиваются площади, занятые малоценными кустар
никами. Междурядья в культурах используются под 
временные питомники.

За последние годы в лесах республики проводят
ся работы по облагораживанию дикоплодовых на
саждений. В 1966 г. облагорожено 32 тыс. деревьев 
(яблони, груши и др.), в текущем году эти меро
приятия значительно расширены.

Все леса республики отнесены к первой группе, 
однако в некоторых районах до настоящего време
ни разрешены в виде исключения рубки главного 
пользования. Нами проведена большая работа по 
установлению размеров пользования лесом и опти
мальных возрастов рубок. Мы считаем, что в наших 
горных почвозащитных лесах возможны лесовосста
новительные рубки. Сейчас разрабатываются новые 
правила рубок, в которых найдут отражение послед
ние достижения лесоводственной науки по вопросам 
правильного выбора мест рубок, определения раз
меров вырубаемой древесины, оптимальных пол
нот и т. п.

АзербНИИЛХ изучает методы рубок ухода за ле
сом. В условиях большого дефицита в древесине 
рациональное использование ее приобретает важное 
значение. Из древесины, получаемой от лесовосста
новительных рубок и рубок ухода за лесом, лесхо
зами в большом количестве изготовляются таркалы, 
колья, жерди, подпорки для садов и виноградников 
и ряд других сортиментов для колхозов и местного 
населения. В 1966 г. товарная продукция выпущена

Н ухинский  лесхоз. П од  ореховы е насаж дения  
осваиваются м алоценны е кустарники

5
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Б елоканский  лесхоз. Культуры ореха грецкого  
1938 г. С редняя  высота — 16 м, диаметр — 24 см, 

полнота — 0,8

на 293 тыс. руб. В 1967— 1970 гг. намечено построить 
пять лесопильных цехов с производством продукции 
более чем на 100 тыс. руб. в год; будут организова
ны новые цехи по изготовлению плетеных корзин, 
требуемых в большом количестве заготовителями 
плодов и овощей. Разрабатываются вопросы даль
нейшего расширения ассортимента изделий для на
родного потребления.

Лесоводы республики успешно выполнили план 
прошлого года. Особенно отличился коллектив Лен- 
коранского лесхоза, перевыполнивший план по всем 
видам работ, а также коллективы Таузского, Киро- 
вабадского, Исмаиллинского, Ждановского, Гадрут- 
ского, Нухинского лесхозов. Группа передовиков 
лесного хозяйства награждена орденами и меда
лями, Почетной грамотой Президиума Верховного

Совета Азербайджанской ССР, пяти специалистам- 
лесоводам присвоено звание заслуженного лесово
да Азербайджанской ССР. Хочется отметить хоро
шую работу лесничего Нухинского лесхоза 
Д. Н. Абдулгамидова и лесничего Боянского лесни
чества Кировабадского лесхоза М. М. Агаева, удо
стоенных ордена Трудового Красного Знамени. 
Лесу отдана вся жизнь Таги Аббасова —  лесничего 
Закатальского лесхоза, Алибалы Новрузова — инже
нера по охране лесов Ленкоранского лесхоза, Шах- 
мара Атакишиева —  лесничего Шушинского лесхоза. 
Стаж работы этих людей в лесном хозяйстве по 
40 лет.

Сейчас лесное хозяйство Азербайджана в руках 
молодого поколения. Кажется, что совсем недавно 
Г. Ахундов, К. Азимов, Ф. Гезалов, Г. Кулиев,
Б. Гусейнов, Р, Арушанян, р. Саламов и многие
другие закончили технические вузы и лесные ин
ституты. А теперь они директора лесхозов. По их 
предложениям и при их участии приумножаются 
лесные богатства республики.

Соревнуясь с лесоводами Армении, лесоводы
Азербайджана взяли обязательства — в юбилейном 
году планы по всем лесохозяйственным работам
выполнить к 7 ноября. Предполагается заготовить 
105 тыс. м° древесины при плане 95 тыс. м ’, вы
растить 11 млн. штук сеянцев и саженцев, план ме
ханизированной посадки леса выполнить на 110%; 
себестоимость лесопродукции против плановой сни
зить на 1%. В честь 50-летия Великого Октября в 
окрестностях курортного города Шуши лесоводы 
создают лесопарк из крупномерного посадочного 
материала хвойных и лиственных пород. В Нухин- 
ском, Закатальском, Кахском и Куткашенском лес
хозах на площади 300 га будут заложены ореховые 
сады. К 7 ноября появятся зеленые насаждения во
круг курортов «Исти-Су», «Нафталан», «Хач-Булаг» 
и водохранилищ «Узун-Оба», «Джейран-батан»; на
20 га будет увеличена Ленкоранская государствен
ная лесная полоса.

ЛЕСХОЗЫ-ОРДЕНОНОСЦЫ

За достигнутые успехи в развитии лесохозяйственного производ
ства Президиум Верховного Совета СССР наградил орденом Ленина 
Кнверцовский лесхоззаг (Волынская область, УССР), орденом Трудового 
Красного Знамени Сиверский опытно-показательный лесхоз Ленинград
ского научно-исследовательского института лесного хозяйства и Билим- 
баевский лесхоз (Свердловская область).
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ -  НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

У Д К  634.0.3(571.51)

М. С. Суетин, первый заместитель председателя исполкома Красноярского краевого
Совета депутатов трудящихся

В текущем году дела  и помыслы т р у ж е 
ников Кр асноя рског о  края  нап равлены на 
то, чтобы встретить  зн ам ен ател ьн у ю  дату 
50-летия Великого  О кт ябр я  новыми успе
хами во всех о т р асл ях  народного  хозяйства ,  
науки и культуры. В общие достижения 
д ол ж ны  внести свой вк л а д  и работники 
леса.

Велик и богат  Кра сн оярск и й край.  Более  
половины его пл ощ ади  зан ято  лесами 
(148,9 млн. га ) ,  это территория ,  р авн ая  Ве
ликобритании,  Ф РГ ,  Италии,  Фр анц ии и 
Португал ии ,  взятых вместе. Здесь  произ
р аста ю т  всемирно известная  анг а р с к а я  сос
на, лиственница ,  лесной великан кедр и 
другие  ценные породы. В крае  сосредоточе
но около 10% всех з ап асо в  древесины с т р а 
ны и почти четверть спелых и перестойных,  
годных к рубке,  лесов.  В наших лесах  з а г о 
товля ю т  древесину,  живицу,  пушнину,  к ед 
ровый орех, ягоды,  грибы. Ш ир ок о  испо ль
зуются  вод оохранно-защитные,  противоэро-  
змонные, санитарно-гигиенические свойства  
на сажд ени й.  К а ж д ы й  десятый трудя щий ся  
края  ра ботает  на пр ед пр ия ти ях  лесной,  д е 
ре в о о б р а б а ты в а ю щ е й  про мышленности и в 
лесном хозяйстве.

В наст оящее  время перед лесным х о з я й 
ством ставя тся  новые з а д ач и  по р а ц и о н а л ь 
ному, ком плексному использованию лесов,  
сохранению их и своевременному во сста 
новлению,  по повышению продуктивности 
и вод оох ран но- защ итны х свойств.  В крае  
имеется  44 лесхоза  и 195 лесничеств.  Вместе  
с про изводственниками над  п роб лемами 
улучшения лесов,  их рациона льног о  испо ль
зования  и воспроизводства  ра б о т а ю т  нау ч
ные кол лективы Института  леса  и древеси
ны СО АН  С С С Р ,  Сибирского  научно-ис
следовательского института лесной пр о
мышленности,  Сибирского  технологическо
го института.  К оорд ини рую щ им центром 
всей научной мысли Сибири и Д а л ь н е го  
Востока по лесному хозяйству  с 1959 г. стал  
Институт леса и древесины СО  АН С С С Р .  
Коллектив его не только  р азв и вае т  те орети
ческие исследования,  но и всемерно ук реп

л яет  связи с производством.  После того как 
институт  пер еб ази ровался  в Красноярск,  
в нем зна чительно выросли научные кадры,  
з а щ и щ ен о  10 докторских и 49 кандидатских 
диссертаций преимущественно местными 
ра ботни ка ми науки.

Кра й р а спо лагает  большими возм ож но 
стями для  дал ьн ейш его  развития  лесной, 
дер е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й  и лесохимической 
промышленности.  Дос тат оч н о  сказать,  что 
расчетная  лесосека  используется  в целом по 
к р а ю  ли ш ь  на 30,6% (по хвойному хо зя й 
ству на 4 3 % ) .  Об ъем  заготовок  леса 
в 1966 г. составил более 20 млн. м 3, к 1980 г. 
он д ол ж ен возрасти  до 50 млн. м 3. Но ле со 
за готовительные предприятия размещены 
неравномерно.  З а  1959— 1965 гг. объем вы
возки древесины пре дприятиями объеди н е
ния «К расноя рскле спр ом » увеличился с 11,6 
до 16,9 млн. м3 в основном (3,2 млн. м 3) 
вследствие  н а р а щ и в а н и я  мощностей не 
в многолесных северных районах ,  а в лес
х оз ах  центральной и южной части края .  Это 
привело к значительно му  перерубу расчет
ных лесосек  и сокр ащ ению лесосырьевых 
ресурсов  в б аз ах  действующих предприятий.  
В 1966 г. в освоенных леса х  расчетная  лесо 
сека  по хвойному хозяйству  перерублена  на 
4,6 млн. .и3, а в таких лесхозах ,  как  Долго- 
мостовский,  Канский,  Манский,  Д з е р ж и н 
ский, Тинский расчетная  лесосека  использо
вана  д а ж е  на 180— 500%.  Вместе  с тем л е 
сосечный фонд используется  не раци она ль 
но: на лесосеках  остаются  недорубы,  невы- 
везенная  древесина,  особенно так  называе
мая  мелко товарна я .  Бо льшой ущерб нано
сят условно-сплошные рубки, при которых 
с отведенных лесосек выбирается  только 
50— 60% з а п а с а  нас аждений.  Министерство 
лесной,  це ллю лоз н о- бу маж н ой  и деревооб
р а ба т ы в а ю щ е й  промышленности С С С Р  не 
при нимает  до статочных мер к использова
нию низкосортной древесины, дров и л и с т 
венных пород.  Многим, видимо,  известно,  
что собой пре дставляет  дровян ая  древеси
на в Сибири и что из нее можно изготовить 
прек расну ю продукцию многих наименова
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ний, которая  т а к  необходима населению и 
производственным предприятиям.  Р а б о т н и 
ки ж е  лесной промышленности,  вместо того 
чтобы проявить  хорошую инициативу по пе
реработке  и утилизации отходов от л е с о з а 
готовок,  предпочитают ценное сырье  бр о 
сать  в лесу и д а ж е  на нижних скла да х .

Имеются  реальн ые возможности и для 
увеличения  добычи живицы.  В крае  для 
подсочки пригодны леса на пло щ ади  около 
2,3 млн. га, а используются  они для этих 
целей только па 327,1 тыс. га. Вместо  р а с 
ширения подсочного промыс ла  предприятия  
лесной промышленности ежегодно д о би 
ваются разр еш ен ия вы рубат ь  сосновые д р е 
востой на ты сяч ах  гектаров  без подсочки.

Объемы ра бо т  по лесному хозяйству  за  
последнее время достигают внушительных 
размеров.  В 1966 г. главные  рубки вы пол не
ны на 135 тыс. га, рубки ухода  — на
29,4 тыс. га, лес посеян и посажен на 
17,9 тыс. га, содействие  естественному во
зобновлению проведено на 54,8 тыс. га. 
В 1960 г. лесоку льтурны е работы только 
лесхозами осуществлены на 28% площади 
главных рубок,  в 1963 г. — на 35%,  
в 1966 г. — на 54%.  При удов летворит ель
ном естественном возобновлении в ряде  л ес 
хозов эти проценты следует считать высо
кими.

В 1966— 1970 гг. посев и посадка  леса 
долж ны  быть проведены на 120 тыс. га, с о 
действие естественному возобновлению — 
на 180 тыс. га, уход за культур ами — на 
240 тыс. га. Н ам еча ется  построить лесохо
зяйственные и про тив оп ожа рны е дороги 
протяженностью 1770 км, 200 ж и лых  и п р о 
изводственных зданий.  Предстоит  за гото 
вить 500 т семян хвойных пород,  в том чис
ле  лиственницы —  136 т.

В 1966 г. работники лесного хозяйства  пе
ревыполнили взятые социалистические  о б я 
зательства .  Министерство  лесного хозяйства  
Р С Ф С Р  и Ц К  проф союза  рабочих лесной, 
бу маж но й и дер е в о о б р а б а т ы в а ю щ е й  про
мышленности высоко оценили успехи р а 
ботников лесного хозяйства  края — К р а с 
ноярскому упр авлению неоднократно в т е 
чение года п р и суж да лось  переходящее 
Красное  З н ам я .  Итоги работы первого к в а р 
тала 1967 г. свидетельствуют о том, что 
успехи лесоводов  имеют устойчивый х а р а к 
тер. З а  четыре месяца  план по рубкам ухо
да за лесом выполнен на 125,4%. по сан и 
тарным рубкам — на 121%, заготовкам се
м я н — на 139%, по выпуску товарной про
д у к ц и и — на 212%,  по выработке пр од ук
ции на одного человека — на 124,5%, по

производству товаров  широкого пот ребле 
ния и производственного назначения  — на 
184%. З а  успехи в лесном хозяйстве  53 че
ловека  н а г р а ж д е н ы  правительственными 
на гра д ам и .  Орден а  Ленина  удостоены: 
звенье вая  Минусинского  л е с х о з  В. А. Дя -  
бина,  тракторис т  Уярского лесхоза В. А. З я 
тев, лесник Шушенского  лесхоза А. С. Кар-  
ташков,  директор Канского лесхоза  
Л.  И. Чепкасова .

Готовясь  достойно встретить 50-летие С о 
ветской власти,  все лесхозы края взяли по
вышенные социалистические  обязательства .  
Б о л ь ш а я  раб от а  проводится в Шушенском 
лесхозе,  там,  где жил в ссылке В. И. Ленин.  
Шушен ск ий и Хакас ски й лесхозы борются 
за  зв ан и е  предприятий коммунистического 
труда .  Ермаков ск ий,  Большемуртинский,  
Д з е р ж и н с к и й ,  Д аурс кий ,  Канский,  О к 
тябрьский,  Манский и другие — за звание  
лесхозов  высокой культуры.  В лесхозах ве
дутся работы по созданию зеленых зон, 
благоустройству  лесничеств,  создаются к о м 
наты технической пропаганды.

Н аив ы сш ей приживаемости лесных к у л ь 
тур добились  Абанский (94,5% на площади 
343 га ) ,  Большемуртинский (92,4% на 
300 га)  и Красноярский (91,2% на 441 га)  
лесхозы.  Хорошей приживаемости культур 
достигли бригады,  руководимые лесником 
Трудновского  лесничества  Козульского л е с 
хоза Е. Ф. Андреевым (93% на 31 га ) ,  
участковым техником-лесоводом К р а с н о я р 
ского лесхоза А. Г. Челноковым и л есн и к а 
ми этого же  лесхоза  В. А. Ж и х а р ев ы м  и 
М. И. П авловым (93% на 87 га ) .  Под  руко
водством участкового  техника-лесовода  
В. А. Быченкова  и масте ра  лесных культур 
В. С. Титовой в Д з е р ж и н с к о м  лесхозе на 
71 га  обеспечена пр и жи ваемост ь  98%.  Хо
рошо рабо таю т  трактористы Даурс кого  л е с 
хоза И. М. Шубко,  А. Б. Ложечников .  Они 
нал адили четкую работу  своих агрегатов  на 
посеве и посадке  леса,  уходе за  культурами 
и подготовке  почвы: нормы выработки е ж е 
дневно выполняют на 120— 125% при хоро
шем качестве работ.

Улучшилось ведение хозяйства и в кол
хозных лесах .  Всего в крае  эти леса з а н и 
мают  1,5 млн,  га, в том числе на 1 млн. га 
имеют эксплуатационное  значение. До н а 
стоящего  времени хозяйство в колхозных 
лесах  было запущено.  В 1965 г. создан пе р 
вый межколхозный лесхоз в Абанском 
районе.  В том году лесхоз дал  колхозам б о 
лее 100 гыс. руб. прибыли. Сейчас имеется 
уже  пять таких лесхозов,  создано краевое  
объединение  межколхозных лесхозов.  До
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конца года намечается  ор ганизова ть  еще 
десять лесхозов.  Основные задачи  их: о р г а 
низация правильного  хозяйства  в колх оз
ных лесах,  ра звитие  лесных промыслов,  пе
ре работка  лесных продуктов ,  производство 
товаров  широкого  потребления  для  ну ж д  
колхозов и народного  хозяйства  края .  М е ж 
колхозным лесхозам необходима п о с т о я н 
ная помощ ь Министер ст ва  сельского хо зя й
ства Р С Ф С Р .  Осн ащ ени е  их техникой д о л 
жно осу щес твляться  в цен трализованном 
порядке.

По инициативе  работн иков  лесного хо зя й
ства почти в к а ж д о м  лесхозе  в 1966 г. от 
крыты цехи ширпотреба ,  в текущем году 
валовой продукции по хозрасчетной д е я 
тельности будет выпущено уже на
2,4 млн. руб. Из  отходов  древесины изго
товляются:  шта кетник,  штук ату рн ая  дрань,  
топорища,  черенки для различных инстру
ментов, табу ретки  и другие  изделия ,  кото
рых п ре дп олагает ся  поставить в торговую 
сеть на сум му  более 1,5 млн. руб.

Н а р я д у  с успехами в лесном хозяйстве 
края  имеются  и нерешенные вопросы. Так,  
остро ощ у щ а е т с я  нехватка  в к вали ф и ц и ро
ванных кадрах ,  недостаточно высоки роль 
и права  лесничего.  Не  изжиты недостатки 
в системе зар або тно й платы,  планировании 
лесохозяйственных работ  и их м е х а н и з а 
ции. Имеются  наруш ени я правил отпуска 
леса,  особенно пре дприя тия ми лесной про
мышленности.  С л а б а  по мо щь научных 
учреждений лесному хозяйству  в укр еп ле
нии его экономики,  развитии хозяйственно
го расчета,  механи зац ии лесовосст ано ви
тельных работ,  применении химических 
средств.

Мы считаем нен ормальным та кое  поло
жение,  когда лесхозам устана вли ваетс я  
план промышленных загото вок  древесины.  
Лесхозы для  этого не имеют в достаточном 
количестве техники и рабочих,  и зад ач и п е 
ред ними поставлены совершенно другие.

В последние  годы резко  сни зилась  гори- 
мость лесов.  Следует  отметить хорошую р а 
боту по ор гани зац ии борьбы с лесными по
ж а р а м и  в Богучанском, Ачинском и Боль- 
шемуртинском лесхозах.  Н есм отря  на это, 
охрана  наших лесов от по ж а р о в  является  
основной за д ач е й  лесхозов,  леспромхозов ,  
советских органов  и общественности края.  
Министерство лесного хозяйства  Р С Ф С Р  
до лж но о к а з а т ь  помощь в оснащении л ес 
хозов противоп ожа рно й техникой и особен
но высокопроходимыми средс тв ами т р а н с 
порта. Изл иш ня я  опека  Министерства  л е с 
ного хозяйства Р С Ф С Р  над  вопросами,

имеющими местное значение,  сде рживает  
иногда  хозяйственную инициативу работни
ков уп равлени я  лесного хозяйства  и лес 
хозов.

Д л я  улучшения лесного  хозяйства  края 
в б ли ж а й ш и й  период необходимо осущест
вить ряд  мероприятий.  Ц елесообразно  р ас 
ширить подготовку специалистов  по лесно
му хозяйству,  увеличить  ежегодный прием 
студентов на лесохозяйственный факультет  
Сибирского  технологического  института и 
органи зо вать  в крае  лесной техникум.  Н ад о 
решить  вопрос о повышении заработной 
платы работни кам  лесного хозяйства ,  пре
дусмотрев  выплату  во зн аграж дени я  за вы
слугу лет  подобно тому, как  это делается 
в лесной промышленности,  а т а к ж е  ввести 
полож ение  о премировании руководящих и 
инженерно-технических работников  лесного 
хозяйства  за  выполнение  и перевыполнение 
планов  производства това ров  широкого  по
требления.  Сл едует  расширит ь  права  л е с 
н и ч е г о — главной фигуры в лесном хо зя й
стве. Лесничества  и лесхозы целесообразно 
разукрупнить  для  лучшего  управления  ими.

Л е с х о з а м  и упра влени ю лесного хо зя й
ства нужно предоставить право  пл ани ро
вать  работы по подготовке почвы, опреде
л я ть  об ъемы заготовки семян,  расходовать  
и при обретать  необходимые м ате ри алы  в со
ответствии с з а д а ч а м и  установленного го
сударственного  плана ,  ра зр еши ть  в некото
рых случа ях  без санкций вышестоящих д и 
рективных органов  выборочную рубку леса 
в небольших (до 100 м г) размерах .

Следу ет  улучшить  сна бж ени е  лесного хо
зяйс тва  автомоб иля ми,  бульдо зер ами и д р у 
гой техникой для  ра бо т  по восстановлению 
леса,  строительства  лесохозяйственных д о 
рог, уко мп лек тован ия  цехов хозрасчетного 
производства .

П ос туп аю щ ие  в край лесохозяйственные 
орудия  и механизмы,  конструирование  и ис
пытание которых проводится  в основном 
в европейской части С С С Р ,  зачаст ую не
пригодны для эксплуатации в сибирских 
условиях.  Мы просим Государственный к о 
митет лесного хозяйства  Совета  Министров 
С С С Р  рассмотрет ь  вопрос об организация  
в Кра сно ярске  института механизации л ес 
ного хозяйства,  который мог бы решать  не
отлож ны е з а д ач и  по повышению уровня м е 
ханизации лесного хозяйства  Сибири.

Н а до  быстрее  осуществить строительство 
ранее намеченных плана ми л есоп ром ы ш 
ленных комплексов  для  более полного ис
пользования  эксплуатационных запасов  
древесины с тем, чтобы прекратить  условно
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сплошные рубки. В б л и ж а й ш и е  годы во 
всех леспр омхозах  следует  создать  цехи по 
переработке  низкосортной хвойной, а т а к 
ж е  лиственной древесины.  Недорубы целе
сообразно включа ть  в лесосечный фонд л е с 
промхозов.  Министерству лесной, ц е л л ю 
лозн о-бумаж ной  и д ер ево об рабаты ваю щ ей  
промышленности С С С Р  надо быстрее р а з 

вивать  лесозаготовки за счет лесов север
ных районов.

Р а б от н ик и леса  Красноярского  края,  
воодушевленные решениями XXIII  съезда 
партии,  полны решимости ликвидиров ать  
недостатки,  еще имеющиеся  у нас, и п о д 
нять лесное хозяйство  на уровень, отвечаю
щий современным зад ач ам .

В Государственном комитете лесного хозяйства 

Совета Министров С С С Р

Коллегия Государственного комитета рассмотрела 
и утвердила результаты учета лесного фонда СССР  
на 1 января 1966 г.

Общая площадь лесов СССР составляет 
1234,5 млн. га, из них 1162,9 млн. га находится в 
ведении Государственного комитета, 4,8 млн. га —  
в ведении Министерства лесной, целлюлозно-бу
мажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР, 37,5 млн. га закреплено за другими мини
стерствами и ведомствами, а 29,3 млн. га находятся 
в ведении колхозов,

Лесистость СССР в среднем достигает 33,5°/о, но 
она весьма неравномерна по экономическим райо
нам даже в самой многолесной республике — 
РСФСР. Общий запас древесины в лесах государ
ственного значения составил 78,8 млрд. м3, в том 
числе спелых и перестойных 54,9 млрд. м‘.

Характерно, что за истекшее пятилетие общие за
пасы древесины мягколиственных пород увеличи
лись на 387 млн. м3, а в европейской части СССР —  
на 104 млн. м3. Это объясняется слабым использо
ванием лиственной древесины в народном хозяй
стве. Так, например, в 1965 г. на территории евро
пейской части СССР было вырублено хвойной дре
весины на 30 млн. м3 больше установленной нормы, 
а мягколиственной — на 40 млн. м3 меньше. В ряде 
областей Центра, Поволжья, Северного Кавказа и 
Урала, где в свое время были снижены возрасты 
рубок в лесах I группы, наблюдается увеличение за
пасов древесины в группах спелых и перестойных 
насаждений. Но это не за счет ее прироста, а вслед
ствие перераспределения запасов по возрастным 
группам.

По отдельным районам европейской части СССР  
была произведена передача значительной части ле
сов из ведения колхозов и совхозов в состав гос- 
лесфонда. В результате общие запасы спелой дре
весины в гослесфонде несколько пополнились, осо
бенно за счет мягколиственных пород.

В дополнение к имеющимся лесам за годы Со
ветской власти создано много новых — искусствен
ных лесов, особенно в южных районах страны. Раз
меры лесных посадок из года в год возрастают. 
Так, например, если за первые 25 лет Советской 
власти было посажено всего лишь 2 млн. га леса, 
то за последние 25 лет площади посадок возросли

в восемь раз. Искусственные лесные насаждения 
создаются главным образом из ценных хвойных по
род не только на лесной площади, но и на землях, 
непригодных для сельского хозяйства, водоразде
лах, горных склонах, оврагах, балках и песках.

В малолесных районах сейчас под молодняками 
и средневозрастными насаждениями занято до 70— 
80°/о всей покрытой лесом площади.

Коллегия Государственного комитета решила про
вести очередной учет лесного фонда на 1 января 
1969 г., имея в виду получить новые данные для 
использования их при разработке проекта плана 
развития народного хозяйства на 1970— 1975 гг.

Коллегия Государственного комитета лесного хо
зяйства одобрила проект нового Положения о го
сударственной лесной охране СССР.

Прежнее Положение было утверждено в 1950 г. 
Проект нового Положения построен с учетом изме
нившихся форм управления лесным хозяйством. 
В нем уточнены задачи лесной охраны и ее права, 
установлены источники и определен порядок обра
зования фондов поощрения для работников лесной 
охраны, предусмотрен ряд других мероприятий, на
правленных на улучшение охраны лесных богатств 
СССР.

Государственным комитетом лесного хозяйства 
утверждены правила рубок главного пользования 
в лесах Белорусской ССР.

Разработанные в соответствии с основными по
ложениями по проведению рубок главного пользо
вания в лесах СССР, эти правила предусматривают 
более полную дифференциацию способов рубок в 
зависимости от групп и категорий лесов, их состоя
ния и местных условий. В новых правилах расшире
ны разделы «Лесоводственные требования к прове
дению лесосечных работ» и «Мероприятия по вос
становлению леса на вырубках». Введен новый раз
дел «Очистка мест рубок».

Новые правила введены в действие с 1 июля 
1967 г.
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Зональные совещания по защите почв от эрозии

Министерство сельского хозяйства Р С Ф С Р  и М и
нистерство лесного хозяйства Р С Ф С Р  провели в 
Волгограде и Кулунде зональные совещания работ
ников сельского и лесного хозяйства  по вопросам 
защиты почв от ветровой и водной эрозии.

В Волгограде совещание проходило с 15 по 17 мая 
с.г. В нем приняло участие 565 передовиков произ
водства, научных работников, специалистов сельско
го хозяйства и лесного хозяйства 30 областей, краев 
и автономных республик юго-восточных, южных и 
центральных районов европейской части РС Ф С Р.

В Кулунду съехались представители из 17 о б л а 
стей. Около 500 агрономов и лесоводов с 7 по 
9 июня о бсуж дали  назревшие вопросы защиты почв 
от эрозии в районах  Алтая, Сибири, Ю жного  Урала 
и Дальнего Востока.

В работе зональных совещаний приняли участие 
председатели колхозов, директора совхозов и лесхо
зов, агрономы, лесничие, агролесомелиораторы, 
передовики производства, руководители органов сель
ского и лесного хозяйства  областей, краев и авто 
номных республик Российской Федерации, предста
вители Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, Гос
плана СССР, Государственного комитета лесного хо 
зяйства Совета Министров СС С Р, Совета Министров 
РСФСР, Госплана РС Ф С Р, ученые, работники печа
ти, радио, телевидения, гости с Украины и К а за х 
стана и др.

В Волгограде участники совещания заслуш али д о 
клады заместителя министра сельского хозяйства 
РС Ф С Р В. К. Месяца и министра лесного хозяйства 
РС Ф С Р И. Е. Воронова о задачах  по обеспечению 
выполнения постановления Ц К  К П С С  и Совета М и
нистров СССР «О неотложных мерах по защите 
почв от ветровой и водной эрозии».

На совещании в Кулунде доклады  были сделаны 
Ю. П. Калининым, заместителем министра сельского 
хозяйства РС Ф С Р,  и М. М. Бочкаревым, заместите
лем министра лесного хозяйства Российской Ф еде
рации.

В прениях по докладам  выступило 48 человек.
Специалисты сельского и лесного хозяйства озна

комились с машинами и орудиями, применяемыми 
для борьбы с эрозией почв, для  создания защитных 
насаждений, ухода за сельскохозяйственными расте
ниями и лесными культурами, а такж е  с механиз
мами для работы в питомниках. Осмотрели зеленое 
кольцо Волгограда, поля и лесные полосы в совхозе 
«Советская Россия». В Алтайском крае они побы
вали в совхозе «Кулундинский» и в лесном питом
нике Ключевского лесхоза.

Важнейшим итогом зональных совещаний явилось 
полное единодушие работников сельского и лесного

хозяйства, направленное на быстрейшее выполнение 
мероприятий, обеспечивающих надежную защиту 
почв от ветровой и водной эрозии, на установление 
творческого контакта м еж ду агрономами и лесо
водами.

Н а совещании было подчеркнуто, что руководите
ли колхозов, совхозов и лесхозов должны нести 
большую ответственность за  сохранность уже со
зданных насаж дений и противоэрозионных сооруже
ний, бережное отношение к земле и осуществление 
всего комплекса противоэрозионной агротехники в 
сочетании с повышением интенсификации сельского 
хозяйства и с неуклонной борьбой за высокую уро
ж айность сельскохозяйственных культур.

Отмечено, что необходимо концентрировать рабо
ты по защите  почв от ветровой и водной эрозии и 
установить четко обоснованную очередность этих р а 
бот по каж д о м у  колхозу и совхозу, до полного осу
ществления всех противоэрозионных мероприятий в 
пределах каж дого  хозяйства. Только такой подход, 
подчеркнули участники совещаний, обеспечит наи
более высокий эффект в предохранении почв от эро
зии и повышении урожайности сельскохозяйствен
ных культур.

Одной из важнейших проблем на современном 
этапе является  обеспечение лесхозов, колхозов и 
совхозов противоэрозионной техникой. Д о  сих пор 
нет еще необходимых машин и орудий для  прове
дения комплексной механизации работ по борьбе с 
эрозией почв, создания различных типов защитных 
насаждений. Новые образцы машин пока медленно 
поступают в серийное производство.

Выступающие указывали на то, что в работе не 
везде еще оперативно решаются вопросы отвода 
земель для создания полезащитных полос, тогда как 
эта большая и слож ная  работа  не терпит отлага
тельства. В некоторых местах и противоэрозионные 
работы ведутся без достаточно полного учета мест
ных природно-климатических особенностей. Не сле
дует забывать, что допускавш ийся в прошлом шаб
лон и упрощенчество в степном лесоразведении при
вели к серьезным ош ибкам и дорого обошлись на
шему государству.

Было отмечено, что существующая система оплаты 
труда механизаторов, работающих по созданию по
лезащ итных лесонасаждений, нуждается в дальней
шем совершенствовании. Трактористы в лесхозах по
ставлены в худшие условия по сравнению с м еха
низаторами сельского хозяйства.  Обращ алось внима
ние руководителей министерств сельского и лесного 
хозяйства на улучшение подготовки кадров агроле
сомелиораторов и механизаторов, на усиление науч- 
но-исследовательских работ по агролесомелиорации.
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Больше товаров народного потребления

23— 24 мая 1967 г. в г. Пензе проходило Всерос
сийское совещание работников лесного хозяйства по 
вопросу увеличения выпуска и улучшения качества 
товаров народного потребления и изделий производ
ственного назначения.

С докладом перед руководителями областных уп
равлений лесного хозяйства, министрами лесного х о 
зяйства автономных республик, директорами передо
вых предприятий, начальниками цехов ширпотреба, 
передовиками производства выступил министр лес
ного хозяйства Р С Ф С Р  И. Е. Воронов.

В работе совещания приняли участие: председа
тель Государственного комитета лесного хозяйства 
Совета Министров СС С Р В. И. Рубцов, заместитель 
заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК 
КПСС А. П. Лущиков, заместитель председателя 
Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  Т. А. Аха- 
зов, первый секретарь Пензенского обкома КПСС 
J1. Б. Ермин, председатель Ц К  профсоюза рабочих 
лесной, бум ажной и деревообрабатываю щ ей про

мышленности С. А. Шалаев, начальник отдела Гос
плана С С С Р А. Д . Пономарев, заместитель предсе
дателя  Государственного комитета лесного хозяйства 
Совета Министров С С С Р Г. А. Душин, заведующий 
группой Совета Министров РС Ф С Р А. И. Акимов, 
первый заместитель председателя Пензенского обл
исполкома В К. Дорошенко.

Всего на совещании присутствовало свыше 700 че
ловек.

В прениях по докладу  выступило 19 человек.
Специалисты лесного хозяйства, принявшие сча 

стие в работе Всероссийского совещания, с большим 
интересом познакомились с экспонатами выставки 
товаров народного потребления и изделий производ
ственного назначения, изучали опыт переработки 
древесины в Ахунском опытно-показательном лесо
комбинате.

Подробный отчет о работе совещания будет поме
щен в очередном номере нашего журнала.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР  

за заслуги в развитии лесного хозяйства присвоено 
почетное звание заслуженного лесовода РСФСР  
Автономову Владимиру Петровичу— преподавате
лю Бийского лесного техникума Алтайского края, 
Большакову Михаилу Константиновичу — главному 
лесничему Вавожского лесхоза Удмуртской АССР  
и Сланевскому Алексею Ивановичу — главному лес
ничему Зиминского лесхоза Иркутской области.

* *

Указом Президиума Верховного Совета Украин
ской ССР присвоены почетные звания работникам 
народного хозяйства, неуки, культуры, просвеще
ния, здравоохранения и юстиции Украины. Почетное 
звание заслуженного лесовода Украинской ССР

присвоено Борщевой Ольге Поликарповне — глав
ному лесничему Цюрупинского лесхоззага Херсон
ской области.

В связи с Международным женским днем 8 марта 
за активную производственную и общественную 
деятельность в области промышленности, сельско
го хозяйства, просвещения, здравоохранения, науки 
и культуры Президиум Верховного Совета Армян
ской ССР наградил группу женщин. Почетной Гра
мотой Верховного Совета Армянской ССР награж
дены Котогян Сирануш Андраниковна — лесничий 
Ереванского лесничества Абовянского лесхоза и 
Товмасян Тереза Агасиевна — бригадир Айриванско- 
го лесничества Норадузского лесхоза.
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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ НАУКИ В СИБИРИ

А. Б. Жуков, академик АН СССР
УДК  001:634.0(571)

Р а с ш и р я ю щ е е с я  с к а ж д ы м  годом освое
ние лесов  Сибири,  пе ре бази рова ни е  л е с о з а 
готовительной промышленности в новые м а 
ло исследованные в лесоводственном отно
шении районы требуют значительного  уве 
личения  работ  по комплексному изучению 
природы леса.  И сслед овани я  д о л ж н ы  быть 
нап ра влены  на глубокое изучение типов л е 
са, на вскрытие закономерностей,  о п р е д е л я 
ющих современную и потенциальную про
дуктивность лесов в ра зн ых  географических 
райо нах  Сибири.  Д л я  этой цели на р я д у  с 
экспедиционными р або там и надо широко 
разв ернут ь  ст ационарные,  которые дад ут  
возмо жность  установить ф ун кциональн ые  
связи и зависимости м е ж д у  кл и мати ч ески 
ми и почвенными ф а к т о р а м и  и про дуктив
ностью лесов.  Собственно типологические 
исследования  д о л ж н ы  быть  нап равлены на 
определение качественных показате лей ти
па леса,  позволяю щих на научной основе 
уточнить понятие и с о д е р ж а н и е  типа леса ,  
ра зр або тать  принципы генетической к л а с 
сификации типов, а т а к ж е  подхода  к у с т а 
новлению системы высших таксономических 
единиц лесной типологии в ув язке  их с е ди 
ницами лесотипологического р а й о н и р о в а 
ния. В последние годы многое сдел ано  в 
об ласти  изучения типов леса  Сибири и 
Д а л ь н е г о  Востока,  но данные лесной типо
логии в орг анизации и ведении лесного хо
зяйства  используются  еще д алек о  не полно. 
О б ъя сн яе тся  это в первую очередь тем, что 
среди ученых,  ра бо таю щих  в области  л е с 
ной типологии,  нет взаимной до говоренно
сти в понимании с о де р ж а н и я  типа леса и 
особенно в принципах генетической кла сси
фикации их. Д л я  хозяйственных целей не
обходимо переходить от излишне д и ф ф е 
ренцированных типов леса  к интеграции их. 
Интегрированный тип леса  д о лж е н  в к л ю 
чать ведущие,  опр еделяю щи е  фа кто ры сре 

ды и их взаимодействия ,  позвол яю щие  про
ектировать  лесохозяйственные мероприятия  
и основные этапы динами ки развития  и 
ф ор мир ов ани я  типа. Если дал ьн ей ш ее  по
знание  типов леса будет происходить т о л ь 
ко путем накопления информации и ее о б 
работки на основе существующих идей и 
методов,  то вряд  ли это даст что-либо новое 
в деле  практического  использования  лесной 
типологии. Не  может  быть сомнения в том, 
что все ска зан ное  в первую очередь ак т у 
ально для  Сибири с ее огромными лесными 
ресурсами и широчайшими перспективами 
их освоения.

Д л я  оценки лесных ресурсов и выявления  
экономического  потенциала очень важно 
лесорастит ельно е  районирование  террито
рии Сибири.  У ж е  собран большой материал,  
по зво ляю щий в б ли ж а й ш и е  годы закончить 
научно обоснованное  лесорастительное 
ра йон иро вание  всей территории Сибири и 
Д а л ь н е г о  Востока . Имеются  схемы лесора 
стительного район ирования  д ля  многих об
ластей  и краев  Сибири и Д а л ь н е г о  Востока.  
Но существующие схемы д аю т  слишком об 
щее  представление о лесорастительных 
районах,  иногда не совсем правильно ото
б р а ж а ю т  особенности отдельных районов.  
Основное  внимание  сейчас надо обратить 
на об раб отку  и критическое осмысливание  
всего накопленного  мате ри ала  и р а з р а бо т 
ку принципов и схем лесорастительного 
ра йонирования .

А кту альны м остается  изучение возобно
вительных процессов в лесу. Несмотря  на 
то, что комплексными маршрутными и ст а 
ционарным и исследованиями вскрыты ос
новные закономерности возобновления леса 
под пологом древостоев и на выру бка х  в 
лесах  наиболее  распространенных типов, 
воз растаю щ ие  с к а ж д ы м  годом объемы з а 
готовок леса,  особенно в горных лесах  Си 
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бири, требуют постоянных наблюдений  для  
выяснения влияния  новой лесоз аготовит ель
ной техники на изменение среды и воз обно
вительные процессы.  Следует  т а к ж е  из
учить, ка к  вли яю т на возобновление  п ре д 
ло ж енн ы е  Институтом леса  и древесины 
СО  А Н  С С С Р  сплошно-куртинные и дли- 
тельно-постепенные рубки.  Кр оме  того, не
обходимо собрать  дополнительный м а т е 
риал,  ха р акт ер и зу ю щ и й  возобновительные 
процессы в лиственничных и темнохвойных 
лесах  Восточной и За п а д н о й  Сибири.

В связи с увеличением п лощ ади  молод-  
няков,  которые приходят  на смену в ы р у б а е 
мым спелым и перестойным древостоям,  
важ н о  зн ать  закономерности ф ор мир ов ани я  
молодняков.  М ар ш р у тн ые  и стаци она рн ые  
исследования  показали,  что закономерности 
формир овани я  молодняко в  и ди н ам и к а  их 
развит ия  в Сибири не такие ,  как  в европе й
ской части Союза .  В Сибири иначе с к л а д ы 
ваются  конкурентные взаимоотнош ения 
межд у  древесными,  куста рни ков ыми и т р а 
вянистыми растениями,  более  за м едл ены  
темпы ф ор мир овани я  молодн яка .  Это з а 
ставля ет  по-иному вести рубки ухо да  к ак  по 
времени их на ч ала ,  т а к  и по степени изре- 
ж и ва ни я  древостоев.  К р о м е  того, особые 
экономические  условия  лесного  хозяйства  
(сравнительно с л а б а я  его интенсивность)  
за с т ав л я ю т  изменить технику рубок.

Особый интерес при проведении рубок в 
молод н як ах  Сибири п ред ста вл яю т исследо
вания  листо-корневой связи.  В мо лодняка х  
с з а п о з д а л ы м  уходом наиболее  ценные по
роды часто нах одятся  в угнетенном состоя 
нии. Х а р а к т е р н а я  особенность отстаю щих в 
росте деревьев  — несоответствие масс  хвои 
и в сасы ваю щ и х  корней. И з- за  малой пло
щ ад и  поверхности хвои корневые системы 
ра зв ив аю тс я  слабо ,  т а к  ка к  основная  часть 
ассимилянтов  расходуется  на рост деревьев  
в высоту,  а т а к ж е  на фо рм ир ов ани е  э л е 
ментов про во дящ и х тканей.  О с т а ю щ а я с я  
нез начительная  часть  ассимилянтов ,  посту
п а ю щ а я  в корневые системы,  не обеспечи
вает  их но рмально го  роста  и ж и з н е д е я т е л ь 
ности. В связи  с этим корни не способны 
обеспечить хвое-листовой а п п а р а т  мине
ра льны ми элем ент ами,  водой и м е т а б о л и т а 
ми. После  резкого  осветления  у таких д е 
ревьев обычно долго  п р о д о л ж ается  период 
адаптации.  Ус та новление  опт има льных  и 
критических соотношений м е ж д у  листовым 
апп ар атом  и корневой системой дает  воз
можность  более  п рави льн о обосновывать  
нач ало  ухода  и степень и зр еж и ван и я  по ло
га, ра зр а бо т а т ь  мероприятия ,  позволя ющи е

фо рм ир ов ать  в древостое  оптимальное  со
отношение листо-корневой связи.

При изучении факторов,  определяющих 
восстановление  леса,  необходимо широко 
р азв ерн уть  исследование биохимических и 
биофизических процессов,  л е ж а щ и х  в осно
ве взаимоотнош ени я подроста и ма те ри н
ского полога.  Сочетание  эколого-физиологи- 
ческих исследований подроста с ан ато м о 
морфологической его характеристикой по
м ож ет  составить представление о н а п р а в 
ленности обмена  веществ  у подроста в р а з 
личных экологических условиях.  Одна из 
з а д ач  теоретического поиска в области по
выш ения продуктивности лесов — о р г а н и з а 
ция глубоких исследований физиологиче
ских и биохимических основ регулирования 
ж и зн ен н ых  процессов у растений (мине
ра льно е  и воздушное питание,  рост, р а з в и 
тие, устойчивость к неблагоприятным усло
виям среды и др .) .

Почв а  ка к  компонент  лесного биогеоцено
за не разр ы вно  и многообразно связана  с 
другими эл ем ент ам и биогеоценоза.  Поэтому 
научные исследования  по лесному почвове
дению в лесах  Сибири д о л ж н ы  быть н а 
п равлены  на изучение географии и генезиса 
лесных  почв и на комплексное  изучение про
цессов взаимодейс твия  « л е с — почва». Ис 
следов ани я  органического  вещества,  о б р а 
зующе гося  из опада ,  его возврат  в почву 
и на почву, р а з л о ж е н и е  и вынос, учет погло
щ ае м ы х  и в о з в р а щ ае м ы х  в процессе мине
р ал и за ц и и  и экзосмоса зольных эл ем ен 
тов — все это звенья  большой проблемы 
«лес-— почва».  Они до лж ны  с о п р о в о ж да т ь 
ся совместным изучением водно-возд ушно
го, питательного и температурного  режимов  
и микробиологической активности почв. Р е 
зультаты этих исследований обеспечат д о 
статочно полную характе рис тик у типа л е 
са, ва ж н у ю  не только  для  познания  леса  
как  биогеоценоза ,  но и необходимую для 
обоснования различны х лесохозяйственных 
мероприятий.  Сл едует  ш ир е  изучать  опти
мизацию мин ерального  питания  растений 
в питомниках,  а т а к ж е  регулирование ком
плекса почвенной мик рофлоры.

В зад ач и лесной науки долж но  входить 
изучение  гидрологической и климатической 
роли лесов.  И с след ов ани я  гидрологической 
роли леса  в Сибири были впервые о р г а н и 
зова ны Институтом леса  и древесины. П р о 
водились они в двух направлениях.  Во-пер- 
вых, изучалось,  как влияет лесистость б а с 
сейнов на  осадки,  сток и испарение,  а с ле 
довательно,  и на основные составляющие 
водного балан са .  Во-вторых,  выяснялось
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взаимоотношение  ме ж д у  лесом и водой, а 
именно, процесс переме щен ия и круг оворо
та воды в лесу в зависимости от типологи
ческого состава,  во зра ста  и полноты древо-  
стоев, а т а к ж е  на вы р у б к ах  и пр и ле га ю щи х  
к лесу безлесных пространствах .  Эти иссле
дования позволили р а з р а б о т а т ь  метод р а с 
чета опт имальной лесистости д л я  рав ни н
ных условий,  п ок аза ли  необходимость  иного 
подхода к опр еделению оптим ально й л е с и 
стости в горных условиях,  где влия ние  леса  
на соста вл яю щ ие  водного б ал а н са  з а т у ш е 
вывается  влиянием высоты над  уровнем 
моря,  крутизной и экспозицией склонов.  В ы 
явлены особенности гидрологического р е ж и 
ма лесов на почвах с близким за леган ие м 
вечной мерзлоты.  Од на ко  все это только 
первые шаги в изучении гидрологической 
роли лесов Сибири.  Их надо ра с ш и р я ть  и 
углублять.  Конечной задаче й исследований 
является обоснование  опт имальной лесисто 
сти в разл ич ны х природных зонах  Сибири,  
наиболее  целе сообразно е  разм ещ ен ие  лесов  
по эл еме нт ам рельефа  при снижении л еси 
стости и р а з р а б о т к а  лесоводственных ме ро
приятий по усилению водоохранно-защитной 
роли леса .  Одновременно с этим следует 
решить вопрос  о категориях лесов по их 
водоохранно-защитной роли. Сущ ест вую 
щие в Сибири  принципы выделения  водо 
охранно -защитных  лесов,  в основу которых 
положены закономерности,  полученные в 
лесах европейской части Советского Союза,  
не всегда оправд аны.

Ка с к а д ы  электр останци й на  Ангаре,  Ен и 
сее, Оби и других р ека х  Сибири,  созданных 
и создаю щихся  в б л и ж а й ш е й  перспективе,  
резко  изменят гидрологический режи м при
ле гаю щ их  местностей.  П о д  влиянием подпо
ра  искусственных во до х р ан и л и щ  другим с т а 
нет уровень  грунтовых вод, произойдут  из
менения в мерзлотном слое почвы, будет 
урегулиро ван сток рек. Это д о л ж н о  быть 
учтено наукой и использовано в практиче
ской деятельности.

Все большее  значение  в оценке  невесо
мых полезностей леса  приобре тает  его кл и 
матичес кая  и санитарно-гигиеническая 
роль. П оэт ом у вполне своевременно р а с ш и 
рить изучение биокл иматических особенно
стей лесных древостоев ,  о б ез вр еж и ваю щ его  
влияния  лесной среды на  воды стока,  ф и 
тонцидных свойств растений по отношению 
к болезнетворным мик ро орган из мам ,  иони
зирующего влияния  лесной растительности 
на воздушную среду.

Лесны е биогеоценозы — с ложные би оф и
зические системы,  о к а з ы в а ю щ и е  влияние  на

факт оры о к р у ж а ю щ е й  среды не только с 
биологической точки зрения,  но и с чисто 
физической.  Поэтому исследование лесных 
биогеоценозов  как  сложны х биофизических 
систем д о л ж н о  дополнять изучение морфо
логических структур лесных биоценозов.  
Необ хо дим о изучать  биометрические  пока
затели лесных фитоценозов  и связывать  
интенсивность накопления  этих показателей 
с биофизической и биохимической их р а 
ботой. В б ли ж а й ш е е  время,  по-видимому,  
надо  ставить вопрос об организации иссле
дований по биофизике лесных древостоев,  
которые совместно с биохимией лесных р а 
стений позволят  более полно выявить сре 
д о о бр а з у ю щ у ю  роль лесных насаждений.

Осушение  заболоченных лесов, как изве
стно, являетс я  мощным средством повыше
ния их продуктивности.  В последние годы 
Институт леса и древесины многое сделал 
для  выяснения  условий применения мелио
рации,  научного обоснования  методов осу
шения и определения  ож и дае мой  э ф ф ек тив 
ности осушения.  П ре дп олагается  д ал ьн ей 
шее  всестороннее биогеоценотическое изуче
ние взаимоотношений леса и болота,  усо
вершенствование  методов осушения и р а з 
рабо тк а  рац и она льн ых  приемов агротехни
ки создания  лесных культур  на осушенных 
болотах.

Изучение  природы лесных пожа ров  и 
бо рьба  с ними п р о долж аю т  оставаться  од
ной из акт уальне йш их  задач  научных уч
режд ен ий  Сибири.  В последние годы Инсти
тут леса  и древесины провел значительные 
по глубине  и объ ему исследования природы 
лесных пож аров ,  при которых установлены 
общие  закономерности и частные за вис и мо 
сти возникновения  и развития  по ж аров  з 
связи с сезонными и периодическими изме
нениями погоды и с ф а з а м и  развития  расти
тельности.  Д а л ь н е й ш е е  пр од олже ние  этих 
работ  по в а ж н ей ш и м  лесорастительным зо
нам создаст  н а д е ж н у ю  научную основу для 
порайонной сиг нал из аци и и общего прогно
зи ровани я  п ож арно й опасности в лесах. 
Д о л ж н ы  быть широко развиты исследова
ния в области  физики и химии горения р а з 
личных горючих лесных материалов.  А н а 
лиз  явлений горения  с учетом физических и 
химических процессов,  происходящих при 
горении в лесу  разного  состава и под воз
действием разл ичных  климатических и ан
тропогенных факторов ,  позволит подойти к 
математиче ско му  вы раже ни ю выявленных 
закономерностей.  Дальн ейш ей ступенью 
этих исследований будет разр а б о тк а  авто
матических упр авляю щ их  устройств,  кото
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рые на основе полученной информации бу
дут в ы д ав ат ь  прогнозы о нарастании и 
степени пож арной  опасности.  Изучение  ф и 
зики и химии горения дас т  кроме того ис
ходные данные для  разр аб от к и новых спо
собов тушения лесных по ж аро в  и новой т а к 
тики борьбы с ними.

Не менее в а ж н ы  разра бо тк и по примене
нию новых типов вертолетов для  охраны 
лесов и борьбы с лесными по ж ара ми .  Будут 
п родолжа ться  исследования  по д ал ь н е й ш е 
му усовершенствов ани ю борьбы с лесными 
по ж а р ам и  при помощи шнуровых н а к л а д 
ных зарядо в .  Н еобходимо  создать  более  со
вершенные и деш евые конструкции шнуро
вых н ак лад н ы х  зарядо в .  Н а до  закончить 
практическую р а з р а б о т к у  применения мас 
сированных волн водяного  аэро зол я  д ля  л о 
кализац ии и тушения лесных пож аров ,  про
долж ит ь  усовершенствование  грунтометов,  
а т а к ж е  способов использования  сжат ого  
воздуха для  тушения кромки лесного по
ж а р а .

Изучение  насекомых-вредителей леса  и 
разр або тк а  мер борьбы с ними имеют в а ж 
ное значение  для лесного хозяйства  Сибири 
и Д ал ь н е го  Востока.  Д л я  лесов Сибири х а 
ракт ерна  с л а ба я  изученность видового со
става  вредителей и особенностей их биоло
гии и экологии,  что необходимо для  по
строения  региональных систем л есо за щ и т
ных мероприятий.  В последние годы многое 
у ж е  сде лано д ля  познания  общих з а к о н о 
мерностей дина мик и численности вредных 
насекомых,  и у ж е  мо жн о пра вильно ос ущ е
ствлять  прогнозы их массового появления 
и ож и да ем ог о  вреда  (главны м образ ом  для 
сибирского ш е л к о п р я д а ) ,  своевременно п л а 
нировать и проводить борьбу с ними. О д н а 
ко многие вопросы теории дина мик и числен
ности вредных лесных насеком ых  еще не
достаточно изучены.

Сейчас начаты широкие исследования ,  
нап равленные  на установление  принципов 
географической обусловленности к ом п лек 
сов лесных насекомых.  Необх од им о  в ы я с 
нить, чем опред еляет ся  наличие  в отд е л ь 
ных географических райо нах  строго обус
ловленного комплекса  лесных насекомых,  
их связь  со средой и кормовой базой.  Это 
позволит  установить  экологические оптиму- 
мы для  отдельных видов насекомых и в з а и 
мосвязи комплексов  насеком ых с энтомофа- 
гами. В результате  этих исследований будет 
составлено лесоэнтомологическое  рай он ир о
вание территории Сибири,  на основе кото
рого можн о уточнить методы про гно зи ров а

ния вспышек вредителей и способы борь
бы с ними.

Сл едует  прод олжит ь  исследования  чис
ленных методов прогнозов массового р а з 
множ ени я вредителей.  Такие  методы (кр ат 
косрочные и долгосрочные) ,  разработанные 
Институтом леса и древесины для  сибирско
го ш ел к опр яда  и о п ра вдавши е  себя в п р а к 
тике лесного хозяйства,  обосновываются  
соответствующими биометрическими расче 
тами и дета льн ым  анализо м экологической 
обстановки в критические периоды сезонно
го цикла  развития  вредителя.  Эти исследо
вания  надо  прод олжит ь  в больших объемах 
и охватить  ими всех хвое-листогрызущих 
насеко мых Сибири.

Н а  вырубках  имеются очень бл агоп ри ят 
ные условия д ля  возникновения популяций 
стволовых вредителей — обилие кормовых 
объект ов  в виде порубочных остатков,  
ослабленной части деревьев  (недорубов),  
пней и т. п. Зд есь  создается высокая плот
ность популяций разных видов ксилофагов,  
которые мигрируют затем в окр у ж аю щ и е  
древостой и используют в них в качестве 
кормовых ба з  деревья ,  ослабле нн ые  п о ж а 
рами.  Часто,  особенно в древостоях  лист
венницы, деревья ,  незначительно о слаб лен
ные беглыми по ж арами,  после заселения 
стволовыми вредителями погибают. Поэто
му в практике  лесного хозяйства весьма 
в а ж н о  р аспо лагать  точными диагностиче
скими пр и зн ак ам и ослабленных,  за б о лев 
ших деревьев.  Р а з р а б о тк а  физиологических 
показателей устойчивости деревьев  к н а п а 
дению стволовых вредителей является  од 
ной из основных за дач  научного поиска в 
области  за щ иты  леса .  Необх одимо  устано
вить связи м е ж д у  состоянием дерева  и спо
собностью его привлек ать  насекомое.  По- 
видимому,  существует  механизм и н фор м а
ции насекомого  деревом, который опреде
ляет  степень и последовательность заселе
ния ствола  ксилофагами.  Установление 
этих связей  по может  найти новые методы 
борьбы со стволовыми вредителями.

Н а д о  пр од олжить  работы по борьбе с 
лесными вредителями.  Н а р я д у  с рационали
зацией химических способов борьбы, кото
рые в б л и ж а й ш и е  годы будут основными,  
необходимо форсировать  разработку  би о л о 
гических способов и, в частности, микроби о
логических.  Поиски химических способов 
борьбы до лж ны  быть нап равлены на и з ы 
скание  ядохимикатов селективного действия  
и на более широкое  изучение и применение 
системных ядов.
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Микробиологические  способы борьбы с 
сибирским шел копрядом,  р а зр або тан н ы е  
Институтом леса  и древесины,  о к аза лис ь  
эффективными,  дальн ей ш ие  работы будут 
нап равлены на поиски новых б а к т е р и а л ь 
ных преп аратов  повышенного  действия.  П о 
лучение активных ш та м м ов  бактерий м о 
ж ет  проводиться  выделением в природе  бо
лее вирулентных новых форм  бактерий и 
путем воздействия на имею щиеся  ш та м м ы  
бактерий различ ным и мутаге нными ф а к т о 
рами. О д н а  из основных за д ач  развития  
микробиологических способов борьбы с л е с 
ными вре ди тел ям и — сохранение д ли те л ь 
ное время активности бак тер и ал ьн ого  пре
парата  в лесу.  Нельзя  от бр ас ы ва ть  поиски 
и менее активных способов борьбы по н а с ы 
щению лесных биоценозов м и к р о о р г ан и з м а 
ми и бак териями,  которые в процессе ж и з 
ни и развития биоценозов  будут естествен
но регулировать численность вредителей на 
различных эт апа х  их жизненного  цикла,  
хотя это нап рав лени е  поиска пока и не дает  
ощутимого  постоянно действующего э ф 
фекта.

Селекция древесных пород являе тся  о д 
ним из эф фек тивны х путей повышения про
дуктивности наших лесов.  Од на ко  с л а б а я  
изученность генетического состава  лесов 
Сибири и недостатки семеноводства  не со з
дают условий д ля  полного использования 
возможностей селекции в повышении про
дуктивности лесов.  Основ ным и н а п р а в л е 
ниями работ  в этой обла ст и  являются:  из
учение формового р а з н о о б р а з и я  главных 
лесообразуюших пород Сибири,  р а зр або тк а  
принципов и методов созд ани я  семенных 
участков,  изучение межвидовой  ги бри д и за 
ции, происходящей в естественных усло
виях,  и выявление ассортимента  новых д р е 
весных и кустарниковых пород д ля  целей 
лесного  хозяйства ,  а т а к ж е  озеленення  го
родов и промышленных центров Сибири.  
На  данн ом  этапе в Сибири селекция  л е с 
ных пород д о л ж н а  осуществляться  главным 
образом  применением массового,  группово
го и индивидуального  отбора  для  в ы я в л е 
ния как плюсовых насаждений,  так  и п лю 
совых дере вье в  в естественных лесах.

Н а д о  переходить  и к широкому исполь
зованию методов  созидательной селекции.  
Знач ительно е  вним ание  при этом следует 
уделят ь  внутривидовой и межвидовой гиб
ридизации древесных пород,  получению му
тантов и кариосистематич еском у анализу  
популяций.  Н еобх од им о  развернуть  ш ир о
кие опытно-производственные работы по 
выделению лесосеменных за к а зн и к о в -м а т о ч 

ников и по з а к л а д к е  коллекционных лесо
семенных садов  для  сохранения  в лесных 
хозяйствах  наиболее  ценного генофонда 
основных лесо образую ши х пород. Надо 
взять  под охрану,  пока это еще возможно,  
лучшие по росту, продуктивности и лесовод- 
ственным свойствам древостой из пород ле- 
сообразователей.  Они д о лж н ы  быть исполь
зованы как маточники д ля  производства  
высококачественных семян этих пород и 
д ля  целей вегетативного  их размножения.

Пленум  Ц К  К П С С  (май,  1966) принял 
постановление  о широком развитии мелио
рации зем ель  во всех почвенно-климатиче
ских зонах  С С С Р ,  где осуществляется  сель
скохозяйственное  производство.  В связи с 
этим перед научными органи заци ями Сиби
ри стоят  зад ач и разр аботк и и научного 
обоснования ряда  вопросов полезащитного  
лесоразвед ени я ,  которые слабо  или вовсе 
здесь не изучены. П р е ж д е  всего необходи
мо изучить и расширит ь  ассортимент  дре 
весных и кустарниковых пород и их ф ор м о
вое разн ооб ра зи е  для  районов целинных и 
з а л е ж н ы х  земель,  научно обосновать агро
технические и лесоводственные приемы вы-, 
ращ и вани я  полезащитных насаждений,  р а с 
ширить исследования мелиорирующего 
влияния полезащитных н асаж д ени й на уро
ж ай  сельскохозяйственных культур  и на 
п ри лег аю щие  территории.  Особенно н у ж д а 
ются в научной разр а бо т к е  вопросы соз д а 
ния за щит ны х н асаж д ен и й  на землях с силь
но ра зви ты ми процессами деф ляции почвен
ного покрова .  В а ж н о  решить в самое бли
ж а й ш е е  время вопрос  об агротехнике  с о з д а 
ния  полос в райо нах  с неустойчивым снего
вым покровом,  высокими скоростями воз
душн ых  потоков и низкими зимними темпе
ратурами.

В дал ьн ейш ей  раз работке  ну ж даю тся  и 
способы в ы ращи вани я  защ итных  н а с а ж д е 
ний в райо нах  орошаемого  земледелия .  
Вопросы комплексной механи заци и работ  
по вы р ащ и в ан и ю  защитных на сажд ен и й в 
жестких и своеобразных условиях степей 
Сибири т а к ж е  до лж ны  решаться  в первую 
очередь.

В области  лесоустройства и организации 
лесного хозяйства  надо продолжит ь  иссле
дования  по обоснованию и раци она льном у 
сочетанию отдельных видов хозяйств в ком
плексных многоотраслевых хозяйствах.  
Основное  внимание следует обр атить  на но
вые принципы организации хозяйства,  кото
рые способствовали бы поднятию продук
тивности лесов. Комплексное изучение  при
роды леса вскрыло ряд существенных зако-
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номерностеи в жизни и развитии леса-; д о 
стижения лесоведения  и лесово дст ва  т а к ж е  
д аю т  возм ожн ость  воздействовать  на повы 
шение продуктивности лесов.  Н а  основе 
имеющихся- научных да н ны х  мо жн о у ж е  
ставить  вопрос об изменении географии л е 
сов,- о замене  сущ ествую щих низко п роду к
тивных древостоев более при способленны
ми к дан ны м условиям об итания  и более 
продуктивными,  древостоями.  Эта  за д ач а  
должна-  быть выполнена - лесоустройством. 
Только лесоустройство  м ож ет  -быстро и п р а 
вильно пере да ть  дости же ния  науки в п р а к 
тику лесного хозяйства .  Лесоустройство  как 
наука  - д о л ж н о  об осн овать  научную систему 
лесоводственных мероприятий,  вложе нн ую  
в опр еделенные орг ан из ац ио нн ые формы,  

-тесно у в я з а н н ы е  с экономическими у с л о в и я 
ми конкретных ра йон ои страны.  Н а у чн а я  
о рг ани за ц ия  процессов  лесохозяйственного  
производства  является  з а в е р ш а ю щ и м  э т а 
пом ис сл ед о в ан и й -п о  проблеме повышения 
продуктивности лесов.
• Н а до  п р о д о л ж и т ь  исс ледования  по усо
верше нствованию точности таксации,  по 
р азр або тк е  - методик,  составления- табл иц 

- хода роста,  изучению дина мик и прироста и 
товарной структуры,  строения  и хода роста 
ра зн ов озр астн ых  древостоев.  Н еобходимо  
переходить  к биологической- такса ции  дре- 

. востоев как  совокупности особей опр еделен 
ных видов,  к характ ери стик е  их крон, л и 
стового апп ар ата ,  стволов,  корневых систем, 
строения  активных на дзе мны х  и подземных 
пологов,  числа,  ра зм е р о в  и р азм ещен ия  д е 
ревьев в пространстве ,  к учету запасов  всей 
фитомассы и . изменений этих по ка зател ей

во времени.  Актуальность  развития  нового 
на п ра влен и я  — морфологии древостоев в 
статике и ди на ми к е  — определяется з а д а ч а 
ми биологической науки по повышению про
дуктивности наз емных  лесных растительных 
сообществ,  которые сейчас осуществляются  
по меж дуна ро дно й биологической про
грамме.

Ш ир е  чем сейчас следует  развивать  ис
следо вания  по применению аэрофотосъемки 
и д еш и ф ри ров ан и я  снимков при инвентар и
зации лесов,  а т а к ж е  ландшафтный метод 
деш и ф р и р о в а н и я  д ля  выделения  природных 
комплексов .

В области  экономических исследований 
на учна я  ра бо та  д о лж н а  быть на п равлен а  на 
р а з р а б о т к у  методов стоимостной оценки 
лесных за па сов  и результатов л е сохо зя й
ственной деятельности,  на учет и оценку 
совокупной продукции лесного биогеоцено
за  в условно-натуральных и стоимостных 
и зм ери тел ях  (поисковый вопрос),  на эконо
мическое районирование лесных произ
водств Сибири как необходимое условие  для  
их рационального  размещения.  Од но вр е 
менно с этим долж но проходить д ал ьн ей 
шее развитие  научных ра бо т  по примене
нию электронно-счетных м аш и н при эконо
мических исследованиях.

Вот  дал ек о  неполное изло же ние  основных 
проблем лесной науки Сибири.  Выполнение  
грандиозных планов  развит ия  производи
тельных сил Сибири и Д а л ь н е г о  Востока,  
увеличение  роли этих районов  в экономиче
ском потенциале ст раны требует широких 
и прави льно методически организованных 
комплексных научных исследований.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУБОК И ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В ЛЕСАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

А . В. Побединский
У Д К  634.0.221:634.0.231 (571.5)

: Р азв ит ие  лесной промышленности в в о 
сточных р а йо н ах  страны выдвиг ает  перед 
лесным хозяйством ос ва ив аемы х районов 
новые требования .  Если ранее  основная  з а 
дач а  лесоводов  сводилась  здесь к охране  
лесов  от пож аров ,  то теперь возникла  необ
ходимость ре ш ат ь  и  другие вопросы — ра- 

. .ционалышх способов рубок,  возобновления 
леса на выруб ках ,  повышения продукт ивн о
сти лесов и т. д.

В освоении сибирских лесов не все пока 
обстоит  благополучно. Здесь накопилось 
много невозобновившихся  вырубок,  гарей,  
пустырей.  Существенный ущерб лесному 
хозяйству  наносит  механический перенос ле- 
соводственных приемов,  ра зр або танн ых д л я  
европейской части СССР,  в Восточную С и 
бирь. где природные условия специфичны,  и 
лес часто произрастает на почвах,  о т т а и в а 
ющих на короткое время.  Р а ц и о н а л ь н о е  ве
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дение рубок и успешное осуществление  л е 
совосстановительных ра бо т  в озм ож н о  то ль 
ко при условии вскрытия  закономерностей 
возобновления  леса,  хорошей изученности 
природы лесов,  ф акт оров  среды,  о п р е д е л я 
ющих рост и развитие  древостоя,  динами ки 
типов леса  под влиянием рубки,  м е ха ни зи 
рованной заготовки древесины,  очистки л е 
сосек. Если в европейской части С С С Р  на- 
учно-исследовательские  работы ведутся  у ж е  
десятки лет  и л есна я  на ук а  р а спо лаг ает  
многими данным и,  поз воляю щи ми успешно 
осуще ст влять  лесовосстановительные р а б о 
ты, их механи за ц ию  и химизацию,  то этого 
нельзя  с к а з а т ь  о Сибири,  где изучена  с р а в 
нительно не б о л ь ш а я  часть  лесов и притом 
только экспедиционным методом.  С т а ц и о 
нарные исследования  в леса х  Сибири пр о
водятся  совсем недавно,  а без них не воз
можно получить об ъективные данные,  с в я 
занные с изучением лесов,  фа кт ор ов  среды,  
опр ед еляющих  их рост и развитие,  трудно 
вскрыть  закономерности лесо восстано ви
тельных процессов.

Вопросы возобновления  леса  нельзя  р е 
шить в отрыве  от способа  рубки,  без учета 
тех изменений,  которые вносят  современные 
механи зи ров анн ые  заготовки древесины в 
лесорастител ьную среду.  Д о  сих пор в л е 
сах Сибири по существу  п ри мен ялс я  ед и н
ственный способ р уб ки — спло ш ным и кон
центр ир ованн ыми лесосеками.  Он не всег
да  отвечает природе  лесов Сибири:  на  в ы 
ру бках  часто со здаю тся  условия,  н е б л а го 
приятные как  для  естественного,  т ак  и ис
кусственного возобновления  леса.  В ряде  
районов,  и в первую очередь в З а б а й к а л ь е ,  
сплошные концен триро ванные  рубки,  систе
матические  пе рерубы расчетной лесосеки,  
лесосечные работы,  про водимые без учета 
лесоводственных требований,  у ж е  привели 
к весьма от рицат ельны м последствиям.  На  
многих вы р у б к ах  возникли эрозионные 
процессы,  что явилось  причиной снижения  
производительности лесных почв, заноса 
песком соседних с вырубкой лугов и паст 
бищ, об р аз о в ан и я  пустырей.  Сп лош ны е  кон
це н три ров анн ые  рубки часто при водят  к не
р ац и он альн ом у исп ользованию лесных бо
гатств.  Во многих райо н ах  Сибири п р е о б л а 
д аю т  р а зн овоз растны е  н а с а ж д е н и я .  При 
сплошных ру бках  в ы ру баю т  все деревья ,  
достигшие д и а м е тр а  10 см, т. е. вместе с 
перестойными и спелыми рубят  молодые и 
приспевающие,  на д ол ю  которых приходит
ся до 70% от общего  числа  стволов н а с а ж 
дений. Установлено,  что если оставить  эти 
деревья  на корню, они усиленно при растают

и через -30— 40 лет  об раз ую т древостой,  при
годные к рубке.

Р а з н о в о з р ас т н ы е  леса  Сибири можн о р а з 
делить  на групп ово-разн овозрастные и р а в 
ном ерно-разновозрастные.  В первых курти
ны или группы спелых,  перестойных д ер е в ь 
ев чередуются  с кур тинами приспевающих,  
средневозрастных,  а т а к ж е  молодых и под
ростом, во второй группе деревья  ра зл ич 
ных категорий сравнит ельно  равномерно 
распределены по площади.  Исследования,  
выполненные Институтом леса  и древесины 
СО  АН  СС СР,  позволили р а з р а б о т а т ь  и н а 
учно обосновать способы рубок,  наиболее 
полно отвечающие природе  р а зн о в о зр а с т 
ных лесов Сибири. Так,  в группово-разно
возрастных сосновых и лиственничных дре- 
востоях рекомендуются сплошно-куртинные 
рубки. При них выруб ают  только  куртины 
спелых и перестойных деревьев ,  ос тавляя  
на корню группы молодых,  сре дн ево зр аст 
ных и приспевающих,  которые рубят  во вто
рой прием, через 30— 50 лет.

В равно мерно-разновозрастных (сосно
вых, кедровых,  пихтовых, лиственничных) 
древостоях  на хорошо дрени ров ан н ых поч
вах  целесообразны длительно-постепенные 
рубки. В первый прием у д а л я ю т  только спе
лые,  перестойные, а т а к ж е  лиственные и 
фа утн ые  деревья  всех пород.  П р и  этих р у б 
ках  ставится за дач а  не только  обеспечить 
возобновление,  но и перевести оставляемые  
на корню деревья  в спелые,  поэтому интер
ва лы  меж ду  приемами рубок на  20— 30 лет 
больше,  чем при постепенных семенно-лесо
сечных. Кроме того, при длительно-посте
пенных рубках  (в зависи мости  от группы 
лесов,  условий п р ои зр аста ни я  и числа мо
лодых деревьев)  в первый прием можно 
уд алять  до 60— 70% з апа са ,  на корню бу
дет  оставаться  не менее  половины общего 
числа стволов древостоя .  Дл ительно-посте
пенные рубки отличаю тся  и от условно
сплошных.  Они рекомендуются  только  на 
хорошо др ен ир ов анн ых почвах и в таких 
р азно воз растны х древостоях,  где на 1 га 
имеется не менее  200— 300 молодых и при
спеваю щих деревьев.

И ссл ед о ван и ям и  установлено,  что в р а з 
новозрастных лесах  Сибири межд у  д и а м е т 
ром дере вье в  на высоте  груди и их в о з р а 
стом имеется п рям ая  зависимость.  Поэтому 
для  к а ж д о й  породы (с учетом условий про
из растани я )  определены диам етры деревьев,  
которые д о л ж н ы  оставляться  на корню пос
ле  первого приема рубок. Это позволяет  
при осуществлении длительно-постепенных 
рубок и з б е ж а т ь  такой трудоемкой работы,
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как клеймение  стволов.  Д л я  этих рубок 
п редложе на  технология  лесосечных работ,  
о бесп еч ив аю ща я сохранность  подроста  и 
ос тав ляем ых  деревьев .  Новые  способы ру
бок способствуют повышению пр ои зв од и
тельности лесов,  обеспечивают их р а ц и о 
нальное использование,  со зд аю т б л а г о п р и 
ятные условия  для  возобновления  леса,  
ул уч ш аю т  водоохран но- защ итн ые  свойства 
на сажд ени й,  снижают за трат ы  на лесос еч 
ные и лесовосстанов ите льные  работы.

При выборе  способов возобнов ления  к р о 
ме лесоводственных необходимо уч итывать  
и экономические  фа кто ры (з ат рат ы  труда  
и ден ежн ых средств,  величину прироста  на 
единицу з а т р а т  и т. д. ) .  И с след ов ани я  по
ка зали,  что большинство  выруб ок сосновых,  
пихтовых лесов Восточной Сибири при 
соблюдении в процессе загото вок  леса  л е с о 
водственных требова ний возобновляютс я  в 
короткие сроки. Почему ж е  в Сибири,  где 
климатические  условия  суровы,  лесов осс та 
новительные процессы,  особенно в сосновых 
лесах,  протекают лучше, чем в европейской 
части С С С Р ?  Установлено,  что в Сибири 
сосна плодоносит  обильнее  и чаще,  чем в 
европейской части С С С Р .  Это обусловлено 
не только  благопри ятн ым  сочетанием кл и 
матических факторов ,  в л ия ю щ их  на плодо
ношение древесных пород (сухость воздуха ,  
обилие  прямого солнечного освещения,  б л а 
гоприятное для  плодоношения ра с п р е д ел е 
ние осадков  в течение года и вегетационно
го периода  и т. д .) ,  но и сравнит ельно  н е 
высокой сомкнутостью большинства  сосня 
ков. Подстилка  здесь  имеет  сравнительно 
небольшую мощность,  что обеспечивает  хо
рошие условия  для  пр ор аста ния  семян.  На  
выруб ках  сосновых древостоев  не н а б л ю 
дается  резкой смены напочвенного покрова,  
а задернение  происходит  в основном на л е 
сосеках  тех типов, которые за н и м аю т  с р а в 
нительно небольшие площади.

Исслед овани я  института леса  и древ еси
ны показали,  что всходы и з  семян,  с о бр а н 
ных в Восточной Сибири,  сравнительно 
успешно переносят  воздействие низких т ем 
ператур  — безболезненно в ы д ер ж и в а ю т  
темп ер ату р у  менее — 5° на протяжении 5 ч а 
сов и кра тковрем енное  (1— 2 часа)  пони
жение  температур ы до — 10°. Всходы плохо 
переносят  длительное  воздействие  т е м п е р а 
туры выше + 5 0 °  и кратковременное  (1— 2 
часа) + 60° .

В Восточной Сибири,  особенно на в ы р у б 
ках сосновых древостоев,  з а б ол ач ив ани е  вы
рубок на б лю дает ся  редко,  т. е. многие сос
няки растут  в рай он ах  с небольшим коли че

ством осадков  и за нимаю т хорошо дрениро
ванн ые почвы. М о ж н о  наз вать  ряд других 
особенностей лесовосстановительных про 
цессов.

Одним из основных мероприятий по об ес
печению естественного возобновления лесов 
в Восточной Сибири,  особенно сосновых и 
пихтовых,  д о л ж н о  быть сохранение подро
ста. Обычно в сосняках  на 1 га его насчиты
вается  более 10 тыс., а часто 200—300 тыс. 
Р а з р а б о т а н  ряд  предложений,  осуще ствле
ние которых позволяет при рубках со х р а 
нить 60— 70% подроста  (Н. Ф. Петров,
А. М. Савченко,  М. А. Ш ары й ) .  Од на ко  не 
на всех вы руб ках  можно обеспечить есте
ственное возобновление и тогда следует 
прибегать  к посевам или посадкам.

Вопрос  об искусственном возобновлении 
д ол ж ен реша ться  не после того, когда  вы
рубки задерне ют и станет ясно, что на них 
нельзя  о ж и да т ь  естественного возо бновле 
ния, а одновременно с отводом лесосек в 
рубку.  Если хорошо изучена природа лесов 
и ди н а м и к а  типов леса,  то можно еще до 
рубки древостоя  сказать ,  в каких условиях 
можн о рассчитывать  на естественное в о зо б 
новление  и где ну жны культуры. Соз да ние  
лесных культур  на свежих вырубках в с р а в 
нении со старыми требует в два раза  м е н ь 
ше з а т р а т  труда  и денежных средств. При 
одной и той ж е  агротехнике  на свежих в ы 
ру бках  грунтовая всхожесть семян на 30% 
больше, чем на старых,  отпад всходов мень
ше и растут  они лучше.

Если несколько лет наза д  для  Восточной 
Сибири было не ясно, в лесах каких типов 
следует ориентировать  производство на 
естественное возобновление  и где надо  соз
д ав а т ь  культуры,  то в данное  время эти 
вопросы для  сосновых, кедровых,  отчасти 
пихтовых лесов уже решены. Так,  в сосня
ках  Приа нга рья ,  Восточного С а я н а  искус
ственное возобновление  следует  проводить 
только  на вырубках  ра зн отра вно й и крупно
травной групп типов леса .  В кедровниках 
естественное возобновление  возмож но  толь
ко в лесах зеленомошной группы. На осно
вании этих да н ны х и матери алов  лесо
устройства мо ж н о  установить,  какой про
цент ежег од ных  вырубок потребует искус
ственного возобновления .  Например,  о к а з а 
лось,  что в сосновых лесах  Восточной Си би
ри на 90% п лощ ади  вырубок можно при 
соблюдении эл ем ент арны х лесоводственных 
требований обеспечить возобновление н а 
саж д ен ий  естественным путем при мини
мальных  з атрата х  труда.  В пихтарниках й 
кедровых лесах  этот процент значительно
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ниже. В пред елах  отдельных лесных м а с с и 
вов площади,  требую щи е искусственного 
возобновления ,  распределены н ер ав н о м ер 
но. Так,  в П р и а н га р ь е  они сосредоточены 
главным образ ом  в южной части, в З а б а й 
к а л ь е — вдоль по бе режь я  озера Б ай к ал .  Эти 
особенности следует  учитывать при п л а н и 
ровании лесовосстановительных м е р о п р и я 
тий в пределах  краев ,  областей,  республик 
и отдельных лесхозов  и леспромхозов .

В Восточной Сибири имеется  небольшой 
опыт искусственного  возобновления ,  при 
этом лесные культуры с о зд ав али сь  в ю ж 
ных районах ,  где природные условия не т а 
кие, как  в местах основных загото вок  леса.  
За  весь дореволюционный период на т е р р и 
тории бывшей Енисейской губернии кул ьт у
ры были созданы ли ш ь на 77 га, в на с т о я 
щее время в Восточной Сибири л е с о к у л ь 
турные работы проводятся  ежег одно на д е 
сятках  тысяч гектаров.  О д н а к о  в ряде  с л у 
чаев искусственное  возобновление  не дает  
пока положит ельны х результатов.

П е р в а я  ф а з а  лесокул ьтурн ых  работ , как  
известно,  —  подготовка почвы. В Сибири 
исследования  по рациона льны м способам 
подготовки почвы только начаты,  но они 
у ж е  позволили уточнить,  в каких л е с о р а 
стительных районах ,  а в пределах  их в л е 
сах каких типов следует проводить посев 
или посадку.  Так ,  если в сосняках  З а б а й 
калья основным способом искусственного 
возобновления  леса,  особенно на юж ных  
склонах,  должн ы быть  посадки,  то в П р и 
ангарье  предпочтение надо от дат ь  посевам.  
Восстановить кедровые леса  мо жн о только 
посадками. Институт  леса  и древесины р а з 

работа л  н ад еж н ы е способы производства  
культур этой породы (Н.  П. Поликарп ов ,  
Р. И. Л оскут ов ) .

Исследо вания  по ка зали,  что в П рн ан га -  
рье грунтовая всхожесть семян сосны в л е 
сах почти всех типов при од ин ак овых  спо
собах подготовки почвы выше,  чем в З а 
б айкалье .  Это обстоятельство следует при
нимать  во внимание,  у с т ан а в ли в а я  нормы 
расхо да  семян при искусственном возобнов 
лении; в З а б а й к а л ь е  расход семян д ол ж ен 
быть больше,  чем в Приа н гарье .

Н а  вы р у б к ах  одной и той ж е  породы со 
сходными почвенными условиями в р а з л и ч 
ных р айо н ах  д о л ж н ы  применяться  разны е 
способы подготовки почвы. Так,  если в П р и 
анг арье  для  обеспечения искусственного 
возобновления  на сосновых вы руб ках  под
готовка почвы требуется  гла вны м образом 
с помощью плуга,  то на некоторых в ы руб 

ках сухих сосняков З а б а й к а л ь я  удовлетво
рительные результаты можн о получить без 
пре дв арительной обработки почвы. О к а з а 
лось,  что широко рекомендуемые в лесо- 
водственной л и терату ре  д ля  сухих сосняков 
способы подготовки почвы путем удаления  
подстилки или пер емешива ния  ее с мине
ральны ми  горизонтами,  а т а к ж е  плужная  
подготовка почвы в условиях З аб ай к ал ья ,  
особенно на ю ж ны х  склонах,  не даю т по ло
ж и тел ьн ых  результатов ,  так  как  под воз
действием солнца и ветра  верхние горизон
ты почвы сильно пересыхают,  что создает 
неблагоп рия тные  условия  для  прорастания  
семян.  С а м а я  высокая  грунтовая  всхожесть 
семян наб люд ает ся  при посевах в бороздки,  
глубина  которых на 0,5— 1 см больше,  чем 
толщина  подстилки,  а ширина около
3— 5 см. При таком способе посева умень- 
шается  испарение  влаги из почвы и сохра» 
няется кап ил ляр н ое  поднятие  воды из ни
ж е л е ж а щ и х  горизонтов почвы. На илучшим 
сроком проведения лесокультурных работ 
обычно считается  весна,  однако  в условиях 
З а б а й к а л ь я  летние  посевы часто даю т луч
шие результаты,  чем весенние. Наблюдения 
на Хоринском стацион аре  Института  леса и 
древесины показали,  что на большинстве 
участков,  особенно расположе нных  на ю ж 
ных склонах,  семена,  высеянные д а ж е  в с а 
мые ранние сроки,  про растаю т только  после 
выпадения  летних осадков,  т. с. одновре
менно с посеянными в июне. Грунтовая  
всхожесть семян при летних посевах выше, 
чем при весенних. Это обусловлено к л и м а 
тическими условиями З а б а й к а л ь я ,  где тол
щина снегового покрова  равна  10 — 15 см, 
а в апреле  — мае вы па д ает  всего 15 мм  
осадков .  Весна здесь холодная ,  н а б л ю д а ю т 
ся весьма резкие колебания  температуры 
воздуха  и верхних горизонтов  почвы. Иног
да  весной после вы па д ени я  осадков соз д а 
ются благопри ятн ые  условия  д ля  пр ораста 
ния семян,  зат ем верхние горизонты почвы 
быстро высыхают,  и наклюнув шиеся  семена 
за сы хают  от  нед остатка  в л а г и ' и л и  погиба
ют из-за резкого снижения температуры 
почвы и наз емного  слоя  воздуха.  Если на 
свежих в ы р у б к а х  П р и а н га р ь я  можно обес
печить искусственное  возобновление  сосны 
без ухода,  то в сухих сосняках  За б а й к а л ь я ,  
несмотря на сравнительно редкий травяной 
покров,  за культур ами необходим уход — 
уд ал ен ие  трав ян ого  покрова.  М о ж н о  приве
сти и другие  примеры,  свидетельствующие
о существенных различиях в проведении 
лесовосстановительных мероприятий в раз
ных рай он ах  Восточной Сибири.
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Итак,  в последние  голы проведены зн а ч и 
тельные работы по -упорядочению способов 
рубок и усовершенствованию работ  по вос
становлению лесов  Восточной Сибири.  О д 
нако эти работ ы незначительны по ср а в н е 
нию с теми, которые предстоит  сделать  в 
б ли ж а й ш и е  годы. В Восточной Сибири еще 
не изучена приро да  лиственничных лесов,  
недостаточно исследованы кедровые и пих
товые леса ,  сосновые леса п р а в о б е р е ж ь я  
Ангары,  Лены .  Н е  везде еще устано влено ( 
в каких условиях при искусственном- воз об 
новлении следует  отда вать  предпочтение  
той или иной породе.. Так,  пихтовые леса 
Сибири,  часто з а н и м ая  плодородные почвы, 
об раз ую т древостой низкой производи тел ь
ности. Ц еле со о б р а зн о .л и  поэтому на в ы р у б 
ках пихтовых древостоев  возобновлять  пих
ту? По-видимому,  -здесь в ряде  условий л у ч 
ше в ы р а щ и в а ть  лиственницу,  кедо.

Н есмотря  на то, что в Восточной Сибири 
вырубки,  на которых производят  культуры,  
составляют  относительно небольшой про
цент, площадь ,  требую щая искусственного 
возобновления ,  здесь будет ежегодно р а в 
няться  сотням тысяч гектаров.  Выполнение  
лесовосстановительных работ в больших 
мас штаба х ,  особенно в малонаселенных 
районах ,  воз можн о  только на базе ме хани 
зации и химизации.  П робле ма ж е  создания  
и внедрения  новых машин и механизмов 
д ля  лесовосстановительных работ  в Си б и 
ри по существу  пока не решается.  Л а б о р а 
тория  В С Н И И П и л е с д р е в а ,  за н и м аю щ ая с я  
механизац ией  лесного хозяйства Сибири,  
одна  не в состоянии успешно решить эти 
вопросы.  В Н И И Л М ,  Л е н Н И П Л Х  не ведут 
исследований в Сибири. С ле до в а т е л ь 
но, наз рела  необходимость создать в Си б и 
ри институт механи заци и лесного хозяйства.

ОБОСНОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАВНОМЕРНО-ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК 
В КЕДРОВНИКАХ ГОРНОГО АЛТАЯ

У Д К  634.0.221.04:674.032.457.8(571.151) 

Е. 3. Титов (Телецкий стационар Биологического института СО АН СССР)

История  про мыш ленных заготовок  д р е в е 
сины в кедровниках  не располагает  таким 
обилием вариан тов  и способов рубок,  как  в 
сосновых,  еловых и дубовых лесах.  Здесь  
пр еобл ада ет  сплошно-лесосечный способ 
рубки, не отвечающий природе  кедра .  П р и 
менение его приводит, к накоплению непро- 
дуцирующих,  в лучше м случае  заселен ных  
малоценными по рода ми площадей.  Соз дание  
лесных культур кедра ,  явл яя с ь  м еропр ия 
тием довольно дорогим и трудоемким,  осо 
бенно в горных условиях,  не всегда  д ае г  
удовлетвор ительные результаты.  Поэтому 
особенно ва ж н о  р а з р а б о т а т ь  наиболее  пр и 
емлемые способы рубок кедра.  З а д а ч а м и  их 
до лж н о  являть ся  рационально е  ис п оль з ова 
ние лесосечного фонда,  сокр ащ ение  сроков 
в ы р а щ и в а н и я  древесины,  уменьшение  з а 
трат  на восстановление леса и создание 
условий для  последующего возобновления  
кедра.  При ру б ках  надо учитывать и соче
тать лесопр омышленные  и лесохозяйс твен
ные требования ,  т. е. в ходе их д о л ж е н  р е 

шаться  вопрос создания будущего хвойного 
на с а ж д е н и я  естественным путем без з а м е т 
ного снижения экономической э ф ф ек тив но 
сти лесозаготовок .  В различных лесорасти
тельных условиях в зависимости от х а р а к 
тера  лесовосстановительных процессов,  т а к 
сационной структуры насаждений,  условий 
и ф акт оров  горного рельефа пути и во зм о ж 
ности решения этих з а д ач  будут неодинако
вы. Вот  почему опытные рубки в кедровни
ках следует  проводить во многих районах 
страны и на больших площадях.

В Горном Алтае,  имеющем целый ряд 
особенностей,  разр а б о т к у  рациональных 
способов рубок в кедровниках  ведет на б а 
зе Телецкого  стационара  в н а с аж дени ях  
Горно-Алтайского  опытного леспромхоза  
Биологический институт СО АН ССС Р.  М ы 
рассмотрим некоторые результаты опытных 
равномерно-выборочных рубок большой ин
тенсивности в кедровниках зеленомошной 
группы, преобла дающ их в горно-таежном 
подпоясе северо-восточного Алтая.
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1 I я р .9 К 1 П  . . 
II я р .Ю П  ел.К  . 
В с е г о ...................

470
45

515 0 ,8 1,5 0 ,2

Равном ерно
выборочные

К-32
П-20

25/9
133/10
158/19

2/8

278 95 68

2 I я р .  10К +  П . 
II я р .9 П 1 К  . . 
В с е г о ...................

251
32

283 0 ,5 1 ,3 0 .3

То ж е К-36

П-24

63/33
160/19
223/52

3/10

3/10 77 38

3 I я р .9 К 1 П  . .
II я р .9 П 1 К  . .
В с е г о ...................

297
40

337 0 ,6 1 ,з 0 ,2

* * К-40
П-24

62/39
158/20
220/59

—
82 43

4 I яр .  10К ед.П . 
II я р .Ю П  +  К . 
В с е г о ...................

345
33

378 0 ,7 1,4 0 ,3

С плош но-ле
сосечные

К-16 
П-16

3 /0 ,2
106/5
109/5 ,2

4/12

4/12 96 73

5 I я р .9 К 1 П  . . 
И яр .  10П ед.К . 
В с е г о ...................

350
46

396 0 ,7 1 ,3 0,1

То ж е К-16
П-16

1/0,1
122/5 ,5
123/5,6

—

95 92

Объект ом  исследований были ра зн о в о з
растные сл о ж н ы е  дв у х ъ яр у сн ы е  близкие  по 
составу кедровники вейниково-зеленомош- 
ного типа (табл.  1). В первом ярусе  прео б
л а д а л  кедр,  во втором — пихта.  Н а  1 га  н а 
считывалось 1,4— 1,7 тыс. штук  подроста  
темнохвойных пород.  Основу молодого по
коления (70% от общего  числа  деревьев)  
состав ляла  пихта высотой 1 м  и более.  П о д 
роста кедра  было около 0,3 тыс. штук на 
1 га. В трав яно м ярусе,  по к р ы ваю щ ем  до 
70% поверхности,  пр ео б л адал  вейник тупо
колосковый.  Мощной дернины, препят ст ву 
ющей естественному возобновлению, он не 
о б р аз ов ы ва л .  В отдельных местах  на не
больших п л о щ а д я х  д оми ни ров али черника  
и папоротники игольчатый и буковый.  
В основном эти растения,  т ак  ж е  к ак  и лин- 
нея северная ,  плаун и кислица ,  были р а с 
пространены незначительно.  Моховой по
кров неб ольшой мощности из мха э т а ж н о 
го, трехгранного ,  Ш р еб е р а  и д и к р а н у м а  по
кр ывал до 80% поверхности.

В го рно та еж но м подпоясе  имеются  опти
мальные условия д л я  развит ия  кедра ,  
успешного возобновления  его и господства 
в древостоях  (А. Г. Крылов,  1965). Ос но в
ная за дач а  нашего  эксперим ента  б ыл а  — 
выяснять,  как влияет  р а з н а я  степень н а р у 
шения экологической обстановки на ход

естественного возобновления темнохвойных,  
главным об разом  кедра .  Н а  различных сек
циях  лесосеки,  нах одящейс я  на склоне  тене
вой экспозиции одинаковой крутизны, в 
рубку н азн ача лос ь  от 95 до 77% деревьев 
по за п а с у  и 70— 38% по числу стволов.  На  
лесосеке  ос тав ляли семенники кедра  из 
числа  деревьев  средних ступеней толщины.  
В различных секциях после рубки для по
следующего возобновления созд авали сь  не
одинак овые  условия.  Х ара кт ер  изменения 
экологических условий зависи т  не только  от 
интенсивности рубки,  но и от пород,  остав 

ля е мы х  на корню. Пихта,  имея  низкоопущен-  
ную, широкую и хорошо развитую по всей 
длине  ствола  крону,  я в ляе тся  сильным сре- 
до об ра зо вателем.  Сохр ане ни е  при рубке под
роста и пихтовых деревьев  низших ступеней 
толщины,  а т а к ж е  лиственных пород смяг 
чило резкое  изменение среды.  Наименьший 
диаметр  пихты, предназначенной для  руб
ки, установлен нами с учетом структуры 
пихтовых дер евьев  и лесоэкономических 
условий.

В Горном Ал та е  пихту рубят с диаметра
16 см. Выполнение  этих местных правил 
приводит  к нерациональном у использо ва 
нию лесосечного фонда.  В разновозрастных 
кедровни ках  тонкомерные пихтовые деревья 
об р аз у ю т  второй ярус. Заг от ов ка  их вместе
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с кедром св я з а н а  с дополнительными тр у д 
ностями при трелевке  и вывозке.  Кр оме т о 
го, эта низко товарна я  древесина  часто не 
имеет  сбыта.  Исключение  ж е  тонкомерных 
деревьев  пихты из рубки будет  способство
вать  увеличению их товарности в б л и ж а й 
шие годы. К ак  показали наши наблюдения,  
а т а к ж е  рабо ты  Института  леса и древ еси

ны СО АН С С С Р  (А. В. Побединский,  
П. М. Верхунов,  А. А. Поздняков ,  1965), 
ос тавленные на корню дер евья  низших д и а 
метров в первое же  пятилетие  резко увели 
чивают прирост.  С возрастом прирост 
уменьшается .  Пихтовые деревья  диаметром 
28— 32 см стар ше  120 лет  не имеют почвен
но-светового прироста.  Они наиболее под-
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Р аспределение пихтовых деревьев по ступеням толщины в кедровы х насаж дениях
зеленом ош ной группы

в ер ж ен ы  гнили. В большинстве  кедровых 
н аса ж д ен и й  зеленомошной группы отмече
но резкое  уменьшение  числа стволов  в сту
пенях* толщины 24 и 28 см (см. рис.) .  Д о  
88'%' дере вье в  имеют диам етры 8— 24 см, в 
то- ж е  время на их долю приходится 40— 
55% обще го  за п а с а  пихтовой части д р е в о 
стоя, ра зр е ш а е м о г о  к рубке по суще ствую
щим пр ав и лам.  Все это приводит к выводу
о том, что в целя х  наиболее полного со х р а 
нения лесораст ите льной  среды и повышения 
эффективности использования  лесосечного 
фонда в кедровни ках  зеленомошной груп
пы -пихту следуе т  наз н ача ть  в рубку с д и а 
метра 24— 28 см.

В разно возра стных  кедровниках  тонко
мерные деревья  кедра  являются  обычно и 
более молодыми.  На  них приходится незна
чительный процент общего  запаса  кедровой 
древесины:  на долю деревьев диаметром 
12— 24 см —  3— 4% ,  2 8 - 3 6  см — 13%. 
Э кз е м п ля р ы  низших ступеней толщины не 
могут быть эффективно использованы и при 
подсочке. В то ж е  время в этих н а с а ж д е 
ниях, по дан ны м большинства исс ледов ате
лей  (А. И. Ирошников,  1963; А. И. Ка ляев ,  
В. В. Криницкий,  1961; М. А. Щ ерб ако ва ,  
1963), изучавших плодоношение  кедра  в 
этом районе и в сходных природных усло
виях, кедр начинает  плодоносить с 80—
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Э ф ф е к т и в н о ст ь  р а в н о м ер н о -в ы б о р о ч н ы х  рубок

Т а б .1 и ц я  .2. .

№
секции

Способ
рубки

Затр аты  вре
Сохранмени помощ

ника вал ыц и- ность иод-
ка от времени роста, %
вальщ и ка ,  %

Компл ексная 
выработка 
в смену,

% от плана

З а тр аты  на 1 м '. 
% от плановых

по содер 
по за р а  жанию общиеботной м е хан и з

плате ма

Снижение оо'- 
ших . затрат 
на \ м г от 
пл ановых .

руб.

1 Равномерно-выборочные 70 79
2 То ж е 86 89
3 24 72
4 С плош но-лесосечные . . — 44
5 То ж е — 35

9 9 ,5 108 72 84 16 0— 13
9 8 ,6 116 66 80 20 0 17

121 107 62 71 '' 29 0— 21
120 100 78 85 15 0— 12
115 101 79 89 Г 11 0 - 0 У

120 лет. М а к с и м а л ь н а я  орехопродуктив-  
ность н аблю дает ся  у деревьев  180— 260 лет  
диаметром 36— 56 см. При этом кедры,  не 
затененные материнским пологом, до ст и га 
ют м акс и м ал ьн ого  плодоношения в более 
раннем возрасте .  Аналогично семенной про
дуктивности изменяется  текущий об ъемный 
прирост стволовой древесины и прирост в е 
дущих сортиментов.  Н а и в ы с ш у ю  величину 
эти по ка зател и имеют у ж е  у деревьев  в 
200 лет (А. Д.  Д у да р е в ,  1961; И. В. Семеч- 
кин, 1962) диа метр ом  36— 40 см. Таким о б 
разом, исключение из рубки кедровых д е 
ревьев низших д и ам етр о в  (до 32 см) не в ы 
зовет ощутимой потери в за пас е  и позволит  
рациональнее  использовать  богатые потен
циальные возможности этой породы.  Как  
источник древесины кедр надо р а с с м ат р и 
вать в самую последнюю очередь,  когда все 
прижизненные дары  его использованы по л
ностью.

При проведении опытных рубок на во до 
ра зд ел е  бы ла  сохранена  часть на саж д ени я  
полосой 100— 120 м вдоль хребта ,  которая  
пред отвратила  ветровал  при сильных осен
них ветрах  в оставленных после рубок н а 
с аж де ни ях .  На  секциях,  выше которых вет
р о з а щ и т н а я  полоса не оставлена ,  ветровал  
был значительным.

Лесосеки р а з р а б а т ы в а л и  способом узких 
лент,  деревья  валили нап равленн о ве р ш и 
ной на волок.  В условиях Горного А л та я  это 
был первый опыт применения подобной т ех
нологии на с кл он ах  теневых экспозиций.  Д о  
рубки н а с а ж д е н и я  ра зб и в а л и  на ленты ш и 
риной 30— 40 м, что соответствовало  полу
торной высоте древостоя.  По границам лент 
вдоль склона  подготовляли пасечные воло
ки шириной 6—8 м, которые под тупым 
углом выходили на магистральн ый волок,  
идущий поперек склона . Н а  трелевке  ис

пользовали тр акт ор ы С-80 и С - 100. П ере 
двиг али сь  они только  по волокам.  Р а с с то я 
ние трелевки и средний объем хлыста были 
на всех секциях одинаковыми.

Наиб олее  трудоемкой операцией явилась 
н а п ра вл енн ая  валка .  На  склонах  теневых 
экспозиций толстые кедры приходилось  р а з 
ворачивать  на 180° по отношению к их есте
ственному наклону.  Н а  этой операции ис
пользовали два  гидроклина  КГМ-2,  в состав 
малой комплексной бр игады вводили по
мощника  вальщ и ка .  В р е з у л ь т ат е  этого был 
получен значительный лесоводственный эф
ф е к т — в лентах  сохранено 72— 89% подро
ста. Количество  сохраненного подроста о к а 
за лос ь  про порциональным зат ра та м време
ни помощник а  в ал ьщ и к а  на валке  (табл.  2). 
Но вместе  с тем увеличение численности 
малой комплексной бригады привело к сни
жению выработки на одного рабочего — она 
составила  98,6— 99.5% от плановой и была 
на 15— 20% ниже комплексной выработки 
бригады,  состоявшей из грех-человек.  А к 
тивное участие помощника в а л ы ц и к а  было 
необходимым лишь в период освоения н а 
правленной валки.  Впоследствии помощник:  
помогал валить  только  отдельные д е р е 
вья — с неправильно развитой кроной и 
имеющие сильный наклон ствола  в сторону, 
прот ивоположную или несоответствующую 
на пр авлени ю валки.  По нашим подсчетам, 
в на саж дени и на к а ж д ы е  десять деревьев 
приходилось три-четыре таких экземпляра .  
Время,  затраче нн ое  на их валку,  состав ля 
ло 30— 40% всего рабочего времени по мощ 
ника в а льщ и ка .  Р абот а  лучших валы цик оа  
(Н. М е леш ева  и Н. Керноза)  п ок аза ла ,  что 
при строгом соблюдении правил вальщи к 
один с помощью двух гидроклиньев  может 
валить  60— 70% деревьев  в задан но м н а 
правлении.  Таким образом,  чтобы ув ели
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З а т р а т ы  на з а г о т о в к у  1 м ъ д р е в е с и н ы ,  р у б .

Т а б л и ц а  3

По плану Фактически Экономия

№
секции заработ с одерж а

всего заработная содержание по сравне на равномерно
ная плата ние .меха

низмов
плата механизмов всего нию с пла

ном
выборочных

рубках

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

чить комплек сну ю норму выработки,  необ '  
ходимо ра ци он альн о  исп ользовать  время 
по мощ ник а  в а льщ и ка .  Этого мо жн о достиг
нуть ра зн ы м и  путями:  во-первых,  ввести в 
состав малой комплексной б риг ады  второй 
трактор;  во-вторых,  отделив  трелевк у  от по> 
грузки,  не уве личивая  численности бригады,  
можно вменить в обязанности помощ ник а  
вал ь щ и к а  чокеровку хлыстов.  При наличии 
подготовленной системы волоков  перецепка 
хлыстов при трелевке практически от п а 
дает.

В целом производительность  ма лых  к о м 
плексных бригад,  ра бот авш их по новой тех
нологий,  о к а з а л а с ь  на 13— 22% больше, чем 
при обычной технологии. Это произошло 
вследствие  увеличения  производительности 
труда  на трелевке.  Н о р м а  выр аботки на 
трактор  составила  139— 154% от плановой 
и была  на 13— 22% выше вы работки т р а к 
торов,  которые р або тал и при отсутствии си
стемы волоков на лесосеках  сплошных 
рубок.

З а т р а т ы  на з а р п л а т у  в расчете за 1 м 3 з а 
готовленной древесины при равномерно-вы-  
борочных р уб ка х  были выше,  чем при 
сплошно-лесосечных вследствие  со д ер ж ан и я  
помощника вальщ и ка .  Общи е  за тра ты  на 
заготовку  1 м 3 при равно мерно-выборочны х 
рубка х  ок а за л и с ь  меньше на 5— 18% 
(табл.  2) .  Стоимость  1 м 3 заготовленной 

древесины у мен ьш ил ась  на 0,04— 0,12 руб.,

что при среднем з апа се  350 м 3/га  составило
14— 42 руб. экономии на 1 га (табл.  3).

При определении общей эффективности 
загото вок  леса  надо  учитывать стоимость 
древесины,  остав ляем ой на корню: она р а в 
н ялась  5 руб. на 1 га. Окончательная  вел и 
чина  экономического  эффекта  на лесосеч
ных ра бо тах  в ден еж но м выражении опре 
дел яется  в 9— 37 руб. на 1 га.

Эфф ек ти вн ы равномерно-выборочные р у б 
ки и в лесоводственном отношении. Н а  1 га 
было сохранено до полутора  тысяч штук 
подроста  темнохвойных пород, из них свы
ше 70% пихтового высотой 1 м и более.  По 
пл ощ ади  подрост размещен равномерно. 
В дал ьн ейш ем  на дан ных  площ адя х потре
буется проведение восстановительных работ  
лиш ь на волоках.  Экономия средств при 
создании 1 га лесных культур кедра  соста в
ляет  136 руб. Таким образом,  о б щ а я  эконо
мия при равно мерно-выборочных рубках 
большой интенсивности с применением тех
нологии узких лент в горных условиях вы 
р а ж а е т с я  в 145— 173 руб. на 1 га. Кроме то 
го, при этих рубка х  на 30— 40 лет с о к р а щ а 
ются сроки в ы р а щ и в а н и я  древесины,  со х р а 
няется вод оо хранн о-защ итн ая  роль  леса,  
создаются  условия  д ля  успешного есте
ственного возобновления ,  улучшается  куль
тура  лесосечных работ , у лесозаготовителей 
в ы р а ба т ы в а е тс я  бережное ,  хозяйское отно
шение к молодому поколению леса.
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПОДРОСТА ПИХТЫ СИБИРСКОЙ НА ВЫРУБКАХ
УДК  634.0.2314571.51)

А. М. Савченко, А. П. Буткуте (СибНИИЛП)

Н а ско льк о ва ж н о  сохранить  подрост для  
облесения  вырубок,  известно.  О д н а к о  в ы 
жив аем ос ть  молодого поколения пихты 
сибирской изучена  слабо .  В Сибири,  где 
ежегодно на бо льших п л о щ а д я х  вы руб аю т 
пихтовые леса,  исследований по этому в о 
просу вообще не было. М ы проводили их в 
течение четырех лет, начина я  с первого го
да  после рубки дрсвостоев ,  на десяти по
стоянных пробных п л о щ а д я х  в Козульском 
лесхозе  (К расно ярски й край,  междуречь е  
Ч у л ы м а  и Енисея ) .

Из  л и т ера ту рн ы х дан ных  известно,  что 
вследствие  неравномерной освещенности,  
неодинаковой плотности заселен ия  почвы 
растительностью и других ф акт о р о в  под по
логом леса форм иру ется  подрост  р а з л и ч н о 
го качества .  Чем изр еж еннее  древостой,  тем 
лучш е условия  для подроста ,  тем он ж и з 
неспособнее.

В вы жи ваемости  пихтового подроста на 
вы руб ках  главное  значение  имеет  степень 
его жизнеспособности ко времени рубки 
леса.  Если подрост был жизнеспособным,  
то при любом изменении экологических 
условий он отмирает  редко.  Обычно по ги б а 
ют угнетенные э к зе м пл яры  (особенно выше 
0,5 м ) ,  чаще встреча ющи еся  в древостоях  
с высокой сомкнутостью полога.  О с в е щ е н 
ность здесь состав ляет  в среднем 7%;  
в проекции крон деревьев  поверхности 
почвы достигает 3,5— 5,5% дневного света,  
а на высоте 2 м  — 5,1— 5,9%. В отдельных 
уч астках  освещенность  равна  ли ш ь 1%, 
т. е. после рубки она усиливается  в 15—30, 
а иногда  в 100 раз.  Если учесть, что у вели
чение фотосинтеза  у пихты п р ек р ащ ается  
при освещенности 30% (Л.  А. Ив ан ов
и Н. Л.  Коссович,  1932), то вполне очеви д
но, что подрост ее испытывает  острый не
достаток  света под пологом леса.

Н а  вы р у б к ах  усиливается  скорость ветра,  
среднесуточная  те мп ера тура  во зр астае т  на 
2—4°, поздние  весенние зам ор оз ки  — на 
4—5°, м а к с и м а л ь н ая  темп ерату ра  воздуха  
на 10— 15° выше, чем под пологом, и иногда 
достигает 30— 35°. До во л ьн о  резко на в ы 
рубках по н ижаетс я  относительная  в л а ж 
ность воздуха:  в середине  ж а р к и х  дней
она составляет  лиш ь 15— 17%, против 50%

под пологом. Амплитуда  суточных колеОа- 
ний влажности воздуха  достигает  70—80%,  
температуры .воздуха  — 25— 26°. (в лесу — 
16— 17°). В л а ж н о с т ь  корнезаселенного 
слоя  почвы после  рубки пихтовых лесов 
обычно по выш ается  до 35— 45%', и подрост 
от недостатка  влаг и  не страдает .  Однако 
верхние слои субст рата  органического  про
исхождения могут п е р е с ы х а т ь  в ж аркие  
периоды, и в это время большое число рас 
полож енных на нем мелких (независимо от 
степени жизнеспособности)  пихт погибает 
от водного голодания.  Почва  вырубок 
прогревается  сильнее и раньше; вследствие 
чего развитие подроста под пологом леса 
з а п а з д ы в а е т  на несколько дней.

Чем ниже сомкнутость полога древостоя,  
тем в меньшей степени измен яются  условия 
среды на вырубке.  Напр име р,  в н а с а ж д е 
ниях с сомкнутостью крон 0,4— 0,5 освещен
ность на высоте 2 м составляет  в среднем 
38 ,9%,  у поверхности п о ч в ы — 11,8%, т. е. 
после рубки увеличивается  лиш ь в 2,5—
8,5 раз.  Из  приведенных дан н ы х  видно, что 
в связи с рубкой резко меняются  экологи
ческие условия,  но более всего — освещен
ность, с которой тесно связа на  жи зне спо 
собность подроста  под пологом леса и вы
ж и ваемость  его на вырубках .  В хорошо 
освещенных учас тка х  леса  у подроста пре
обладает  световая  и про межуточная  хвоя 
(70— 9 5 % ) ,  такой подрост устойчив на вы 
рубках.  В затененн ых  местах растения  им е
ют преимущественно теневую хвою (до 
100%),  сильно угнетены и в массе от мир а 
ют после рубки древостоев,  т ак  как  в пер
вый же год (особенно с высокой солнечной 
радиацией)  теневая  хвоя обезвоживается  
и усыхает.  Ч а с ть  угнетенных деревцев из 
числа наиболее  мол о ды х '  (до 30— 50 лет) 
в ы ж и вает  б л а г о д а р я  развитию хвои из сп я 
щих почек. Если стар ая  хвоя компенсиру
ется новой, в ы ж и в а ет  подрост и старше 
50 лет. Чем выше возраст деревцев,  тем 
меньше выраста ет  у них хвои из спящих 
почек.

Б о л ь ш а я  часть подроста пихты через 
пять лет после рубки восстанавливает  соот
ношение  веса хвои к весу надземной части, 
на б лю давш ееся  до рубки древостоев.  Чем
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Число п о г и б ш его  за  три года  п о д р о с т а  на 
в ы р у б к а х  пихтача р а з н о т р а в н о -зел ен о м о ш н о г о  

(в % к с о х р а н и в ш е м у с я )

Т а б л и ц а  1

Высота подроста,
м

Д о 0 ,2 5 I 3 2 ,9 0 3 2 ,9 0
0 ,2 6  - 0 ,5 0 I 43,1 0 43,1 0

II 4 3 ,5 1 ,5 36 ,4 5 ,6
0 ,5 1 — Г,00 I 4 ,8 4 ,8 0 0

II 19,9 5 ,8 9 ,0 5,1
III 68 ,9 6 ,4 15,5 4 7 ,0

1,01— 1,50 1 15,4 15 ,4 0 0
II 3 6 ,5 18 ,4 0 18,1

III 70 ,8 22 ,7 4 ,3 43 ,8
1,51 и выше I 85 ,8 7 1 ,5 0 14,3

II 49,1 21 ,4 0 27,7
III 74,1 27 ,4 0 46 ,7

Итого I 32,1 7 ,0 24,1 1 0
II 38 ,5 12,6 11,0 14,9

III 6 4 ,3 16,8 6,1 41 ,4
Всего I, II, III 4 5 ,8 13,4 10,8 2 1 ,6

* По к л ассиф икации  А. М. Савченко. „Лесное 
х о зя й ст во -  1965 г. № 5.

моложе подрост и выше его жи зн еспо со б
ность, тем быстрее  восста на вли ваетс я  ас си 
миляционный аппарат .  В такой ж е  связи 
находится  и прирост пихт в высоту. Если 
мелкие достигают величины прироста,  н а 
блю давшегося  под пологом уж е  на второй 
год, то крупные вполне  жизнеспособные — 
только на третий — четвертый,  а иногда 
и на пятый. Сильно угнетенный старый п од 
рост (у которого часто усыхает вершина)  
може т  не при растать  в высоту 10 лет  и 
более.

В первые годы после рубки подрост пих
ты всех категорий жизнеспособности сни
ж а е т  прирост  в высоту, что свидетельствует  
об отсутствии под пологом опт имальных 
условий д ля  его развития .  Через семь-во- 
семь лет  крупные жизнеспособные деревца  
п ри раста ют  на 30—35 см в год, а такой же  
высоты сильно угнетенные (с вершиной)  — 
на 7 - - 9  см. Количество  пог ибающего угне
тенного подроста  зависит  от ряда  причин, 
но гла вн ая  из н и х — степень изменения  л е 
сорастительной среды,  связанной с погод
ными . условиями,  типами леса,  сомкнуто 
стью крон древостоев,  сезоном и интенсив
ностью рубки.

Бо льш е всего пихты отмирает  на в ы р у б 
ках из-под высокосомкнутых пихтачей зеле-

В том числе

; s X. й> 
> <J «=ч

номошных,  в которых преобладае т  подрост 
высотой до 0,25— 0,5 м (90— 9 5 % ) ,  распо
лож енн ый на органическом субстрате,  а бо
лее крупный сильно угнетен. Если рубка 
велась  в период роста подроста (май — 
июль) ,  погода после рубки была сухой 
и ж а р к о й  и деревья  вырублены сплошь, 
погибает  небольшое число деревцев.  На 
вырубках  пихтача разнотравно-зе леном ош
ного с сомкнутостью крон 0,7— 0,9 отпад 
за три года характе риз ую т данные т а б л и 
цы 1 (рубка  велась  в конце августа 1961 г., 
1962 г. был за суш ли вы м) .

К ак  видим,  всего усохло по различным 
причинам (выдел яют ся  решающие ф а к т о 
ры) 45,8% подроста,  среди которого почти 
половина высотой до 0,5 м погибла от не
достат ка  влаги в органическом субстрате.  
Меньший отпад  подроста высотой до  0,25 м 
объясняется ,  по-видимому,  тем, что он с р а 
зу после рубки лучше затенен травян ым 
покровом,  а поэтому расходует меньше в л а 
ги на транспирацию.  От  механических пов
режде ний  чащ е гибнет крупный подрост.

В ы ж и вш и й  мелкий подрост,  особенно вы
сотой до 5— 6 см, сильно угнетается вейни- 
ком тупоколосковым,  длительное время не 
выходит из-под его влияния или погибает.  
На  восьмилетней вырубке  пихтача кислич- 
но-зеленомошного (по данным трех п р о б 
ных площадей)  только  10 — 15% этого под
роста пр евыш ало  по высоте травяной 
покров,  45— 50% не достигло и половины 
его высоты. Подрост  до 0,5 м часто поп а
дает  под полог быстро смыка ющи хся  мо- 
лодняко в  осины и остается во втором ярусе; 
с увеличением возраста  и самоизр ежи вани-  
ем осинников некоторая  часть его (наи бо
лее жизнеспособный) врастает  в полог 
осины.

Л у ч ш е  выжи ва ют  мелкие  деревца  (хотя 
травяной покров влияет на них еще сил ь
нее) в пихтачах разно травных ,  занимаю щих 
более дренированные,  по сравнению с зеле- 
номошными,  участки.  В этих пихтачах до 
50% мелкого подроста ра спо ложен о на ми
неральной части почвы. Древостой обычно 
менее сомкнутые,  сильнее развиты травы, 
притеняющие поверхность органического 
субстрата  и у м ень ш аю щ ие  иссушение его 
после рубки. Если при этом рубка д ре во
стоев велась  со второй половины лета до 
весны, а следующий период роста был 
д о ж д ли в ы м  и холодным,  отпад подроста 
бы ва ет  наименьшим.  Так,  в пихтачах раз- 
нотравно-вейниковых с сомкнутостью крон 
0,7— 0,9 рубка  была  осенью 1962 г., следую
щее  лето было дож дли вы м — за три года
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погибло только 10,4°,о подроста  (табл.  2).  
Мелкие пихты не отмирали,  вы ж и л  т а к ж е  
весь подрост I категории (механически 
повреж денны е были уд ал ен ы ср азу  после 
рубки) ,  а деревцев  III категории (сильно 
угнетенных) усохло 20,4%- Чем выше воз 
раст  угнетенных деревцев,  тем больш е их 
погибает.  Основной отпад  н а б л ю д а ет с я  в 
первые один-два  года после рубки. В пих
тачах  зе леном ош ных  (вырубки 1961 г.) 
в первый год погибло 29,7%,  во второй — 
12.9%, в т р е т и й — 3,2% сохранившегося  
подроста,  а в пи хтачах  р азн отра вны х ( в ы 
рубки 1962 г.) — соответственно 6,9%,
2,2%,  1,3%. На  четвертый год отмирают  
единичные растения.

При рубке  и зр еж ен н ы х древостоев,  а т а к 
же при сохранении ку старни ков  или д ер е в ь 
ев, притеняющих почву,  подрост в ы ж и в а ет  
лучше,  чем на спл ош ны х выру бка х  густых 
насаждений.  Н а п р и ме р ,  после рубки в
1961 г. пихтача разнотравпо-зе леном ошно-  
го с сомкнутостью крон 0,3— 0,4 за  три года  
отпало л и ш ь  15,4% подроста ,  тогда  как  
после сплошной рубки на с а ж д е н и я  с с о м к 
нутостью полога 0,7— 0 , 9 — 45,8%.  В п и хта 
чах р азн о тр ав н ы х  отпад  был равен (при 
тех ж е  условиях)  соответственно 7,5% 
и 10,4%.

В ы ж и в а ем о с т ь  пихтового подроста  оп ре
деляет  и сезон рубки. Если древостой в ы 
рубался до на ч а ла  или в первой половине 
периода роста молодого поколения ,  то 
отпад зависит  от погоды текущего года,  
а при рубке в конце  периода  роста или 
после его окончания  — от погодных ус ло
вий следующего года. Так,  после  вырубки 
древостоев  с сомкнутостью полога 0,5— 
0,6 в июне 1962 г. ( засушл ив ого )  отпад  за 
три года составил 11%, а после рубки 
осенью того же  года (следующий год был 
д о ж д л и в ы м  и холодным) ,  хотя вырубали сь  
древостой с сомкнутостью крон 0,7 — 0,9, 
погибло 10,4% сохранившегося  подроста .

На  в ы р у б к а х  пихтовых лесов массовых 
нападени й насекомых на ос лабле нн ый под 
рост мы не наблюд али ,  хотя следы их 
деятельности отмечены. Среди погибших 
деревцев  б ыл о ли ш ь  1,13% с нез н ачи тель
ными по гр ыза ми коры сосновым долгон о
сиком,  который о б ъ еда ет  обычно вершину 
стволика  и м олоды е ветви. О д н ако  это не 
наносит особого вреда  подросту,  поскольку 
у сы хаю щ ая  вершина восстанавли ваетс я  из 
побегов боковых почек. Тонкомерные де-

Число п о г ибш его  за  три го д а  подроста  
на в ы р у б к а х  пихтача р а зн о т р а в н о -в ей н и к о в о г о  

(в % к с о х р а н и в ш е м у с я )

Т а б л и ц а  2

Высота подроста,  
м

Д о 0 ,2 5 1 0 0 0 0
0 ,2 6 — 0 ,5 0 I 0 0 0 0

II 9 ,0 1 ,2 6 ,8 0 ,9
0,51 — 1,00 I 0 0 0 0

II 7 ,0 3 ,0 3 ,5 0 ,5
III 13,9 0 .8 3 ,8 9 .3

1 ,01— 1,50 I 0 0 0 0
II 5 ,6 5 ,6 0 0

III 26 ,6 4 .0 1 ,4 21,2
1,51 и выше I 0 0 0 о ’

II 9 ,0 3 ,7 2 ,0 3 ,3
III 36 ,5 11,1 0 25 ,4

И того I 0 0 ■41 0
II 7 ,5 3 ,4 3 ,2 0 ,9

III 20,4 3,1 2 ,3 15,0
Всего I, II, III 10,4 2 ,9 2 ,5 5 ,0

ревья  хорошо вы ж и в аю т  при групповом и 
куртинном размещении.  Их отмирает  не 
более 10%, главным образом,  от в ы в а л и в а 
ния по к р а я м  куртин.  Одиночно стоящие 
усыха ют или выва лив аю тся  ветром почти 
полностью.

В ы ж и в аем о сть  подроста  повысится,  если 
при рубке  сохраня ть  кустарники и тонко- 
мерные деревья ,  ум ен ьш аю щие  колебания  
микрок лим атическ их факторов.  Н уж но  
о с л а бл я ть  влияние вейника,  заг лушаю щего  
мелкий подрост (число стеблей вейника 
через два  года после рубки нередко дости
гает  1,5 тыс. штук на 1 .и2, абсолютно сухая 
масса трав  — 20—30 ц на 1 га).  Полог  
лиственных молодняков,  под которым н а 
ходится подрост,  следует разредить .  Без 
этого на пл о щ адях  с господством мелкого 
подроста  не исключена  смена  пород.

Пихтачи зеленомошные из подроста мо
гут восстановиться  после рубки древостоев 
с сомкнутостью крон 0,7 и ниже. Более 
густые нас ажд ен и я,  где преобладае т  м ел 
кий подрос г, восстановятся  частично. В пих
та ч а х  разн отравн ых меньше подроста,  
сохранение  его в на саж дени ях  с сомкнуто
стью полога выше 0,7 полезно, но это не 
обеспечит  ф ор мир овани я  хвойных н а с а ж 
дений.

(У _н U
73 OJ

В том чисте
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ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТАРООСУШЕННЫХ НИЗИННЫХ БОЛОТ

(ка примере Томской области)
У Д К  634.0.355.1(571.16)

С. П. Ефремов (Институт леса и древесины СО  АН СССР)

Осушению тор фя ны х  болот З а п а д н о й  С и 
бири в последнее  время  уделяется  большое 
внимание ,  т а к  к а к  освоение  при родных бо
гатств этого кр ая  не мыс ли мо без м е л и о р а 
ции гром адн ых  за болоч енн ых  пространств.  
Н а р я д у  с п ре д по лагаем ы м  использованием 
торфа  в качестве  химического и эн ергетиче
ского сырья ,  удобрений,  подстилки д ля  ско
та и т. д. не менее в а ж н ы м  я в ляе тся  в о в л е 
чение осушенных т о рф ян ы х болот  в сферу 
лесоводственных мероприятий.  О высокой 
эффективности в ы р а щ и в а н и я  леса  на  б о л о 
тах свидетельствует богатый опыт п р и б а л 
тийских лесоводов  и мелио раторов .  К  с о ж а 
лению, приходится  констатировать ,  что в 
За п а д н о й  Сибири в ы р а щ и в а н и е м  лесов  на 
болотах  до последнего времени никто  не 
зан и мал ся .

Л а б о р а т о р и я  лесного болотоведения  и 
мелиор аци и Института  леса  и древесины 
СО  А Н  С С С Р  ряд  лет  проводит  и ссл ед о в а 
ния на  болотах  межд ур ечь я  Оби и Енисея.  
Н а и б о л е е  полно изучены болота  и з а б о л о 
ченные леса  т а еж н о й  зоны Томской о б л а 
сти, в том числе староосушенные болота,  
на которых ка н а лы  сдел аны  30—40 лет  н а 
зад.  М ы  коротко  о ха ракт ери зу ем  леса  
наибол ее  распр ос тране нн ых  типов,  сф о р м и 
ровавши еся  под влиян ием  осушения на  трех 
болота х  в Ш ега р с к о м  и Б а к ч а р с к о м  лесхо
зах  Томской области.  Эти боло та  — н и зи н
ного типа,  они св яза ны  с гидрограф ической  
сетью исследуемых районов .  В частности,  
Суховское  болото  з а легае т  в котловине  п е р 
вой надпойменной террасы  р. Б а к ч а р ,  имеет 
длину около 45 км,  ширину — от 1,5 до
4,5 км. М а к с и м а л ь н а я  глубина торфяной 
з а л е ж и  5,5 м, средняя  — 3 м. Осушением 
охвачена  ли ш ь п л о щ а д ь  в 1,5 тыс. га. Дес я-  
товское и Реченское  болота  расп оложе н ы 
на второй над пойменной террасе  Оби и з а 
ни маю т 1,7 тыс. га. М а к с и м а л ь н а я  глубина 
торфяной з а л е ж и  7 м, с р е д н я я — 2 м. З а 
л е ж ь  всех трех болот  с лож ен а  осоково- 
гипновым торфом, который на неосушенных

уч ас тка х  сильно обводнен и имеет неболь- 
шую степень р а з л о ж е н и я — 10— 12%. О с у 
шительные системы проводились в 20 — 
30-х годах  местным населением.  Н а  Сухов- 
ском болоте  расстояния  были приняты 
100 м, на ряде  участков  в последующие 
годы д ел ал и сь  дополнительные ка н а лы  че
рез 25, 50, 75 м. Н а  Десятовском и Речен- 
ском болота х  осушители располагались  на 
расстоянии 100— 350 м. П ервона ча льн ая  
глубина маги стра льн ых  каналов  с о ста вл я 
ла  1,5— 2,5 м, осушителей 0,8— 1,8 м. С е й 
час многие ка н а лы  в некоторых местах з а и 
лены,  засорены или размыты.  Тем не менее 
к а ж д а я  осушител ьн ая  сеть действует, п р о 
д о л ж а я  отводить  с болот  поверхностные 
и грунтовые воды.

П о д  влиянием осушения изменились поч
венно-гидрологические  условия на всей 
мелио рированной площади.  Корнеобитае
мый слой торфа  до глубины 35— 40 см р а з 
л о ж и л с я  на 45— 50%.  В нем сосредоточено 
значительное  количество зольных ве
ществ  (до 16— 2 0 % ) ,  которые обеспечивают 
норм ально е  прои зра ста ние  древесных и т р а 
вянистых растений.  Уровень почвенно-грун- 
товых вод в течение вегетационного  перио
да  колеблется  сравнительно плавно,  особен
но на участках ,  где расстояния  м еж д у  осу
шит елями не более 100 м. Здесь  он в основ
ном соответствует нормам,  допускаемым в 
лесной осушительной мелиорации.  Так, по 
д ан ны м  за ме ро в  в 1964— 1965 гг. в начале  
лета  в смотровых кол одцах  уровень воды 
наход илс я  на  глубине  35— 40 см, к середине 
июля он опустился до 60— 70 см, а с п е р 
вой десятидневки августа до на ча ла  ос ен 
них до ж д ей  у д ер ж и в ал ся  на глубине 80 —• 
100 см. Н а  участках,  где расстояния  м е ж д у  
осушителями  больше 100 м, ка н а лы  обычно 
не обеспечивают достаточного оттока влаги.  
Уж е  в 130— 140 м  от ка н алов  грунтовые 
воды близко  подходят к поверхности и 
у д ерж и ваю тс я  в та ком состоянии весь 
вегетационный период.
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Ботаническим ана лиз ом  установлено,  что
на болотах  осушенная  и неосушенная  т о р 
фяные  з а л е ж и  совершенно одинаковы.  О д 
нако  современный растительный покров  
осушенных территорий коренным образо м 
отличается  от исходного,  ныне р а с п р о с т р а 
ненного на неосушенных участках .  После 
осущения.  исчезли х а р а к т е р н ы е  болотные 
растения , появились  менее требоват ельны е 
к влаге  мезоф иль ные  сообщества .  На  ранее 
безлесных Суховском,  Д есят о в ск о м  и Ре- 
ченском болота х  п р ои зр аст аю т  молодые 
высокополнотные леса,  естественно с ф о р ми 
ровавшиеся  только  после  осушения.  Всходы 
деревьев  в массе по являлис ь  в течение пер
вых пяти лет  действия  кан алов .  Пионером 
заселения  явил ась  береза  пушистая ,  всхо
ды которой были о б н а р у ж е н ы  на к а в а л ь е 
рах уже на второй год после проведения  
каналов.  Вокруг  стар ых сосен, усиливших 
плодоношение под влиянием осушения,  
постепенно ф ор м и р о в а л и с ь  сосняки.  В н а 
стоящее время на мел иор иро ванных  боло
тах господствуют березовые (10Б, 9Б1С +  
+  Е) и сосновые (ЮС,  8С 1К 1Б , 8С2Б)  д р е 
востой.

Б ерезняк  злаково-разнот равны й на Десятовском  
осуш енном  болите

А на лиз  пробных пло щ аде й показал,  что 
от степени осушения торфяной почвы з а в и 
сят такс аци он ны е  показате ли о б р аз о в ав 
шихся  н асаж д ен и й  и напочвенный покров 
в них. Так,  в березняках ,  про израстаю щих 
в условиях повышенного дрен а ж а ,  в час т
ности на к а в а л ь е р а х  и м е ж к а н а в н ы х  поло
сах,  где расстояния  ме ж д у  осушителями 
50 м, растительный покров целиком состоит 
из кр ап ивы  двудомной,  причем он отлича
ется исключительно большой сомкнутостью. 
Обычно на 1 м 2 насчитывается  до 48— 55 
растений,  которые к концу вегетации дости
гают высоты 80— 120 см. Ана логичная  к а р 
тина  н аб л ю д ает ся  на участках,  где рассто я
ния м е ж д у  осуши телями  1.00 м. Но здесь 
кр ап ива  приурочена ли ш ь к ка валье ра м  и 
п ри ка на вн ым  полосам, ширина  которых не 
пре вышает  20— 25 м, на остальной площади 
п р е о б л а да е т  щ итовник болотный.  Участие 
т ра вян ис тых растений других видов не
велико.

Бер езн як и ха ракт еризу ю тся  большой 
сомкнутостью крон (0,9— 1,0) и полнотой, 
в 1,2— 1,5 ра за  пре выш аю щ ей полноту но р
мальных  н а с а ж д е н и й ,  соответствующего 
возра ста  на мин еральны х почвах.  Н а с а ж д е 
ния,  сф орми ров авш и ес я  на одном и том же 
осоково-гипновом торфе, но на участках 
с разной степенью д р е н а ж а ,  имеют разл и ч 
ные такс аци он ны е  по ка зател и (см. табл . ) .  
Это отмечено на всех исследованных б оло
тах.  Н а  Суховском болоте,  на участке,  где 
расстоя ния  межд у  к а н а л а м и  .50 м , бе ре зн я 
ки в 25 лет  имеют за па с  около 160 м 31га, 
а на участке,  где ка на вы  расположены 
через 100 м  — 96— 98 м 31га. В ы х о д .д е л а в и х  
бревен в первом случае  (81 м 3) в 2,2 ;р а з а . 
больше,  чем во втором (37 м 3). . .

Д а н н ы е  о количестве  и составе  возобнови. 
ления  свидетельствуют,  . что. под пологом - 
березняко в  формируютс я  хвойные н а с а ж д е - . 
ния.  Б ер еза  пушистая  в во зо б н о в л е н и и . 
почти не участвует,  п реобладаю т кедр и 
ель, которых особенно много на к а валье рах  
и в пр и к ан авн ых  полосах . шириной 15.— 
20 м  (до 8— 10 тыс. на 1 га ) .  В березняках  
щитовниковых,  гру ша нковых  и з л а к о в о - р а з - . 
потравны х на 1 га насчитывается от 2 до 
6 тыс. молодых  кедров.  Возраст  их 3— 
12 лет,  высота  — 7— 80 см. В березняках  
кр ап ив ны х всходов кедра  меньше,  д о .
1,5 тыс. Зд есь  прирост верхушечных побе
гов кедра  за  вегетационный период из-за 
не до статка  света  обычно на 4 — 6 см мень
ше, чем в бер езняках ,  где т р а в я н а я  ра сти 
тельность ниже и менее сомкнута.

В а ж н у ю  роль в возобновлении играют
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С р ед н и е  та к с а ц и о н н ы е  п о к а за т ел и  б е р е з о в ы х  н а с а ж д е н и й  на Д е ся т о в с к о м  
о с у ш е н н о м  б о л о т е  Т о м ск о й  области

Тип л еса
Глубина почвен- 

но-гр\'нтовых вод
Число Воз Д иа-

П лощадь сечения 
стволов на 1 г а , м 2

Пол Бонитет
; Запас

в среднем за  ве 
гетационный п е 

риод, см
на 1 га,  

штук
т а ,  м раст, 

л ет
м е т р . 

с м ф а к т и ч е 
ская

при п<М- 
ноте 1 по 
таблице *

нота м*)га

Б е р езн я к  крапив
н ы й .......................

Б е р езн я к  щ итов-  
никовый . . . .

80

50

13S0

иооо

15

10

32 15,5

30 10,0

25,51

15,9

21,0 1,2

16,1 0 ,9

I 186 

II— III ЬО

* При вычислении полнот в к ачестве  стандартной  и спользовалась  таблица №  41, Н. В. Т р е т ь я 
к о в ,  П. В. Г о р с к и й, Г. Г. С а м о й л о в и ч, „Справочник таксатора" ,  М.,  1965.

куртины кедра  и ели, пр ои зра ста вш их на 
болотах  и прежде.  Эти деревья  после осу 
шения резко усилили не только  рост, но и 
плодоношение.  Ке дровые куртины охотно 
посещают кедровки — основные разносчики 
семян кедра  по болоту.  Но в густые заросли 
крапивы в период массового  созревания  
шишек кедровка  почти не садится  — это 
вторая  причина худшего возобновления 
кедра под пологом березн яко в  крапивных.

Боль шо е число всходов и подроста  кедра 
и ели вдоль водоотводных к ан ало в  мы 
объясн яем  не только тем, что сюда з ано си т 
ся много семян,  но и лучшими м и к р о к л и м а 
тическими условиями на участках  с по вы
шенным дре н аж ем.  Здесь  выше, чем в н а 
сажд ениях ,  освещенность (пространство 
ме жд у дву мя  стенами леса вдоль каналов  
служ ит  своебр азн ым световым коридором) ,  
в течение всего светового  дня  происходит 
постоянная  смена  воздуха,  лучш е пр о г р е в а 
ется почва,  более энергично идет отток 
фильт рую ще йся  воды,  что усиливает  кис 
лородное  дых ани е  и питание  корней.

Возраст  сосновых древостоев на осушен
ных болотах,  как и березовых, 25— 30 лет. 
Од на ко  в силу биологических особенностей 
рост сосны существенным о бра з ом  от ли ча 
ется от роста  березы,  хотя обе породы н а 
ходятся в одинак овых  почвенно-гидрологи-  
ческих условиях.  Средние  таксацио нные  
по ка зател и сосняков  на Десят овско м  и Ре- 
ченском бо ло тах  следующие:  вы сота — 11 м, 
д и а м е т р — 12 см, полнота — 0,9, за п ас  на 
1 г а — 85 м \  бонитет  II; на Суховском б о 
лоте  высота  — 8 м, диаметр  — 10 см, полн о
т а — 0,7, запас  — 60 м 3, бонитет  I—:11.

При а н а л и з е  модельных деревьев  у с т а 
новлено,  что в течение первых 1 5 - 1 8  лет 
сосновые н а с а ж д е н и я  р азв и вали сь  по 1 —

Х од роста в высоту м одельны х деревьев березы  
Сухоиском  осуш енном  болоте
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И зм енение текущего прироста по высоте у  сосны на 
Десят овском осуш енном  болоте

1а бонитетам. В этот период у сосны пр и
рост по высоте с о ста влял  65— 70 см, по 
диам етру — 8 — 12 мм,  по объ ему — 5,5 —
6 м 31га в год. В после дующи е годы в связи 
с ухудшением состояния осушительных к а 
налов (засорение  и з ар аста н и е  их русла)  
развитие дере вьев  ухудшилось.  Б ер еза  п р о 
д о л ж а е т  интенсивно расти и сейчас.  В пос
ледние  пять лет ее еж егодный прирост по 
высоте  сос тавля ет  70— 80 см, у сосны ж е  
он всего 25— 30 см. Уменьшение  прироста  
по всем такса ционн ым  п о к аза те лям  в со
сня ках  в ы р а ж е н о  резче,  чем в березняках .

Б о л ь ш а я  часть сосняков  нах одится  в с т а 
дии естественного и з р еж ив ани я ,  поэтому 
т о в ар н ая  структ ура  их еще не м ож ет  о т ли 
чаться  ра зн оо брази ем .  Тонкомерные  ство 
лы с д и ам етр ом  от 4 до 12 см и высотой от 
5 до 10 л  со ста вляю т  60— 70% об ще го  чис
ла  деревьев.  Тем не менее уже  сейчас  на 
1 га  сосняка  разн отравно го ,  зеленомошного

и крапивного  мо жн о заготовить 20— 35 м 3 
соснового  рудничного долготья  (35— 50% 
от обще го  з а п а с а ) .  Если бы за  осушитель
ными системами был орг анизован на д л е 
ж а щ и й  уход, древесины можн о было бы 
получить  больше.

К а н а л ы  давн о н у ж да ю тс я  в прочистке. 
О д н а к о  обычными кан аво ко па телям и или 
э к с к а в а т о р а м и  сдел ать  теперь это не удаст 
ся,  т а к  ка к  пом ешает  лес,  плотной стеной 
растущий по к р а я м  осушителей.  П роч и
стить к а н а л ы  мо жн о  с помощью вз ры вчат 
ки, при этом сила  вз ры ва  д о лж н а  быть т а 
кой, чтобы не повредился  древостой.

Итак ,  осушение  безлесных низинных бо
лот  способствовало  появлению всходов дре 
весной растительности в течение первых 
пяти лет  действия  к ан ало в  на  всей осушае
мой территории.  Особенно быстрое  нак опле
ние древесины происходило в березняках,  
пр о и зр аста вш их  на  интенсивно осушенных 
участках.  Смену березовых древостоев хвой
ными обеспечит  имеющийся  под пологом 
б ла г о н а д е ж н ы й  подрост  кедра  и ели. В це
л я х  содействия  возобновлению в березня
ках  с сильно разви тым напочвенным покро
вом ж е л а т е ль н о  удал я т ь  часть травы, вы
к а ш и в а я  ее или применяя  гербициды.

Осушител ьн ые  ка н а лы  хорошо отводили 
поверхностно-грунтовые воды в течение 
15— 18 лет. В нас тоящее  время они требу 
ют ка п итально го  ремонта.  Анализ  лесор ас
тительных условий на староосушенных 
б олотах  Томской области  подтв ерж дае т  вы 
сокую эффективность  выращи ван ия  леса  на 
низинных торфяни ках  Сибири после их 
мелиорации.

О ШИРИНЕ И НАПРАВЛЕНИИ КОРИДОРОВ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МАЛОЦЕННЫХ МОЛОЦНЯКОВ

У Д К  634.0.235.9

И. А. Павленко (ДальНИИЛХ)

Об оптимальной ширине и наилучшем направлении 
коридоров при лесокультурных методах реконструк
ции малоценных молодняков в лесоводственной ли 
тературе единого мнения нет. Отмечая положитель
ные стороны данного метода, проф. Н. М. Горшенин, 
проф. Б. И. Логгинов и некоторые другие исследова
тели указываю т на преимущества меридиального на
правления коридоров; другие (проф. В. П. Тимо
феев, П. П. Изюмский) наиболее эффективным счи
тают широтное направление. Рекомендуемая ширина

коридоров колеблется у  разных авторов от полови
ны до полутора высот кулис.

Р аботам и  физиологов В. Н. Любименко, Л. А. И в а 
нова, А. А. Ничипоровича и многих других установ
лено, что для  фотосинтетической деятельности расте
ний наибольшее значение солнечный свет имеет в 
ранние утренние и поздние вечерние часы. Интенсив
ность фотосинтеза достигает обычно максимума к 
9— 12 часам утра, затем начинает спадать, а к 16—
17 часам снова увеличивается, но менее сильно, чем

2 Л«св«« x g in f te ite  f t  7 33

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



утром. Исходя i n  этого можно заключить, что при 
коридорном способе реконструкции малоценных мо- 
лодняков предпочтение следует отдавать  широтному 
направлению коридоров, так как  только в этом слу
чае в утренние и вечерние часы коридоры будут 
освещаться прямыми солнечными лучами. Мы вы ве 
ли формулу и сделали расчет ширины коридоров 
(с направлением восток — запад)  в зависимости от 
высоты реконструируемого молодняка. Идея расчета 
заключена в следующем.

Если принять ширину коридоров равной двойной 
длине тени, отбрасываемой южной кулисой в полу
денные часы, вершины культур, высаженных по осе
вой линии коридоров, не будут отеняться кулисами 
практически в продолжение всего светового дня. 
Отсюда формула:

N  = 2 - h ,  (1)
где N  — ширина коридоров, м\

h — длина тени, отбрасываемой южной кулисой 
в полдень, м.

Д лин а  тени рассчитывалась так:
h =  H c tg a  (2)

где И  — средняя высота реконструируемого м олод
няка  (кулис),  м; 

а  — высота стояния солнца над  горизонтом.
Д л я  определения высоты стояния солнца над го

ризонтом в полдень использовалась формула:
а  =  90° — (ф — а ) ,  (3)

где <р — географическая широта местности, д л я  кото
рой производится расчет; 

ст— склонение солнца.
Подставив б формулу (2) значение а ,  а в формулу 

(1) значение h. получим:
A' =  2 # c tg ( 9 0  — <р +  о)

Зн ая  высоту реконструируемого молодняка  и гео
графические координаты места работ (склонение 
солнца определяется по таблицам астрономических 
справочников),  расчет ширины коридоров можно вы 
полнить для  любого географического пункта.

Приводим расчетную ширину коридоров в зависи
мости от высоты реконструируемого молодняка для 
51°, 55° и (Ю° северной широты (см. таблицу).  Вели
чина солнечного склонения (22’ ) взята для  сере
дины периода роста сосны в высоту в условиях 
Д альнего  Востока (1 нюня).

Р а сч ет н а я  ш ирина кор идор ов  ( м ) 
при ра зн ы х  в ы с о т а х  р е к о н с т р у и р у е м о г о  

м о л о д н я к а

Высота 
молодняка , м

Географическая  широта, град.

51 1 ^  1 60

1 ,0 1 Д 1,3 1 , 6
1,5 1 , 6 1,9 2 ,3
2 , 0 О ■) 2 , 6 3.1
2 ,5 2,’S 3 ,3 3 .9
3 , 0 3 ,4 3 ,9 4 , 7
3 ,5 3 , 8 4 , 5 5 , 5
4 , 0 4 , 4 5 , 2 6 , 2
4 , 5 4 , 8 5 , 8 7 . 0
5 , 0 5 , 6 6 , 5 7 , 8
5 , 5 6 , 0 7 ,1 8 , 6
6 , 0 6 , 6 7 , 8 9 1

Необходимо отметить, что при ширине коридоров, 
рассчитанной по предлагаемой формуле, оптималь
ные световые условия для роста вводимых пород 
(сосна, лиственница, дуб) будут только в первые 
годы жизни культур. В дальнейшем для обеспече
ния нормального роста и развития главной породы 
до выхода ее в полог реконструируемого молодняка 
и образования смешанного древостоя потребуются 
лесоводствснпые меры ухода.
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К ПЕРЕСМОТРУ ВОЗРАСТОВ РУБОК 
ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСАХ 

р;р а с н о я р с к о г о  КРАЯ
У Д К  034.0.013(571.1)

С. Ф. Лебксо (Институт леса и древесины СО АН СССР)

В нас тоящей статье и зл агаю тся  п р ед ло
же н ия  по пересмотру возрастов  рубок 
в сосновых эк спл уатац ионны х лесах  К р а с 
ноярского  края .  При их р а з р а б о т к е  ис
по льзо ван ы ре зу льтат ы  исследований л а 
борато рии  лесоустройства  и лесной т а к с а 
ции Ин ститута  леса  и древесины ( . 0  АН 
С С С Р ,  проведенных в 1961 — 1966 гг.

Некоторые методические положения по 
установлению возрастов рубок главного 
пользования. В о зр аст  рубки используется  
к ак  основной п о к а з а те л ь  д л я  р а с п р е д ел е 
ния н а с а ж д е н и й  на возра стные  группы. 
Тем самым он: а) опр еделяе т  д ли те л ь 
ность ци кла  воспроиз водства  леса  и слу 
ж и т  д ля  пл а н и р о в а н и я  лесохозяйственных 
мероприятий во времени;  б) обусло влива ет  
ра зм е р  экспл уа та ц ио нн ого  фонд а  и влияет 
на установление  расчетной лесосеки;
в) в некоторой степени регулирует  оч еред
ность рубки на сажд ени й.  Н а  этом ос но ва 
нии можно считать,  что возра ст ы рубок 
в современной пра к ти ке  лесного хозяйства  
иг раю т роль  ранее  уп отр еб лявш их ся  о б о 
ротов  рубок.

И сходн ыми по л о ж ен и ям и  д ля  принятия  
оборота  рубки (М. М. Орлов ,  1927— 
1928 гг.) я в л ял и сь  цель хозяйства ,  возраст 
спелости древостоев,  ра спр ед еление  н а с а ж 
дений по во зр а с т ам  и некоторые другие  
факторы .  Установ ленный ном инальный 
( нор мальны й)  оборот рубки к о р ре к ти ро 
вался  в соответствии с возрастной с тру к
турой хозяйства :  при недостатке  спелых
н ас аж дени и возра ст  рубки уве личивался ,

при их избытке  уменьшался .  Однако  он не 
мог быть ниже возраста  количественной 
спелости и выше (Н. П. Анучин, 1962 г.) 
возр аста  на ч ал а  р ас п ада  древостоя ,  т. е. 
в оз рас та  наступления отрицательного  те ку 
щего изменения  за п а с а  его. В последние 
годы термины «оборот  рубки» и «возраст  
рубки» получили иную, чем прежде,  т р а к 
товку (Н. И. Б а р а н о в ,  1958 г.; Н. А. М ои
сеев, 1963 г.; Е. В. Полянский,  1966 г. 
и др . ) .  В к а ж д ы й  из них вкл ады вает ся  с а 
мостоятельное  соде рж ани е :  оборот рубки 
р а с с м ат р и в а е т с я  к ак  цикл производства , 
возра ст  ее — к а к  нижни й возрастной пре
дел по ступа ю щи х в рубку насаждений.  На  
этом основании пре длагается  ус тан а в ли 
вать  оборот  рубки независимо от ра спр е 
дел ен ия  н а с а ж д е н и й  хозяйства  по во зр а 
стам.  Р егулир ов ани е  очередности рубки 
в оз лагает ся  на ее возраст ,  принимаемый 
выше  или ниже оборота  рубки,  в соответ
ствии с представленностью насаждении 
р азл ич ны х классов  возраста .

П р а к т и ч е с к а я  р е ализ аци я  этих пред ло
жений трудно осуществима.  Все функции 
оборота  рубки в его прежнем  понимании 
свя за ны  с разделен ием  на сажд ени й хо зя й
ства на возрастные группы. П ридани е  обо 
роту рубки и возрасту  ее \ з к о г о  смысла  и 
ра зг ранич ени е  функций между ними тре
буют проведения  двукратного  деления  н а 
саж д е н и й  на возрастные группы, что яв 
ляе тся  искусственным и нелогичным.  И с
поль зов ан ие  предложений упомянутых а в 
торов  фактически будет о зн ач ать  либо
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установление  нормаль ног о  оборота  рубки 
(в пр еж нем  смысле)  без кор рек ти ро ва ни я  
его по возрастной структуре  хозяйства  
(если приоритет д ля  расчетов  отдается  
обороту рубки в узком смысле  сл о в а ) ,  л и 
бо принятие  оборота  рубки,  слиш ком  р е з 
ко отли чаю ще гося  от но рмально го  (в с лу 
чае  деле ния  на возрастные  группы и пр о
ведения  расчетов  лесопо льзов ани я  в соот
ветствии с возр астом  рубки в узком смысле  
слова ) .

По н аш ем у мнению, необходимо со х р а 
нить за  возрастом рубки уна следо ван ну ю 
им от пр еж нег о  оборота  рубки роль  много
стороннего регулят ора  длительн ости цикла 
воспроизводства  и процесса  поль зов ан ия  
лесом,  одноврем енно уточнив хозяйственно 
допустимые пределы его в а р ь и р о в а н и я  во
круг  «нормально го»  в о зр аста  рубки в з а 
висимости от расп редел ен ия  н асаж д ен и й  
хозяйства  по в о зр астам  и прочих ф а к т о 
ров. Ко рр ект ир ова н ие  во зр аста  рубки по 
возрастной структуре  хозяйст ва  не д о л ж 
но с оп ро во ж да тьс я  ощ ут и мым и потерями 
среднего прироста  древесины, в ы р а щ и в а 
ние которой — цель  хозяйства.  Д опу стим ы м  
пределом потерь мо ж н о  принять  10%; это 
соответствует  точности расчетов  возрастов  
технической спелости.  Период,  на п р о т я ж е 
нии которого средьий прирост  ведущих 
сортиментов не опускается  ниже ука зан ной  
величины,  является  периодом технической 
спелости древостоя  в отличие от возраста  
спелости.  В зав исимости от крупности вы
р а щ и в а е м ы х  сортиментов и бонитета  д р е 
востоя период спелости сосновых од нов оз
растных древостоев  ра вен 50— 80 годам,  
кедровых — 70— 100 и т. п. Это дае т  воз
можн ость  пов ыш ать  возр аст  рубки по о т 
ношению к нор ма льн ом у  на 2— 3 класса  
возр аста  и сни ж а ть  на 1 — 1,5 класса ,  не 
в ы з ы в а я  заметного  ум ень ш ени я  годичного 
отпуска  древесины.  Н екот оро е  со кр ащ ени е  
р а з м е р а  эксплуата ционн ого  фонда  при 
обоснованном повышении воз раст а  рубки 
в недостаточно освоенных м асс ив ах  по слу
ж и т  допол нит ельны м стимулом д л я  бы ст
рейшего  транспортного  освоения  всей т е р 
ритории лесосырь евых баз.

Т а к и м  об р аз о м ,  обоснование  возрастов  
рубок  глав ног о  пол ьзо вани я  д о л ж н о  сво
диться  к опред елени ю целей хозяйства ,  
расчет ам  воз ра стов  и периодов техниче: 
ской спелости н а с а ж д е н и й  и установлени ю 
конкретных воз раст ов  рубки в пред елах  
периодов  спелости,  сообр азу ясь  с р а с п р е 
делением н а с а ж д е н и й  по к л ассам  возра ст а  
и други ми ф акт ор ами .

Цели хозяйства в сосновых эксплуата
ционных лесах Красноярского края. В ю ж 
ной части к р а я  можно выделить  четыре 
лесохозяйственные района:  Чулымо-Ени-
сейский (южно- и среднета ежн ые  темно 
хвойные леса  ле в о бе р е ж ь я  Енисея и Е ни 
сейского к р я ж а ) ;  Ангарский (южно- и 
с р едн ета еж н ы е светлохвойные леса  К р а с 
ноярского П р и а н г а р ь я ) ;  Лесостепной 
( А чи нско-Кр асно ярска я ,  К ан ск ая  и Хакас-  
ско-Минусинская  лесостепи)  и Горный 
(Восточный и З а п а д н ы й  Саяны, К узн ец
кий А л а т а у ) .  Н а с а ж д е н и я  сосны за н и м аю т  
25,8% пл ощ ади ,  р а с п ол агаяс ь  пр еи мущ ест
венно в П р и а н га р ь е  и Чулымо-Енисейском 
районе (91% всех сосняков) .  Наив ысш ей 
производительностью отличаются  н а с а ж д е 
ния Ю ж н о та е ж н о г о  П р и ан га р ь я  и Восточ
ного С аян а ,  о к а й м л я ю щ и е  Канскую л е с о 
степь (средний бонитет с о с н ы — 11,77).  По 
степени освоенности районы и подрайоны 
можн о  разд ел и ть  на:

а) неосвоенные,  пользование  лесом в три 
р а з а  ниже среднего прироста  — Ср ед не 
т а еж н о е  При ан гарь е ;

б) неполностью освоенные, объем п о л ь 
зов ани я  в 1,5— 2 р а з а  ниже  размера  с р е д 
него прироста  — Чулымо-Енисейский р а й 
он, З а п а д н ы й  Саян;

в) полностью освоенные с близкой к н о р 
мальной нап ря ж енн остью  лесоп ольз ов а 
ния, отпуск леса  превыш ает  величину сред
него прироста  в 1,5 р а з а  — Лесостепной 
район,  Восточный Саян,  Кузнецкий Алатау;

г) полностью освоенные с высокой н а 
пряж ен нос тью лесопользов ания ,  объем ру 
бок в три с лиш ним  р а з а  (по Пойменско-  
му лесхозу в десять  раз)  пр евышает  сред
ний прирост — Ю ж н о т а е ж н о е  Приангарье .

Основ ная  масса  з а гота вли вае м ой в крае  
древесины идет на распил овку  (пиловоч
ник, ш п альн ик  и к р я ж и  — 7 1 % ) ,  в мень
шем количестве  на сортименты,  употреб
л я е м ы е  в круглом виде (стройлес,  подто
варник и р у д с т о й к а — 18 %) ,  и для  пере
работ ки  на Кр асно яр ск ом  Ц Б К  (б а л а н 
с ы — 5 % ) .  Со сно вая  древесина,  особенно 
из П р и а н га р ь я ,  используется  преимущест
венно к а к  пиловочное  сырье.  Зн ач ит ел ьн ая  
часть  в ы р а б а т ы в а е м ы х  пи ломат ериал ов  
п р едн азн ачаетс я  на экспорт.  З а г о т а в л и 
ваемый пиловочник отличается  крупномер-  
ностью. По данным  С. А. Б а р а н о в а  и
В. Ф. Ветщевой (1966 г.), в п е р е р а б ат ы 
ваемом  пиловочном сырье  до ля  бревен 
диа метр ом  14—24 см состав ляет  по К р а с 
ноярской группе д ер е в ооб ра ба ты ваю щ и х
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Рис. 1. И зм енение возрастов достижения м аксим ального  среднего прироста деловой  
древесины  различной  крупности в связи  с производительностью сосновы х насаж дений

С редней С ибири.
Категории крупности д ело во й  древесины :

1 — к р у п н а я  (25 с м  и  в ы ш е ) , 2 — с р е д н я я  и  к р у п н а я  (13 с м  и в ы ш е ), 3 — в с я  д р е в е 
с и н а , к р и в ы е  и з м е н е н и я  в о з р а с т а  с п е л о с т и  н а с а ж д е н и я  п о  к а т е г о р и я м  к р у п н о с т и  
д е л о в о й  д р е в е с и н ы : 4 — к р у п н а я  (25 с м  и в ы ш е ), 5 — к р у п н а я  и с р е д н я я  (19 с м  
и  в ы ш е ) , 6 — к р у п н а я  и  с р е д н я я  (13 с м  и в ы ш е ) , 7 — в с я  д е л о в а я  (к р у п н а я ,  с р е д н я я

и м е л к а я ) ,  8 — в с я  д р е в е с и н а

з а вод ов  6,5% от общего  объема,  а по 
И гарско -Туру ханск ой группе  — ли ш ь  3% .  
Это обусловл ива ет ся  товарно й структурой 
э к сплу ата ционн ых  сосновых древостоев .  
З а п а с  деловой древесины сосняков  К р а с 
ноярского П р и а н г а р ь я  (П. М. Верхунов,  
А. В. Нем ков, 1966 г.) представлен д р е в е 
синой: крупной (более 25 с м ) — 57,6%,
средней (21— 24 см) — 10% и мелкой и 
средней (до 20 см в к л ю ч и т е л ь н о ) — 32,4%.

Сог ласно  прогнозам на б л и ж а й ш у ю  
перспективу (М. И. Воловик,  1963 г.) по 
сосне и лиственнице  Ангаро-Енисейского  
бассейна  в пред елах  Кр асн оя рс ко го  края  
о пр ед еляет ся  с л е ду ю щая  структу ра  по
требления:

1) сортименты д ля  продольной расп и л о в 
к и — 79— 83 % ,  в том числе для  выработк и 
п и лом атери ал ов  68— 70% и ш п а л ь н и к  10— 
1 2 7 о; 2) сортименты д ля  использования  
в круглом в и д е — 17—2 1 % ,  в том числе 
диа ме тром  до 22 с м — 12— 15% и 24— 
42 см — 5— 6% .  Р е нт абе льн ост ь  п ро и зв од 
ственного ком плекса  в К р асно ярс ко м  При-  
анга рье  по заготовке,  сп лаву  и л есо п и л е 

нию обеспечивается  (М. И. Воловик,
1962 г.) ли ш ь  при использовании сырья:  
I сорта по ГОСТ 1047—51 — диаметром 
свыше 19 см, II — свыше 21 и III — свыше 
23 см.

Ле соустройство  ориен тировало хозяйство 
в сосновых н а с а ж д е н и ях  на получение д е 
ловой древесины свыше 13 cju в верхнем 
отрубе.  Необх одимо  изменить  эту цель 
в важ н ей ши х  сосновых массива х  (Ср ед 
нет аежном и Ю ж н о т а е ж н о м  П р и ан га р ье  и 
Восточном С а я н е ) ,  повысив минимальный 
диам етр  до 19 см. В остальн ых  районах 
можно сохрани ть  пр еж н ю ю  нап ра влен
ность: в Ч улым о-Ен исе йск ом  — по причине 
низкого среднего бонитета сосны (111,84), 
в лесостепных и ю ж н ы х  горных лесхозах  — 
в связи с м алой  п л о щ а д ь ю  сосны и ориен
тировкой на удовлетворение местных по
требностей в сосновой древесине.

Возрасты и периоды технической спело
сти сосновых насаждений. Возр асты  техни
ч е с к о й , спелости рассчитаны по местным 
т а б л и ц а м  хода  роста и динами ке  товарной 
структуры сомкнутых одновозрастных дре-

37Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



/

/ - V w V I 1 1 V I I I I X  и  в ы ш е

I - V V I V I I  ' !  V I I I / X  и  б ы ш е

1 1

1 - 1/
"

V I I V II I I X  и  В ы ш е

V I I VI// /X и &/ше

I - V V I V I I  ! 
---------------------------

V II I I X  и  в ы ш е

1 - v VI I 
1 VII VIII i t  и Выше

; 1

------------ - J i

20 ьо 60 80 •оо %

Риг. 2. Д иаграм м а распределения  площ ади  сосновы х насаж дений I I  и I I I  групп л е с о в  

К расноярского  края  по классам  возраста (средние данны е по лесохозяйственным
районам  и подрайонам , °1о):

Районы  и подрайоны :
1 — С р е д н е т а е ж н о е  П р и а н г а р ь е , 2 — Ю ж н о т а е ж н о е  П р и а н г а р ь е , 3 — Ч у л ы м о -Е н и с е й -  
с к и й , 4 — Л е с о ст е п н о й , 5 — В о с т о ч н о -С а я н с к и й , 6 — З а п а д н о -С а я н с к и й  и К у зн е ц к о -  
А л а т а у с к и й ; л и н и и , о т г р а н и ч и в а ю щ и е  э к с п л у а т а ц и о н н ы й  ф о н д : 7 — п р и  д е й с т в у ю 

щ и х  в о з р а с т а х  р у б о к , 8 — п р и  р е к о м е н д у е м ы х  п о в ы ш е н н ы х  в о з р а с т а х  р у б о к

востоев. Всего использовано 19 табл и ц  х о 
да роста насаждений la — IV классов  б о 
нитета по ра йон ам Пр иа н гар ья ,  За па дно го  
и Восточного Саян,  Ачинско-Красноярской 
и Хакасско-Минусинской лесостепи,  Т о м 
ской области и Среднего Приобья .  О б о б 
щение  табличных данных позволило 
вскрыть  зависимость  м еж д у возрастами 
спелости и бонитетом насаждений.  С о с та в 
лены график (рис. 1) и на его основе — 
ш кал а  возрастов технической спелости 
(табл.  1), которые будут  полезны д ля  л е 
соустройства.  Крайний предел периода  
спелости при ориентировании на I— II и 
I— III классы крупности (соответственно 
19 см и выше,  13 см и выше)  превышае т  
возрасты спелости в на сажден и ях:  I— II 
бонитетов — на 35 лет, III — на 40 лет  и 
IV — на 45 лет.

К а к  видно из та блиц ы 2, возраст  с пе ло
сти при получении бревен 19 см и более 
изменяется от 90 до 140 лет,  13 см и бо
л е е — от 75 до 115 лет;  при получении пи
ловочника  I— II сортов  в П р и а н га р ь е  он 
почти совпадает  с возрастом спелости по 
древесине  I— II классов  крупности.  С п е 
лость  ангарских сосняков III бонитета 
с учетом коэффиц иента  выхода  пилопро-

дукции по ее ценности (М. И. Воловик,
1963 г.) наступает в 150 лет, т. е. на 30 лет 
позж е в сравнении со спелостью древесины 
ра зм еро м 19 см и более.

Следует  отметить,  что существенной р а з 
ницы в величине возрастов спелости н а 
саждений одноименных бонитетов разных 
районов  не обнаружено.  Более  того, п о к а 
затели шкалы во многом, особенно для 
1— III классов  крупности,  ока за лис ь  сход
ными с ре зул ьтата ми  расчетов для  сосня
ков европейской части С С С Р  (Г. П. Мото- 
вилов,  1961 г.).

Рекомендуемые возрасты рубок главного 
пользования сосны по районам и подрайо
нам. Из распределен ия  нас аждений сосны 
по кл ассам возраста  (рис. 2) видно, что от 
60 до 90% площади относится к VI и выше 
кл ассам возраста .  Это дает  возможность 
независимо от степени освоенности лесов 
повсеместно,  за  исключением отдельных 
лесхозов,  установить  возрасты рубок по 
край нему  верхнему пределу периода т е х 
нической спелости или на класс  возраста  
ниже его. В табл ице  2 приведены уср ед 
ненные данн ые о воз растах  и периодах 
спелости насаждений по районам и под
районам,  действующих и рекомендуемых
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Т л б л н ц л 1

Ш к а л а  в о з р а с т о в  т е х н и ч е с к о й  с п е л о с т и  
с о с н о в ы х  д р е в о с т о е в  

К р а с н о я р с к о г о  к р а я  (с о к р у г л е н и е м  д о  5 л е т )

Ц ель  х озяй ств а  — получение  
группы деловых сортиментов

Класс бонитета 
насаждений

с мини м ал ь н ы м д и а м е т ром 
в верхн ем  отрубе ,  см 1а 1 11 III IV

Крупная, 25 и более  . . . 105 110 125 140 170
К рупная  и с р едн яя ,  19 и

оолее  ...................................... 9 U 95 105 120 140
Крупная и средн яя ,  13 и

более , ................................. 75 80 85 95 115
Вся дел о в ая  —  круп ная ,

средняя  и м ел к а я  . . . . 60 65 70 75 90
Вся д р е в ес и н а  ........................ 50 55 60 65 7о

возр астах  рубок,  а т а к ж е  о р а з м е р а х  со
кра щ ени я  эксп луата ц ио нн ого  ф он да  при 
пла ни руе мом  повышении возрастов  рубок.  
В среднем их целесообразно  поднять  в со
сновых э к спл уата ц ио нн ых  лес а х  При ан -  
гарья  п Восточного С а я н а  с VI до 
VI I I  кл а с с а  возраста ,  а в Чулымо- Енисей-  
ском, Лесостепно м п Горном (исключая  
Восточный Саян)  р а й о н а х — с VI до VII.  
По  отдел ьны м лесхозам,  где доля  спелых 
и перестойных н асаж д ен и й  относительно 
невелика ,  воз можн о  сохранит ь  дей ств ую 
щие возра ст ы рубок (Ачинский,  Ужур-  
ский,  Емельян овскпй,  Сонский и Ш у ш е н 
ский лесхозы)  или повысить вместо  двух 
толь ко  на один класс  во зр аста  (Усть-Ан- 
гарский лесхоз) .  В Енисейском лесхозе,

напротив ,  в связи с низкой производитель
ностью сосняков  (средний боннтет 1V.06) 
следует  повысить возра ст  рубки не до VII,  
ка к  в с м еж н ы х  лесхозах ,  а до VII I  класса  
возраста .

Современны й эксплуата ционн ый фонд 
сократится  по р ай он ам  и подрайонам на 
10—3 4% ,  в среднем на 23% .  Тем самым 
четвертая,  наиболее  про дуц и рующ ая  часть 
эк сплу ата ци онн ого  за п а с а  будет з а р е з е р 
ви рован а  и сохране на  от вырубки в тече
ние б л и ж а й ш и х  20— 40 лет. Это зн ач итель
ная  величина с точки зрения  регу лир ов а
ния очередности рубки и повышения б л а 
годар я  этому продуктивности лесов. Но 
она не м о ж е т  явиться  серьезным препятст
вием в деятельно сти лесозаготовительных 
предприятий.  По выш ен ие  возрастов рубок 
в ук а за н н ы х  п ределах  практически осуще 
ствимо и находится  в полном соответствии 
с теоретическими по лож ени ям и лесоуст
ройства.

Н а  основании изло же нного  можно сде
л а т ь  следую щи е выводы.

П ри  пересмотре возрастов  рубок г л а в 
ного пол ьзован ия  (в их широком об ще пр и
нятом понимании) в эксплуатац ион ных  т а 
еж н ы х  лесах  Сибири д олж ен учитываться 
р я д  их особенностей.  С л о ж и в ш а я с я  круп- 
нотоварность  и спе цифика  потребления 
вы зы в а ю т  необходимость  изменения  н ам е
ченной лесоустройством цели хозяйства  и 
ориентировки во многих (прежде всего 
в высокопроизводительных)  массивах  на 
получение древесины повышенной крупно-

Т а б л и ц а 2

В о з р а с т ы  р у б о к  г л а в н о г о  п о л ь з о в а н и я  и п л о щ а д ь  э к с п л у а т а ц и о н н о г о  ф о н д а  
в с о с н о в ы х  л е с а х  11 и III г р у п п  К р а с н о я р с к о г о  к р а я

1есохозяйственныи район 
и подрайон

П О ( 
О  о  : CQ г г

Возраст рубки

де й с твую 
щий

П лощ а дь  спелых и пере 
стойных насаждений, 

% от общей

в на- по*'ле н е -  j
п р о ек т и  стоя- р е с м о т р a j
руемым - щ ее возраста  1

время рубки 1

уменьш е
ние в % от 
н астоящ е

го вре
мени

А н г а р с к и й :
С р е д н е та е ж н ы й  . . . . I I I .45 130
Ю ж н о т а е ж н ы й ................... 11,77 115

Ч у л ы м о -Е н и с е й с к и й  . I I I , 84 110
Л е с о с т е п н о й  ............................ 111,05 100
Г орный:

В осточно-С аян ский  . . . 11,77 115
З а п а д н о -С а я н с к и й  и 
н е ц к о -А л а та у ск и й  . . .

Куз-
111,04 100

П р и м е ч а н и е .  В таблице у к аз ан а  п л о щ а;  
района и подрайона.

170 101--1 2 0 141--160 76 50 34
155 101--120 141--1 6 0 90 67 26
155 101--1 2 0 121--140 72 02 14
1-40 101--1 2 0 121--1 4 0 60 54 10

155 101-- 1 2 0 141--1 6 0 78 59 24

140 101-- 1 2 0 121-- 1 4 0 60 45 25

эк сп л у атац и о н н о го  фонда — средняя по лесхозам
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сти. Следу ет  уточнить возра ст ы техниче
ской спелости д ля  отдельных древесных 
пород,  р а з р а б о т а т ь  обобще нные ш к а л ы  
возрастов  и периодов  спелости.  По к а ж д о 
му хозяйству  с учетом возрастного  р а с п р е 
деления н асаж д ен и й  и длительности пе
риода  спелости необходимо решить  вопрос
о сохранении или обоснованном  повышении 
возраста  рубки в р а м к а х  периода  спе ло

сти. П р е о б л а д а ю щ е й  для  сибирских т а е ж 
ных лесов д о л ж н а  быть тенденция к повы
шению возрастов  рубок,  уровень которых 
в большинстве  хозяйств занижен.  П р о в о 
дить  пересмотр  возрастов рубок в лесах 
I группы прежде временн о ввиду н е р а з р а 
ботанности методов  определения  возрастов 
спелости этих лесов и отсутствия обосно
ванн ых расчетов  по конкретным массивам.

ОБОСНОВАНИЕ ТАБЛИЦ СУММ ПЛОЩАДЕЙ 
СЕЧЕНИЙ И ЗАПАСОВ ПРИ ПОЛНОТЕ 1,0

У Д К  634.0.51
А. Е. Тетенькин

При глазом ерн ой такс аци и для  д о с т и ж е 
ния н а д е ж н ы х  ре зул ьтато в  используются  
некоторые общи е закономерно сти  строения  
и роста древостоев  и элементы и зм ер и те л ь
ной таксации.  В частности,  д ля  оп ред еле 
ния за пас а  широко применя ют табл ицы 
хода роста или составленные на их основе 
табл иц ы типа стандартно й Ц Н И И Л Х а  
(Н. В. Третьяков,  1941), о т р а ж а ю щ и е  з а к о 
номерное  соотношение  средних высот,  пл о
щадей сечений и запасов  древостоев  при 
полноте  1,0. При та ком методическом под 
ходе качество учета леса  во многом будет 
определят ься  соответствием табл ичных  ви
довых высот и сумм площ адей сечений с н а 
турными данными.

Н. В. Третьяков  (1928 г.) считал,  что 
в основу глазомерной такса ции  д олж н ы  
быть пол ожены местные т абл иц ы  хода 
роста по типам леса .  П о д о бн а я  точка  з р е 
ния разд еляет ся  больш инств ом  ис следо ва 
телей и в настоящее  время.  Это  п о д т в е р ж 
да ется  мно жеством местных стан да рт ны х 
таблиц,  иногда  д а ж е  ди ф фер ен ц и р о ва н н ы х  
по типам леса  (А. Г. М о ш к а л е в  и др., 
1966 г.), составленных и реко мендованн ых  
производству  за последние  годы. О д н ак о 
есть и другие  пр ед ложения:  использование  
единой ст анд арт но й та бл иц ы (В. Б. К о з 
ловский и др., 1963 г.).

Несомненно,  что местные табл иц ы д о л ж 
ны в большей степени о т р а ж а т ь  особен но
сти хода роста  древостоев ,  но лучши е р е 
зул ьтаты мо ж н о  получить  лиш ь в том с л у 
чае, если та бл ич ны е  суммы площ адей 
сечений будут соответствовать  г л азо м ер н о
му восприятию единицы полноты. П о с л е д 

нее п о д твер ж да ется  матери алами  опытной 
проверки т а бл и ц  Д.  А. Миловановича  
(1928 г.) для  древостоев  сосны, которая  по
к а з а л а ,  что указ ан ны е таблицы,  как  и 
с т ан д а р т н а я  Ц Н И И Л Х а ,  при ко ррек тир ова 
нии зап асо в  даю т значительные (от 5 до 
2 5 % )  систематические  погрешности из-за 
несоответствия  табличных сумм площадей 
сечения фактически принимаемым при г л а 
зомере.  Это несоответствие объясняется  не
решенностью вопроса единицы полноты 
в лесной такса ции  и нер азр аботанностью 
методики ее вы явления  при изучении хода 
роста,  что делает  нев озмож ной (по совре
менным табли ц ам  хода  роста)  об ъе кт ив 
ную оценку особенностей роста древостоев 
в различных районах  по этому по ка зател ю 
и, как  следствие,  по их производительности.

Следовательно,  ни общие,  ни местные 
табл ицы не могут быть приняты для  гл а зо 
мерной такса ции  без н а д л е ж а щ е й  проверки 
их приемлемости.  Поэт ому  з а д ач а  исследо
вателей д о л ж н а  з ак л ю чатьс я  не столько 
в составлении и реком енд аци и производству 
тех или иных таблиц,  сколько  в разработ ке  
обоснованной методики проверки их при
годности или составления  новых. По н аш е
му мнению,  приемлемость  табл иц д олж на  
оцениваться  не только  по результатам 
проверки видовых высот, как это делается  
в производстве  и по существу пр ед усматр и
вается  методикой П. В. Горского (1960 г.), 
но и сумм пло щаде й сечений, принимаемых 
за единицу полноты.  При этом суммы пло
щад ей сечений следует  проверять  не по 
м а те р и а ла м  таксации  пробных площадей 
(А: Г1. Гаврилов ,  1958 г., В. Б. Козловский,

40
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



и др., 1963 г.),  а т акс аци он ны х участков  или 
ходов, т ак  как  исследо вания  А. Ф. Е л и з а 
рова и А. Г. М о ш к а л е в а  (1962 г.) п о к а з ы 
вают, что погрешности г л азо м ер а  при т а к 
сации проб и участков  не равновелики.  
Кро ме  того, т а к а я  провер ка  более соответ
ствует объекту  п р и ло ж ени я  та бл и ц  и не 
требует  дополнительных обоснований.

Исходн ым мате ри ало м  для  проверки 
и составления  стан да рт ны х  т а бл и ц  д ол ж ны  
служить:  1) да н ны е измерительной т а к с а 
ции сумм пло щаде й сечений и средних в ы 
сот древостоев  п ред вари тельн о глазо мерно  
пр отакс ир ованн ых участков  (выделов)  или 
ходовых линий;  2) дан ные  таксации  в и д о 
вых высот на пробных п л о щ а д я х  с рубкой 
учетных или модельных деревьев .  При  этом 
выбор участков для  сбора  м ате р и ало в  и з 
мерительной такс аци и д о лж е н  ос ущ ест 
вляться  методом механической выборки 
с учетом охват а  всей территории объекта .  
На  основе этих дан ных  при последующей 
их статистической обработке  пр ед с та в л я е т 
ся в о зм о ж н ы м  для ра зн ых средних высот 
древостоев  выявить  фактически принятые 
при гл азо ме ре  за единицу полноты суммы 
пл о щ а д е й  сечений, установить  видовые 
высоты и составить  стан да ртн ые таблицы  
д ля  кор ре к ти ро ван ия  з ап асо в  в д анном  
объекте.

О б ъ ем  исходного м а т е р и а л а  будет оп р е 
д ел ят ься  требуемой точностью у с т ан о в л е 
ния табл ичных  пок аза те лей сумм п л о щ а 
дей сечений и видовых высот,  з ав и сящ ей  
в основном от изменчивости этих признаков  
в исследуемых н а с а ж д е н и я х  и точности 
методов их определения.  К а к  п о к азы в аю т  
да н ны е  опытной проверки приемлемости 
т а бл и ц  д ля  такса ции  древостоев  сосны 
в двух районах  С ве рдловск ой области ,  п р о 
веденной нами в 1962 и 1964 гг. в с о др у 
жестве  с Ульяновской и Свердловск ой

экспедициями В/О «Леспроект»,  для  уста 
новления сумм пло щ аде й сечений прибо
ром Би тте рлиха  с точностью ± 5 %  в к а ж 
дом однометровом р а з р я д е  средних высот 
необходимо сдел ать  не менее 30 —40 изм е
рений. Чтобы установить  суммы площадей 
сечений с той ж е  точностью и надежностью 
(0,95),  число измерений д о л ж н о  быть уве 
личено вдвое. При разм ере  средних высот 
в среднем 20 м  для  одной породы число 
измерений сумм площадей сечений составит  
соответственно 700 и 1400, что вполне  вы 
полнимо при современной технологии л е с о 
инве нтари зац ион ных  работ.  Понятно,  что 
расчет потребного объема исходного м а те 
р и а л а  д ля  ка ж до го  района и древесных 
пород д о лж е н  быть обоснован статистиче
ским ана лиз ом дан ных  глазомерной и из 
мерительной таксации.

И зл о ж ен н ы й  выше методический подход 
позволяет  глазо мерно  таксиру емые  запас ы 
древостосв  привести в соответствие с ф а к 
тическими,  а следовательно,  и повысить 
точность лесоинвента риза ционн ых  работ.  
Н а р я д у  с этим у ка за н ны й способ хотя и не 
реша ет  на строго научной основе вопроса 
единицы полноты,  но позволяет  сблизить  
зрительное  восприятие ее с таксационной 
и более прави льн о подойти к установлению 
сумм п л ощ аде й сечений, принимаемых за 
единицу в т а б л и ц а х  хода  роста.  При д а л ь 
нейшей опытно-производственной проверке 
и д о ра бот ке  этот метод,  по-видимому,  мо
ж ет  быть по лож ен в основу при ра зра бот ке  
системы контроля  в лесоустройстве,  введе
ние которой,  по н аш ем у мнению,  является  
на зревшей проблемой.  Это позволит лесо 
устройству в зав ершен ии ин вент ари зац ион 
ных ра бо т  не только  д ать  ма териа лы,  х а 
р акт ериз ую щи е лесной фонд,  но и сказать  
не по инструкции,  а фактически,  с какой 
точностью они получены.
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ЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ
г

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
У Д К  634.0.232(571.1)

В. В. Огиевский, А. А. Медведева (Институт леса и древесины СО  АН СССР)

В З а п а д н о й  Сибири,  в связи  с р а с ш и р е 
нием лесозаготовок ,  пр об лема  во сстан овле 
ния лесов приобре тает  первостепенное  з н а 
чение. В 1960 — 1966 гг. были облесены 
основные п лощ ади  лесоку льтурно го  фонда  
в лесостепной зоне, и в на стоя щее  время 
лесоку льтурны е работ ы п ер ем ещ аю тся  в зо 
ны равнинных и горных лесов.  В зоне р а в 
нинных (т ае ж ны х)  лесов работы сосредо то 
чены гла вны м об ра з ом  в подзоне  южной 
тайги и в южной  части подзоны средней 
тайги.  В этой статье  мы хотим осветить 
основные пол ож ен ия  агротехники лесных 
культур в зоне равнинных лесов.

На  зем лях  гослесфонда  этой зоны н а и б о 
лее целесообразн ы культуры сосны о б ы к н о 
венной, лиственницы сибирской,  кедра  си
бирского,  ели сибирской,  местами пихты 
сибирской.  Ку льтуры сосны могут с о з д а 
ваться  везде,  но ж е л а т е л ь н о  изб егать  мест 
с плохо про гр еваемыми  почвами тяж ел ого  
механического  состава  в темнохвойных 
лесах.  Культ уры  лиственницы предпочти
тельны на дрени рованн ых  плодородных 
почвах суглинистых разностей.  Культуры 
кедра сибирского в первую очередь д олж н ы  
создав ат ьс я  в темпохвойных лесах  на пл о
дородных дрени рованн ых  почвах.  Д л я  ели 
и пихты наибол ее  бла гопр ия тны  п лод ор од
ные почвы в темнохвойных лесах.

Основной лесокультурный  фонд подзон 
южной и средней тайги пре дставлен с ве
жи ми и необлеси вшн мис я  старыми в ы р у б 
ками,  г аря ми  раз ного  возра ста  и гарями 
но ш ел к о п р я дн и к ам  пр ошлых лет. По л е с о 
ра стительным условиям большинство  этих 
пло щаде й относится  к ра зно травном у,  ши
рокотравному,  крупнотравному,  пап оро тни 
ковому и зе лен ом ош ник ово му  типам леса.  
В этих условиях интенсивное  з ар аста н и е  
выруб ок и гарей тра в ам и  начинается  на 
следующий год после рубки или по ж ара .

Через  д в а — три года травяной покров (про
ективное покрытие 60— 100%) достигает 
высоты до 2 .1/.

З н ач и тел ь н ая  часть площадей ле сок уль
турного  фонда  в т аеж но й зоне захламлен а .  
На  в ы р у б к а х  обычно оставляется  на 1 га  
свыше 50 м 3 порубочных остатков,  в а л е ж а  
и невывезенной древесины.  В шелкопрядни- 
ках до 80% мертвой древесины вывалено 
на зе м лю  и при п о ж а р а х  сгорает только 
часть ее. Н а  за х л а м ле н н ы х  площ адях о б р а 
ботке почвы под лесные культуры в б о ль 
шинстве  случаев д о лж н ы  предшествовать  
расчистка  и раскорч евка  трасс  для прохода 
плугов и других лесокультурных машин и 
орудий.

Почвы лесокультурных площадей в тече
ние вегетационного периода  имеют запас  
продуктивной влаги,  достаточный для  роста

Прсцепп:ы

С езонны й прирост сосны и лиственницы в высоту 
и по диаметру, сезонная Оинамика н а к о п ллен и я  

массы травяного покрова:
1 — р о ст  в в ы со т у  со сн ы : 2 — п р и р о с т  по д и а м е т р у  
с о сн ы ; 3 — р о с т  в в ы с о т у  л и с т в е н н и ц ы ; 4 — п р и р о с т  
п о  д и а м е т р у  л и с т в е н н и ц ы ; 5 — н а р а с т а н и е  н а д з е м 

н ой  м а с с ы  т р а в я н о г о  п о к р о в а

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



и развит ия  культур .  Ц ель  обраб отки почвы 
под лесные культуры в основном з а к л ю ч а 
ется в устранении вредного  влияния  т р а в я 
ной растительности как  за тени теля  и осн ов
ного потребителя  питательных мин еральных 
веществ.  При частичной о б ра бот ке  почвы 
с созданием искусственных ми к р о п о вы ш е
ний (плас там и,  пов ышенными п л о щ а д к а 
м и — х олмик ам и )  растения  в культурах  по 
этим мик роп овы шени ям  лучше обеспечены 
питательными веществами и меньше с т р а 
д аю т  от избыточного  ув л аж н ен и я ,  чем при 
о брабо тке  с уд алением  верхнего слоя  почвы 
(боро здами,  п л о щ а дк а м и ,  пол осами) .  Но 
лучше исп ользо вать  эти питател ьны е ве 
щества кул ьтуры могут толь ко  при регу
л ярн ы х уходах,  т ак  к ак  у ж е  на  второй год 
после о браб отки  почвы на п ластах  и х о л м и 
ках  н а д з е м н а я  масса  тра в ян о го  покрова  
и масса  корней т ра в  в почве бы ва ет  в по л
тора  — два  р а з а  больше, чем в н ео б р а б о 
тан ны х про межу тк ах .  Кр оме  того на  д р ен и 
рованн ых почвах в сухие периоды летом 
пласты сильно пересыхают.

Т ра вяно й покров  в бо розд ах  в ос ста н ав 
л ив ает ся  медленнее,  чем на пластах ,  — че
рез 4 — 5 лет, а на  п л о щ а д к а х  и полосах,  
н аре за нн ы х бу льдозерам и и кор чевателями-  
собир ате лями,  — через 5— 6 лет.  Н а  д р ен и 
рованн ых почвах режим вл а ж н о с т и  и т е м 
пе ратуры в бороздах ,  полосах,  п л о щ а д к а х  
более благо при ятн ы,  чем в ми к р о п о вы ш е
ниях.

Изучение  хода  роста культур  сосны 
и лиственницы на опытных уч астка х  по
каз ало ,  что не из беж но е  удал ен ие  большей 
части гумусового горизонта при частичной 
обраб от ке  почвы б оро здами,  полосами 
и п л о щ а д к а м и  в ы зы ва ет  незначительное  
за мед лени е  роста с аж ен ц ев  только  в п е р 
вые два  года после посадки.  П оэ том у  к у л ь 
туры по искусственным м ик ропов ыш ени ям  
(пла стам,  хо лм икам)  це лесообразн ы ли ш ь 
на почвах постоянного или длител ьн ого  ве 
сеннего избыточного  у вл аж не н ия .

Особенности развит ия  т ра вян ого  по кр о
ва и з а в а л и в а н и я  культур опад ом  тра в  
с н е о б рабо танн ы х  пр ом ежу тк ов  и пластов  
даю т  основание  ре ком енд оват ь  при дер жки 
для  определен ия  глубины и ширины о б р а 
бат ы в а е м ы х  участков  (борозд,  пло щадок,  
полос) ,  обес пе чиваю щие в ы р а щ и в а н и е  к у л ь 
тур с меньшим количеством уходов  или без 
уходов на д р ен ир ован н ы х  почвах.

Глубина  об раб отк и почвы по группам 
типов леса :  а) в зеленомош никовой  ( м ш и 
стой) группе с. песчаными и супесчаными 
почвами 10— 12 см; в разнотравной ,  вейнико-

вой группах,  а т а к ж е  в зеленомошниковой 
группе на суглинистых почвах 13— 15 см\
в) в широкотравной,  крупнотравной,  с л о ж 
ной группах 15— 20 см. Шири на  борозд,  
полос, пл о щ адо к  в зависимости от высоты 
травян ого  покрова:  а)  при высоте трав  до 
70 см — 70 см; б) при высоте от 70 до 
100 см — 100 см; в) при высоте от 100 до 
130 с м -— 130 см; г) при высоте свыше 
130 см — 150 см.

Л уч ши й срок  подготовки почвы под л ес 
ные культуры в таеж н ой  зоне — конец лета 
или на ча ло  осени, после окончания  сезонно
го развития  бо льшинства  видов трав.  
Весной при явлениях  остаточной мерзлоты 
в верхнем слое почвы возника ет  избыточное 
увлажнение ,  д ел а ю щ е е  невозможной р а б о 
ту тракто ров  с по чвоо бр аб ат ы ваю щи ми и 
лесокультурн ыми орудиями.  Об работка  
почвы в весенние сроки м ож ет  быть целе
соо бра зн а  при совмещении в одну о пе ра 
цию подготовки почвы с посевом (по сад
кой) культур.  Это применяется  на почвах 
легкого механического  состава .

В таеж но й зоне во зм ож н ы  культуры 
хвойных пород посадкой сеянцев  и посевом 
семян.  Но от посева кедра ,  лиственницы 
и ели из-за  ненадежности этого способа 
следует отказаться ,  а посев сосны может  
быть  целесообразным только  на др ен ир о
ванн ых почвах.  Уход за  таки м и  культурами 
д о лж е н  пр од ол жа ться  до тех пор, пока 
сеянцы не выйдут  из-под непосредственного 
влияния  трав.  Н а  п л о щ а д я х  с развитым 
тра в ян ы м  покровом продолжительность  
этого периода  от 5 до 7 лет.

П о с а д к а  хвойных повсеместно дает  луч
шие результаты,  чем посев, и переход на 
культуры посадкой — одна  из первооче
редных за дач  в Сибири.  Бы тов авш ее  мне
ние о меньшей трудоемкости посева непра 
вильно,  т ак  как  з а т р а ты  труда  на посадку 
ввиду с ок ращ ени я  ухода  значительно ниже.

Лучши й срок  з а к л а д к и  культур — весна. 
Хорошие резу льтат ы  получаются  т а к ж е  при 
посадке  сосны и кедра  летом (в августе) 
и лиственницы осенью (после пожелтения 
хвои, но до наступления  устойчивых з а м о 
розков) .  В о зм о ж н а  посадка  сосны и осенью, 
но п р и ж ив аем ос ть  таких культур будет на 
10— 15% ниже.  Посев  сосны до лж е н  прои з
водиться только  весной.

В разл ичных  травян ых  типах леса куль
туры сосны выходят  из-под непосредствен
ного влияния  травян ого  покрова  через 5—
7 лет  после  посадки,  а лиственницы — через 
4— 5 лет.  Чтобы подавить  т р авя н ую  расти
тельность более  ранним смыканием крон.
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надо иметь на 1 га  не менее 15— 20 тыс. р а в 
номерно ра зм е щ е н н ы х  саж ен ц ев ,  что при 
частичной обработке  почвы (бороздами,  
пл ощ адк ами ,  узкими полосами)  п рак ти че 
ски невозможно.  С мы к а н и е  крон м еж д у  
ря да м и или биогруппами при этих способах 
обработки почвы происходит  не раньш е 
чем в 12— 15 лет.  П ри пер вонач ально й гу
стоте посадки сосны 4— 5 тыс. сеянцев  на
1 га  и при но рмальн ом отпаде  в культ ура х  
20— 30-летнего возр аста  сохраняетс я  более 
3 тыс. деревьев  на  1 га, что вполне  д о ст а 
точно для  ф ор м и р о в а н и я  вы сок оп рои зво ди
тельных нас ажд ени й.  В таких культурах  
т р а в ян а я  растительность  будет подавлена  
через 15— 17 лет после посадки,  а полное 
смыкание  крон наступит через 18— 20 лет. 
Произо йдет  ли полное  смыка ни е  крон в 
10— 12 или в 18— 20 лет  — практически б ез 
различно,  тем более что существенных р а з 
личий в ходе роста густых и более редких 
культур  не обнаруже но.  М е ж д у  тем стои
мость 1 га  культур с густотой посадки

Культуры лиственницы сибирской в Боготольском  
лесхо зе  ( К расноярский край). Возраст 19 лет

Ф о т о В. В. К у к л и н а
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10— 13 тыс. сеянцев  будет на 45— 80 руб. 
выше.

В лес а х  зеленомошниковых типов (б рус
ничники,  черничники) травяной покров на 
лесокул ьтурных  пл ощ адя х развит  слабее 
и культуры сосны имеют там высокую пр и
ж и в а ем о с ть  и хороший рост. В этой группе 
типов  леса  т а к ж е  нет необходимости с о з д а 
вать более густые культуры.  Увеличение 
густоты посадки до 7 тыс. сеянцев на 1 га 
целе сообр азн о только  в лесах лиш ай н и к о 
вой группы.

При посеве сосны строчно-луночным или 
луночным способом количество лунок д о л ж 
но коле ба ться  в тех ж е  пределах,  что и чис
ло  посадочных мест в рядовых культурах.  
Опыты показали,  что опт имальная  норма 
высева  на супесчаных и песчаных почвах — 
30 семян 1 кл асса  сортности,  а на суглини
стых почвах — по 40 семян в ка ж ду ю  л у н 
ку. Н а  1 га  высевается  0.8— 1,2 кг семян 
сосны.

Ли ственн иц а  по интенсивности роста п р е 
восходит сосну. Поэтому для  культур л и с т 
венницы можн о ограничиться  пе рв он ача ль 
ной густотой посадки 2,5— 3 тыс. сеянцев 
на 1 га. Д л я  кедра  ориентировочно можно 
в ы с а ж и в а т ь  от 2,5 до  4 тыс. сеянцев на
1 га, а ели 4— 5 тыс. сеянцев на 1 га.

С вопросом об оптимальной густоте тесно 
с вяза н  вопрос о дополнениях культур.  
В действующих руководствах  необходи
мость дополнения определяется  по процен
ту при живаем ости без учета густоты при
ж и вш и хся  культур.  М е ж д у  тем, если густо
та прижи вшихс я  культур  обеспечивает ф о р 
мирование  нор мального  н а саж дени я,  то 
необходимость  в дополнении культур  о т п а 
дает.

Основной отпад  в посадках  хвойных про
исходит  в первые два  года,  а затем до с м ы 
кания  крон отпад  обычно не превышает  
10%. Д л я  ф о р м ир овани я  высокопроизводи
тельных н асаж д ен и й  сосны достаточно 
иметь в 20 лет  2 тыс. деревьев на 1 га. С л е 
довательно,  при относительно равномерном 
отпаде  дополнение  необходимо:  в культурах  
сосны с густотой посадки 4 тыс. сеянцев на
1 га  — если пр иж ива емость  ниже 70%,  
с густотой 5 тыс. сеянцев  — если п р и ж и в а е 
мость ниже 55% и с густотой 7 тыс. с е я н 
цев —  если при живаем ость  ниже 40%.

Успешность лесных культур обеспечивает 
ся т а к ж е  уходами.  В таежной зоне при пр о
ведении агротехнических уходов не т ребу
ется рыхления  почвы и уходы д о л ж н ы  з а 
ключаться  только в удалении т равян ой  р а с 
тительности.  Вместе с тем ис следо вани я  по
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каз али,  что при пр авиль но м  подборе  спосо
ба обраб отки почвы кул ьтуры на дре н и р о 
ванных почвах мо ж н о  в ы р а щ и в а т ь  совсем 
без уходов или с м ин им альн ы м количеством 
уходов.

При посадке  в пл у ж н ы е  борозды ку л ьт у 
ры д о л ж н ы  пре д ох ра ня ть ся  от загл ушени я 
и з а в а л а  т р а в ам и  с н е о б рабо танн ы х р а з р ы 
вов и пластов  (обрабо тка  пластов  к ульт и 
ватором КБЛ -1 ,7 ,  окаш ива ни е ,  химическая  
борьба  с т р а в а м и ) .  Если нет опасности з а 
валив ани я  культур опадом трав,  эти уходы 
можн о  не проводить.  При подготовке почвы 
п л о щ а д к а м и  и полосами (ко рч евате лями и 
буль доз ера ми )  с р азм ещ ен ие м  с аж ен ц ев  на 
0,7— 1 м  от к ра ев  полос  и п л о щ а до к  к у л ь 
туры не за в а л и в а ю т с я  опадом трав  д а ж е  на 
учас тка х  с мощ ным  т р а в ян ы м  покровом.

Необходимос ть  про полок и уничтожения 
травы вокруг  с аж ен ц ев  в бороздах ,  полосах  
и п л о щ а д к а х  возникает ,  если на них имеет 
ся хорошо развит ый травян ой  покров,  что 
ч ащ е всего бы вает  при недостаточно глубо 
кой о б ра ботке  почвы. Интенсивное  з а р а 
стание т р а в ам и  борозд,  полос,  пло щ адок 
нач инается  через два-три года после о б р а 
ботки почвы. К этому времени саже нц ы 
успев аю т окрепнуть.  Полное  вос ста н ов ле 
ние т ра вян ого  покрова  происходит  через
4 — 6 лет,  т. е. после выхода  культур  из-под 
его непосредственного  влияния.

Культуры,  созданн ые  посевом семян,  
выходят  из-под влия ния  т ра вян ого  покрова  
на два-три года позже.  Трехлетние  сеянцы 
хвойных не могут успешно ко н кур и ров ать  
с травяно й растительностью,  р а з в и в а ю щ е й 
ся на о б р аб отанн ы х участках.  Поэт ому на 
п л о щ а дя х  с развит ым т р а в я н ы м  покровом 
на ч ин ая  с третьего  года жизни культур  
и до вы хода  их из-под непосредственного  
влияния  тра в  д о л ж н ы  проводиться  уходы.

Н а  искусственных микропо вышен иях  
(пласты,  холмики) тр авян ой покров  во с с та 
нав лив аетс я  на второй год после обработки 
почвы. П оэ тому на п л о щ а д я х  с развитым 
т ра вян ы м  покровом уходы за ку льтурами 
по микропов ыш ениям  нач ина ют  со второго 
года. При определении сроков  уходов  надо 
уч итывать  особенности сезонного роста 
древесных пород и дина мик и роста  трав.  
Сопоставление  этих особенностей для  сосны 
и лиственницы приводит к следу ю щи м в ы 
водам.

П ериод  роста в высоту у сосны не с о в п а 
дает с периодом роста тра вян ого  покрова.  
Период м акс и м альн ог о  прироста  и периол 
роста у сосны ок ан чивается  раньше,  чем 
у основных видов трав.  Поэт ому з а г л у ш е 

ние культур  сосны т р а в ам и  во второй поло
вине вегетационного периода не вызывает  
у них в текущем году уменьшения прироста 
в высоту,  но м ож ет  вызвать  уменьшение  
прироста  по диаметру,  а значит  и ос л абл е
ние всех видов  прироста  в следующем году. 
При правильном подборе  способа о б раб от 
ки почвы это ослабле ни е  незначительно 
и не приносит существенного вреда  куль 
турам.

Период роста в высоту и по диаметр у 
у лиственницы нач инается  и оканчивается  
позже,  чем у основных видов трав.  П ер и о 
ды максимально го  роста лиственницы и 
макс има льно го  разви тия  трав  совпадают.  
Поэтому затенение и заг лушение  лис твен
ницы во второй половине вегетации приво
дит к снижению прироста  в текущем и сле 
дующем годах. Эти дан ные  наг лядно п о к а 
зывают,  что в культурах  лиственницы уходы 
в течение вегетационного периода  могут 
заметн о влиять на их рост, а в культурах 
сосны основное значение  будут  иметь ухо
ды, пр едохраняю щ ие кул ьтуры от з а в а л и в а 
ния опадом трав.

Культуры сосны обы кновенной в Воготольском лес
хозе  ( К расноярский край). Возраст 30 лет

Ф о т о  Р.  И.  Л о с к у т о в а
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При проведении уходов  надо  учитывать,  
что прополка  в первой д ек аде  июня не в ы 
зы вает  уме ньш ени я высоты травостоя ,  м а с 
са надзем ной  части трав  ум ен ьш ается  на
15— 30 %;  во второй д ек аде  — высота  у м ен ь 
шается  на 25— 55%,  на д зе м н а я  м а с с а —• 
на 35—70 % ;  в третьей д ек аде  — высота  
умень ша етс я  на 40— 70%,  н а д з е м н а я  масса  
на 55—80% ;  в первой-второй д е к а д а х  и ю 
л я — высота  умень ш ается  на 60— 80% ,  н а д 
зе мн ая  масса  па 60— 90% .  Сроки прополок 
о к а з ы в а ю т  т а к ж е  влияние  на массу т р а в я 
ного покрова  в следующем году. Наиб ол ее  
резкое  уменьшение  массы трав ян ого  пок ро 

ва на следующий год наб люд ает ся  при у д а 
лении травост оя  в третьей дек аде  июня 
текущего  года.

В большинстве  созданн ых  насажд ени й 
примесь  лиственных пород появляется  
естественным путем. Поэт ому создавать  
см ешан ны е  культуры хвойных и лиственных 
пород нет необходимости.  Бол ее  того, ку ль
туры хвойных часто з агл у ш аю тс я  естествен
ным возобновлением лиственных пород. 
В этом случае  надо  проводить осветление 
культур ,  на п рав ленн ое  на формиров ани е  
высокопроиз вод ительны х смешанных н а 
саждений.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В УСЛОВИЯХ 
НЕОДНОРОДНОГО РЕЛЬЕФА

У Д К  634.0.266(571.51)

Т. И. Алифанова (Институт леса и древесины СО  АН СССР)

В этой статье освещаю тся  рез ультаты 
изучения деф ляц ии  почв на п л о щ а д я х  с р е 
ди полез ащ итн ых  полос в увалисто-холми- 
сто-сопочных степях юга Кр асно яр ск ого  
края .  С тац и о н ар н ы е  исследования  пр ово
дились на лесомели оративн ом  участке  
в Минусинской степи. Участок распол ож ен 
на юж ном  и юго -западном склон ах  б о ль 
шого ув ала ,  вытянутого  в нап равлении пр е
о б л а д а ю щ и х  ветров  — с ю го- запад а  на се
веро-восток.  Его поверхность  имеет  во лни 
стые очертания.  Одновременно  велись э к с
педиционные наблюд ения в ю ж н ы х  степях 
Хакасии.  В почвенном покрове  этого р а й о 
на распространены м а л о м о щ н ы е  и малогу-  
мусные разнови дности черноземов,  легких 
по механическому составу.

Н а  обследованной территории п р е о б л а 
даю т семи -девятирядные лесные полосы 
плотной конструкции.  Шир ин а  полос 14—- 
22 м, возра ст  12— 16 лет.  Высота  гла вны х 
пород 5— 8 м, р еж е  10— 14 м. Н а с а ж д е н и я ,  
за  немногим исключением,  древесн о-к ус тар 
никовые. Кус тар ни к и р а з м е щ а ю тс я  в опу
шечных рядах .

Объект ом  наб люд ени й были песчаные 
наносы в лесных  на саж дени ях ,  а т а к ж е  
места разве вани й и переотложений  д е ф л я 
ционного м а т е р и а л а  на за щ и щ ен н ы х  лесом 
полях.  И з у ч а ем ы е  эрозионные о б р а з о в а 
н и я — последствия  многих пыльных бурь  и 
поземок нескольких последних лег.

Р а з в и т и е  деф ляци и тесно св язано  
с рельефом  местности.  К а ж д о м у  элементу 
рельеф а присуще определенное  н а п р ав л е 
ние эрозионных процессов.  Например,  для  
наветренных склонов возвышенностей ( у в а 
лов,  сопок, холмов)  типично интенсивное 
развеивание .  Н а  таких склонах  могут воз
никать  очаги деф ляци и — выдувы.  Место  
на хож де ни я  дефл яц ио н ны х очагов на ск л о 
не, их глубина  и п л ощ адь  весьма ра зн о о б 
разны  (см. т абл иц у) .

Гл авным и причинами такого  р азн оо б
ра зи я  (помимо ветра)  явл яю тся  форма 
продольного  профиля склона ,  уклон,  высо
та  и протяженность ,  состояние поверхно
сти склона .  О дн ако  процессы развеивания  
наиболее  разв иты  в нижней трети или 
в нижней половине  наветренного склона.  
Вы ше по склону и на наветренной вершине 
происходит  главным  образ ом  перенос р а з 
веянных почвенных частиц, а в подветрен
ной части склона  (в ветровой тени) преоб
л а д а ю т  процессы выпадения д еф л я ц и о н 
ного м а т е р и а л а  из ветропесчапого потока.  
Поэтому ясно, что протпводефляционное  
действие  лесных полос сильно изменяется  
в зависимости от того, в какой части р елье 
фа  они расположены.  По за м ерам ,  с д е л а н 
ным в 1964 г. в н асаж ден и ях  плотной кон
струкции,  а к к ум уляц ия  наносов  на увале  
х а р а к т е р и з о в а л а с ь  такими показа тел ями:  
в лесных полосах,  ра спол ож ен ны х в зоне
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Глубина развеянного слоя почвы на наветренном склоне сопок в 1962 г. в Хакасии 
(Абаканская придолинная и Кайбальская степи)

Форма склона

У
кл

он
,

гр
ад

ус
ов

Расстояние от подошвы сопок,  м

0 100 200 300 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 3000

П р я м о л и н е й н а я ........................................................ 2 — 3 0 1 3 6 10 12 5 2 1 0 0 0
В ы пуклая  ...................................................................... 3— 4 0 2 15 45 9 11 3 0 0 — _ — .

В о г н у т а я ...................................................................... 3—4 0 0 0 3 28 19 8 3 0 — — —

развеи вания ,  имелось 25— 40 м 3 мелкозема  
на 1 пог. м  полосы, из них до 8% перед по
лосой, 30— 55% в полосе и 37— 70% за  по
лосой; в лесных полосах,  распо лож ен ных 
в зоне переноса,  накопилось  40— 65 м 3 
мелкозе ма на 1 пог. м  полосы,  из них 3— 
12% перед полосой, 46— 64% в полосе и 
24— 51% за полосой; а в лесных полосах,  
ра сп ол ож ен ны х в зоне выпадения ,  о т л о ж и 
лось м елко зем а 12— 30 м 3 на 1 пог. м  по
лосы, из них перед полосой 16— 27 %,  в по
лосе 51— 69% п за полосой 4 — 33%.

Та ким  образом,  если на с а ж д е н и я  нах о
дятся  в зоне ра зве ива ния ,  то в них о т л а 
гается зна чит ельна я  часть выдутого м а те 
р иа ла  с той площади,  кот орая  р а с п о л о ж е 
на перед полосой.  В зоне переноса о седа 
ние продуктов  д еф л я ц и и  усиливается.  В з о 
не выпадения  отложение  дефляционного  
м а те р и а ла  постепенно уменьша етс я  в н а 
правлении ветрового потока,  достигая  м и 
нимума в макропо нижениях .

Такое  различие  деф ляци он ны х процес
сов по элементам рельеф а требу ет  д и ф ф е 
ренцированного  подхода  при проведении 
л есом ели орат ивн ых  ме роприятий на неод
нородном рельефе. Если в равнинных ме 
стах по лезащ итные  лесные полосы р а з м е 
щ ают ся  на сельскохозяйственной площ ади 
равномерно,  через равные промежутки ,  то 
р условиях неоднородного рел ье фа  проти- 
воэрозионные лесные полосы на пылесборе  
д о л ж н ы  рас по лага ться  с учетом д е ф л я ц и 
онных зон. Д л я  повышения эффективности 
лес омелиоративной системы на во зв ыш ен 
ных элем ентах  рельефа  расстояния  ме жд у 
основными лесными полосами следует 
уме ньш ать  в направлени и от подветренного 
к наветренному склону,  доводя  их до мини
мума в зоне  развеива ния .

В ка ж до м  отдельном случае  величина 
межполосного  пространства  определяется 
дефляционной опасностью пылесбора .  Н а 
пример,  на большом плоском увале  в М и 
н у с и н с к о й  степи обра бот ка  полей произво
д ила сь  без соблюдения требований проти-

водефляционной агротехники.  В резуль та 
те началось  интенсивное развеивание  по
верхности полей, а вы дутая  почва ак кум у
л и р о в а л а с ь  в при легаю щи х насаждениях.  
Н авеянн ы е  в течение года  наносы в лес
ных полосах плотной конструкции имели 
макс имальную высоту: при ширине м е ж 
полосного пространства  300 м  — 46 см, при 
ширине  120 м — 16 см. Следовательно,  что
бы приостановить вы дувание  почвы на т а 
ких полях с помощью одних полос плотной 
конструкции,  их надо р а з м е щ а т ь  на р а с 
стоянии менее 120 м.

Исследования  показывают,  что на навет
ренных склонах суммарное  ветрозащитное  
действие лесных полос распространяется :  
у плотных насаждени й на расстояние,  р а в 
ное 5— 11-кратной их высоте,  у аж урн ых  — 
равное  9— 15-кратной высоте,  у умеренно- 
продувае мых  — равное 9 — 17-кратной вы
соте. Н а  заветренных склонах  ветроза щит 
ное действие лесных полос возрастает  
в полтора-два  раза .  Если для  расчета  при
нять высоту взрослых насаждений,  напри
мер 10 м. то на наветренных склонах  в зо 
не развеив ания  расстояния  м еж д у лесными 
полосами до лж н ы  быть:  при плотной кон
струкции 50— 110 м, при ажурной 90— 
150 м и при умеренно-продуваемой 90— 
170 м. По мере продв ижения к подветрен
ному склону расстояния  межд у лесными 
полосами могут постепенно увеличиваться 
и в зоне отложении,  по-видимому, могут 
быть 300— 400 м. На иб ол ьш и е  расстояния 
у стан ав ли ва ют ся  в ме жгря до вы х и межсо- 
почных понижениях.  М. Чмирев  (1965), 
проводивший наблюд ения па эр од ирован
ных з ем лях в Алтайском крае,  полагает,  
что оп ти ма ль на я  ширина межполосного 
пространства  120— 200 м.

Величина  межполосного пространства  
определяется  не только конструкцией з а 
щитных насаждений,  но и применяемой на 
полях агротехникой.  Так. в Алтайской сте
пи одно поле, расположенное  на наветрен
ном склоне перед 12-рядной сосновой иоло-
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сой, о б р а б а т ы в а л о с ь  по системе полосного 
зе мледе лия .  В этой части поля 50% лент  
за н и м ал о с ь  многолетними тра ва ми ,  о с т а л ь 
ные пер епахивались .  С м е ж н о е  поле о б р а 
б ат ы в ал о сь  по пар оп ропа шн ой  системе.  
В весенний период 1964 г. было  нанесено 
д ефл яци он ног о  м а т е р и а л а  на 1 пог. м л е с 
ной полосы:  с пылесборной пл ощ ади ,  о б р а 
ботанной л е н т а м и ,—  0,2 м 3, а с о б р а б о т а н 
ной сплошь  — 0,72 м 3. М а к с и м а л ь н а я  в ы 
сота наносов бы ла  соответственно 8 см  и
27 см. Следов ат ельно ,  введение  противоэро-  
зионной системы зем лед ел ия  умень ш ает  
опасность возникновения деф ляци и почв. 
В таком случа е  допустимо увелич ива ть  
м еж пол осн ые  расстояния ,  одна ко  принцип 
р азм ещ ен ия  лесных полос на возвышенн ых  
эл ем ен тах  ре лье фа  до лж е н  о стават ьс я  
тот же.

При создании системы по лезащ итных  
лесных полос рекомендуется  учитывать

особенности деф ляции ,  связанн ые  с релье
фом.  Если р або та  по созданию лесных по
лос  р ассч и тан а  на несколько лет,  то пос ад 
ку лучш е начинать  с участков,  меньше под
ве рже нн ых деф ляции ,  поскольку там почти 
полностью сохранил ся  гумусовый горизонт, 
т. е. почвы в этих местах наиболее  бо га 
тые,  еще не утратившие своего плодоро
дия.  Такой по рядок посадки лесных полос 
позволит  в б л и ж а й ш и е  годы прекратить  
дал ьн ейш ее  развитие  на этих землях  д е ф 
ля ци он ны х процессов.

Н а  слабо  эродир ова нных  землях  одно
временно с посадкой полос проводятся  
противоэрозионные работы в зоне ра зв е и 
вания.  Если там имеются выдувы,  то их 
следует  за кр еп ит ь  любыми средствами.  
И  ли ш ь  после полного закрепления  выду- 
вов мо ж н о  приступить к посадке  лесных 
полос  в этой зоне.

ГЕТЕРОЗИСНЫЕ ФОРМЫ ЛИСТВЕННИЦЫ ЧЕКАНОВСКОГО
У Д К  634.0.165.6:674.032.475.35

Л. И. Милютин (Институт леса и древесины СО  АН СССР)

Явление гетерозиса,  в ы р а ж а ю щ е е с я  в 
ускоренном росте гибридов  по сравнению 
с исходными видами,  на б л ю д ало сь  не 
только  при искусственной,  но и при есте
ственной гибрид иза ции многих видов  (Кунд- 
зиньш,  1957; Пятницкий,  1960 и др . ) .  О т 
мечалось  оно, в частности,  у лиственницы 
Чекановского,  гибридного  вида,  р а с п о л о 
женного на стыке  а р е а л о в  лиственниц си 
бирской и даурской.  Так,  по дан ны м 
Н. В. Д ы л и с а  (1951),  лис твенница  Ч е к а 
новского дает  годичный прирост по д и а м е т 
ру до 2 см. В Л е н и н г р а де  в па рк е  JITA 
лиственница  Ч ека н ов ско го  в 16 лет  имела  
высоту 15— 18 м  и д ам етр  20— 28 см. Там 
ж е  в парк е  Б И Н а  лис твенница  Ч е к а н о в 
ского,  по сообще нию М. А. Же лезн ов ой -  
Камин ско й (1953) ,  в 130— 140 лет  имела  
диа метр  80 см.

В наших ис следо вани ях  дет альн о и з у ч а 
лись  особенности роста этой лиственницы 
в естественных по пу ляц иях  на ееверо-за- 
падном по бер еж ье  Б а й к а л а  и в З а б а й 
калье.  В Б а й к а л ь с к о м  лесничестве Нижне-  
Ангарского лесхоза  ( Б у р я т с к а я  А С С Р )

исследования проводились в лиственничнике  
рододендроново-брусничном II класса  воз
раста .  Изуч алс я  сезонный рост лист вен
ницы в высоту,  для  чего регулярно ( к а ж 
дые пять дней) изм ерялис ь  верхушечные 
побеги у 32 деревьев.  Уж е  эти первые ис
следовани я  показали ,  что гетерозис отм е
чается  не у всех деревьев  лиственницы Ч е 
кановского  и в его проявлении н а б л ю д а ет 
ся определ енная  закономерность .

К а к  известно,  лиственница  Чекановского  
имеет  три основные гибридные формы:  
гибриды с пре об лада ни ем  признаков  ли ст 
венницы сибирской,  гибриды с равным 
соотношением признаков  исходных видов 
и гибриды с пр еоб ладание м признаков  
лиственницы д аурск ой (Дылис,  1959). 
В у к а за н н о м  районе,  расположенном у г р а 
ниц а р е а л а  лиственницы даурской,  о б н а р у 
жилось ,  что наибольший прирост д аю т  
гибриды,  близкие  к этому виду. Средний 
сезонный прирост в высоту у гибридов  
с пре об лада ни ем  признаков  лис твенницы 
даурской составлял  в 1961 г.— 301 мм, 
в 1962 г.— 257 мм, у гибридов с ра вны м
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Х а р а к т ер и ст и к а  с р е д н и х  м одел ьн ы х д е р е в ь е в  ги б р и д н ы х  ф орм  л и ств ен н и ц ы  
Ч ек а н о в ск о го  (Ч и ти н ск ая  о б л а сть )

Виды и формы лиственницы

Средние высоты, м (ч ислитель);  средние диам етры ,  см (знаменатель); 
число исследованных деревьев  (в скобках)

у границ ареала  лиственницы сибирской у границ ареала  листвен ни цы  даурской

V класс возраста  | VI класс возраста IV класс возраста V класс возраста

Лиственница сибирская . . .

Г ибриды с преобладанием
признаков лиственницы си
бирской ...........................................

Гибриды с равным соотнош е
нием признаков исходных 
видов ...............................................

Г ибриды с преобладанием
признаков лиственницы
д а у р с к о й ...................................................................................

Лиственница даурская . . . .

2 0 , 0 + 0 , 5 0 4
2 8 + 1 ,1 8 1

2 2 , 5 + 0 , 3 9 8
3 4 + 1 ,3 7 8

2 0 , 0 +  0 .609  
2 5 ± 1 ,318

(40)

(35)

(22)

2 2 ,2 + 0 .3 1 1  
3 3 + 0 ,9 2 0  (S3)

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

2 2 , 7 + 0 . 5 2 0
2 9 + 1 ,3 1 9

(62)

(34)
1 8 ,1 + 0 ,4 8 0  

25 +  2 ,660 (5)

19.8 +  0 ,2 9 3  „
3 2 + 1 ,5 9 8  (12)

1 8 ,6 + 0 ,8 1 1  
2 8 + 2 ,2 0 9  (15)

2 1 ,4 + 0 ,4 8 6  
3 2 + 1 ,4 7 8  (2б)

1 8 ,3 + 0 ,2 6 6
2 7 + 0 ,6 5 2 (75)

1 9 ,4 + 0 ,2 1 3
2 7 + 0 ,6 0 2 ( 120)

соотношением пр и зна ков  исходных ви
д о в — соответственно 234 мм  и 182 мм,  
у лиственницы д аурс к ой  — 241 мм  и 
197 мм.

Отм ече нные различ ия  в при ростах  у ги б 
ридных форм и «чистой» лиственни цы д а 
урской привели к выводу о необходимости 
д альн ейш ег о  изучения особенностей роста 
лиственницы Че ка н ов ск ого  в различных 
р айо н ах  ее пр ои зра ста ния .  Д л я  этого нами 
в З а б а й к а л ь е  (в Читинской области)  в 
лиственнични ках  рододендроново-бруснич- 
ных IV— VI классов  возра ст а  были з а л о ж е 
ны две пробные площади:  перв ая  — у г р а 
ниц а р е а л а  лиственницы сибирской (Ново-  
П а в л о в с к о е  лесничество  К ат а н га р ск о го  л е 
со к о м б и н а т а ) ,  вторая  — у границ лис тве н
ницы даурской (Хилокский леспр омхо з) .  
На  первой пробной пло щ ади  было  срублено 
276, а на второй — 253 дерева .  У ка ж до го  
модел ьн ого  дерева  определялись:  возраст,  
диа метр ,  высота,  п р и н а дл е ж н о с ть  к гиб
ридной ф о р м е  (см. т абл и ц у ) .

К ак  видим, в районе,  п р и л е гающем 
к а р е а л у  лиственницы даурской,  лучшим 
ростом о б л а д а ю т  гибриды,  близкие  к э т о 
му виду, а в районе,  гра ни ч ащ ем  с а р е а 
лом лиственницы сибирской,  лучший рост, 
наоборот ,  ха р а к т е р е н  для  гибридов ,  б л и з 
ких к ней. Р а з л и ч и я  в росте м е ж д у  гетеро- 
зисными ф о р м ам и  и чистыми видами д о 
вольно значительны:  при мерно 10% по в ы 
соте, 10— 20% по диа м етр у и 25— 30% по 
объему. Нек ото ры е деревь я  гетерозйсных

форм отличаются  особо большой быстр о
той роста.  Напр и ме р,  одно дерево  в 88 лет 
имело диаметр  40 см и высоту  27,1 м, д р у 
гое в 96 лет — ди аметр  44 см и высоту
28 м  и т. д.

Интересно,  что гибриды с равным  соот
ношением пр и зна ков  исходных видов не 
только  не о б л а д а ю т  гетерозисом,  но д аж е  
отстают в росте от исходных видов.  Такое  
же  отс тавани е  в росте хара кт ерн о  и для  
гибридов,  бли зки х к лиственнице  даурской,  
но п р о и з р а с та ю щ и х  у границ  а ре ала  си
бирской,  а т а к ж е  д ля  гибридов  с пр еоб ла 
дание м признаков  лиственницы сибирской 
у границ а р е а л а  даурской.

Такое  своеобр азн ое  проявление  гетеро
зиса  у лиственницы Чекановск ого  можно 
объяснить ,  по-видимому,  следующим.  В н а 
стоящее  время границы ар еалов  листвен
ниц сибирской и даурской разделены  ши
рокой полосой гибридных форм (Коропа- 
чинский,  Милютин,  1964). В этой полосе 
происходит  процесс интрогрессивной гиб
ридизации исходных видов,  т. е. о б р а з о в а 
ние гибридов в естественных условиях,  
причем они повторно скре щива ю тся  с к а ж 
дым из исходных видов,  а т а к ж е  между  
собой (Андерсон,  1949). У грани ц ар еала  
лиственницы сибирской,  например,  при 
с кр ещ и ва н и ях  этого вида с лиственницей 
Че ка н овск ог о  первое поколение гибридов 
имеет  п р е облада ни е  признаков  лиственни
цы сибирской.  Второе ж е  и последующие 
поколения гибридов  теряют в одном слу
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чае признаки гибридности (при с к р е щ и в а 
ниях с лиственницей сиб ирской) ,  в д р у 
г о м — п р е облада ни е  признаков  лис твенн и
цы сибирской (в ре зул ьтате  скр ещ ив ани я  
с гиб ридными ф о р м ам и  и с лиственницей 
дау р с к о й ) .  Аналогично идет об р аз о в ан и е  
гибридных форм  и у границ а р е а л а  л и с т 
венницы даурской.

К а к  известно,  гетерозис  отчетливо п р о 
являе тся  л и ш ь  is первом поколении ги бри
дов. Поэт ому понятно,  что усиленный рост 
отмечается  ч ащ е у гибридов,  близких к ис
ходному виду,  в районах ,  пр и ле га ю щи х  
к гра ни ц ам  ра спр остране ния  этого вида.  
Гибриды ж е  с равны м соотношением п р и 
знаков  исходных видов не только  ут р а ч и 
вают свою гетерозисность ,  но и о б н а р у ж и 
вают  явную  депрессию по сравнению 
с исходными видами.

Конечно,  отмеченная  закономерно сть  
отчетливо про яв ляетс я  ли ш ь  при изучении 
популяций,  потому что рост отдельных д е 
ревьев м о ж е т  укл он ять ся  в ту или иную 
сторону.  Н а  рост дере вьев  кроме генетиче
ских фа кт оров  влия ет  т а к ж е  целый ряд  
экологических и прочих условий,  и только 
на основании достаточно большого числа 
наблюдений м о ж н о  получить  убедительные 
выводы.

Следует  отметить,  что гетерозис  п р о я в 

ляется  не только в усиленном росте неко
торых гибридных форм, но и в других осо
бенностях  гибридов.  Например,  у лис твен
ницы Ч ека н овск ого  неоднократно от меч а
лось  увеличение  ра зм еров  шишек.  Так,  
в Якутии,  по дан ным  И. П. Щ ер б а к о в а  
(1964) ,  у лиственницы Чекановского  о б н а 
руж ен ы  шишки больших размеров ,  чем 
у лиственницы сибирской и тем более д а 
урской.  Н а м и  на северо-западном побе
ре ж ь е  Б а й к а л а  найдены эк земпля ры  ли ст 
венницы Чекановско го  с необычно много- 
чешуйными шишками.

Приу роченность  гетерозпсных б ы ст р о р а 
стущих форм лиственницы Чекановского  
к гр ани ц ам  ее а р е а л а  предста вляет  зн ач и 
тельный интерес для  лесной селекции.  Из 
приведенных м ате р и ало в  видно, что отбор 
быстр ора стущ их  фор м лиственницы Ч е к а 
новского надо  вести у границ ее ареала ,  
а точнее,  у грани ц его ю ж ны х районов,  где 
рас п о л о ж е н ы  наиболее высокопродуктив
ные лиственничники.  Эти границы наи бо 
лее  д ет ал ьн о  изучены нами в За б а й к а л ь е .  
Учитывая ,  что здесь сосредоточены лучшие 
на с а ж д е н и я  лиственни цы Чекановского  
( I I I  и д а ж е  II б он ите та) ,  семена  и черенки 
этого гибридного вида надо  заготовл ят ь  
в З а б а й к а л ь е  у з а п а д н ы х  и восточных пр е 
делов  распр остране ния  этой лиственницы.

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ НА ПЕРЕХОДНЫХ БОЛОТАХ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

У Д К  634.0.232:634.0.385.1 (571.16)

С. С. Федотов (Институт леса и древесины С О  АН С С С Р)

В нас тоящее  время для  ряда  областей  
Сибири составлены  проекты осушения и 
освоения  болот.  В связи с этим встает во
прос об использовании осушенных п л о щ а 
дей и р а з р а б о т к е  наиболее  рациона льны х 
методов создани я  на них лесных культур ,  
та к  ка к  после  осушения на некоторых т и 
пах болот  естественное возобновление  г л а в 
ных пород з а т яг и в ае т с я  на длительное  в р е 
мя или ж е  эти п л о щ а д и  быстро за р а с т а ю т  
второстепенными породами.

Опытные раб от ы  по осушению болот  и 
з а к л а д к е  лесных культур  на осушенных 
п л о щ а д я х  про водятся  Институтом леса  и 
древесины с I960 г. в Ти ми рязевск ом  л е сх о

зе (Томская  область)  под  руководством 
проф.  Н. И. Пьявченко.  Бол ота  н за б о л о 
ченные леса  з а н и м аю т  20— 25% территории 
этого лесхоза .

Н а и б о л е е  распро ст ранен ы здесь болота 
низинных и переходных типов. Б о л ь ш и н 
ство болотных массивов расположен о в д о 
лин ах  небольших речек. Часть  болот  з а н и 
маю т  бессточные котловины.

Н а ш и  исследования проводились  на пе ре
ходных болотах,  которые хара кт ериз ую тс я  
гипново-осоковой,  осоково-сфагновой и осо- 
ково-кусгарничковой растительностью.  Г л у 
бина з а л е ж е й  торфа от 0,8 до 8 м. То рф  от
личается  слабокислой реакцией ( p H  4,5— 5),
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П р и ж и в а ем о ст ь  и роет культур с о сн ы , кедра и лиственницы
на о су ш ен н о м  бо л о те

Порода
Прижи Прирост, см

Время посадки ваемость,
% м J —ГП 1 Р мин. макс.

Осень 1963 г.
К едр  . . . . .  
Сосна . . . .  
Л и с тв е н н и ц а  .

9 3 ,3
9 0 .7
85.8

2 ,7
4 ,9
3 ,3

0 ,0 6
0 ,1 7
0 ,1 4

2 , 2
3 ,5
1 ,9

1 , 0  
1 ,5 
1 , 2

4 ,6
11,5

6 , 1

Весна 196-1 г.
К е д р ...................

Л иственница  . .

98,1
9 5 ,6
9 4 ,8

3 ,4
4 ,8
3 ,2

0 ,0 6
0 ,1 3
0 , 1 1

1 ,7
3 .4
3 .4

1 , 0
1 , 0
1 , 0

5 ,5
6 .4
6 .4

степень р а з л о ж е н и я  корнеоби тае мог о  гори
зонта  в среднем 16%. З о льн ос ть  10— 12%. 
Вал ов ое  сод е р ж а н и е  (на 100 г почвы)  о б 
щего  азот а  — 2 ,1%,  ф о сфор а  — 0,25% и к а 
л и я — 0,1%.  Осушение  объекто в  пр оводи
лось  ко мбин иро ванным способом:  п р о к л а д 
ка магис трал ьн ого  к а н а л а  с помощью 
взр ыва  и создание  осушительной сети (че
рез 50 лг) реко нс труир ованным к а н а в о к о п а 
телем П К Н Л -5 0 0 .  По  нашим данн ым,  
в опытно-производственных ус ловия х Т и м и 
рязевско го  лесхоза  стоимость  1 га  в 2—-
2,5 р а з а  меньше,  а интенсивность  осушения 
выше,  чем при э к ска вато рн ом  способе.

В июле — августе  1963 г. на осушенном 
объекте  про во дил ась  част ичная  о б р аб отка  
почвы плугом Г1КНЛ-70 на тракт ор е  
ТДТ-40.  Участок — типичное осо ко во -сфаг 
новое болото,  где естественного возо б но вл е
ния практически нет. О б р а б о т к а  почвы з а 
к л ю ч а л а с ь  в проведении бороз д  через 1,5 м. 
Бо р о зд ы  ра с п о л а г а ли с ь  с учетом сброса  из 
быточных вод в собирател ьны е канавы,  
проведенные по периферии болота .  Шири на  
борозды 70 см,  глубина в среднем около 
25 см.  Вместе  с перевернутыми пла стам и 
ширин а  обраб отанн ой  части за  один проход 
плуга  1,5 м,  следовательно,  при проведении 
бо роз д  на расстоянии 3 м  не об ра бо танн ые 
п р ом еж ут к и имели ширину 1,5 м.

Н а  подготовленном участке  болот а  были 
пос аже ны  основные древесные породы (сос
на, лист венни ца  и кедр)  в д в а  срок а  — 
осенью 1963 г. и весной 1964 г. Д л я  п о с а д 
ки ис по льз овался  посадочный м ате ри ал  
двухлетнего возра ста ,  взятый с пи томника  
лесхоза .  П о с а д к а  про и зв оди ла сь  вручную,  
под меч Колесова .  Пос адо ч ны е  места  р а с 
полаг ались  на пластах .  Р ассто ян ие  м е ж д у  
сеянцами в среднем 1 м. П ри вод им  по лу
ченные нами м а те р и а лы  учета п р и ж и в а е м о 
сти и роста  культур в 1965 г. (см. т абл и ц у ) .

К а к  видно,  более высокая  прижи ваемость  
кедра ,  сосны и лиственницы бывает  при ве 
сенней посадке .  Это  мо жн о объяснить  тем, 
что з а  зи му  происходит  уплотнение (у сад 
ка) пластов  и корн евая  система слабо  уко
ренившихся  сеянцев  осенней посадки по
вре ж даетс я .  В осенне-зимний период бы
вают  т а к ж е  пов ре ж де ни я  корневых систем 
в с луч ае  за м е р з а н и я  пласт а  с нарушенной 
структурой т о р ф а  при посадке  мечом К оле 
сова.  П р и  весенней посадке  эти ф ак то ры  
существенного  влияния  на пр иж ива емость  
сеянцев  не оказываю т.

Н а  рост культур сосны и лиственницы 
сроки пос ад ки заметного  влияния  не о к а 
зы вают .  Сущ ественное  различие  в росте от
мечено толь ко  д ля  кедра .  У кедр а  при осен
ней по садке  прирост  о к а з а л с я  на 20% мень
ше, чем при весенней. В ы ж и м ан и я  сеянцев 
сосны, лиственницы и ке дра  при весенней 
и осенней посадке  не наб люд ается .

З а р а с т а н и е  пластов  т ра вян ой  ра сти тел ь
ностью проходит довольно медленно.  В пер
вые два-три года ухода  за  культурами не 
требуется.  Аналогичный вывод делает

Л есны е культ уры на осуш енном  переходном  
болоте. Т им ирязевский  лесхоз. (Т ом ская  область)
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М. М. Ел па тьев ск ий  (1963 г.) из н а б л ю д е 
ний в Л е ни нг радс к ой области.  Д л я  лучшей 
пр и ж ив аемос ти культур  на осушенных бо 
л от ах  подготовку почвы це лесообразн о пр о
водить з а  год до посадки.

С учетом стоимости осушения,  пос адочн о

го м а те ри ала ,  обраб от ки  почвы, посадки и 
других работ  в опытно-производственных 
условиях Тимиряз евск ого  лесхоза  создание  
1 га  культур  на осушенных болотах  обхо
дится  56 руб., что значительно ниже стои
мости культур  на вы ру бка х  или гарях.

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ НА ПЕРЕХОДНЫХ И ВЕРХОВЫХ БОЛОТАХ В ЛИТВЕ
У Д К  634.0.232:634.0.385.1 (474.5)

Т. Капустинскайте (ЛитНИИЛХ)

В лесном фонде  Л и товско й  С С Р  пере
ходные и неглубокие верховые болота ,  не 
покрытые лесом, но после  осушения п р и 
годные для  лесоразведен и я ,  . за н и м аю т  
35 тыс. га. Н а ш и  исс ледования  в ю го -за 
падной части Л и т в ы  и К а л и ни нг ра дс к ой  о б 
ласти  по ка зали,  что искусственно р а з в е д е н 
ные сосново-еловые н асаж д ен и я  на интен
сивно осушенных уч аст ках  переходных б о
лот до стигаю т la — II бонитета  и в 80 лет 
имеют з а п а с  до  510— 640 м г древесины на
1 га.  Н а  осушенных верховых болотах  в ы 
р ащ ен н ы е  сосняки и березняки  достигают
I— III бонитета .  Т аки м  об раз ом,  у нас от 
к р ы ваю тс я  больш ие перспективы д о п олни 
тельно д а т ь  на ро дно м у хозяйству  много 
древесины.

Н а  низинных бо ло тах  в республике  в по
следние  годы лесные кул ьтуры з а к л а д ы в а 
ются в производственных м а с ш т а ба х .  К а ж 
дый год осваи вается  вся о с у ш а е м а я  пл о
щ а д ь  этих болот.  О д н а к о  на переходных и 
верховых болота х  до сих пор лесные к у л ь 
туры з а к л а д ы в а л и с ь  толь ко  в опытном по
рядке.

Изучение  опытных культур на пяти уч ас т 
ках (общей п л о щ а д ь ю  6,9 га)  в 60 в а р и а н 
тах,  з а л о ж е н н ы х  в 1961 — 1964 гг. в К а у н а с 
ском и Б и р ж а й с к о м  лесхозах ,  показало ,  что 
одним из ва ж н ей ш и х  факторов ,  влия ющ их 
на п р и ж ив аем ость  и рост лесных культур 
на т ор фян ы х  почвах  переходных и верхо
вых болот,  яв л яе т с я  водный режи м почвы. 
В весенний период избыточное  у в л а ж н е н и е  
почвы д а ж е  вблизи осушительных канав  
з атру дн яе т  по садку  и приводит к массовой 
гибели молоды х культур.  О д н а к о  в з а с у ш 
ливые летние  месяцы посевы и посадки 
ст р ад аю т  от высыхания верхнего  слоя  поч
вы. Высокой пр и ж ив аем остью  (80— 9 0 % )  и

лучшим ростом отличаются  культуры сосны 
на участках ,  где уровень  грунтовых вод 
в на ч але  вегетации опускается до глубины 
20— 30 см,  но при условии,  если способ з а 
к л а д к и  культур  соответствует  почвенным 
условиям.

Н а  осушенных участ ках  переходных б о
лот со средне- и хорошо разл ожи вш им ся  
торфом лучш е уд ается  по садка  сосны и ели, 
чем посев. Н а  учас тка х  с торфяны м слоем 
мощностью более 1 м  и менее 1 м,  но по д 
стила емым т я ж е л ы м  слабо пр оницае мым 
мин еральны м грунтом почва для  лесных 
культур  подготовляется  глубоким бороздо- 
ванием (25— 30 см) .  Расс тоян ие  м еж д у  бо
розд ами  2 м.  Эти борозды соединяются  
специаль ным и со бирател ьны ми бороздами,  
которые вводятся  в осушительную канаву.  
Весной обернутые пласты борозд  лучше 
прогреваются .  М е р з л а я  зе мля  в пластах  
(до глубины 20— 25 см)  оттаи вает  еще до 
оттаив ани я  поверхности неподготовленной 
почвы. П оэ тому посадку лесных культур  на 
гребень пластов  мо жн о  проводить в те же  
сроки, что и на обычных мин ерализованных 
почвах.  В ы с а ж и в а ю т  хорошо развитые од 
нолетние сеянцы сосны и двухлетние  сеян
цы ели: 7— 8 тыс. сосенок и для  второго 
яруса  2— 3 тыс. елочек на 1 га.  П р и ж и в а е 
мость таких  посадок  80— 90%.  Посев сосны 
и ели на пл астах  не рекомендуется,  т ак  к ак  
в з асуш ли вое  летнее время верхний слой 
почвы до 2— 3 см пересыхает.

На  уч ас тка х  с неглубоким тор ф я н ы м  
слоем (менее 1 м) ,  подстилаемым п е с ч а 
ным водопроницаемым грунтом, почва  в б л и 
зи ка н авы  осушается  лучше и быстрее.  П о 
этому на приканавной полосе (шириной 
50— 70 м)  почву для  посадки сосны и ели 
можно подготовлять  сплошной в с па ш ко й на
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глубину 25— 30 см с проведением ос уш и
тельных борозд  через 8— 10 м. Д а л ь ш е  от 
к ан ав ы  почва подгото вляется  глубоким бо- 
роздованием,  к ак  на у ч ас тка х  с мощным 
т ор фя ны м слоем.  Н а  подготовленной таким 
способом почве пос адки весной не ст р ад а ю т  
от вымока ни я ,  а в за су ш л и в о е  летнее  в р е 
мя от высыхания.  Н а  спл ош ь подготовлен
ной почве по сад ка  проводится на  5— 7 дней 
позже,  чем на обернутых пла стах ,  од нако  
это на п р и ж ив аем ост и культур  не с к а з ы 
вается.

Н а  переходных и верховых болотах  со 
с л а б о р а з л о ж и в ш и м с я  торфом ук а за н н ы е  
способы подготовки почвы не пригодны. 
Участки д ля  лесных культур  здесь  д о п о л 
нительно осуш аю тся  сетью мелки х канав .  
В наших  опы та х  на уч астка х  с тор ф я н ы м  
слоем более  2 м  к а н а в ы  глубиной до 0,8— 
0,9 м  и шириной по верху в 1 м,  р а с п о л о 
жен ны е  через  к а ж д ы е  40 ж и введенные 
в м аги стр ал ьн у ю  к а н а в у  глубиной 1,1 м,  
обеспечивают достаточное  понижение  у р о в 
ня грунтовых вод  (в среднем до глубины 
25— 30 см)  к н ач алу  вегетации (конец а п р е 
л я — на ч а ло  м а я ) .  Н а  этих у ч ас тка х  н а и 
лу чш ие  резул ьтаты  д ае т  посев сосны (без 
з а д ел к и  семян) на п л о щ а д к а х  0,5 X 0,5 м, 
с которых у д ал яется  толь ко  живой покров 
(4— 5 тыс. п л о щ а до к  на  1 га ) ,  а пов ерх
ностный ры хлогубч аты й слой тор фяно й поч
вы остается  нетронутым.  Это пр едохраня ет  
от пересыхания верхнего  слоя  в з а с у ш л и 
вые периоды лета .  П р и ж и в а е м о с т ь  посевов 
высока я  (выше 9 0 % ) .  П р и ж и в а е м о с т ь  
культур,  за л о ж е н н ы х  пос адкой однолетних 
сеянцев  и двухлетних,  трехлетних с а ж е н 
цев, на 40— 50% меньше,  чем при посеве. 
При посадке  в с л а б о р а з л о ж и в ш и й с я  торф 
н о р м а л ь н а я  з а д е л к а  корней с а ж е н ц е в  тех
нически нев озм ож на .  П р и  посеве семена  по
п а д а ю т  в пористый слой органических 
остатков ,  где на ход ят  благо п р и ятн ы е  у с л о 
вия для  своего про растани я .  Внесение пес
ка толь ко  в посевные п л о щ а д к и  на по верх
ность с л а б о р а з л о ж и в ш е г о с я  т о р ф а  о к а з а 
лось  неэффективным.

При з а к л а д к е  лесных культур  на уч ас т 
ках со с л а б о р а з л о ж и в ш и м с я  торфом необ
ходимо у д а л я т ь  сфаг но вый покров.  В л и т е 
ратуре  (П. А. Бо гд ано в ,  1959) д ля  уничто
жения сфагн овы х мхов рекомендуется  пр и 
менять  гаш ен ую  известь  (200— 300 г  на 
1 м 2).  О д н а к о  п р и ж и в аем о сть  и рост  к у л ь 
тур, з а л о ж е н н ы х  посевом через год на т а 
ких п л о щ а д к а х ,  в наших опытах  были х у 
же,  чем на п л о щ а дк а х ,  подготовленных 
обычным способом.  С ф агн о в ы й  и кустар-

ничковый покров  на переходном болоте 
(в  Ка уна сско м  лесхозе)  нам удало сь  уни
что жить  герби цид ами 2,4-Д (5 кг  действую
щего  вещества  на 1 г а ) . Посев  сосны здесь 
мы рекомендуем проводить  только  дв а  года 
спустя,  т ак  как  наиболее  интенсивное р а з 
л о ж ен и е  обработанн ог о  гербицидами по
крова  происходит  толь ко  в следующий веге
тационный период после опрыскивания.

Н а  низинных болотах  лесные культуры 
в первые годы сильно с т р ад а ю т  от в ы ж и м а 
ния корней за мо розк ами .  Н а  переходных и 
верховых болотах  это бы вае т  значительно 
реже.  Четырехлетний опыт з а к л а д к и  л ес 
ных культур  на переходном и верховом бо
л о та х  показа л ,  что на слабо-  и среднераз-  
л о ж и в ш е м с я  торфе сеянцы и са ж е н ц ы  с ос 
ны и ели не в ы ж и м аю тся  д а ж е  на плохо 
осушенных участках.  О д н а к о  размельчение  
и рыхление поверхности т о р ф а  вызывают  
опасность  выж и ман ия  корней.  Са же н цы ,  
вы саж енн ы е  на нетронутый гребень п л а 
стов, не вы жи маю тся ,  а на  взрыхленн ый — 
до 30% стр ад аю т  от вы ж и ман ия .  Н а  почве, 
подготовленной на полтора-дв а  года  р а н ь 
ше, опасность вы ж и м ан ия  т а к ж е  увеличи
вается ,  т а к  как  почва за  это время р а з р ы х 
ляется .

Н еза ви си м о от уровня  прижива емости  
сосна  и ель на болотных почвах  первые го
ды растут  довольно слабо  (табл.  1 и 2) .

Т а б л и ц а  Г

П р и ж и в а ем о ст ь  и р о ст  к у л ь т у р  со сн ы , 
за л о ж ен н ы х  в 1963 г . п о сев о м  и п о са д к о й  

о д н о л ет н и х  с ея н ц е в  на г л у б о к о  о су ш ен н о м  
п е р е х о д н о м  б о л о т е

Расстояние 
от канавы, м

П риж ивае
м ость, % Высота,  см

Прирост в 
высоту 

в 1965 г. , см

Культуры посевом на площ адках  
(пострадали от вымокания)

10—30
90— 110

26
38

7 ,8
6,1

3 ,6
2,8

Культуры посадкой на обернуты х пластах

10— 30 
S0— 110

90
75

21,2
18,1

7 ,8
5 ,7

Культуры посадкой по сплошной вспашке

10— 30
90— 110

82
66

18,5
17,0

4 ,5
4 ,3

Культуры посадкой на гребень пластов, 
нарезанных болотным плугом

10— 30
90— 110

91
82

27.1
2 3 .2

11,3
9 ,8
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П р и ж и в а ем о ст ь  и р о ст  к у л ь т у р  сосн ы , 
за л о ж е н н ы х  в 1963 г . п осевом  

нт и н т ен си в н о  о с у ш е н н о м  в ер х о в о м  б о л о т е

Т а б л и н а  2

П р и ж и вае 
мость,  %

Средние показатели

всходов на 
одном посев

ном м е сте ,  
ш т у к

прирост в высоту,  см

С М
1963 г. 1964 г. 1965 г.

Посев на обычных п л о щ а д к а х  

98 6  18 2 ,5  4 ,8  10,8

Посев на п л о щ ад ка х  с внесением п еск а  
92 5 15 2 ,8  3 ,2  9,1

Посев на п л о щ ад к а х ,  обработанны х

95

гаш еной и звестью
4 11 2 ,8 2 ,5  6,1

Р ост  к у л ь т у р  сосн ы  и ели, за л о ж е н н ы х  
в 1961 г . п о сев о м  на то р ф я н о й  почве  

п е р е х о д н о г о  бол о та  (в 1962 г . в н есен ы  
м и н ер ал ь н ы е у д о б р е н и я )

Т а б л и ц а 3

Внесение меди как м ик роэ лемента  в т о р 
фян ую почву в обычно ре ком енд уемых д о 
за х  (до 25 кг  на 1 га  в форме  с у л ь ф а т а  м е 
ди) ,  а т а к ж е  обр аб о т к а  перед посевом се 
мян сосны и ели раств ором  С t i S 0 4 (от 0,01 
до 2 % )  не д ал и  по лож ит ел ьн ы х р е з у л ь т а 
тов. На  вы раб ота нн ом  тор фяни ке  с о с т ав 
шимся  слоем т о р ф а  переходного типа  до 
40 см весной (до на ч а ла  вегетации)  вноси
ли в почву под группами однолетних сеян
цев мин ер альн ые  удобрения (из расчета  на
1 га) :  К  (в фо рме  хлористого  ка ли я)  — 
60 кг, Р  ( с упе рф осфата )  — 55 кг  и ЛГд (сер
нокислого магния)  - - 2 0  кг. N  ( аммиа чн ую 
селитру)  вносили в дозе  30 кг/га  в начале  
роста  сосны и ели в высоту.  Вместе  с мине
ральны ми удобр ени ями ис п ыт ыв ались  м и 
кроэлементы:  медь  ( C 11S O 4) ■— 25 кг  и бор 
(N О 3) — 1 кг  на 1 г а .

В первый вегетационный период после 
внесения удобрений сосна  и ель по росту 
мало отлича лис ь  от контроля.  В п о следую 
щие годы рост сеянцев  в высоту  на п л о 
щ а д к а х  с м ин еральны м удобрением  у вели
чился по сравнению с кон тролем в 3 —4 р а 
за  (табл.  3).

Н а и л у ч ш и м  ростом отлича лис ь  сеянцы 
сосны на п л о щ а д к а х  с полным м и н е р а л ь 
ным удобрением.  Внесение в почву только  
калия  не д ал о  по лож ительны х результатов ,  
а внесение только  одного фо сфо ра  о к а з а л о  
почти такое  ж е  влияние,  как и внесение его

г  ^ Прирост в высоту, с м

Варианты опыта

! 
Вы 

С 
ОТ

 
11 

| 
19

65
 

г.
,

1 9 6 1  —

1 9 6 2  г. 1 9 6 3  Г . 1 9 6 4  г. 19 1 '?  г .

С о с н а  о б ы к н о в е н н а я  

Р , К ............................................  5 1 ,2  6,1 4 ,4 16,8 24 ,0
Р , К , N ................... 5 1 ,7 8 , 2 5 ,3 16,0 2 2 , 2
Р , К , N ,  . И "  . . 6 1 ,0 8 ,4 6 ,4 19.1 27 ,2
То ж е  - f  С и . . . 52 ,9 7 ,6 5 ,7 17,8 2 1 ,7
То ж с +  С и , В  .  . 5 7 ,4 8 , 0 6 ,4 16,6 26,3
К онтроль  . . . . 17,2 4 ,5 1,7 4 ,6 6 ,4

Ель обы кновенная

С у добрен и ем  
(с р ед н ее  пяти
в а р и а н ю в ) .  . .  3 1 ,6  7,1 4 .2 5 ,9 14,4

К онтр о л ь  . . . . 1 2 , 6 3, 9 4, 8 2, 4 4, 6

в сочетании с калием.  Ми кр оэлементы медь  
и бор и в этом опыте о к а з а л и с ь  не эффек
тивными.

В резул ьтате  наших исследований можно 
сде лать  следу ющи е основные выводы.  На  
переходных и верховых болотах  одним из 
ва ж н ей ш и х  ф а кт ор ов  прижи ваемости  и ро
ста лесных культур являет ся  водный режим 
почвы. Чтобы обеспечить быстрый отвод 
избыточных вод  из корнеобитаемого  слоя и 
создать  б ла гопр ия тные условия  у в л а ж н е 
ния почвы, следует участки,  осушенные 
обычными редко распо ложе н ны ми к а н а в а 
ми, дополнительно осушать  сетью мелких 
кан ав  или дрени рую щих борозд  (в з а в и 
симости от почвенных условий).  Н а  пере
ходных болотах  при соответствующей а гро 
технике достигается хоро шая  п р и ж и в а е 
мость сосны и ели (70—9 0 % ) ,  а на верхо
в ы х — сосны. О д н а к о  культуры первые пять 
лет  растут  слабо  (их прирост в высоту в 
2— 4 р а з а  меньше,  чем на минерал изо ван
ных почвах) .  Н а  осушенных торфяных поч
вах переходных болот  одним из важ н ей ши х 
мероприятий,  значительно (в 3—4 р а з а )  
у л учш аю щ их  рост молодых культур,  я в л я 
ется применение  минеральных удобрений.
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О ДОПУСТИМОЙ ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
УХОДАХ В ПИТОМНИКАХ

У Д К  634.0.232.325.22

В. А. Ходоревский (ВНИАЛМ И)

При определении ширины защитной зоны, остав 
ляемой при механизированных уходах, учитываются 
многие обстоятельства, в том числе опасность среза 
боковых корней сеянцев рабочими органами исполь
зуемых орудий. В практике обычно считается, что 
повреждения корневой системы при обработке почвы 
допускать нельзя.

Д л я  определения биологически допустимой мини
мальной защитной зоны при механизированном ухо
де нами изучалось влияние вертикального, т. е. бо
кового среза корней на рост сеянцев. Исследования 
проводились в 1963— 1964 гг. на питомниках Волго
градской производственно-экспериментальной лесо
мелиоративной станции (В П Э Л С ) .

Почвы здесь светло-каштановые супесчаные с не
значительной солонцеватостью. По лесопригодности 
эти почвы относятся к малоблагоприятным, так как  
они бесструктурны и бедны питательными вещ ества
ми. Опыты проводились на посевах однолетнего кле
на ясенелистного, вяза  мелколистного, яблони и 
двухлетней сосны обыкновенной. Посев производил
ся четырехрядной сеялкой на самоходном шасси 
Т-16, оборудованной лодочным сошником, по схеме 
4 —23—4— 23—4—23—4— 96 с шириной посевной 
строчки 4 см.

В течение вегетационного периода за  посевами 
прозодился трехкратный механизированный уход ро
тационной мотыгой, а за посевами клена ясенелист- 
ного и вяза  мелколистного дополнительно трехкрат
ный уход прицепным управляем ы м  культиватором и 
навесным культиватором, изготовленными рациона
лизаторам и В П Э Л С . Поскольку осадков  в зоне опы
тов выпадает  мало, здесь применялись поливы всхо
дов. Опытные делянки выделялись по диагонали 
участков. Н а  первой и третьей строчках посевной 
ленты закл ады вали  опыт, а вторая  и четвертая были 
контрольными.

Боковую обрезку  корней производили с двух сто
рон посевной строчки. Перед обрезкой делались  з а 
меры диаметра  корневой шейки и высоты сеянцев, 
а такж е  расстояния каж дого  растения от линии об
реза, определялись влаж ность  и плотность почвы.

Обрезка  корней производилась примерно в одно 
время с механизированными уходами ножом на глу
бину 10 см  вдоль наклады ваем ой на посевную строч
ку специальной металлической рамки длиной 1 м. 
Чтобы повторную обрезку делать  на одинаковом 
расстоянии от сеянцев, положение металлической 
рамки фиксировалось деревянными колышками, ко
торые забивались на все время опыта.

В течение вегетационного периода проведено три 
обрезки корней. Осенью были сделаны повторные 
замеры сеянцев, а такж е  определялся выход стан
дартн ы х сеянцев и проводилась раскопка корневых 
систем (см. таблицу).

С р авнивая  прирост сеянцев по высоте и диаметру 
у всех исследуемых пород в вариантах  с обрезкой 
и без нее, видим, что разница в этих показателях 
несущественная и находится в пределах ошибки опы
та (достоверность различия меньше 3). По выходу 
стандартных сеянцев различие так ж е  несуществен
ное. Отпад сеянцев в опыте и на контроле примерно 
одинаковый, поэтому его можно отнести к естествен
ному отпаду.

Раскопки корневых систем показывают, что у сеян
цев с обрезанными боковыми корнями срезы з а т я 
нулись каллюсом. От среза идут два-четыре корня 
второго порядка с ответвлениями третьего порядка. 
Отросшие корни второго порядка в основном идут 
вертикально вниз.

Таким образом, нами установлено, что при боко
вой обрезке корней двухлетние сеянцы сосны и од
нолетние сеянцы клена ясенелистного, вяза  мелко
листного и яблони восстанавливают свою корневую 
систему до размеров, обеспечивающих им нормаль
ное развитие. При этом по сравнению с контролем 
интенсивность их роста в высоту и по диаметру не 
снижается. Боковая  обрезка корней у этих пород на 
расстоянии 2 — 3 см  от стволиков не влияет и на вы
ход стандартных сеянцев. Исходя из этого, для  р я 
да пород в условиях поливных питомников можно 
допускать сокращение ширины защитной зоны при 
механизированных уходах за посевами до 4 см  про
тив рекомендуемых обычно 7— 10 см.

П ок азател и  влияния о б р е зк и  б о к о в ы х  к ор н ей  на р о ст  с е я н ц е в

Средним п рирост  по 
диам етру ,  мм

Средний прирост по высо
те,  см Выход сеян ц е в  с 1 пог. м строчки, %

Порода сеянцев стандартных нестандартных отпад

опыт контроль опыт контроль
опыт конт

роль
конт- 

°иы т  ро1Ь опыт конт
роль

Сосна д в у х л е тн я я 1 , 0 + 0 , 1 0 , 9 + 0 , 1 8 , 5 + 0 , 4 8 7 , 6 + 0 , 4 1 7 8 ,5 79 ,5 16,4 17,0 5,1 3 ,5
Клен ясенелистный

однолетний . . . . 1 , 3 + 0 , 1 6  1 , 4 + 0 , 1 6  1 1 , 3 + 1 , 3 1 0 , 6 + 1 , 3 67 ,4 67 ,8 23,5 2 1 , 1 9,1 1 1 , 1
Вяз м елколистны й

однолетний . . . . 2 , 7 + 0 , 1 8  2 , 7 + 0 , 1 5 2 7 , 6 + 1 , 2 2 2 8 + 1 ,3 9 85,3 85,8 6 , 1 9 ,9 8 , 6 4 ,3
Яблоня однолетняя 2 , 5 + 0 , 3 2 2 , 6 + 0 , 2 7 9 , 4 + 1 , 7 1 1 0 , 6 + 1 , 6 6 61 59 2 3 ,3  5 15 17,7

55
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



« о р г л н и з л ц и я  п р о и з в о д с т в а

ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЛЕСХОЗОВ СИБИРИ

У Д К  634.0.88(571.5)

Проф. Е. Я. Судачков, доктор сельскохозяйственных наук; А. П. Витальев, главный 
лесничий Красноярского управления лесного хозяйства

Уровень экономического  развит ия  того 
или иного район а  оп реде ляет  и степень и с 
пользования  и воспроизводства  н а х о д я щ и х 
ся на его территории при родных ресурсов,  
в том числе  и лесов. В р а йо н ах  в ы с о к о р а з 
витой промышленности и сельского  х о з я й 
ства с густой сетью путей тр ан сп орта  и 
большой плотностью населения  и лесное хо
зяйство,  ка к  правило,  является  передовым 
по сравнению с экономически отсталыми 
районами.

Д л я  х а р акт ерис тик и ступени развития ,  ко 
торой достигло лесное  хозяйство  данного  
района,  к ак  и д ля  любой отрасли,  обычно 
применяется  понятие  — интенсивность.

С о ргани за ц ие й Мин ист ерства  лесного  хо
зяйст ва  Р С Ф С Р  и с оф ор млен ие м  ны н еш 
ней структуры лесного хо зя йст ва  в К р а с н о 
ярском кр ае  создано уп равлен и е  лесного 
хозяйства ,  в ведении которого  находится  
38 лесхозов  и 172 лесничества .  П л о щ а д и  
лесхозов — от 59,1 тыс. га  до 106,8 млн. га.

Н а д о  отметить,  что количество  лесхозов  
по сравнению с про шлым периодом у м е н ь 
шилось,  хотя р ань ш е  лесхозы Сибири з а н и 
мал ис ь  в основном охраной  леса  и отпуском 
древесины и объем раб от ы  был меньше.  
Теперь в связи со строительством же лезн ых  
дорог ( А бак ан  — Тайшет ,  Ачинск — Абал а -  
ково, Р е ш о ты  — Бо гуч аны ) ,  с расширени ем  
лесохозя йственных  работ,  с ра звитием л е с о 
заготовок  интенсивность лесного  хозяйства  
резко  повысилась .

Н ап ри мер,  в Ачинском лесхозе  з а  пять 
лет  (1963— 1967 гг.) об ъе мы  посева и по
садки леса  увеличили сь  в 10 раз,  составиз  
в 1967 г. 800 га.  В 1966 г. в Долгомостов-  
ском лесхозе,  им ею щем в своем составе  
3 лесничества,  6 технических участков  и
29 обходов,  выполнены следующие работы:  
отведено 12 тыс. га  лесосек  главного  по ль

зования,  отпуск леса  по главному польз о
ванию составил около 3 млн. м 3, посев и 
по садка  леса  — 450 га,  рубки ухода за мо- 
л о д н я к а м и  — 305 га,  уход  за  лесными к у л ь 
т у р а м и — 1340 га,  содействие  естественному 
возобновлению — 200 га.  П л о щ а д ь  лесхоза  
303,6 тыс. га,  в том числе 205,5 тыс. га  по
крыто лесом.  П р и  этом среднегодовая чис
ленность  инженерно-технических р а бо тни 
ков, с л у ж а щ и х  и лесной охраны — 44 чел., 
рабочих — 31 чел.

Приведенны е примеры показывают,  что 
при возросших о б ъ емах  работ  в лесном х о 
зяйстве  пло щ ади  лесхозов  остались  п р е ж 
ними и резко увеличилась  нагру зк а  на к а ж 
дого работ ника ,  что не мо же т  не сказаться  
на качестве выполнения пл ана  и не позво
ляет  вести хозяйство  на д о лж н о м  уровне.  
Возн икла  необходимость  разукру пнени я л е с 
хозов и лесничеств.  Все эти вопросы могут 
быть  решены только на основе правильно 
обоснованных п ок азате лей  интенсивности 
лесного  хозяйства .

Основным п о к аза те л ем  интенсивности,  
ка к  известно,  являетс я  с т о и м о с т ь  п р о 
д у к ц и и  х о з я й с т в а .  В современных ус
ло ви ях  по к а за те л ь  стоимости продукции 
для  лесного хозяйства  пока применен быть 
не может .  В известной степени такую роль 
м о ж е т  выполнить  пок аза те ль  с е б е с т о и 
м о с т и  е д и н и ц ы  п р о д у к ц и  и. О дн ако  
дан н ы х  для  его определения  в разл ичных  
рай он ах  С С С Р  еще не имеется.

Л а б о р а т о р и я  экономики Института  леса  
и древесины СО АН С С С Р  ведет и с следо 
вания в этом направлении,  но для  их з а в е р 
шения потребуется известное время.  С уче
том ук аза н ны х обстоятельств  д ля  р а с с м а т 
рив аемых  нами расчетов реком ендуется  по
ка за т е л ь  — о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  п о  
з а т р а т а м  з а  о п е р а ц и о н н ы й  г о д .
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П о к а за т ел и  у р о в н я  р а зв и т и я  л е с о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и зв о д ст в а

Затр аты  труда  на 1 га лесной  пло
щади, человеко-дней  за  год

Основные с р ед ства  на 
1 га лесной  площади, 

руб.
Площадь лесхоза

Объем произ
водства  на

Уровень развития

рабочих
И ТР, сл у ж а -  

ш их и л есной 
охраны

итого всего

в том числ е 
машин, ору

дий,  скота,  
транспортных 

средств

общая, 
тыс. га

хозяйственно
го возде й с т 
вия, % к л е с 

ной

1 га л есной 
площ ади  за 

год, руб.

ВЫСШИЙ Более  4,0 Б олее  2,0 Б о л е е  6,0 Более Более  2,0 М енее Б олее  34,0 Более 10,0
7,0 10 , 0

высокий 4,0— 1,1 2 ,0 — 1 , 0 6 ,0 — 2, 1 7,0— 2,5 2,0— 0,5 10,0— 30,0 34,0— 20,1 10,0—3,5
выше среднего 1,0—0,31 0,9— 0,4 2 ,0 — 0 , 8 2,5—0,6 0,5— 0,2 31,0— 70,0 2 0 .0 — 6, 1 3,5— 1,1

средний 0,30—0,05 0,30— 0,16 0,7—0,2 0 ,6 — 0 , 2 0 ,2 — 0, 1 71,0— 6 ,0 — 3,6 1,1—0,3
2 0 0 , 0

ниж е среднего 0,04—0.01 0,15—0,03 0,19— 0,04 0,2— 0,04 0 , 1— 0 , 0 2 2 0 1 ,0 — 3,5— 1,1 0,3—0,07
700,0

низкий М енее М енее Менее М енее М енее  0,02 Более 1 , 0  и менее М ен ее  0,07
0 , 0 1 0,03 0,04 0,04 700,0

Этот  п о к а з а те л ь  пре дс та вл яет  собой с р е д 
нюю сумму всех опера ционн ых  з а т р а т  за  
год с присоединением суммы ам орти заци и 
основных средств лесхоза .

С объемом про изводства  с вяза н ы  с ле 
ду ющ ие  три пок аза те ля ,  подчиненные по о т 
ношению к нему: 1) интенсивность л есохо 
зяйственного  производства ,  о п р ед ел яем ая  
по стоимости основных средств лесхоза  и 
отдельно по стоимости их активной части 
(машин, орудий,  рабочего  скота  и т р а н с 
портных средст в) ;  2) тр удо ем ко сть  х о з я й 
ства,  в ы р а ж а е м а я  количеством человеко
дней работников  предприятия ,  за траче нн ым 
за  год, с по дразд елени ем  на основные к а т е 
гории р або таю щих ;  3) степень хозяйс твен
ного освоения  территории,  о п р е д е л яе м а я  по 
величине  общей п лощ ади  пр едприя тия  и о т 
ношением площади ,  охваченной хозяйс твен
ным воздействием,  к лесной пло щ ади  
(в процентах) .

П л о щ а д ь ю  хозяйственного  воздействия  
наз ы вается  сумма пло щ аде й рубок  ( г л а в 
ных и пр ом еж ут оч ны х) ,  лесных  культур ,  с о 
действия  естественному возобновлению и 
других мероприятий без повторного счета 
площаде й,  охваченных в одном и том же 
году р а зн ы м и  мероприятиями.  Д л я  с р а в н и 
мости перечисленных пок аза те лей они ис
числяются  за  один год (в среднем за  пять 
или менее лет)  и в расчете на один гектар 
лесной площади .  Л е с н а я  п л о щ а д ь  при ни
мается  за  основу потому,  что она п р е д н а 
значается  д ля  потребностей л е с н о г о . х о з я й 
ства,  чего нельзя  с к а з а т ь  об обще й п л о щ а 
ди, вк лю ча ю щ ей ра зл ич ны е  случайные ве
личины.

На  основании а н а л и за  годовых отчетов 
267 лесхозов  европейской части Р С Ф С Р  (по

мерид иа ну  от Архангельска  до А з о в а ) ,  от
носящихся  к последнему году с у щ еств о в а 
ния бывш.  Министерства  лесного хозяйства  
С С С Р  (1952 г.),  были установлены шесть 
р а з р я д о в  уровня  развития лесного х о з я й 
ства  для  этой территории.  Табл и ца ,  содер 
ж а щ а я  по ка зател и этих ра зря дов ,  ранее 
уже  пуб лик овалась .  Но так  ка к  в последних 
изд ани ях  т абл иц а  печата лась  с существ ен
ными ош ибками,  она здесь приводится 
вновь с необходимыми ис п равлени ями (см. 
т а б л и ц у ) .

В результате  изучения уровня  развития  
лесохозяйственного  производства  в К р а с н о 
ярском  крае  было установлено,  что по ве
личине  основного пр и зн ака  — об ъ е м а  п р о и з 
в о д с т в а — все 35 лесхозов кр ая  распр ед е 
ляю тся  по ступеням уровня  ра зви тия  сле
ду ющ им  образом:  к высшем у и высокому 
уровня м развития не относится  ни один лес 
хоз, к уровню выше среднего  — три,  к сред
н е м у — пятнадцать ,  ниже  среднего — один
на д ца ть  и к низкому — шесть  лесхозов.  По 
признаку  величины об ще й п лощ ади  лесхоза  
к среднему уровню относится  только один 
лесхоз,  ниже среднего  — во семна дц ать  и к 
низкому — шестнад цат ь .  С тало  быть, лесхо
зы Кр асноя рског о  кр ая  при одинаковом 
примерно об ъеме лесхозяйств ен ных  работ,  
ка к  у лесхозов  европейской части Р С Ф С Р ,  
отличаются  от них несораз мерно  большими 
пл ощ адя ми,  что з а т р у д н яе т  управл ени е  ими 
и резко  отриц ательн о  ска зы вается  на кач е
стве лесохозяйственн ых  работ,  а сл едо ва 
тельно,  и на  их результат ах ,  вкл ючая  се бе 
стоимость  продукции.

П л о щ а д ь  лесхозов  д о л ж н а  быть р а з л и ч 
ной д л я  це н тральной  и южной группы ра й о 
нов к р а я  и для  северной части. Она  д о л ж 
на быть  устано влена  с учетом объемов ра-
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G o t  и пло щ ади  лесничеств,  непосредственно 
вып ол ня ю щи х  все раб от ы в лесу.  Б п р а к т и 
ческой деятельности п л о щ а д ь  лесничества  
ц е н т р а л ь н о  й и ю ж п  о й  ч а с т  и 
к р а я ,  исходя  из основных об ъемов  ра бот  
в году по посадке  и посеву леса  (80— 90 га) ,  
р убкам  уход а  (100 г а) ,  отпуску  леса  (100— 
120 тыс. м 3) и возможности об ъ езд а  их н а 
зе мными вид ам и тр ан сп ор та  з а  два-три дня,  
оп тимальной следует  считать 15— 
20 т ы  с. г а .  Д л я  нор мальной работы л е схо
за же латель н о,  чтобы в его состав входило

4— 5 лесничеств.  Сл едо вательно,  о п т и м а л ь 
ная п л о щ а д ь  этой группы лесхозов опреде
лится  в 75— 100 т ы с .  г а.  Д л я  с е в е р н о й  
г р у п п ы  районов с учетом выполнения р а 
бот по содействию естественному возобнов
лению и отпуску леса ,  а т а к ж е  по классу 
п ож арно й опасности п л о щ а дь  лесхозов д о л 
ж н а  быть 400— 500 т ы с .  г а .

П р е д л а г а е м ы е  разм еры  площади лесхо
зов ориентировочные. Ж е л а т ел ь н о ,  чтобы 
специалисты лесного хозяйства  высказали 
свое мнение  по этому вопросу.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ 

ЛИСТВЕННИЧНЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА

У Д К  634.0.792(571.56)

Проф. J1. К. Поздняков, доктор сельскохозяйственных наук (Институт леса и древесины 
СО  АН СССР); С. П. Соколов, зам. министра лесного хозяйства Якутской АССР

П р и м е р н о  80% покрытой лесом пло щ ади  
С С С Р  расп о л о ж ен о  к востоку от Ур ала .  
С к а ж д ы м  годом здесь увеличивается  о б ъ 
ем лесозаготовок ,  и недал еко  время,  когда  
Сибирь  станет  основной базой лесной пр о
мышленности.

Велики з а п а с ы  древесины в сибирских 
лесах,  но они не безграничны.  Л уч ши е  леса  
нах одятся  в о б ж и т ы х  ю ж н ы х  районах .  Они 
широко осваива ют ся ,  и они-то соз даю т о б 
манчивое  пр ед ста влени е  о неистощимости 
сибирских лесов,  о в е л и к а н а х  соснах и л и 
ственницах,  д аю щ и х  особо ценные п и л о м а 
териалы,  и т. д. Но не этп леса  опре де ляю т 
облик сибирской тайги.  К  северу  от т р а н с 
сибирской м агис тр али производительность  
лесов  ниже,  ф аутн ост ь  увеличивается ,  в ы 
ход деловой древесины меньше, к тому же 
в ней во зр астае т  доля  тонкомерн ых сорти
ментов.  В д ер евоо бра бо тк е  п р е о б л а д а е т  л е 
сопиление,  отходы которого  в лу чш ем слу 
чае используются  на топливо.  Из  года  в год 
с о к р ащ ает ся  потребление  дров.

Одностороннее  нап ра вл ени е  л е с о о б р а б а 
т ы в аю щ ей  промышленн ости  практически 
сводит  на нет эф фек ти вн ос ть  лесохо зя йс т 
венных мероприятий по повышению пр о
дуктивности лесов.  Ведь нельзя  серьезно  
говорить о повышении продуктивности,  ес 
ли в лучшем случа е  используется  25— 30%

стволовой древесины,  а остальное бросается  
в лесу  в виде тонкомера  и дров  и о б р а 
зует  горы отходов на лесопильных заводах .

Очевидно,  что освоение мал оп род ук ти в
ных лесов с низким выходом крупномерной 
древесины и зач ас тую удаленных от уд об 
ных путей транспо рта  до лж н о  принципи
ально отличаться  от обычных методов.  Эти 
особенности удобнее  проследить  на л и с т 
венничных лесах ,  которые составляют б о 
лее 40% покрытой лесом площади С СС Р.  
В Сибири они за н и м аю т  более 260 млн. га 
с з ап асом  древесины около 28 млрд.  м 3 
(46% з а п а с а  хвойной древесины в лесах  
Р С Ф С Р ) .  А в качестве  примера  ра с с м ат р и 
ваются  леса  Якутской АСС Р,  о б р аз о в ан 
ные по преи мущ еству  лиственницей д а у р 
ской. По  ориентировочным подсчетам, на ее 
долю приходится  около 86% площади л и с т 
венничных лесов  С СС Р.

По производительности лесов, сортимент 
ному составу древесины и уровню развит ия  
лесной промышленности Якутия довольн о 
х а р а к т е р н а  для  подзон средней и северной 
тайги,  за н и м аю щ и х  огромную тер рит ори ю 
на севере Азиатского материка.  П о к р ы т а я  
лесом п л о щ а дь  (без кустарников)  и сч и сля 
ется здесь в 117 млн. га (в том числе л и с т 
венница  106 млн. га, остальное  — сосна,  ель, 
береза  и осина) .  Общий з ап ас  древесины
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более  11 млрд.  м 3 (лиственницы 87%,  сосны
11 %) ,  причем в спелых и перестойных древо- 
стоях сосредоточено около 75% ее за па са .  
Средний з а п а с  древесины на гектаре  по к р ы 
той лесом п лощ ади  от 35— 50 м 3 в подзоне 
северной тайги до 120— 140 л 3 в средней т а й 
ге, а в целом по республике  88 м 3. В лесах  
Р С Ф С Р  эта  величина  достигает  112 м 3/га.

И з- за  по вре ж де ни й по ж а р ам и ,  гнили и 
других пороков  в лиственни чни ках  Якутии 
на долю деловой древесины, по ори ен ти ро 
вочным подсчетам,  в среднем приходится  
51 %' об щего  за п а с а ,  дровяной 36 и отходов  
13%. В составе  деловой древесины пр еоб 
л а д а ю т  тон ком ерны е сортименты,  имеющие 
ограниченное  применение.  Так,  бревна  т о л 
щиной в верхнем отрубе от 13 до 18 см со
с тав ляю т  24% всего за п а с а  и т олщ е 18слг—- 
8% .  В северных рай он ах  выход делов ых  
сортиментов и их толщ ин а меньше, а в б о
лее освоенных ю ж ны х больше,  но и там все 
ж е  знач ительно  п р е о б л а д а ю т  тонкомер и 
дрова .

Ещ е 20— 30 лет н а з а д  спе цифика  с о р т и 
ментной стр укт уры  древесных за па сов  в из 
вестной степени соответс тв ова ла  потре бно
стям народного  хозяйства ,  т а к  к ак  в л е с о 
за го то в к ах  большой удельный вес з а н и м а 
ли дрова .  Д р о в а  не только  были основным 
видом бытового  топлива ,  но и широко ис
пол ьз овал ис ь  как  энергетическое  топливо 
в горной про мышленности и на речном 
транспорте .  П р а в д а ,  при этом имел место 
перевод в дрова  тонкомерной деловой д р е 
весины, но это не п ре п ятс твовало  п роведе
нию сплошнолесосечных рубок,  наиболее 
полно использ ующ их з а п а с ы  перестойных 
нас ажд ени й.

П о л о ж е н и е  резко изм енилось  за  п ос лед 
ние годы. Из  энергетики и тра нс по рт а  д р о 
ва целиком вытеснены углем и нефтью.  С н и 
ж а е т с я  их потребление  и в быту.  О стал ась  
неизменной ли ш ь потребность  в относи
тельно толстых деловых сортиментах ,  кото
рые, к а к  и преж де,  идут на ра спиловк у или 
при меняются  в круглом виде. Л е с о з а г о то в и 
тельн ая  пр омышлен нос ть  вы н у ж де н а  брать  
только д ел овую  древесину сбытовых р а з 
меров и в поисках  ее рас ш и р я ть  сырьевую 
базу.  В последние  годы часть  лесоза гот ово к  
д а ж е  п ер еб ази р о ван а  в соседнюю И р к у т 
скую область.  В этих условиях приходится 
мириться с условно-сплошными и вы бороч
ными рубками,  которые одина ко во  н е в ы г о д 
ны лесной про мышленности и лесному х о 
зяйству.

При относительно м алом  за пас е  д р ев еси 
ны нуж ных  р азм еров  сильно расш и ря ет ся

фронт  лесозаготовительных работ,  что с 
к а ж д ы м  годом уд линяет  и уд о р о ж ает  вы
возку,  практически ведущуюся по бездо
рожью,  за тр у дн яе т  создание  длительно дей
ствующих предприятий и доро жное  строи
тельство.  При вывозке  деревьев  с кронами 
возникает  пр об лема ликв идаци и отходов 
заготовок .  Все это ведет к снижению произ
водительности труда,  недоиспользованию 
производственных мощностей и увеличению 
стоимости продукции.

Хотя  при условно-сплошных и выбор оч 
ных р убка х  сохраняются  в той или иной ме
ре условия лесной среды,  но в целом они 
приносят  вред. П ри бли зи те льно  40% з а п а 
са приходится на перестойные древостой, 
вступающ ие в период разр уш ения,  где нет 
оснований рассчитывать  на существенное  
увеличение  прироста остаю щихс я  тонкомер
ных деревьев,  обычно т а к ж е  относящихся  
к перестою.  При несплошных р у б ка х  ул уч 
ш аю тся  условия  естественного возобновле 
ния, но при этом происходит  своеобр азн ая  
о три ц ательн ая  селекция,  т а к  ка к  в качестве 
обсеменителей остаются  ф аутн ые  н угнетен
ные деревья ,  а лучшие вырубаются .  К э т о 
му над о  добавить ,  что в тех случаях,  когда 
р а с к р я ж е в к а  ci волов идет на лесосеках,  
о с тав л яем ы е  дровян ые  вырезы и вершины 
дел аю тс я  р а с садн и ка м и насекомых-вредн-  
телей н, разумеется ,  увеличивают запасы 
пож ароопа сно го  горючего м атер и ала .

Следует  остановиться  еще на одной осо
бенности лесозаготов ительной  пр ом ыш лен 
ности, весьма хара кт ер но й для  районов  к 
востоку  от Енисея ,  которая ,  по-видимому, 
в скором будущ ем станет  не менее распро 
страненной и в з а п а д н ы х  районах .  Это — 
оч аговый х а р а к т е р  лесной промышленности,  
в о зн и ка ю щ ей в райо н ах  развития  горной 
промышлен нос ти  (добычи алма зов ,  золота,  
олова  и др .) .  Бол ьш инств о  промышленных 
предприятий сосредоточено в северных или 
горных ра йо н ах  вдали от удобных путей 
тран сп ор та  и вынуж дено ориентироваться  
на местные лесные ресурсы. В результате  
гам создаются  очаги интенсивной э к с п л у а 
тации леса,  где т а к ж е  пр ео б л адает  заг ото в 
ка  деловой древесины.

П редп ри яти я  центра лиз ован ной  лесной 
промышленности р а с по лаг аю тся  вдоль 
крупных рек, осва и в а я  сравнительно узкую 
полосу п р и м ы к а ю щ и х  к ним лесов.  Л е с о з а 
готовки рассредоточи ваютс я  на огромные 
расстояния  вдоль  речных магистралей.  Д р е 
весина  пр оп лы вает  по ним сотни и д а ж е  
тысячи километров .  Д л я  лесопильных з а в о 
дов в конечных пунктах  спл ава  создаются
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серьезные затру дн ен ия  с исп ользованием 
своих отходов.

П о к а  еще леса  Якутии,  ка к  и других се 
верных районов ,  в целом эксплуати рую тс я  
слабо.  Но надо  за б ла г о в р е м е н н о  готовиться  
к тому сравнит ельно  н е далек ом у будущему, 
когда  начнется интенсивное  освоение  север 
ных лесов.  П р и в ы ч н а я  технологичес ка я  схе 
м а  (з аготовк а  — вы возк а  — спла в  — р а с п и 
ловка )  у ж е  сейчас  не соответствует тр е б о 
вани ям  полного и рац и он альн ого  исп ользо 
вания древесного сырья.  В озн и кае т  необхо
димость  р а з р а бо т к и  новых типов п р е д п р и я 
тий лесной промышленности,  б аз и р у ю щ и х 
ся на полном использовании всей стволовой 
древесины, отходов  лесопиления,  а в д а л ь 
нейшем и лесозаготовок .  Эти пре дприятия  
д о лж н ы  быть выс ок омехани зи ров анн ыми  и 
автома тиз и ро ванн ым и,  т а к  к а к  в северных 
ра йо н ах  нельзя  ра ссчитывать  на избыток 
рабочей силы. Мы считаем,  что проектные 
о рг ани зац ии уж е  сейчас  д о л ж н ы  за ня тьс я  
ра зр або тк ой проектов  лесных предприятий 
будущего  специально д ля  ни зкоп роиз вод и
тельных лесов  Севера .

Здесь  мы хотим в ы с к а з а т ь  свои п р е д л о 
жения о путях освоения северных лесов,  к о 
торые з а с л у ж и в а ю т  всестороннего о б с у ж 
дения.

Основными видами продукции будущ их 
лесных предприятий на первом этапе  могут 
быть п и лом атери алы  и разли чн ые  плиты из 
древесины,  коры, и, возможно,  лесосечных 
отходов.  Эго не исключает  вы работ ки  д р у 
гих продуктов ,  например,  целлюлозы,  гид
ро лиз ат ов  и пр. Круп ны е пре дприятия  к о м 
плексной пер еработки древесины, у д а л е н 
ные от мест ее заготовки,  не могут обеспе
чить полного испо льз овани я  всего сырья,  
т а к  к а к  не все его виды достаточно т р а н с 
портабельны.

Д л я  освоения  пр еи мущ естве нно спелых и 
перестойных лесов с невысоким выходом 
деловой древесины,  по-видимому,  наиболее  
оп тим альны ми будут  относительно н еболь
шие предприят ия  с об ъе мо м за г о то в о к  100—• 
150 тыс. м 3, о х в а т ы в а ю щ и е  весь цикл ра бо т  
от заг отовки до пере работки  древесины,  
д оста вл яемо й непосредственно с лесосек.  
В этом случае  у м ен ьш ается  объе м с к л а д 
ских ра бот  и, что главное,  поя вляетс я  воз
м ож н ост ь  ис п ольз овать  все дерево,  в кл ю ча я  
ветки,  а в отдел ьны х случ ая х  и хвою. Такие  
пр ед приятия  будут  фактиче ск и постоянно 
действующими,  т а к  к а к  в радиусе  20—30 км

общий з а п а с  древесины в спелых и пере
стойных н асаж д ен и ях ,  д а ж е  низкой произ
водительности,  м ож ет  достигать  8— 
15 млн. л 3. П оя вит ся  возм ож но сть  рубок 
ухода,  продукц ия которых м ож ет  идти на 
пер еработку .  По-видимому,  в большинстве 
случаев  т аки е  предпр ият ия  будут  об ла д ать  
автономной энергетикой.  Во змож ен вариант  
га зи ф ик ац ии  ра зл ич ны х  отходов.

П ри проектировании вывозки древесины 
следует сопоставить  использование  серий
ных м аш ин  на улучшенных дорогах  и с о 
здание  спе ци аль ных  высокопроходимых м а 
шин, не тре бу ю щи х  доро жного  строитель
ства.  С точки зрения  интересов лесного хо
зя йс тва  предпочтителен первый вариант .  
М ощ но сть  трелевочных механизмов д о л ж н а  
отвеча ть  преимущественно небольшому 
объ ему стволов.

В р а йо н ах  магистр ально го  спла ва  д о л ж 
на быть  сопоставлена  экономическая  эф 
фективность  крупных предприятий по пере
работ ке  древесины в конечных пунктах 
сп л а в а  и сравните льно небольших,  р а з м е 
щ аю щ и х с я  в зо на х  заготовки с т ран сп ор ти 
ровкой сухогрузом у ж е  не сырья,  а готовой 
продукции.  В первом случае  возникает  пр о
б ле м а  создани я  больших запасов  сырья,  во 
втором — с к л а д и р о в а н и я  готовой продукции,  
если эти пре дприятия  распо лагаютс я  на 
спла вны х путях,  а не об служивают,  напрп- 
мер, предпр ият ия  горной промышленности,  
с которыми они связаны сухопутными до
рогами.  За метим ,  что при накоплении пило
м ат ер и ало в  в период м е ж д у  нави гациями 
будет происходить их естественная  сушка.

Р е ш а я  вопрос  о но менклатуре  продуктов  
пер ераб отк и древесины,  следует иметь в ви
ду не только  удовлетворение  местных по
требностей,  но и возм ож но сть  их вывоза .  
Этому благ опр ия тст вует  одностороннее н а 
пр авлени е  грузопотоков ,  идущих с верховь
ев Л е н ы  и с ее низовьев  от Северного  мор 
ского пути. П р акт и ч еск и  почти весь тонна ж 
расту ще го  речного и морского  транспорта  
используется  толь ко  в одном нап равлен и и— 
д ля  дост авки  грузов  в Якутию.

Р еш ен и е  кар д и н ал ьн о го  вопроса — полно
го ис по льз овани я  древесного  сырья  даст  
толчо к  к р азв и ти ю  лесного хозяйства ,  кото
рое с м о ж е т  н а п ра ви ть  свои усилия не то ль 
ко на  ох ра ну  леса  и на малоэф фе кт ив н ые  
меры по его возобновлению, но и решать  
с л о ж н ы е  з а д ач и  повышения продуктивно
сти лесов  нашего  Севера.
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НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ 

ОХРАНЫ ЛЕСОВ 

СИБИРИ Х Р А Н А » З А Щ И Т А  Л Е С А
У Д К  634.0.43(571.5)

А. И. Кудрявцев, начальник Красноярского управления лесного хозяйства; Н. П. Кур- 
батский (Институт леса и древесины СО  АН СССР); Н. Н. Смертин, начальник базы

авиационной охраны лесов

З а  последние  четыре года  горимость  л е 
сов Сибири знач ительно  снизилась.  Это ре
зу льта т  более  энергичной борьбы с л е с н ы 
ми п о ж а р а м и  работн иков  лесхозов  и баз  
авиационной охраны лесов,  ре зу льт ат  по вы
шенного  внимания к проблеме со стороны 
всех орг ано в  лесного хозяйства.  Сн и ж ени ю  
горимости лесов Сибири в некоторой мере  
спо со бств овала  и погода,  которая  бы ла  не 
слишко м засушли вой.  В пр еж ни е  годы л е с 
ную пл ощ адь ,  по вреж денну ю огнем,  не
сколько  з а в ы ш а л и ,  вкл юча я  п о ж а р ы  на б о
лота х  и на других нелесных п л ощ адя х.  О д 
нако  д а ж е  с учетом этих поп рав ок  д о с т и ж е 
ния в охране  лесов  несомненны. В т абл иц е  1 
приведены данные, п о к а з ы в а ю щ и е  измен е
ние по к аза те лей горимости лесов  по К р а с 
ноярс ком у краю,  которые мо ж н о  считать 
ха р а к т е р н ы м и  для  всей Ц е н т р а л ь н о й  С и б и 
ри и территорий,  пр и легаю щ и х  к ней с во 
стока и з а п а д а .

Т а б л и ц а  1 
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1 957 5 9 ,1 1 6 ,5 2 5 8 ,5 2 6 5 0 ,4 3 8
1958 5 8 , 2 2 5 , 7 1 9 6 ,9 133 0 ,3 3 9
1959 5 3 , 8 1 4 ,0 1 0 3 ,9 138 0 ,1 9 3
1960 4 7 , 3 1 5 ,6 3 8 , 2 5 1 , 8 0 ,0 8 1
1961 4 9 , 4 1 8 ,6 2 5 , 0 2 7 . 3 0 ,0 5 1
1962 5 3 , 2 2 9 , 8 1 0 3 ,5 6 5 , 4 0 ,1 9 5
1963 5 5 , 0 2 1 , 2 2 0 , 0 1 7 ,1 0 ,0 3 6
1964 5 7 , 7 3 5 , 0 7 1 , 9 3 6 ,8 0 . 1 2 5
1965 6 2 , 0 2 7 , 6 2 9 ,1 1 7 ,3 0 ,0 4 7
1966 6 7 ,5 1 5 ,0 8 , 4 8 , 3 0 ,0 1 2

А нал из  данных,  приведенных в т а б л и 
це 1, показывает ,  что в 1960 и 1961 гг. го
римость  лесов в Кр асноя рском  крае  не
б о ль ш ая ,  но в 1962 г. она резко  возросла ,  
поскольку этому бла гопри ятс твовала  пого
да. Почему ж е  горимость лесов сильно з а 
висит еще от нее? К аки е  меры необходимы, 
чтобы предотвр атить  повышение горимо
сти лесов  в з а суш ли вы е  годы?

В весенний или летний период,  когда  нет 
дождей ,  по мере  усиления засухи оп асны 
ми в п о ж а р н о м  отношении становятся  леса 
многих типов,  во зр астае т  площадь ,  на ко
торой во зм о ж н ы  по ж а р ы .  Во время засухи 
увеличивается  т а к ж е  число источников огня. 
Оп асны ми становятся  д а ж е  искры. Инт ен
сивность п о ж а р о в  и скорость их ра спр о
странения  возрастают.  П л о щ а д ь ,  ох ваты 
в а е м а я  огнем,  быстро увеличивается .  Ч е р е 
дован ие  з а суш ли вы х периодов с д о ж д л и в ы 
ми соз дае т  неравно мерно сть  в возникн ове 
нии п о ж а р о в  на пр от яж ен и и сезона,  что осо
бенно х а ра кт ерн о д ля  Сиби ри с ее конти
нен тальным кл и мат ом (табл.  2) .

О д н а к о  при современной организации 
охран ы лесов  не учитыва ет ся  т а к а я  н ера в 
номерность  в розникновении по ж а р о в  и ч а 
сто получаетсй так,  что, когда в какой-то 
период ср азу  возника ет  большое число по
ж а ро в ,  в лесхоза х  и на оперативных отде
лениях  авиационной охраны не хватает  
средств и сил д ля  их тушения.  П р е д п о л а 
гается,  что в таки х  случа ях  надо  п р и вле 
кать к этому д елу  предприятия  и о р г а н и з а 
ции, а т а к ж е  местное население.  О д н ако  в 
м а л о о бж и т ы х  р айо н ах  этот по ря док  не дает  
результатов .  Обы чно  в таких условиях л ю 
ди при бы ва ю т  к п ож ару  с бо льшим з а п о 
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Г а 0  л и ц а 2

Р а с п р е д е л е н и е  п о ж а р о в  по д е к а д а м  в Б о л ь ш ем у р т и н ск о м  рай он е К расн оя р ск ого  края

Колпчес!  в о случаен  возникновения п ожаров  по декадам

Годы
Май | ИЮНЬ ию ль авг ус 1 сентябрь

С реднее за 
декаду-

. | I, | и, ! 1 ! „
1

ill 1 п ш I II III 1 II 1
1

ш

1 9 5 9 0 5 3 0  48 ■> 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 102
1 9 6 0 0 2 7 4 6  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
1961 4 41 18 0 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 85
1 9 6 2 17 43 18 17 1 4 0 0 1 0 0 () 10 0 4 121
1963 1 -)0 4 5  13 10 8 0 6 0 0 0 0 0 1 0 105
1964 0 16 3 3  18 9 0 3 8 28 3 16 0 10 0 у 153
1 9 6 5 3 34 44 18 5 10 3 ;> 0 о 2 0 0 0 0 129
1 9 6 6 0 5 1 2  2 2 9 1 14 о 2 0 0 9 2 2 8 74

зданием,  когда  огонь охватил у ж е  очень 
большую п л о щ а д ь  и л о к а л и з а ц и я  его с т а 
новится невозможной.

В Ц е н т р а л ь н о й  Сибири вспышки п о ж а 
ров во зн и каю т обычно во время устойчи
вых антициклонов .  П оэ том у  при з а п у щ е н 
ных з а т я ж н ы х  п о ж а р а х  бо ль ш а я  т ер рит о
рия окутыв ается  дымом,  что часто п о л н о 
стью па р а л и зу е т  действия авиационной и 
в значительной степени наземной охраны.  
В К рас но ярско м  кр ае  дым  в о х р а н я е м ы х  л е 
сах нередко возника ет  как  следствие п о ж а 
ров в неохран яемых леса х  в северных р а й о 
нах.  П о ж а р ы  в таких случая х  не п о д д а ю т 
ся контролю и ра спр остраня ют ся  на б о л ь 
шой площади .  При таких ситуаци ях  гори- 
мость лесов резко возрастает .  В Иркут ско й 
области  в 1962 г. площ адь ,  пов ре ж де нн ая  
огнем, превыси ла  600 тыс. га.

Повышение оперативности в борьбе с 
лесными пож арам и в настоящ ее время — 
реш ающ ее условие в снижении горимости 
наших лесов. Н е р авн ом ерн ост ь  в во зни к
новении п о ж а р о в  сильно о с лож ня ет  ре ш е 
ние этой задачи.  Н е в о з м о ж н о  в ка ж до м  
лесхозе  и опе ративном отделении ав и а ц и о н 
ной охран ы с о з д ав а т ь  силы и средства из 
расчета на м ак си м ал ь н о е  число пож аров ,  
возн икаю щих одновременно.  Совершенно 
очевидно, что на случай возникновения 
большого числа  п о ж а р о в  в отдельных ч а 
стях кр ая  или области  необходимы мест
ные резервы сил и средств.  П а  случай же  
возникновения  более крупных вспышек по
ж а р о в  следует со зд ав а ть  ц е н т р а л и з о в а н 
ные резервы.  Осуществ ление  этих м е р о 
приятий надо  ускорить.  К роме  этого,  надо 
м ане вриро вать  сил ами и средс твами т у ш е 
ния путем переброски их из районов ,  где 
по ж аров  возника ет  немного.  С озд ани е  по
движны х резервов  сил и средств мы счи
таем неотложной задачей.  По вы ш ен ие  оп е 

ративности в лик вид аци и по ж аров  сократит  
общи е з а т р а т ы  труда  на их тушение.

Трудность  в борьбе  с п о ж а р ам и  часто 
возника ет  вследствие  малочисленности л е с 
ной охраны.  Хотя хозяйственное освоение 
лесных  районов  Сибири идет быстрыми 
темпами,  численность лесной охраны о с т а 
ется почти на довоенном уровне. Так,  н а 
пример,  п л о щ а д ь  Богучанского  лесхоза  на 
Ангаре  до войны была  5,5 млн. га и о х р а 
няли ее 42 лесника .  С тех пор объем отпу
ска  леса  на этой территории возрос в пять 
раз  и достиг к 1960 г. 1105 тыс. м 3, а к 
1966 г. 2128 тыс. м 3. Состав  ж е  лесной охраны 
и в 1966 г. о став ал ся  прежним.  Аналогичное 
пол ож ение  создалось  во многих других л е с 
хозах.

П остоянн ые  ка д р ы  рабочих в лесхозах 
еще малочисленны.  Поэтому ко м п лек това 
ние ко м ан д  пож арно-химических станций в 
весенний период вы зы вает  большие трудн о
сти. Технические  средства  тушения п о ж а 
ров, а главное  средства  транс пор та  посту
пают пока еще в ограниченном количестве.  
Кр оме того, чтобы использовать  новые т е х 
нические средства,  нам нужны к в а л и ф и ц и 
рованн ые ка дровы е  работники,  а это, в 
свою очередь,  свя за но  с уровнем за рп латы  
и с ж и лищ н о-б ы тов ы ми условиями.  Р е ш е 
ние этого ком плекса  вопросов,  конечно, воз
м ож н о  лиш ь на основе общего  укрепления  
предприятий лесного хозяйства.

Б о л ь ш у ю  по мощ ь в борьбе  с лесными по
ж а р а м и  могут о к а з а т ь  предприятия лесной 
промышленности.  З н ач ит ельн ая  часть  по
ж а р о в  возн икает  в сырьевых базах ,  вдоль 
лесовозных  дорог  и на д ел я н к а х  по вине 
лесозаготовителей.  Н ео бходимо  внести пол
ную ясность в вопрос о юридической ответ
ственности лесозаготовителей за  л и к в и д а 
цию пож аро в ,  во зн икаю щих в за к р е п ле н 
ных за  ними сырьевых базах.
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Авиац ионная  охра на  лесов в Сибири им е
ет р еш аю щ ее  значение  в сбе реж ении з е л е 
ного богатства  края .  С вы ш е  96% по ж а р о в  
о б н а р у ж и в а ю т  летчи ки-на бл юд атели.  О к о 
ло  50% п о ж а р о в  га сят  одни пар аш юти ст ы-  
п о ж а р н ы е  и по ж арн ые -де сант ни ки ,  а с их 
участием лик ви дир уетс я  более 80% п о ж а 
ров. Но во змо жн ости авиационной охраны 
лесов  д а л е к о  еще не исчерпаны.  Н е р а в н о 
мерность  возникновения п о ж а р о в  во в р ем е
ни и по территории приводит  к тому,  что 
д а ж е  при погоде со средними п о к а з а т е л я 
ми пож ароо па сно сти опе ратив ные  о т де л е 
ния не успев ают  своевременно о б н а р у ж и 
вать и гасить в оз ни ка ю щие  по ж ары .  Р а с ч е 
ты и опыт пок азы ва ю т ,  что пло щ ади ,  н а х о 
д ящ и еся  в ведении оператив ных  отделений,  
з авы ш ен ы  в п олтора- два  раза .  У оп е р а т и в 
ных отделений,  когда пов ыш ается  оп а с 
ность возникновения  пож аро в ,  не достает  
ни лета тел ьн ы х  аппара тов ,  ни сил, ни 
средств тушения.

Эфф ект ив н ос ть  авиационной охраны м о 
жет  быть пов ыш ена  путем улучшения об ес 
печенности оперативных отделений верт оле 
тами,  строительства  более густой сети п о са 
дочных п л о щ а д о к  д ля  вертолетов,  у л у ч ш е 
ния средств связи,  пополнения к а дров  па- 
р аш ю тис тов -п ож арн ы х  и по ж арных -де сант -  
ников. Недо статок  летат ельн ых а пп ар атов  
приводит  к тому,  что в ответственные м о
менты вертолеты и самолеты  став ят  на рег
ламе нт ны й пр офила кти че ски й ремонт.  
К  тому ж е  вертолеты Ми-1 и Ми-4 техниче
ски устарели.  П оэт ом у необходимо уско
рить поступление в э к с п л у а та ц и ю  верт оле 
тов новых конструкций (В-2, В-8, Ка-26) .  
Бол ее  густая сеть посадочных п л о щ а д о к  для 
вертолетов  дас т  во зм ож н ос ть  пов ыш ать  э ф 
фективность  их работы,  строительство  пл о
щ а д о к  д л я  приземления вертолетов  отно 
сится к числу неотложных работ .

Не  менее  узким местом в охране  лесов  
Сибири с т ал а  радиосвязь .  Н е о дн ок ра тны е 
ре орг ани заци и управ лени я  лесным х оз яй 
ством сильно за тормоз ил и развитие  собст 
венных средств  связи.  К ом пл ект ова ние  их 
происходит  разрозненно.  Ле сно му хо зяйс т
ву Сибири необходим а единая  система р а 
диосвязи на обще й технической основе,  что 
бы все звенья  упр авлени я  лесным х о з я й 

ством и охраны лесов  могли бесперебойно 
п о д де р ж и в а т ь  связь  м е ж д у  собою. Улучше
ние связи т а к ж е  м ож ет  существенно повы
сить эффек тив нос ть  авиационной охраны 
лесов.

О пер ат ивные отделения  авиационной 
ох раны  лесов часто испытывают нед оста
ток  в пож арпы х- де сант нн ка х .  Опыт по к азы 
вает,  что еже годное  ком пл ектование  команд 
из случайных людей на один сезон не дает  
по лож ит ел ьн ы х результатов .  Мы считаем, 
что ко ман ды д ол ж н ы  ком пл ектоваться  из 
ш тат ны х кад ров ых  работн иков  лесхозов  и 
баз  авиационной охраны лесов.  В зимнее 
время пожарны е-дес ант ни ки могут быть 
за н я т ы  на р аб о тах  по хозрасчетной дея т е л ь 
ности лесхоза  пли на выполнении работ  по 
п ро тив оп ож арно м у устройству лесов.

Многие  оперативные отделения еще пл о
хо обеспечены помещения ми и а вто тр ан с 
портом,  не у всех пар аш ют ис то в-по жа рн ых 
есть за щ и т н ы е  костюмы для п ры ж ков  на 
лес, недостаточно еще н спусковых уст
ройств д л я  спуска  людей и грузов с верто
летов  к местам .тесных пож аров .  Летчиков-  
наб люд ате леп вертолетов  полезно было бы 
с н а б ж а т ь  мопедами.  Эти недостатки в со
вокупности т а к ж е  сн и ж аю т  эффективность  
исп ользования  авиации.

П од вод я  итоги, следует еще раз  подчерк
нуть, что первоочередные мероприятия в де 
ле улучшения охраны лесов Сибири — это 
ускорение  орг ани за ц ии  охра ны  еще не о х р а 
ня емых  лесов  севера;  ра зукрупнение  лесхо
зов  в ра йо н ах  интенсивных лесозаготовок;  
более  широкое  привлечение лесозаготови
тельных предприятий к охране  их сырьевых 
баз ;  м ате ри аль н ое  и организационно-техни
ческое укрепление  пожарно-химических 
станций;  всемерное повышение опера тивно 
сти в лик ви д ац ии  пож аров;  орг анизация  
единой системы радиосвяз и  на общей тех
нической основе;  организационно-техниче
ское укрепление  оперативных отделений 
авиационной охраны лесов  на основе л у ч 
шего обеспечения  их ле та тельн ыми а п п а р а 
тами,  автотранспортом,  спец иа льным  сн а
ря жением ,  па основе созд ания  штатных 
ком ан д пож арпых -де сантников .  Проведение  
этих мероприятий,  несомненно,  обеспечит 
снижение горимости лесов  Сибири.
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РОЛЬ АТТРАКТАНТОВ 

В ПОВЕДЕНИИ СТВОЛОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ

У Д К  632.620.I9S3

А. С. Исаев, кандидат биологических наук (Институт леса и древесины СО  АН СССР)

Среди фа кторов ,  опр еделяю щи х  поведе
ние насекомых,  существенное  значение  
имеют запахи.  Н е  случайно роль  з а п а х а  
ка к  источника  химической и н фор м аци и об 
о к р у ж а ю щ е й  среде  и средства  общен ия  
м е ж д у  насе ком ыми в последнее время пр и
влека ет  пристальное  вни мание  исс ледо вате 
лей. Р а с ш и ф р о в к а  « язы ка  запа хо в»  о т к р ы 
вает  з а м анч ив ы е  перспективы управл ени я  
р еак ц и я м и  поведения  нас еко мых и в о з м о ж 
ности из ыск ани я  новых э ф ф ек тив ны х мер 
контро ля  их численности.

Вл иян ие  з а п а х а  на на секо мых не о г р а н и 
чивается  командой о н ап рав лени и д в и ж е 
ния.  Многие  на секо м ы е  о б л а д а ю т  .способ
ностью вы делять  летучие  вещества ,  кото
рые не только из ме н яю т поведение  особей 
того ж е  вида,  но и вы зы в а ю т  фи зи ол оги ч е
скую перестройку их организма .  Эти соеди
нения,  получившие наз ван ие  «феромонов»,  
ра с с м ат р и в а ю тс я  к а к  гормоны внешнего  д ей 
ствия  в отличие от веществ  внутренней се
креции,  регулир ующ их физиологические 
процессы.  Влияни е  специфических ф е р о м о 
нов на физиологию нас еко мых м о ж е т  в ы 
з ы ва ть  ускорение  или за м едл ени е  с о з р е в а 
ния половых продуктов ,  стим улир овать  с п а 
ривание,  изм енять  соотношение  полов.  А т 
тракти вны е феро мон ы обеспечивают « м а р 
кировку» гнезд'  насекомых,  способствуют 
скоплению особей одного  вида,  у к аз ы в аю т  
на п равлени е  к ко рмовым объект ам .  Д е й 
ствие феромон ов  на иболее  отчетлво пр ос ле 
ж и в ает ся  у муравьев ,  пчел,  ос и термитов.  
Особенности биологии этих общественных 
насе ком ых ис клю чаю т во зм ож н ость  д л и 
тельного  сущест вования  отдельных особей 
вне семьи, поэтому средства  химического 
общени я у них на иболее  совершенны. 
«Я зы к  за п а х о в »  свойствен и насекомым,  ве
дущ им  «стад ный » о бра з  жизни,  в том числе 
многим лесным вредителям,  разви тие  кото
рых с оп ря ж ен о с большой концен траци ей 
их на ко рмовых  объектах .

Способность воспр инима ть  химическую 
и н форм аци ю  пр и обретает  особое значение  
д ля  группы стволовых вредителей.  Эти н а 
секомые очень чутко у л а в л и в а ю т  о с л а б л е 
ние дерева ,  используя  в качестве  «сигн а

лов»  летучие  соединения,  исп аряющиеся  из 
ствола  в резу льт ат е  наруш ени я обмена  ве
ществ.  П ри выборе  объекта  насекомые мо
гут ре агир овать  и на  другие р азд р аж и тел и  
(и н ф р а к р ас н ы е  лучи малой энергии,  звук о
вые сигналы, цвет, разм еры и ко нф иг ура
цию п р е д м е то в ) , имеющие,  однако ,  подчи
ненное значение.

Зд о р о в ы е  деревья  не привлекают стволо
вых вредителей,  т ак  ка к  у них «отключены» 
источники пол ожительной информации о 
во зм ож н ом  заселении.  Кроме того, у зд ор о
вых деревьев  макс им альн о  активизируются  
з ащ и тн ы е реакции,  исключающие д а ж е  слу 
чайное проникновение  вредителей в подкор
ковый слой. Отсутствие  привлекательности 
и з ащ и тн ы е  реакции обеспечивают устойчи
вость здорового дерева,  его иммунитет к 
стволовым вредителям.  При снижении 
устойчивости из-за  болезни или по вреж де 
ния привлекате льно сть  дерева  для  нас еко 
мых возрастает ,  а сопротивляемость втор
же н ию  уменьшается .  Поскол ьк у  процесс 
осл абл ени я  и отми ран ия  протекает очень 
динамично,  к а ж д ы й  вид стволовых вреди
телей стремится  заселит ь  дерево  на опреде
ленном этапе  его физиологического  состоя- 
.ния, когда биохимический состав корма и 
вся экологическая  обстановка  под корой 
наиболее  б ла гоп ри ятн а  д ля  развития  по
томства.

М о ж н о  предположить ,  что у ка ж дог о  ви
да  стволовых вредителей имеется индиви
ду ал ьн ы й диап аз он восприятия при вл ек а 
тельности,  который и характ ери зуе т  степень 
чувствительности насекомого к снижению 
устойчивости дерева.  Об этом свидетель
ствуют четко в ы р а ж е н н а я  очередность з а с е 
ления  деревьев  на определенном этапе  их 
физиологического  угнетения.  По мере  сни
же н и я  устойчивости дерева  объем и каче* 
ство ин форм аци и о возможном заселении 
измен яются  в сторону большей доступности 
для  разл ичных  видов стволовых вреди те
лей.  М а к с и м ал ь н а я  привлекательность  
обычно свойственна срубленному дереву,  у 
которого защитные реакции действуют 
очень слабо  или отсутствуют совсем. П о к а 
зательно,  что широта  д и а п а з о н а  пр и в ле к а 
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тельности срубленного дерева  способствует 
фор мир ов ани ю р а зн ооб разн ы х  по составу 
экологических группировок  насекомых, но 
уже без той закономерной по сл ед овател ь
ности, которая н аб лю дает ся  на о с л а б л е н 
ных, но еще ж и вы х деревьях.

Выбор насекомыми объекта  заселения  
ск лад ы вае тся  в результате  «проб и ош и 
бок», т. е. отбора  положител ьн ой и н ф о р м а 
ции, получаемой от дерев а  с пониженной 
жизнеспособностью.  У хвойных пород ин
ф орм ац ию  самого  дерева  (первичную п р и 
влекательность)  с в язы в аю т  с выделением 
терпеновых соединений,  с о д е р ж а щ и х ся  в 
эф ирн ых  м а с л а х  — летучей части см ол и
стых веществ.  Эти соединения имеют р а з н о 
качественный спектр действия и в з а в и с и 
мости от концентрации могут при влекать  
или отпугивать  насекомых.  К а к  по к аза ли  
наши исследования,  в чистом виде м оно 
терпены действуют па стволовых вредите
лей ка к  контактные и фумигантные  яды.  
По да н ны м франц узс ко го  энтомолога  
К. LUepapa, аттрак тивно е  действие  терпено
вых соединений, преимущественно пиненов,  
прояв ля ется  при насыщении воздуха  0,05— 
0,3%. Н а ш и  испытания  репеллентности л е 
тучих соединений в ол ь ф ак т о м е т р а х  п о к а 
зали отпугивающее действие  а -пинена на 
продолговатого  короеда уж е  при кон цен 
трации 0,12— 0,14 м л / л  воздуха.

Д л я  понимания химических в з а и м о с в я 
зей м еж д у  деревом и насекомыми п р едста в
л яло  интерес изучить ди н ам и к у выделения  
летучих соединений из-под коры. Анализ  
воздушных проб с поверхности стволов 
лиственницы сибирской в лиственничниках  
Тувинской А С С Р  в 1966 г. показа л ,  что о б 
щ ая  сумма ок ис ляе мых продуктов у з д о 
рового дерев а  состав ляет  в среднем 6,026— 
0.03 м г / л , а у свежес рубле нн ых — 0,063— 
0,066 мг/л .  Спустя 4— 5 дней выделение 
окисля емых продуктов  у срубленных л и с т 
венниц воз растает  в 1,5— 2 раза ,  а у з д о 
ровых остается относительно постоянным. 
Очень важно,  что в пробах воздуха  со ство
лов зд оровых деревьев  не о б н а р у ж и в а л о с ь  
присутствия  терпенов.  Эти соединения о т 
мечены ли ш ь  в выделениях срубленного 
дерева ,  причем по мере  «старения» бревна 
и увеличения  освещенности концентрация 
их увеличивалась .  Эти опыты подтвердили 
высказ анн ое  выше мнение,  что здоровые 
деревья  не выд еляю т веществ химической 
ин формации и практически «безразличны» 
для  стволовых вредителей.

Учитывая в а ж н у ю  роль  монотерпеновых 
соединений как  источников аттрактивного ,

репеллентного и токсического воздействия,  
интересно установить  состав и динамику 
этих веществ  в лубе  лиственниц различного 
состояния  (здоровых,  обесхвоенных сибир
ским шелкопр ядо м,  заселенных стволовым:: 
вредител ями) .  Качественный и количествен
ный состав  монотерпенов уст ана вливался  
путем отгонки летучих фракций с паром и 
последующим ана лиз ом  образцов  на газо
жидкостном х ро м ато граф е «Хром-1». Р е 
зул ьтаты качественного а н а л и за  показали,  
что из лу ба  лиственницы выделяется  33 со
единения,  в том числе 15 монотерпенов,  из 
которых нами обстоятельно исследовано 10 
(см. табл . ) .  По всей высоте ствола  в соста
ве эф ирн ых масел  абсолютно пре обладаю т 
а-пинен,  (3-пинен и Д3-карен.  Процентное  
с од ерж ан и е  этих монотерпенов у здоровых 
лиственниц сохраняется  стабильным в т е 
чение всей вегетации,  составляя  в среднем 
79— 86%,  причем 34—43% приходится на 
долю а-пинена . Обще е содержание  э ф и р 
ных масел увеличивается  по высоте дерева  
( т а б л . ) .

У лиственниц,  теряющих хвою в ре зу ль
тате повреж дени я сибирским шелкопрядом,  
количественный состав основных монотер
пенов изменяется.  Повышенное  содержание  
этих веществ отмечается  не на вершине 
дерева ,  а в нижней части ствола.  З а  счет 
уменьшения а-  и |3-пиненов доля  участия 
Д3-карена  возра стает  до 33— 53%.  О дно
кр атна я  потеря  хвои в начале  вегетации не 
вызы ва ет  резкого  ослабл ени я  лиственниц и 
снижения их устойчивости к стволовым вре
дителям.  Увеличение А3-карена,  о б л а д а ю 
щего,  по нашим данным,  наиболее  высоким 
токсическим действием,  свидетельствует  о 
перестройке  защитной  системы дерева  и 
повышении ее эффективности.

У деревьев,  заселенных лиственничной 
златкой,  общее  содерж ан ие  эфирных масел 
в лубе  почти в два  раза  больше,  чем у з д о 
ровых. Повыш енн ое  содерж ан ие  эфирных 
масел  со пр яже н о  с отсутствием смоляного 
давления ,  что свидетельствует о глубоком 
нарушении защитных  реакций.  У з а сел яе 
мых лиственниц одновременно увеличивает
ся концентрация  а -пинена  (одна из вероят
ных причин привлечения  стволовых вреди
телей) .  При глубоком нарушении обмена 
веществ увеличение  концентрации монотер
пенов (в первую очередь а -пинена) ,  оче
видно, способствует ускоренной диффузии 
этих соединений через корковый слой и 
усиливает привлекательность  дерева  для 
насекомых.

П о .мере ослабления  лиственниц концен-
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К ачественны й и к ол и ч еств ен н ы й  с о ст а в  м о н о тер п ен о в  в л у б е  л и ств ен н и ц ы  си би р ск ой
в за в и си м о ст и  от со ст о я н и я  д е р е в ь е в

„ ( м к л  г абсолютно сухого весаСостав монотерпенов в лубе  лиственницы сибирскои ------------- --------------------------------I % от оощ его  содержания

Наименование
соединений

здоровые д е р е вья  на 
высоте

обесхвоенные сибирским 
шелкопрядом на высоте

заселенные лиственнич
ной зл атко й  на высоте

заселенные про
долговатым корое

дом на высоте

1,3 м 1/2 Н 3/4 Н 1,3 м 1/2 Н 3/4 Н 1,3 ж 1/2 Н 3/4 Н 1,3 м 3/4 Н

0,48 0 ,55 0 ,69 0 ,8 5 0 ,3 9 0 ,3 2 1,41 1 , 1 1 1,56 0 ,72 0,67
а - п и н е н ................... 42 ,8 3 9 ,0 3 4 ,2 4 0 ,5 3 3 ,2 2 0 , 6 5 0 ,5 4 5 ,5 39,0 51 ,5 29 ,0

р - п и н е н ...................
0 ,19 0 , 2 0 0 ,2 9 0 ,2 6 0 ,1 4 0 ,1 3 0 ,3 5 0 ,3 5 0 ,43 0 , 2 2 0,23
17,5 14,2 13,4 1 2 , 1 1 2 , 2 8 , 8 12,4 14 ,0 10,9 16,0 1 0 , 0

Д3-карен . . . .
0 ,25 0 ,40 0 ,7 2 0 ,7 3 0 ,44 0 ,84 0,71 0 ,7 2 1,44 0 ,29 1,08
23 ,3 30 ,5 3 6 ,5 33,1 3 8 ,4 5 3 ,6 25 ,5 2 9 ,0 3 6 ,0 2 1 , 0 47 ,0

к а ф е н .......................
0 ,007 0,007 0 ,009 0 ,014 0 ,005 0 ,007 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0,007 0,009

0 ,7 0 , 6 0 ,7 0 , 6 0 ,4 5 0 ,5 0 ,7 0 ,9 0 ,7 0 ,5 0 ,4
лимонен, дипен- 0 ,0 6 0 ,0 7 0 ,08 0 , 1 0 0 ,0 6 0 ,08 0 , 1 1 0 , 1 2 0 , 2 0 0 ,04 0 , 1 0

тен, а -терпиен 6 , 2 5 ,3 5 ,4 4 ,6 4 ,9 5 ,4 4,1 4 ,8 5 ,0 3 ,4 4 ,4

0 ,0 4 0 ,0 7 0 ,0 7 0 ,08 0 ,0 5 0 ,04 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,05 0 ,03 0 ,06
Р-фелландрен . . 3,1

0 ,007

5 ,4

0 ,013

3 ,8
0 ,027

3 ,6

0 ,0 5
4 ,5

0 ,0 4
2 , 8

0 ,0 4
1 , 2 1,4 1,3 2 , 8 2 , 8

0 ,0 4
терпиен ................... 1,05 1,27 2 , 0 2 , 1 3 ,6 3 ,4 --- --- --- 1,7

п - ц и м о л ...................
0 , 0 2 1 0,014 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 1 0 ,0 3 0 ,0 6 0 ,0 6 0 , 1 1 0,009 0 ,0 5

2 ,4 1 , 2 1,4 1 , 1 1 , 2 2 , 0 2 , 2 2 ,4 2 , 8 0,7 2 , 2

0 ,04 0 ,0 5 0 ,1 4 0 ,0 7 3 0 ,0 4 2 0,073 0 , 1 1 0 ,09 0 ,1 9 0,084 0,061
прочие .................. 3 ,2 2 , 8 4 ,8 2 , 6 2 , 2 3 ,6 3 ,4 3 ,0 3 ,3 4,1 2 ,5

О бщ ий выход
эфирного масла 1,03 1 ,4  2 ,0  2 ,17  1 ,18 1 ,57 2 ,8  2 ,5  4 ,0  1,4 2 ,3

П р и м е ч а н и е .  С одерж ание  эфирных масел у здоровы х  и о бесхвоенчы х  лиственниц: среднее  за 
вегетационны й сезон, у заселенны х  — в период  п р оникновения  вредителей  в лубян ы е  ткани.

трация  монотерпенов в тка нях  луба  на ч и
нает уменьшаться .  У деревьев,  заселенных 
продолговатым короедом по комлевому ти 
пу, значительного увеличения  эф ирн ых м а 
сел в нижней части ствола  уж е  не н а б л ю 
дается.  О д н ак о  с од ерж ан и е  а -пинена  здесь 
значительно выше, чем в контроле.  При 
комлевом типе отмир ания  на  вершине д е 
рева  некоторое время сохраня етс я  ж и з н е 
дея тельна я  хвоя и здесь нет поселения  в р е 
дителей.  Н а  вершине в этот период соот
ветственно значительно уменьш ается  ко ли
чество а -пинена и возр астае т  соде рж ани е  
Д3-карена.

З а п а х  ослабленного  дерева  — не еди н
ственный источник информации,  обеспечи
вающий стволовым вредителям выбор б л а 
гоприятных объектов  заселения.  Д л я  неко
торых насеком ых это скорее лишь первый 
сигнал с относительно небольшой зоной

действия.  У «стадных» видов массовое 
скопление  обусловлено действием половых 
аттрактантов ,  которые выделяют жуки-  
«первопоселенцы» после успешного н а п а д е 
ния на подходящие деревья .

Способность ко вторичной информации 
отчетливо про слежи ва ет ся  у короедов.  Би о
логическая  целесообразность  этого явления 
определяется  особенностями жизненного 
цикла  вредителей (совместное обитание,  ко
роткий период массового  лёта,  с ж аты е  сро
ки развит ия  личиночной фазы,  повышенная  
требо вательн ость  к биохимическому соста
ву корма и др .) .  Вторичная  информация 
обеспечивает быстрое  увеличение  п р и вле к а 
тельности для  насекомых ослабленного  де 
рева после его заселения  жуками-«пионе- 
рами».  Искусс твенн ая  подсадка  20 жуков  
продолговатого  короеда увеличивает  плот
ность поселения  вредителей в 3— 4 ра за  по
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Рис. 1. Интенсивность заселения ловчих деревьев 
продолговатым кироедим: I — с искусственной под

садкой жуков; 2 — контроль

сравне нию с контролем (рис. 1). Х а р а к т е р 
но, что половые а т тр ак та н ты  о б н а р у ж и в а 
ются у тех особей,  которые начинают 
уст раи вать  гнезда.  У поли гамны х видов ко
роедов  половые а т тр ак та н ты  выд еляют с а м 
цы, а у моногамных — самки.

Д л я  изучения «эф фект а  первопоселен
цев» мы применяли специальные ловушки- 
ольфакт ометры ,  которые пре дста вл яю т  со
бой полые цилиндры диаметром 22— 24 см, 
в которые сверху вставляется  воронка  с 
сетчатым дном,  а снизу укреп ляетс я  венти
лятор ,  обеспечивающий движ ен и е  воздуха 
через поперечное  сечение. Внутрь  цилиндра  
пом ещается  отрубок ствола ,  заселенный 
короедами.  При работе  вентиля тора  а т 
трактивные  вещества  вы дел яю тс я  в токе 
воздуха  через сетчатую воронку и п р и вле 
кают насекомых.  Д л я  повышения э ф ф е к 
тивности ловушк и над  воронкой у с т а н а в л и 
вается  экран из стекла  или пластика .  П о д 
л е та ю щ и е  жуки у д ар яю тс я  об э к ран и п а 
д аю т  в воронку.  Принцип действия ловуш-  
ки-о льф ак тометр а  заим ствован из работ 
ам ери ка н ски х исследователей Ю. Вите и 
Р. Д ж а р е .

При изучении вторичной п р и в л е к а те л ь 
ности про долговатого  короеда установлены 
ва ж н ы е  закономерно сти  этого сложного  я в 
ления  — видовая  специфичность феромона ,  
ограниченность  его действия во времени и 
сопр яженность  с питанием жуков .  И с п ы т а 
ние в о л ь ф ак т о м е т р а х  отрубков  ствола , ис
кусственно заселен ных  короедами в р а з 
личные сроки, пок азало ,  что действие  ф е р о 

мона начинается  спустя 6— 8 часов после 
втачивания  жуков ,  значительно ослабевает  
через 5— 6 дней и за ка нчив ает ся  через две 
недели (рис. 2) .  Ж у к и ,  еще не успевшие 
втачиться  под кору, привлекательностью не 
обладают.  М а к с и м а л ь н а я  интенсивность 
лёта  продолговатого  короеда  наблюдается 
при скорости ветра 0,4— 1,5 м/сек  и темпе
ратуре  2 5 J .

Механиз м действия  вторичной пр ив лек а
тельности пре дставляется  следующим об
разом. Ос лаб лен н ые  деревья  на определен
ном этапе  физиологического  угнетения с т а 
новятся источниками первичной пр ив лек а
тельности,  которую у л авлив аю т  летающие 
поблизости короеды. Если дерево пригодно 
для  заселения,  вредители втачиваются  в 
подкорковый слой, приступают к питанию 
и начин ают  выделять  половые а т т р а к т а н 
т ы — новые источники химической ин фор
мации,  значительно более мощные, чем сиг
налы  самого дерева.  Феромоны у л а в л и в а 
ются в потоках воздуха  другими особями 
и тем самым обеспечивают их кон цен тра
цию на зав едомо подходящих для  их р а з 
вития деревьях.  Н алетевш ие жуки присту
пают к проклад ке  брачных камер и в свою 
очередь становятся  источниками вторичной 
информации. Привл ека те льнос ть  за селен
ного участка  ствола  быстро возрастает ,  и 
он п р е вр ащ ает ся  в центр экологического 
пр и тяж ен ия для  других особей. Но действие 
ф еромон а  ограничено во времени. По мере 
пр ок лад ки  гнезда выделение феромона 
уменьшается ,  и та часть дерева,  где начи
налось  заселение ,  постепенно выключается  
из сферы привлекательности.  Центр  эк оло
гического притяжен ия перемещается  на со
седний участок  ствола , заселенный несколь
ко позднее и, следовательно,  максимально

Рис. 2. Привлекательность отрубка ствола для 
продолговатого короеда в зависимости от времени 

заселения
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при влекательный на данном этапе.  Таким 
путем последовательно заселяет ся  все д е 
рево, если оно целиком пригодно д ля  р а з 
вития короедов  (рис. 3) .  В а ж н о  под чер к
нуть, что одновременно с привлечением 
других особей «временный» х а р а к т е р  д ей 
ствия феромона  в определенной степени ре
гулирует плотность поселения вредителей.  
Как  по к аз али  наши учеты, в зависимости 
от численности популяции в данном районе 
плотность поселения  мо же т  существенно 
меняться,  но тенденция к равномерному 
ра зм ещен ию по поверхности ствола не
уклонно сохраняется .

Половые аттр ак танты  несут еще одну 
важ н ую  нагрузку.  При массовом р а з м н о 
жении вредителей не исключена  в о з м о ж 
ность нап аде ни я  короедов на деревья ,  не
благопр ия тные  для  их развития .  Ж ук и-п ер-  
вопоселенцы втачиваются  под кору,  вы д е 
ляют  ат тр ак та нт ы  и при влека ют других 
особей. О д н ако  присутствие жу к ов  на по
добных деревьях  — явление  временное,  так  
как действие  защитных реакций вы ну ж да ет  
короедов покинуть неподходящий объект 
заселения.  Эфф ект  действия феромон а  при 
этом сни жается ,  и дерево  выключается  из 
сферы привлекательности.  Подобные д е 
ревья  со следами «попыток поселения» по

19 25 29 j

_ сг~) 

- СП

н ю н ь н ю л  а
дать! учета

Рис. 3. Динамика заселения ловчего дерева про
долговатым короедом после искуса венной подсадки 

па первом метровом отрубке 10 жукие

всеместно встречаются в местах массового 
р а з м н о ж ен и я  короедов.  Аналогичная  к а р 
тина на бл юд ает ся  при комлевом типе 
ослабл ени я  дерева ,  когда нижняя  часть 
ствола  заселяетс я  успешно, а вершина не
которое время противодействует нападению 
вредителей.  В подобных условиях на верх
ней границе района поселения непременно 
возникае т  пояс  зас мол ив ших ся  ходов коро
едов. Таким образом,  феромоны п ри вле к а 
тельности не только  обеспечивают условия 
для  концентрации короедов на бла гоп ри ят 
ных объе кт ах  в с ж аты е  сроки массового  л ё 
та и регулируют плотность поселения,  но и 
сде р ж и в а ю т  распространение  насекомых на 
деревьях,  непригодных для  развития их по
томства.

Недостаточность  сведений о природе ат- 
тракт ант ов  в наст оящее  время еще з а т р у д 
няет использование  их в борьбе  со стволо 
выми вредителями.  Ра с ш и фр о в к а  «первич
ной привлекательности» сопр яже на  с д а л ь 
нейшими исследованиями физиологии 
ослабленного  дерева  и механизма  возник
новения источников химической и н форм а
ции. В этом плане  открываются  интересные 
перспективы «управления» п ри влека тел ь
ностью с целью исключения или, наоборот,  
мак си мал ьн ого  усиления информационных 
сигналов,  вы зы ва ю щ их  нападение вр еди 
телей.

Д л я  использования  половых аттрактан- 
тов крайне  важ н о  получить эти соединения 
в чистом виде и установить их химический 
состав.  Выполнение  подобных исс ледова
ний соп ряже но  с расширением ком плекс
ных исследований с участием хнмнков-ор- 
гаников.  Практ ическое  применение  половых 
аттрактантов ,  очевидно, пойдет в двух н а 
правлениях:  1) использование  метода  «на 
воднения»,  т. е. перегрузки среды а т т р а к 
тивными за па ха ми с целью исключения 
встречи полов и возможностей выбора об ъ
ектов заселения;  2) повышение при вле к а 
тельности ловчих объектов  для  уничтоже
ния вредителей путем химической о б раб от 
ки или массовой стерилизации гамма-о б лу
чением. П одобные  исследования ,  начатые в 
С Ш А  Д. Вудом и Р.  Старком,  уже дали 
положительный результат .  Естественно, что 
применение  этих методов на практике по
требует многочисленных и разносторонних 
исследований.  Р а с ш и ф р о в к а  «языка  з а п а 
хов» м о ж е т  д ать  в руки лесозащиты эф
фективные меры контроля численности н а 
секомых - вредителей.
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ МАССОВОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ СИБИРСКОГО ШЕЛКОПРЯДА
У ДК  634.0.41

Ю. П. Кондаков (Институт леса и древесины СО  АН СССР)

В комплексе мероприятий,  нап равленных  
на своевременное выявление р а з в и в а ю щ и х 
ся очагов  массовых хвое- и листогрызущих 
вредителей,  особое место за н и м аю т  прогно
зы, теоретическое обоснование которых д а 
но в широко известных ра бо тах  А. И. И л ь 
инского. В з аи м о связь  вспышек массовых 
р азм но ж ен ий  сибирского  ш ел к о п р яда  и з а 
сухи позволяет д ля  долгосрочного  прогноза 
использовать  ра злич ны е биоклиматические  
показатели.

На основании а на лиз а  вспышек массового  
р а з м н о ж ен и я  сибирского  ш ел к опр яда  в л е 
сах Средней Сибири и изучения эк ологи че
ских особенностей сезонного цикла  р а з в и 
тия вредителя  Институтом леса  и д р ев е с и 
ны СО  АН  С С С Р  ра зр або тан новый метод 
долгосрочного  прогноза.  При его р а з р а б о т 
ке на ря д у с изучением основных мете оро 
логических элементов в районах  массовых 
ра зм н ож ен и й  ш ел к опр яда  с 1895 по 1965 г. 
особое внимание  уделялось  исследованиям 
роли экологических и внутрипопуляцион-  
ных фа кт ор ов  в на растани и численности си
бирского ш ел к о п р яда  в разл ичные  периоды 
его жизненного  цикла .

В качестве  эколого-биоклиматического  
критерия для долгосрочных прогнозов м а с 
сового разм н ож ен и я  сибирского ш е л к о п р я 
да пр едл агается  использовать  ин те гра ль
ный пок аза те ль  засушливости,  для  о п реде 
ления  которого пре дл оже на  формула:

Г)
'  А/ ■

где г — показател ь  засушливости в баллах;  
D  — число зас ушл ив ых  декад  за период с 
темп ерату рой  выше + 1 0 ° ;  K t — сумма гид
ротермических коэффициентов в июне и 
июле.

П р е д л а г а е м ы й  зколого-биокл им этический 
п ок аза тел ь  засушливости,  с одной стороны, 
ха ракт ери зу ет  продолжит ельно сть  з а с у ш л и 
вого периода  (числитель ф о рм улы ) ,  а с 
другой — интенсивность засухи в период 
наиболее  активного  развития  сибирского 
шекл опр яда  (зна мена тель  ф ормул ы) .  По 
изменению интегрального  пок азате ля  з а 
сушливости мо жн о  предвидеть  возникнове

ние и раз витие  наступающей вспышки м ас 
сового р а з м н о ж ен и я  шелкопряда .  Если ве
личина п о к аза те л я  засушливости в течение
2— 3 вегетационных периодов превышает  
критическую норму (для темнохвойных л е 
сов Красноярского  П р и а н га р ь я  она равна
3,5 балл а ,  а для  темнохвойных лесов юго- 
восточной части За па дно-Си бирск ой низ
м ен н о сти — 2,5— 3 б а л л а ) ,  то создается по
тенци альна я  угроза  массового  р а з м н о ж е 
ния сибирского  шелк опр яда .

Исходными биоклиматическими ма те р и а 
лам и для вычисления интегрального п о к а 
зателя  засушливости являю тся  подекадные 
данн ые  о температуре  воздуха  и осадках,  
которые получают от метеорологических 
станций за май — сентябрь.  П р о д о лж и т е ль 
ность и интенсивность засухи фиксируется 
только в период развития  вредителя.  
В большей части а р е а л а  сибирского ше лк о
пряда  этот период начинается  с 111 декады 
мая  и за ка н чи вает ся  в первой половине 
сентября,  т. е. п род олжа ет ся  в среднем
11 декад.

М е т о д и к а  долг осрочных прогнозов по 
изменению интегрального  по казателя  з а 
с у ш л и в о с т и  пр едусм ат ри ва ет  расчет  ги д 
р от ерми че ск их  коэ фф иц ие нт ов  (ГТК) ,  х а 
р а к т е р и з у ю щ и х  режим увлажнения раз
личных т р е х д е к а д н ы х  периодов ( „тр и ад ” ), 
начиная с тре ть ей  д е к а д ы  мая по первую 
д е к а д у  сентября .  Д л я  расчета  ги д р о те р 
мического  ко э фф иц ие нт а  по Г. Т. Селя- 
нинову необходимо сумму осадков  ( I / 3) 
за три смежные д е к а д ы  ( „три аду ")  р а з д е 
ли ть  на сумму те мп ерат ур  (ЕГ)  того  же 
периода ,  уменьшенную в 10 раз. Следова-

у  р "
тельно,  Г Т К  =  -v-y.  ̂ . В а грок лим атоло
гии принято  зас ушл ив ым периодом сч и
тать  пери од с ГТК ■< 1,0.

Пр од олж ит ель но сть  засушливого  периода 
определяется  по методу скользящих 
«триад» (Кондаков ,  1965) по формуле 
D  =  N  +  1, где D — число засушливых де
кад за период активного развития  ш ел к о 
пряда; N — число засушливых «триад» 
(ГТК ^  1,0) за этот же  период.
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И н тегр альн ы е пок азател и  у сл ов и й  погоды  в тем н о х в о й н ы х  л е с а х  У сть -А н га р ск о го  л е сх о за  
за  1950— 1966 г г . (по дан н ы м  м е т ео р о л о ги ч еск о й  стан ц и и )

Г оды

Ги дротерм ич ески е  коэффициенты различных 
вегетационного  пери ода

.триад* 1S
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Интеграл ьный 
п оказатель  

засушливости

1950 1 , 0 0 ,4 0 , 6 0 , 6 0 ,5 0 ,5 1 , 2 1 , 2 2 ,4 6 7 0 ,9 7 ,8
1951 1 , 2 1,4 1 , 6 2 ,3 1 , 8 1,7 1 , 2 1,5 2 , 0 0 1 3 ,2 0 ,3
1952 1 ,3 0 , 8 0 ,9 0 , 8 0 , 8 0 ,5 0 ,9 0 ,9 0 , 6 8 9 1 , 6 5 ,6
1953 0 , 6 0 ,4 0 ,9 0 , 8 0 , 8 0 , 5 1,3 2 , 0 2 ,5 6 7 1 , 2 5 ,8
1954 0 , 6 0 , 8 0 ,9 0 , 8 0 , 8 0 ,7 0 , 6 1 , 1 1 , 8 7 8 1 , 6 5 ,0
1955 0 ,4 0 ,4 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 ,5 1,4 8 9 0 , 8 11,3
1956 1 , 0 1 , 2 1 , 2 0 ,4 0 , 6 1 , 2 1 , 6 1 ,5 0 ,9 4 5 1 , 8 2 , 8
1957 1,7 1 , 0 0 ,9 0 , 3 0 ,5 0 , 6 0 , 6 0 , 8 1,7 7 8 1,5 5 ,3
1958 1 , 6 1,5 1 , 2 1 .3 1,7 1 , 2 1 , 1 0 , 6 1 , 0 2 3 3 ,2 0 ,9
1959 1,5 0 , 6 0 ,7 0 ,3 1 , 2 1 ,4 1 , 6 1 , 2 1 , 1 3 4 1 , 8 2 , 2
1960 1 , 2 2 ,4 2 ,4 2 ,5 1,7 1 ,3 1 , 1 0 ,7 1,7 1 2 4,1 0 ,5
1961 2 ,7 1 , 6 1 , 1 1 , 0 1 , 2 1,4 1,7 2 , 1 2 ,3 1 2 2 , 8 0 ,7
1962 2 , 1 1,9 1,7 0 , 8 1 ,4 1,3 2 , 1 1,4 1 , 6 1 2 3 ,3 0 , 6
1963 0 , 6 1 ,5 1 , 2 2 , 2 1,9 2 , 0 1,7 2 ,7 3 ,8 1 2 3 ,4 0 , 6
1964 1,5 1 , 0 0 ,9 0 , 6 0 ,5 0 ,3 0 , 8 1 , 0 1,4 7 8 1 ,5 5 ,3
1965 0 ,4 0 ,4 0 ,7 0 ,5 0 , 8 0 ,9 1 , 1 1 , 8 2 ,9 6 7 1 , 2 5,8
1966 1,3 1 ,4 1 , 0 1,9 2 , 1 2 ,5 1 , 6 0 , 8 1 , 1 2 3 3 ,5 0 ,9

Н а р а с та н и е  численности сибирского ш е л 
копряда  связано  с засухами,  п р о д о л ж и т е л ь 
ность которых составляет  не менее 5 декад.  
Б ол ьш ое  значение  имеет сезонная  приуро
ченность засухи к периоду развития  гусе
ниц старш их возрастов ,  ок ук лив ани ю и л ё 
ту баб оч ек  шелк опр яда ,  т. е. июньские и 
июльские  засухи.  М е ж д у  интегральным по
каз ателем засушливости (г) и суммой гид
ротермических коэффициентов  июня и июля 
(Ki )  имеется  довольно тесная  обратн ая  
кор ре ляц и он на я  зависимость  (коэффициент  
корреляции — 0,87).  Это дает  возможность 
для прогноза  вместо п ок азате ля  з а с у ш л и 
вости использовать  более простой гЪказа- 
тель — сумму ГТ К июня и июля.  П отенц и
а л ь н а я  угроза массового  р а зм но ж ен ия  си
бирского ш ел к о п р яд а  создается  при 

Эффекти вн ость  прогноза  при ис
пользовании этого п о к аза те л я  составляет 
около 70%.

Применение  интегрального показател я  
засушливости обеспечивает  более высокую 
точность прогноза,  но требует больших вы 
числительных работ  по расчету  гидроте рми
ческих коэффициентов.  В качестве  примера  
приведем расчет  интегрального  пок аза тел я  
засушливости за  1950— 1966 гг. по Усть-Ан- 
гарскому лесхозу  (см. табл . ) .  Этот  п о к а з а 
тель был использован нами для  долгосроч
ного прогноза  массового ра зм но ж ен ия  си
бирского ш ел к оп ряда  (рис. 1).

При двухлетней генерации шелкопря да  
(вспышка 1935— 1947 гг.) прогноз может

быть составлен заблагов ременно  за 5— 6 лет 
до массового ра змн ож ени я.  При составле
нии долгосрочного  прогноза  необходимо 
учитывать  возможн ость  однолетнего цикла  
р азви тия  вредителя (вспышка 1950— 
1959 гг.). В этом случае  прогноз может  
быть дан  не более чем за 3— 4 года до м а с 
сового размно ж ен ия .  Интегрированный ме
тод долгосрочного  прогноза позволил свое
временно п ре дсказ ат ь  развитие  новой 
вспышки сибирского ш елк опр яда  в темно
хвойных лесах  Красноярского  Приангарья .

У С лоБнь/е j m q k u

р.— 2 _ |  ^— 2 шши 3 еш яь

Рис. I. Изменение показателя засушливости и массо
вое размножение сибирского шелкопряда в пихто
вых лесах Усть-Ангарского лесхоза (Красноярский 

край):
1 — за б л а г о в р е м е н н о с т ь  п р о гн о за , лет; 2 — п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь  р а з в и т и я  I и  II  ф а з  в с п ы ш к и , лет; 3 — п е р и о 
д ы  н аи б о л е е  и н т е н с и в н ы х  п о в р е ж д е н и й  н а с а ж д е н и й  
г у с е н и ц а м и  с и б и р с к о го  ш е л к о п р я д а ; 4 — п р о г н о з  п е р и о 
д а  н аи б о л е е  и н т е н с и в н ы х  п о в р е ж д е н и й  н а с а ж д е н и й
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Рис. 2. Изменение численности сибирского шелко
пряда в пихтовых лесах Усть-Ангарского лесхоза 
в 1961— 1966 гг.: 1 — абсолютная заселенность, шт.;

2 — относительная заселенность, °/о

Такой прогноз ок азалось  возм ож ны м с ос та 
вить в 1965 г., когда комплексный п о к а з а 
тель зас ушливости снова превысил крити
ческую норму (рис. 1).

М а т е р и а л ы  лесопатологических обсле до 
ваний, проведенных в лесах  Усть-Ангарско
го лесхоза  летом 1966 г., подтвердили д о 
стоверность прогноза,  составленного  И н ст и 
тутом леса  и древесины СО АН С С С Р .  Ч и с 
ленность сибирского ш ел к о п р яда  в этом 
районе  за последние  три года увеличилась  
в 138 раз,  а интенсивность ра зм но ж ен ия  
возросла  более чем в 550 раз  (рис. 2).

Учитывая  возможн ый переход вредителя 
на смешанный цикл развит ия  с п ре об лада 
нием однолетней генерации,  сильное по
врежд ение  темнохвойных насажд ени й гусе
ницами ш ел к опр яда  можно ожи дат ь  в 
1968 г. и особенно в 1969— 1970 гг.

Рост  численности сибирского шелкопряда  
в связи  с засухами 1964 и 1965 гг. н аблю 
дал ся  и в других райо н ах  Сибири (Алтай
ский край,  Томская,  Кеме ро вска я  и И р к у т 
ская области) .  В Красно ярско м крае н аи 
более опасная  ситуация  скл ад ываетс я  в 
темнохвойных лесах Усть-Ангарского,  Ени
сейского и Боготольского (Тюхтетское  лес 
ничество) лесхозов.  В связи с новой вспыш 
кой массового  размно жен ия сибирского 
ш ел к оп ряда  следует повсеместно усилить 
надзор и в более широких м а с ш т а б а х  про
водить наземные и аэр овиз уальн ые л е с о 
патологические  обследования.

Биометрический анализ  результатов  при
менения интегрального по ка зател я  з а с у ш 
ливости для  долгосрочного ( з а б л а г о в р е 
менного) прогноза массового размно жен ия 
сибирского шелкопряда  в различных л е с о 
растительных районах  Сибири показывает  
достаточно высокую степень достоверности 
(свыше 8 0 % )  этого метода.  Н ач и н а я  поис
ки возникающих очагов сибирского ш ел к о 
пр яд а  за 2— 3 года до появления  участков 
с интенсивным повреждением крон, лесохо
зяйственные органы смогут своевременно 
подготовить и провести необходимые истре
бительные мероприятия  в опт имальные сро
ки с высокой технической и лесохозя й
ственной эффективностью.

ПОВРЕЖДЕНИЕ НАСЕКОМЫМИ СЕМЯН 
ЛИСТВЕННИЦ ДАУРСКОЙ И СИБИРСКОЙ

УДК 634.0.232,31 (674.032.475.3):595.'

Е. С. Петренко, Р. И. Земкова, кандидаты биологических наук (Институт леса 
и древесины СО  АН СССР)

Акти ви зац ия  лесоэнтомологических ис
следований в Сибири и на Д а л ь н е м  Восто
ке от ра зи лась  на изучении хозяйственно 
важн ой группы лесных насекомых — в реди 
телей плодов  и семян. Особое внимание  
при этом обращ ено  на вредителей семян 
лиственниц даурской и сибирской — основ
ных лесо об раз ую щи х  пород этих районов.

Д о  недавнего времени сведения о насеко
мых, п о в р е ж да ю щ и х  шишки и семена лист
венниц в восточных районах страны,  были 
крайне скудны.  Они не д ав ал и  правильного 
представления  о размере  наносимого вре
дител ями ущерба ,  так  как носили характер 
случайных наблюдений.  Планомерное  изу
чение этой группы насекомых развернулось
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в последнее десятилетие . Х а р а к т е р н а я  осо
бенность выполненных работ  за кл ю чае тся  
в их длительности.  В течение 1959— 1966 гг. 
л аборат ори ей лесной энтомологии Инс тит у
та леса  и древесины ведутся стацион арн ые  
наблюде ния  и экспер име нта льные  работы 
в лиственничниках  Якутии,  З а п а д н о г о  Сая-  
на, Тувы. Это позволило не только  выявить  
видовой состав,  но и изучить особенности 
биологии и экологии вредителей в разных 
районах,  д инамику их численности,  р а з р а 
ботать комплекс  защ итных мероприятий.  
На  основании полученных данных  можно 
сделать  некоторые обобщения.

Видовой состав насекомых,  п о в р е ж д а ю 
щих семена  лиственниц даурской и сиб ир 
ской, относительно немногочислен,  хотя и 
включает  в себя представителей нескольких 
систематических групп. Среди этих на се 
комых вы деляется  несколько видов,  кото
рые д о лж н ы  быть отнесены к опасным в ре
дителям, способным уничтожить з н ач ит ель
ную часть у р о ж а я  семян.  Д елен ие  это в ка- 
кой-то мере условное,  т ак  к ак  значение от 
дельных насекомых в разны х райо н ах  р а з 
личное. Тем не менее опасные вредители 
отмечаются почти во всех районах ,  где ве
лись исследования.  К таким насекомым от 
носятся:  лиственничная  муха (Hv lemy ia  1а- 
ricicola Karl .) ,  ш и ш ко ва я  огневка  (Dioryc- 
t r ia abietel la F . ), лиственничная  ш и ш к о 
вертка  ( S em as ia  p e r a n g u s t a n a  Sne l l . ) .  По 
данным Г. И. Галкина  (1966),  в Эвенкии на 
втором месте после лиственничной мухи по 
р азм ерам  наносимого  вреда  стоит лист вен
ничная  ши шко вая  листовертка  (Laspeyre-  
sia i l lu tana  dah u r i c o la n a  Kuzn .) .  В других 
районах  Сибири этот вредитель  или имеет 
небольшое значение,  как,  например,  в З а 
падном Саяне ,  или не отмечался  исследо
вателями.

Почти повсеместно в шиш ках  лиственниц 
даурской и сибирской встречаются личинки 
галлиц семейства Cec idomyidae,  но причи
няемый ими ущерб крайне  невелик.  Д а ж е  
при их обилии они не уничто жаю т более
3— 5% семян. Д альн евосточ ны е энтомологи 
в ряде  районов  регистрировали по в р е ж де 
ние семян лиственницы даурской с е м я е д а 
ми семейств C a l l im o m id ae  и Eur y tomidae .  
В Якутии и Средней Сибири эти насекомые 
пока не об нар уж ены .  В З а па дно м  С аяне  
иногда в шишках  лиственницы сибирской 
встречались трипсы (Oxythrips  a ju gae  
Uzel .) ,  впервые зарегис триро ванны е как 
вредители семян.

Характ еризу я  видовой состав вредителей 
семян лиственниц даурск ой и сибирской,

необходимо подчеркнуть,  что некоторые от
личия  в распро странении  насекомых с в я з а 
ны с зоогеографическими фа кторами.  Так, 
семяеды ранее  были известны в Японии. 
Очевидно,  эта группа насекомых постепен
но распро ст раняе тся  с востока на запад.  
Н а  наш взгляд,  большое значение  имеют 
ла нд ша фтно-экологич еские  особенности от
дельных территорий.  В северных районах 
Сибири,  в зоне сплошного распространения 
лиственничной тайги,  пре об лада ющ им  ви
дом среди вредителей семян выступает 
лис твенничная  муха.  В горных лиственнич
никах За п а д н о г о  С аяна  и Тувы она усту
пает место шишковой огневке. Характерно 
при этом, что в высокогорных районах  Ту
вы т а к ж е  пр еоблада ет  лиственничная  муха.  
Очевидно,  экологические условия высоко
горья близки к условиям северной тайги. 
Л ис твенничн ая  шишкове ртка  везде стоит на 
втором плане,  хотя и способна причинять в 
северных райо нах  ощутимый вред у р ож аю  
семян.

Среди четырех основных вредителей се
мян нет монофагов:  все они отмечены в 
ш и ш ка х  разны х хвойных пород. Предп очте
ние, которое  они отдают кормовым о б ъ е к 
там,  не всегда соответствует их русскому 
названию.  В З а п а д н о м  С аяне  лиственнич
ная муха за с е л ял а  60% шиш ек ели и лишь 
9% ш иш ек лиственницы !, тогда как ш и ш 
ковая  (еловая)  огневка  явно предпочитала  
лиственничные шишки (70%) еловым 
( 1 0 % ) .  Это говорит о том, что мы все еще 
недостаточно знаем биологические  особен
ности вредителей леса.

По периодам активности вредителей се
мян лиственницы т а к ж е  мо жн о  разделить  
на две группы: весеннюю и летнюю. К пер
вой относятся лиственничная  муха,  л и с т 
венничная  шишковертка ,  галлицы.  Лёт 
лиственничной мухи начинается  одновре
менно с цветением лиственницы,  лист вен
ничной шишковертки — на неделю позже. 
Примерно в это же  время начинают от
к л а д ы в а ть  яйца  и галлицы.

Ш и ш к о в а я  огневка  летает  в середине л е 
та. Ориентировочно об этом можно судить 
по следующим фенологическим особенно
стям. К моменту ее лёта первые хвоинки на 
растущем годичном побеге лиственницы 
полностью обособляются,  отклоняются  or 
побега,  к которому они ранее были п р и ж а 
ты. Д р у ги м  дополнительным признаком на-

1 Об этом ж е свидетельствуют и средние размеры 
личинок лиственничной мухи перед выходом их на 
зимовку из шишек ели (7,4±0,0Ы мм)  и лиственницы 
(6,1+0,12). ,
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отупления периода  лёта огневки может  с лу
жить  огрубение  семян и чешуй лис твеннич
ных шишек.  В а ж н о  подчеркнуть,  что по яв 
ление вредителей семян лиственницы н а 
дежнее  всего мо жн о  определить  по р а з л и ч 
ным этапам сезонного развит ия  лист венни
цы, так  как  к а л ен дарны е  сроки развития 
насекомых,  как  и других лесных ж и вы х о р 
ганизмов,  могут значительно сдвигаться в 
зависимости от погодных условий года. 
Точное же  знание  на ч ала  лёта  вредителей 
семян имеет в аж н ое  значение  д ля  прове де 
ния истребительных мероприятий.

Л ё т  лиственничной шишковой лис товерт 
ки нач инается  примерно одновременно с 
лётом огневки.  Эти данн ые  требуют уточ
нения. Обычно непосредственно лёт  вреди
телей семян наб люд ает ся  крайне  редко. 
О нем судят  чаще всего по появлению в 
шишках  или в непосредственной близости 
от них яиц и личинок вредных насекомых.

Генер аци я  вредителей семян лис твенн и
цы одногодовая.  Зи му ю т  они в подстилке,  
за исключением лиственничной ш и ш к о вер т 
ки, гусеницы которой остаются на зиму в 
ра сщ ел и н ах  коры, а частично и в шишках  
на ветвях  лиственницы.  И з-з а  этой особен
ности биологии лиственничной ш и ш к о в е р т 
ки нет смысла  применять  метод обработки 
подстилки я до х и м и к атам и  или микробными 
пр еп аратами,  к которому иногда прибегают 
при борьбе  с вре дителями семян лис тве н
ницы.

Исслед овани я  показыва ют,  что м е ж д у  з а 
селенностью шиш ек вредител ями и такими 
экологическими особенностями,  как  сом кну
тость древостоя ,  удаленность  деревьев  от 
опушки,  сторона  и ярус  кроны,  нет досто 
верных связей.  Иногд а  к а ж у щ е е с я  предпоч
тение насекомыми каких-либо условий 
( боль ш ая  освещенность,  южный сектор 
кроны и т. д.) ока зы вается  связанным с 
большим числом шишек,  на которых, есте
ственно, и концентрируются  вредители.

В течение нескольких лет на Якутском 
стац ио на ре  Института  леса  и древесины 
СО А Н  С С С Р  изучались вопросы п о в р е ж 
даемости ш и ш ек  с разной окраской чешуй. 
Следует  подчеркнуть  при этом, что исследо
вания  проводились на одном и том ж е  у ч а 
стке в у р о ж а й н ы е  и не урож айн ые  по ко ли
честву шиш ек годы, чтобы выяснить слу
чайно или за кон ом ерно заселяют  вредители 
те или иные шишки.

И сслед ова ни я  показали ,  что размер ш и 
шек и окр аска  их чешуй не играют су щ е 
ственной роли при заселении их на с е к о м ы 
ми, так  как  оно чаще всего происходит в

тот период, когда у шишек еще не в ы р а ж е 
ны цветовые формы.  Р а з м е р ы  сф ормир овав 
шихся  шиш ек сильно варьируют (или из
менчивы в сильной степени) ,  причем у 
обеих цветовых форм они в среднем оди
наковы.

На наш взгляд,  наиболее  существенным 
фактором,  опре де ляю щим различную засе 
ленность насекомыми шишек,  отличаю щих
ся различной окраской чешуй, по-видимо
му, является  отмечаемое  в отдельных райо 
нах (П. П. Окунев,  1953) более позднее 
цветение шишек одной из цветовых форм. 
Это необходимо иметь в виду при выборе 
семенных участков  и сборе семян.

Многолетнее изучение вредителей семян 
лиственницы показало ,  что повреждение 
у р ож аев  лиственниц даурской и сибирской 
насекомыми скорее правило,  чем исключе
ние. Попытки относить обнаруже нные  м ас 
совые повреждения семян к возникновению 
очагов разм но ж ен ия  этой группы насеко
мых несостоятельны. Анализ  65 проб ш и 
шек из 11 лесхозов,  ох ватываю щи х значи
тельную часть территории Якутии, пок азы 
вает,  что среди них нет ни одной пробы, 
в которой с о де рж али сь  бы только непо
врежденные шишки.  Процент  пов режден
ных шишек колеблется от 28 до 91. Ср ав не 
ние данных по отдельным лесхозам,  полу
ченных в разн ые  годы, свидетельствует о 
том, что по раж ен ие  семян лиственницы мо
жет  быть устойчивым в течение нескольких 
лет. В большинстве  же  случаев  потери уро
ж а я  семян не остаются  постоянными.  Эти 
колебания  связаны  с периодичностью пло
доношения лиственницы и погодными усло
виями,  иногда неблагоприятно влияющими 
на численность насекомых.

Численность  вредителей семян тесно свя 
зана  с наличием кормовых объектов  — ш и
шек. Особенно бла гопри ятн ы для  вредите
лей сочетание двух последовательных уро
жа й н ы х  лет. Это отмечалось  нами в Ц ент 
ральной Якутии в 1959— 1960 гг. Н ескол ь
ко н еурож ай ны х лет  могут существенно 
снизить численность вредителей,  особенно 
в однотипных массивах,  например,  в чистых 
лиственничниках.  В древостоях,  в которых 
произраста ют  ра зн ые  хвойные породы, чис
ленность насекомых этой группы обычно 
постоянно остается на высоком уровне. Это 
свя зан о со способностью вредителей пере
ходить на питание с одних деревьев на 
другие.

М атер и алы,  показывающие,  что в различ
ных райо нах  таежной зоны Сибири и Д а л ь 
него Востока  вредители семян 'наносят
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огромный ущерб уро жаю ,  з а с т ав л я ю т  т щ а 
тельно а на лиз и ро вать  это явление.  Нет со
мнения,  что потери семян о т р а ж а ю т с я  на 
возобновлении лиственничников.  Особенно 
ощутимы потери семян в годы с невысоким 
урожае м.  В то ж е  время нельзя  объяснить  
отсутствие возобновления  в леса х  от де л ь 
ных типов только воздействием насекомых, 
п о в р е ж да ю щ и х  семена.  М е ж д у  лис твенн и
цами и комплексом вредителей существуют 
длительные связи.  Вполне закономерно,  что 
лиственничные древостой в ы д ер ж и в а ю т  в 
течение сотен лет нап адение  вредителей.  
В их р аспо ря ж ени и нахо дя тся  различные 
биологические  компенсаторы.  Один из 
них — обилие семян в нас аждении.

Из  этого вытекает  в а ж н ы й  вывод: х озя й 
ственно целесообразно  проводить комплекс  
за щит ны х мероприятий,  н ап равленн ых  на 
сохранение у р о ж а е в  семян лиственницы,  
лиш ь в отдельных участках  леса.  К  ним 
бесспорно относятся:  1 — постоянные и вр е 
менные семенные участки;  2 — н а саж дени я,  
отведенные в б л и ж а й ш и е  годы в рубку (это 
даст возмож но сть  получить п р е д в а р и т е ль 
ное возобновление под пологом леса,  что в 
северных районах  намного  ускоряет  ф о р 
мирование  нового поколения л е с а ) ;  3 — 
участки,  где за пл ани рова ны  меры содей
ствия естественному возобновлению.

Во всех лесхозах  следует орг анизовать  
систематические наблюд ени я за состоянием 
у р о ж а я  семян лиственницы.  Во многих с лу 
чаях  это исключит та кие  неп роизв одитель 
ные расходы, к ак  рыхление  подстилки в го
ды массового  повр еж дения  семян нас еко 
мыми.  В семенных учас тка х  ж е латель н о  
проводить меры борьбы с вредителями се 
мян из года в год. Одной из таких мер м о 
ж ет  служить  искусственное переселение  на 
участки активных видов муравьев .  Н а б л ю 
дения,  проведенные нами в Якутии и С р е д 
ней Сибири,  пок азывают ,  что там,  где в б ли 
зи деревьев нахо дя тся  муравейники,  потери 
семян от повреждений их насекомыми 
уменьшаются  в 6— 7 раз.  Уходя на зи м ов 
ку, вредители семян почти неиз бежн о с т ал 

киваются с муравьями,  которые охотно ис
пользуют их в пищу.

Опыт но-экспериментальные работы по 
обраб отке  семенных участков  ядо х и м и к а т а 
ми, проведенные ла бо ра тор ие й совместно с 
Кра сно ярски м  упр авлением лесного хо зяй
ства в 1964 г. в Усинском лесничестве Ер- 
маковского  лесхоза ,  показали,  что этот ме
тод борьбы в условиях Сибири вполне при
меним. При проведении авиахимической 
борьбы важ н о  предварительно изучить ви
довой состав,  численность отдельных видов 
и наличие  н ад еж н ы х признаков  начала  л ё 
та насекомых.  Следует иметь в виду, что 
экономически более целесообразно прово
дить борьбу только в годы хорошего или 
обильного у р о ж а я  шиш ек лиственницы. 
Яд охи мик аты  и нормы расходов при борьбе 
с вредителями семян лиственниц в период 
их массового  лёта можно использовать  т а 
кие же,  как  и при борьбе  с хвоегрызущими 
насекомыми. Есть основание ожида ть  хоро
ших результатов  при обработке  н а с а ж д е 
ний 8— 10-процентным раствором хлор офо 
са при норме расхода  10— 15 л  на 1 га.  
Этот яд  о бла д ает  контактными и систем
ными свойствами.  Он не только будет уб и 
вать взрослых насекомых,  но, проникая в 
ткани шишек,  губительно скажется  на со
стоянии личинок,  питающихся  семенами и 
чешуями.  Л у ч ш е  проводить опрыскивание,  
чем опыливание.  Первую обработку  целесо
об раз но  приурочить к началу  цветения 
лиственницы и лёту весенней группы насе
комых,  вторую — спустя три-четыре недели 
(против вредителей летней группы).

Ни наши наблюдения,  ни литературные 
данные не даю т оснований полагать,  что 
парази ты способны в течение одного года 
уничтожить большую часть популяции вре
дителей семян.  Поэтому ставить  вопрос об 
использовании паразитов ,  по-видимому,
преждевременно.  Гораздо  перспективнее 
вирусные и микробные препараты,  которые 
цел есообразно применять  на постоянных се
менных участках.
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ЭКРАН-ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

Д ля  учета летающих насекомых мы применяли ло 
вушки из целлофановых экранов. Устройство ловуш 
ки очень простое. Верхняя часть пленки прикреп
ляется кнопками к пруту, загнутому и скрепленному 
концами с Т-образной перекладиной. Нижняя  часть 
сворачивается так, чтобы образовалась воронка, в 
отверстие которой вставляется пробирка с форми- 
дроном либо другой консервирующей жидкостью. 
Пробирку привязывают к стойке. Л овуш ка готова 
( С М .  рис.).

Летаю щие насекомые, преимущественно жуки, у да 
рившись о прозрачную пленку, падают в пробирку 
с консервирующей жидкостью. Положение экрана 
над поверхностью земли можно регулировать дли
ной стойки. Поворачивая экран вогнутой поверхно
стью в ту ли иную сторону и подсчитывая число по
павших в ловушку насекомых, можно определить 
направление и интенсивность их лёта. Ловушку 
устанавливают в лесу на весь день или на опреде-

Скончался заслуженный лесовод Литовской ССР, 
персональный пенсионер Актанас Квядарас.

А. К в я дар ас  родился 3 октября 1887 г. Еще учась 
в гимназии, он включился в революционную д е я 
тельность, активно участвовал в демонстрациях, з а 
бастовках, распространял революционную литерату
ру. За  участие в революционном движении 1905— 
1907 гг. А. К вядар ас  вместе с другими борцами 
подвергался преследованиям. В 1907 г. был вы н уж 
ден эмигрировать за границу. Ж и л  в Швейцарии, 
Бельгии, США. Там поддерж ивал  тесную связь с ли 
товскими рабочими, активно выступал в их печати. 
Вернувшись в Л итву  в 1918— 1919 гг., активно содей-

ленное число часов. Ее легко можно перенести с ме
ста на место. Применение ее возможно лишь в хоро
шую погоду, без ветра и осадков.

Л. М. Орлов, педагогический институт, кафедра 
биологии (Комсомольск-на-Амуре)

Антанас Квядарас

ствовал установлению Советской власти в Литве, 
сотрудничал с видными руководителями революци
онного движения. Несколько раз был арестован и 
заключен в тюрьму.

В 1923 г. А. К вядарас  получил специальность лесо
вода. С этого года он всю свою жизнь связал 
с лесами родного края. Его плодотворная деятель
ность как организатора и руководителя особенно 
проявилась после восстановления в Л итве  Советской 
власти, когда он стал директором лесного департа
мента, а позже — заместителем народного комисса
ра лесной промышленности. В то время А. К вядарас  
проявил большое умение в деле ведения лесного 
хозяйства и лесной промышленности республики.

В годы Великой Отечественной войны А. Квядарас  
работал в С аратовской и Пензенской областях, а по
том в Москве. В 1944 г. он возвратился в Л итву  и 
работал заместителем народного комиссара лесной 
промышленности, позже —- заместителем министра 
лесного хозяйства Литовской ССР. А. К вядарас  от
дал  много сил и энергии делу восстановления лесов 
республики. В 1950 г. ему было поручено организо
вать Литовский научно-исследовательский институт 
лесного хозяйства. Директором этого института он 
был до 1961 г.

Деятельность А. К вядараса  высоко оценило Совет
ское правительство; он награжден орденами Ленина 
и Трудового Красного Знамени, медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 
1941- 1945 гг.». Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета Литовской ССР. В 1964 г. ему 
присвоено звание заслуженного лесовода Литовской 
ССР.
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Ж№ ШрщшЖШМ mi
Ш ИШ КОСУШ ИЛЬНЯ КРИУШ ИНСКОГО ЛЕСХО ЗА

удк  бз4.в.зп.з

Д. М. Гиряев, инженер лесного хозяйства

В ж у р н а л е  «Лесное  хозяйство»  №  1 
(1967 г.) со статьей «Каки е  шишкосушильни 
нужны лесному хозяйству?» выступил 
проф. Л ен и нг радск ой  лесотехнической а к а 
демии имени С. М. Киро ва  В. В. Огиевский,  
который пр едл ож ил р а з р а б о т а т ь  проект ти
повой шишкосушильни взамен кустарных.  
Вместе с тем проф. Огиевский считает,  что 
«конструкции,  пре ду сма трив аю щ и е непре
рывное медленное поступательное  пр од ви
жение с попутным перемешиванием шиш ек 
все ж е  значительно сложнее  и дороже,  а их 
рабочие  части быстрее изна шиваю тся .  Д а  
и для  чего нужно это непрерывное  движени е  
по транспор те рам? Ведь  и б ар а б а н ы  и ко
роба при ж елан и и  можн о непрерывно вер
теть!» В итоге автор приходит  к выводу,  что 
хотя б а р а б а н ы  и короба  шишкосушилен 
Капп ера-Гоголицина  и Войта имеют неудоб
ства, отка зы ватьс я  от них пока не прихо
дится.

Здесь,  по на ш ем у  мнению,  не все ясно. 
Если речь идет о сохранении б ар а б а н о в  и 
коробов шишкосушилен Капп ера -Г ог ол иц и
на или Войта,  го сколько-нибудь  серьезно 
решить вопрос механизации технологиче
ского процесса не удастся.  Ведь  ме хани зи 
ровать  необходимо не только  по в о р ач и в а 
ние б ар а б а н о в  или коробов,  а т а к ж е  з а с ы п 
ку шишек в б ар абаны ,  ра зг ру зк у  о т р а б о 
танных,  сбор и своевременное  уд ал ен ие  се 
мян из горячих камер и т. д. К а к  п р е д л а 
гается механизир ова ть  эти процессы,  из 
статьи проф. Огиевского неясно.

Безусловно,  при же лани и б а р а б а н ы  м о ж 
но вертеть беспрерывно.  А что это даст?  
Ничего.  Ведь речь идет не о непрерывности 
отдельных операций,  а о непрерывности 
всего технологического процесса:  загрузки,  
подсушки,  окончательной сушки шишек,  их 
удаления  из б а р а б а н о в  и сушильных камер,  
а т а к ж е  о механизированн ой тра нсп орт и
ровке  полученных семян из камер и д а л е е  —

о механическом обескрыливании и провеи
вании их. Только  при условии полной ме ха 
низации этих процессов можно считать,  что 
новый тип шишкосушильни для  лесного хо
зяйства  найден.  А д л я  этого нужно о т к а 
заться  от б а р а б а н о в  и коробов ш иш кос уш и
лен Каппера-Г оголицина  или Войта и со
з дать  новые конструкции барабанов-шне-  
ков, которые обеспечат непрерывность тех
нологического процесса.

Н а  стр аницах  ж у р н а л а  «Лесное хозя йст 
во» (1965 г. №  9) уже рассказывалось,  что 
подобн ая  система переработки шишек со
з д а н а  в Криушинском лесхозе ( Ряза нс к ая  
область)  и вот уж е  два  года успешно р а б о 
тает.

Ши шко су ши льн я  Криушинского лесхоза 
пр едста вляет  собой деревянное полутора
эт а ж н о е  здание  ( 9 x 6 , 5 X 4 , 5 м)  с продоль
ной капитальной стеной на первом этаже,  
отдел яющ ей деж урное  помещение  от су
шильной камеры. Б а р а б а н ы  в кам ере  пред
варительной сушки и в сушильной камере  
(длиной 8,5 м)  р азм ещ ен ы во всю длину. 
Перекры тие  ме ж д у  э т а ж а м и  деревянное,  
кры ш а шиферная .  Н а  втором э т а ж е  имеется 
потолок.  К зданию с торцовой стороны, где 
установлен скребковый транспортер для 
подачи шишек в б а р а б а н ы  предварительной 
сушки, пристроен холодный дощатый склад  
для  шишек.  Скр ебко вый транспортер  з а 
крыт деревянн ым кожухом. В настоящее 
время р а зр а б а т ы в а е тс я  проект двух в а р и а н 
тов здания  шишкосушильни с производи
тельностью 10 кг  и 20 кг  семян в сутки. Д л я  
второго в а риа нт а  достаточно расширить  по
мещение  на 2—2,5 м. Все остальное  ост а
нется без изменения.  Хотя здание  внешне 
нап оми нае т  шишкосушильню Ка пп ера-Го 
голицина ,  по существу это совершенно но
вая  система переработки шишек с непре
рывным полностью механизированным тех
нологическим процессом.
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Установленное  в Криушинской шишкосу-  
шильне  устройство для  сушки шиш ек хвой
ных пород и отделения  от них семян з а р е 
гистрировано Комитетом по д ел а м  изо бре 
тений и открытий при Совете  Министров  
С С С Р  (б юллетень  №  21 за 1966 г.),  а его 
автору — ра ци о н а л и за т о р у  Криушинского  
лесхоза  С. Н. Гусарову  выдано  свид ете льст 
во на предмет  изобретения.

В к а м ера х  предложенного  им устройства 
для  сушки ш иш ек  и отделения от них семян 
установлены метал лические  п е р ф о р и р о в а н 
ные б а р а б а н ы  с зак люченны ми в них шне
ками,  причем ка мера  пре дв арительной с у ш 
ки р а с п о л о ж е н а  над камерой окончательной 
сушки и под ка ж до й  парой б а р а б а н о в  око н
чательной сушки наклонно установлен отде 
лительный б ара б ан.  Р азг р у зо ч н ы е  окна 
б а р а б а н о в  подготовительной ка меры соеди
нены с заг рузочными окнами б а р а б а н о в  су
шильны х камер вертикальным и каналами.  
Б а р а б а н ы  в р ащ аю тся  синхронно,  пер иоди
чески. Управление  работой устройства  осу 
щест вл яетс я  автоматически.

Д л я  загр узк и шишек установлены со рт и
ровочный б ар аб ан ,  транспортер ,  переме
щ аю щ и й  шишки в бункер,  и скребковый 
транспортер,  который подает  шишки из бун
кера  в б ар аб ан ы  предварительной сушки. 
Сортировочный б ар а б а н  установлен н а к л о н 
но к транспо ртеру  так,  что шишки под т я 
жес тью собственного веса ск ат ыв аю тс я  в 
лоток  транспортера ,  а примесь по лотку  — 
в я щ и к  для  удаления .  Отсортированные 
шишки доставляют ся  из бункера  т ранс по р
тером через вертикал ьны е ка н а лы  и з а г р у 
зочные окна в б а р а б а н  предварительной 
сушки.  Б а р а б а н ы  д ел а ю т  один оборот  за 
один цикл,  который повторяется  к а ж ды е  
полчаса  и длится 10 минут. Ш иш ки  на х о 
дятся  б  б ар а б а н е  около 10 часов.  З а т е м  че
рез разгрузочные окна и ве ртикальны е к а 
нал ы поступают в б а р а б а н ы  нижней к а м е 
ры д ля  окончательной сушки.  Здесь  они 
д ви ж у т с я  по такому же пути. Высушенные 
в б а р а б а н а х  шишки раскр ываю тся ,  и се 
мена  выпад ают .  За тем они по па даю т в от 
делител ьны й бараб ан ,  который в р ащ ается  
со скоростью 20 о б ./мин  в течение 10 минут 
к а ж д ы е  полчаса ,  где шишки окончательно 
о сво бо ж даю тс я  от семян и отводятся  ск р еб 
ковым транспо ртером  в сборную к а м е р у , о т 
куда т а к ж е  с помощью транспор тера  пере
мещаю тся  в топку локо мобиля .  Семена,  
отделившиеся от шишек,  специальным т р а н 
спортером подаются в вибросито,  затем в 
обеск рылив атель ,  в веялку  и в бункеры.  
Транспортеры по отводу шишек и перем е

щению семян работ аю т по 10 минут каждые 
полчаса ,  т. е. точно так  же ,  как  отделитель
ный б ар аб ан .  Н а  полу сушильных камер из 
ж елезн ы х листов устроены наклонные плос
кости, по которым семена  попадают на по
лотно транспортера .

Все механизмы шишкосушильни работают 
так,  что от на ч ал а  до конца всего техноло
гического процесса сушки техник лишь 
контролирует  исправность системы, произ
водит см азк у  деталей,  следит за температу 
рой в ка мерах ,  принимает  шишки и сдает 
отсортированные семена.  П р е ж д е  чем си
стема включится в работу,  подается авто 
матический световой и звуковой сигнал,  и 
техник уходит  из камер,  если он по каким- 
то причинам там оказа лся .  Отопление  ш и ш 
косушильни паровое  от локомобиля ,  кото
рый о б сл у ж и вает  кроме того г ар аж  и кон
тору лесхоза .

Суточная  производительность шишкосу
шильни Криушинского лесхоза 10 кг, а се
з о н н а я — 1500 кг  семян. Произв одитель
ность можно увеличить вдвое,  установив 
вторую пару б ар аб ан о в  и предварительно 
расширив существующее помещение.  В 
1965— 1966 гг. лесхоз  получил 1940 кг  семян, 
из которых 1600 кг  I и II классов  качества.

Н а р я д у  с высокими экономическими по
к аза теля ми ,  достоинство системы С. Н. Гу
саро ва  в том, что в шишкосуши льне  исклю
чен ручной труд.  Она  очень проста по 
устройству и в эксплуатации,  хотя проф. 
В. В. Огиевский вы сказ ывает  мысль о с л о ж 
ности и дороговизне  подобных сушилен. 
Следует  заметить ,  что С. Н. Гусаров  соб
ственноручно изготовил все узлы и детали 
в мастерской лесхоза ,  и стоимость переобо
р уд овани я  составила,  по подсчетам главно
го лесничего Криушинского  лесхоза 
В. А. Увар ова ,  немногим более 1,5 тыс. руб. 
без стоимости материалов  и оборудования.

Б л а г о д а р я  шишкосушильне  С. Н. Гуса
рова  лесхоз  за  два  года получил более 
400 кг  семян только сверх плана ,  перекрыв 
з а т р а ты  на переоборудование в несколько 
раз,  не говоря  о большой экономии из-за по
вышения класса  качества  семян. А если бы 
все несложное  оборудование  для  шишкосу
шильни изготовлялось  в заводских усло
виях, то стоимость ее была бы еще ниже.

Шиш ко су ши льн я  С. Н. Гусарова  стацио
нарного  типа  и об служ ива ет  весь лесхоз. 
Та к  как в наше время почти нет неэлектри- 
фици рован ных  лесхозов и леспромхозов,  
при проектировании и строительстве подоб
ных шишкосушилен не придется заботиться 
о специальном двигателе ;  а если в этом по
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явится нужда,  то мо жн о использовать  пере
движ н ую  электр останци ю ПЭС-40.  О то п л е 
ние безусловно следует  устроить паровое 
или водяное  с применением п а р о о б р а з о в а 
теля  П-100, который у с т ан а в ли в а ю т  на  к о р 
мокухнях животноводческих помещений.

В Кри ушинский лесхоз  п р и е з ж а л и  л е с о 
воды из многих областей.  Все они видели,  
как  работа ет  эта  неб ол ьш ая  ко мп ак тн ая

ш иш кос ушил ьня  и остались  очень довольны 
ею. П р а в да ,  приходится недоумевать,  поче
му до сих пор в других "хозяйствах нет таких 
шишкосушилен.  Министерству лесного хо
зяйст ва  Р С Ф С Р  нужно обратить  серьезное 
вни мание  на шишкос уши льню С. Н. Гуса 
рова;  она этого стоит. Тогда  не стоял бы 
так  остро вопрос:  «какие  шишкосушильни 
нужны лесному хозяйству?»

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Обсудив на постоянно действующем производст
венно-техническом совещании статью Е. А. Ш аховой 
«Улучшить качество семян хвойных пород» (ж урнал  
«Лесное хозяйство» №  2), коллектив Давы довского  
лесхоза полностью согласился с автором. Н едоста
ток типовых шишкосушилен и семенохранилищ, а 
такж е  бесконтрольность со стороны технических ра
ботников наносят государству значительный ущерб. 
В 1966 г. в Д авы довском  лесхозе (Воронежская 
область) было заготовлено 93,5 ц шишек сосны 
обыкновенной. Переработка  производилась в типовой 
шишкосушильне конструкции К аппера и в четырех 
примитивных полуподвального типа шишкосушиль- 
нях. Из 78,5 ц шишек получено 858 кг  семян, в том 
числе 278 кг  I класса, 263 кг II класса, 308 кг 
III класса качества.

Низкое качество семян объясняется,  с одной сто
роны, повышенной влажностью воздуха  при заготов
ке шишек сосны, с другой стороны, отсутствием в 
примитивных шишкосушильнях вентиляции. К тому 
же перерабатываемые шишки предварительно не

подсушивались, а это привело к запариванию семян 
при переработке.

Учитывая уроки прошлого года, Давыдовский лес
хоз принял меры к улучшению качества заготавли
ваемых семян хвойных пород. Д в е  примитивные шиш- 
косушильни мы закрыли, а две других — капитально 
отремонтировали. В них устроены камеры предвари
тельной сушки, а в сушильных камерах — вытяжные 
колодцы для  вентиляции. Все шишкосушильни обес
печены термометрами. Разработаны  режимы сушки 
шишек, подобраны опытные штатные рабочие. С р а 
бочими, занятыми на переработке шишек, проведены 
соответствующие инструктивные занятия.

Принятые меры позволили улучшить качество з а 
готовляемых семян хвойных пород. Из полученных 
в январе  — феврале  1967 г. 259 кг  семян сосны 
обыкновенной опробировано 204 кг. Из  них семян 
I класса оказалось 135 кг, II класса — 69 кг. Семян 
III класса нет.

С. П. Ширинкин, директор Давыдовского лесхоза

НОВЫЕ КНИГИ
Рационализаторские предложения. Вып. 2. М.

Ц Н И И  информации и технико-экономических иссле
дований по лесной, целлюлозно-бумажной, дерево
обрабатываю щей промышленности и лесному х озяй
ству. 1966. 58 стр. с илл. 2830 экз. Ц. 29 коп. (се
рия «Лесное хозяйство»),

В брошюре описано 43 рационализаторских пред
ложения по усовершенствованию ряда  механизмов 
и агрегатов, внедренных в лесхозах Куйбышевской 
области.

Рационализаторские предложения. Вып. 4. М.
Ц Н И И  информации и технико-экономических иссле
дований по лесной, целлюлозно-бумажной, дерево
обрабатываю щей промышленности и лесному хозяй
ству. 1966. 61 стр. с илл. 2900 экз. Ц. 31 коп. (Се
рия «Лесное хозяй ство») .

В брошюре описано 49 рационализаторских пред
ложений по лесному хозяйству, внедренных за по
следние годы (1964— 1965 гг.) в различных лесных 
хозяйствах.

Рефераты научно-исследовательских работ (по во 
просам лесного хозяйства) .  М. Ц Н И И  информации

и технико-экономических исследований по лесной, 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатываю щей про
мышленности и лесному хозяйству. 1966. 27 стр. 
2900 экз. Ц. 14 коп.

Т р о ш а н и н  П. Г. Хрущи и борьба с ними 
в лесном хозяйстве. М. «Л есная  промышленностью 
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овмен
Постеленные рубки 

в Ярцевском лесхозе
У Д К  634.0.221.02

А. П. Романов, главный лесничий Ярцевского опытно-показательного лесхоза
(Смоленская область)

В Ярцевск ом  опы тно-показательном л е с 
хозе Смоленского  упр авления  лесного хо
зяйства  имеются  березняки  с елью во вто
ром ярусе  и в подросте.  Эти спелые н а с а ж 
дения во вр ем я  войны и после нее были 
пройдены выборочными рубками.  Сейчас 
здесь ос уществляют ся  постепенные рубки, 
цель которых состоит в том, чтобы в тече
ние десяти  лет  вырубить  первый лиственный 
ярус  и создать  хвойные древостой,  не пр и
бегая  к дор огостоящи м лесоку льтурны м р а 
ботам.  Т аки е  рубки про водятся  в Озерищен-  
ском и Про ньк инско м лесничествах  в лесах  
первой и второй групп. Кл ассич еск ая  четы
рехпри емн ая  рубка  при меняется  в высоко- 
полнотных на саж дени ях .  В изр еж ен ны х  дре- 
востоях,  где под пологом спелых елово-лист
венных лесов обычно имеется значительное  
количество елового подроста,  мо жн о пр о
водить постепенные рубки в три приема.  
В отдельных сл учая х  на  хорошо д р ен и р о 
ванных почвах,  при отсутствии ве тро вал а  и 
при наличии равно мерно  располож ен ног о  
по пло щ ади  подроста  в оз м ож н о применение  
двухпр ием ных  рубок.

Постепенные рубки в широких м а с ш т а б а х  
проводятся  в лесхозе  с 1958 г. В н а ч а л е  они 
осуществ лялис ь  вручную с конной т р е ле в 
кой. С 1962 г. были меха ни зи ро ван ы процес
сы валки леса,  трелевки,  разд ел к и на сор 
тименты и вывозки древесины.  С 1962 по 
1965 гг. постепенными рубка ми вырублен 
лес на п лощ ад и  393 га и заготовлено 36,3 
тыс. м 3 древесины.  З а  это время внедрялись  
и совершенств овались  новые способы посте
пенных рубок.  Ре зу л ь т а ты  этих работ  были 
продемонс триро ваны ра бо тни кам  ря да  л е с 
хозов Смоленского  уп равлени я  на м е ж о б 
ластных семин ара х ,  которые были ор гани зо 
ваны в Яр цевском лесхозе.

Участники семин ара  были ознакомлены 
с постепенной двухприемной рубкой. Н а 
сажд ени е  до рубки имело хорошо в ы р а ж е н 
ный второй ярус  из ели и следую щую т а к 

сационную характеристику:  первый ярус  — 
8 Б 1 Е 1 0 с ,  полнота  — 0,7, б о ни тет— I, в о з 
р а с т — 65 лет; второй я р у с — 10Е, полнота 
(равно мер на я)  — 0,4, возраст  — 40 лет. Л е 
сосека была  разб ита  на пасеки шириной 
40 м,  посередине  пас ек  прорубали трелевоч
ные волоки шириной 3 м.  Трелевка  прово
дил ась  трактором  ТД Т-40М  с волоков ком 
л я м и  вперед,  с пасек — за вершину. Бы ло  
вырублено по 69 ж3 с 1 га, что составляет  
30% з апа са  первого яруса.  Средний об ъ
ем хлыста  вы рубае мы х деревьев равен 
0,38 м 3. Производительность  бригады из 11 
человек за смену составила  38 м 3. После  
первого приема рубки, проведенной в 
1964 г., на са ж д е н и е  имело следующую т а к 
сационную характеристику:  первый ярус — 
6 Б 4 Е  ед. Ос, полнота — 0,5, второй ярус 
остался  без изменений.  В заключительный 
этап рубки с лесосеки убирались  все де 
ревья,  сильно повреж денны е при валке  и 
трелевке . Н а  пасеках  сохранилось  75% не
поврежденной ели и 8— 1 0 % — со слабыми 
и средними повреждениями.

Сущность  этого способа состоит в равно
мерной вы рубке  лиственных пород из верх
него полога древостоя.  Он ведется по прин
ципу оздоровления  нас ажд ени й и оставления 
лучших деревьев  до последнего приема руб
ки. В первый прием равномерно по пл ощ а
ди лесосеки вырубаются  сухостойные, боль
ные, поврежденные,  дровян ые  и слабо 
растущие деревья .  Д е р е в ь я  плюсовые,  о б л а 
даю щ ие  интенсивным ростом, оставляются  
в на сажд ен и и до следующего приема руб
ки. Это увеличивает  прирост деловой дре 
весины, усиливает  плодоношение  оставших
ся лучш их деревьев.

На  семинаре  демонстриров алась  также 
постепенная  двухприе мна я  рубка клетками 
и полосами по методу,  описанному Т. И. 
Кишенк о в статье  «Механизированные по
степенные и группово-выборочные рубки в 
леса х  первой и второй групп» («Лесное хо
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зяйство» 1964 г., Лр? 2) .  В рубку было н а 
значено спелое двухъярусн ое  н а са ж дени е  со 
следующей таксационной характеристикой:  
первый ярус  — 5 Б 3 0 с 2 Е  ед. Д,  полнота — 
0,7, б о н и т е т — 1, возраст  — 60 лет, второй 
я р у с — ЮЕ, полнота (н ер ав но мер н ая)  — 
0,3, возраст 30 лет.

Вся пло щ адь  лесосеки бы ла  р азд ел ен а  на 
две равные  части: первая  из них была  р а з 
бита на полосы,  вт орая  — на клетки.  Бы ли 
выделены четыре  пасеки двадц атим етро вой  
ширины. М е ж д у  первой и третьей пасеками 
прорублены трехметровые трелевочные во
локи. Н а  той половине  лесосеки,  где р а с 
полож ены полосы, в первый прием рубки 
в ырубали  первую и третью полосы,  а вт о 
рую и четвертую ос тав ляли до второго 
приема рубки. Вторую половину лесосеки 
разбили на  клетки шириной 20 м. Клетки 
на пасеках  р а с по лагал и сь  под углом 45° к 
трелевочному волоку и в ы ру бал и сь  в ш а х 
матном порядке.

З аготовку  древесины проводили м ехан и 
зированным способом. Поруб очные  остатки 
ук л ад ы в али  на трелевочные волоки,  где они 
измельчались  трактором  ТДТ-40М.  Б ы ло 
вырублено по 110 м 3 с 1 га,  что состав ляет  
50% запаса.  Средний объем хлыста  равен 
0,29 м 3. Производительность  бр иг ады  из се
ми человек за смену составила  23 м 3.

В лесхозе  был применен и метод полосно
постепенных механизированных рубок,  опи
санный доцентом Брянского  технологиче
ского института М. Я- Оскре тко вым в ж у р 
нале  «Лесное  хозяйство» №  8 за 1963 г. 
В рубку был назначен спелый березняк  
(4,2 га)  с бла го н а д е ж н ы м  подростом ели. 
Подбор участка  в рубку в натуре,  ра збивку 
его на пасеки производили специалисты л е с 
хоза под руководством автор а  метода.

Лесосека  бы ла  ра зб ит а  на пасеки ши ри
ной 50 м с трелевочными во лока ми посере
дине ка ж до й  пасеки.  Д е р е в ь я  ва л и л и  вер
шинами на трелевочный волок  под острым 
углом,  чтобы уменьшить  ра зво рот ы  х л ы 
стов, сильно по в р е ж да ю щ и х  подрост ели. 
Трелевку  производили трак тором  ТДТ-40М 
за  вершины хлыстов.  Сучья  о б ру ба ли  в 
зависимости от ра сп олож ен ия  подроста.  
Если при формиро вании  пакета  хлыстов 
сучья могли повредить  подрост,  их о б р у б а 
ли на пасеке  и выносили на трелевочный 
волок,  где изм ельчали трактором.  В против
ном случае хлысты вместе  с сучьями т р е 
лева ли  на верхний склад ,  где сучья о б р у 
бали и сж и гали на минера ли зов анн ой поло
се. При отсутствии подроста  на прога лин ах 
трактор  специально проходил по таким  уча-

Экономическиб показатели трех способов 
постепенных рубок

Способы постепенных рубок

П оказатели
равномер

ные
кл етками 
и полоса

ми

полосно-
постепен

ные

Заготовлено древ е
сины, м г с 1 га 98,1 110,0 81 ,5

в том числе д е 
ловой, м 8 . . 7 0 ,0 55 ,7 5 1 ,0

Производительность  
одного рабочего за 
смену, м 3 . 2 ,5 2 1,77 2 ,8 0

Стоимость заготовки, 
руб. за 1 •м * . . . 1 ,02 1,29 0,91

сткам и д ел а л  развороты,  чтобы обнажить  
мин еральну ю почву и этим ускорить появ
ление  подроста  ели.

В первый прием выру бал и все деревья  
первого яру са  на  средних полосах пасек 
(вдоль  временных трелевочных волоков) с 
тем, чтобы в дальн ейш ем не возвр ащ аться  
сюда с рубкой и не по вреж да ть  самосев ели. 
П ри  втором приеме рубки будут вы р у б ат ь
ся деревья  первого яруса  в остальных ку 
лисах.

П р и  постепенных руб ках  клетками и по
ло с а м и  производительность снижается ,  а 
стоимость  1 м 3 древесины увеличивается по 
сравнен ию со стоимостью заготовки д р ев е 
сины ост альны ми способами.  С лесохозя й
ственной точки зрения данный способ т а к 
ж е  имеет ряд  недостатков,  и он не может  
быть применен в цен тральных районах  е в 
ропейской части С СС Р.

П ри  полосно-постепенных рубках  произ
водительность о к а з а л а с ь  самой высокой,  
а стоимость заготовки древесины — мини
мальной (см. та бл . ) .  Этот  способ, как и ме 
тод равномерной вырубки,  оздоровляет  н а 
са ж дени е  и создает  условия  д ля  возобнов
ления  хозяйственно ценных пород. Прирост 
деловой древесины в данном случае н аи 
больший.

В на чале  июля 1966 г. при обследовании 
лесосек,  пройденных равномерной к полос
но-постепенной рубками,  установлено,  что 
отпад  составил 0,5% и произошел за счет 
деревьев  V a  класса  роста.

В лесхозе  имеются участки насаждений,  
где постепенные рубки проводились  в 
прошлые годы. Так,  в 1961 г. была  проведе
на однопри емн ая  рубка  с сохранением вто
рого яруса .  В первый год после  рубки 
произошел отпад  (до 3 % )  деревьев  IV— V 
классов  роста.  Ост альны е деревь я  со с ле 
дующ его  года стали н а р а щ и в а т ь  прирост.

80
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Выборочные рубки в Ионавском лесхозе
У Д К  634.0.221.04

Ю. Данусявичус, директор Ионавского лесхоза

Д л я  восстановления  хвойных на сажд ен и й 
в условиях Лит овской республики при ме
няются добровольно-выборочные рубки и 
выборочные рубки по принципу ухода за  з а 
пасом. Пе рвым и начали проводить эти 
рубки лесоводы Ионавского  лесхоза .  
В 1962 г. в Ру дм енс ком  обходе  Свилонско-  
го лесничества  был произведен отбор д е 
ревьев и осуществлены выборочные рубки 
по принципу ухода  за запасом.  Весь обход 
пл ощ адью 645 га распределен на три р а б о 
чих блока  с учетом возраста  на сажд ен и й и 
возм ожности ежегодной рубки одинакового  
количества  древесины.  Р а н ь ш е  здесь в ы р у 
бали всеми видами рубок 1,4 м 3 древесины 
с 1 га, а теперь,  применяя  рубки ухода  за 
запасом,  вы рубаю т 2,8 м 3. Т аки м  образом,  
увеличилось пользование лесом,  улучшилось  
состояние  нас аждений,  повысился прирост 
(табл.  1).

Д а н н ы е  таблицы 1 у к а з ы в а ю т  на очень 
низкий выход деловой древесины,  что сви
детельствует  о плохом состоянии наших л е 
сов. При втором приеме рубки в ка ж до м 
блоке мы вырубае м более крупные деревья ,  
чем в первом. Выход деловой древесины 
колеблется в пред елах  21— 31% и увеличи
вается при втором приеме рубки. В ка ж до м  
блоке рубка  повторяется  через три года.  
Повт оряемость  рубок необходимо д и ф ф е 
ренцировать  в зависимости от состава и 
возра ста  наса ждени й.  В чистых сосновых 
на саж дени ях ,  например,  повторять  рубкн 
мо жн о  через 5— 10 лет,  а в мягко лис твен
ных н а с аж дени ях  — через 3— 5 лет.

Н а з н а ч а я  выборочные рубки по принци
пу ухода  за запасом,  наши лесоводы г л а в 
ное внимание сосредоточили на отборе  д е 
ревьев в рубку,  который осуществляют толь 
ко специалисты лесного хозяйства ,  пр идер 
ж и в а я с ь  принципа: «вырубать  самые пло
хие деревья ,  оставлять  лучшие».  В первую 
очередь  отбирают мертвые,  поврежденные 
и больные деревья ,  а затем перестойные 
дер евья  1 класса  роста, кривые, сучк ова
тые, с плохим приростом, с односторонней 
или слабо  развитой кроной, а т а к ж е  д е 
ревья,  находящиеся  в несвойственных им 
условиях произрастания.  Кроме того, при 
отводе  деревьев в рубку учитывается,  какие  
функции выполняет  ка ж дое  дерево  по от
ношению к соседним: способстует их р а з 
витию или мешает им.

Отбор деревьев для  рубки производится 
во всех насаждениях,  которые входят  в д а н 
ный рабочий блок. Этот блок  создается  из 
целых кварталов,  что исключает  необходи
мость прорубки визиров и установки стол
бов. Обмер площадей не производится.  Со 
ставляется  только такс ац ио н на я  ведомость.  
Объем выборочных рубок по принципу ухо
да  за  запасом в целом по лесхозу  приведен 
в табл иц е  2.

Рубки ухода за запасом способствуют 
повышению продуктивности леса ,  увеличе
нию запаса  древесины; они т а к ж е  по лож и
тельно влияют на лесной к ли м ат  и почву. 
Поскольку  ежегодно эти рубки проводятся 
в пределах одного рабочего  блока , облег
чается органи заци я  работ  и контроль за

Т а б л и ц а  1

Выборочные рубки по принципу ухода за запасом в Рудменском обходе

1 блок (219 га) II блок (215 га) III блок (211 га)

Год
рубки

I
вы

ру
бл

ен
о

др
ев

ес
ин

ы
,

м
л

в 
то

м 
чи

сл
е 

де
ло

во
й,

 
м

3

ср
ед

ни
й 

об
ъ

ем 
хл

ы
ст

а,
м'

л

вы
ру

ба
ет

ся
 

с 
1 

га
, 

м' 2 з“
s s~ U0  <у ffl~  V
1 в 

то
м 

чи
сл

е 
де

ю
во

й,
 

м
3

ср
ед

ни
й 

об
ъ

ем 
хл

ы
ст

а,
 

м
л

вы
ру

ба
ет

ся
 

с 
1 

га
, 

м
3

вы
ру

бл
ен

о
др

ев
ес

ин
ы

.
м

л

Г*5 '
-  :S

С

6 ~
-  га < С

ре
дн

ий
 

об
ъ

ем 
хл

ы
ст

а,
М>

к(J пН S<У
о  а

1962 1873 550 0 ,1 3 7 ,2
1963 _ ------ — — 1568 346 0 ,1 3 7 ,3 — ------ — —

1964 ------ ------ — — — — — — 1627 346 0 ,1 3 7,7
1965 2751 738 0 ,1 6 1 2 , 6 — — — — — — • — —

1966 _ _ _ _ 1821 448 0 ,1 6 8 ,5 — — — —

1967 1221 379 0 ,1 4 5 ,8
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В ы борочны е р у б к и  по п р и н ц и п у  у х о д а  
за  за п а со м  в И онавском  л е с х о з е

Т абли ца  2

О

U Пл
ощ

ад
ь 

ру


бок
 

ух
од

а 
за

 
за

па
со

м,
 

га К •
о  з  
н  -
й»
*3 г,
°  о 
С« о
3  с-г. 

О  ч  ^ В 
том

 
чи

сл
е 

де
ло

во
й,

 
ж*

Об
ъе

м 
хл

ы
ст

а, 
M

:i

<-> -  
CJ ~

f-Z
з -
е  О

1963 219 1 567 346 0 ,1 3 7 ,2
1964 704 6  103 1 2 2 2 0 ,1 5 8 ,7
1965 900 15 2 0 0 4 600 0 ,1 9 16,9
1966 1 1 1 0 18 1 0 0 5 800 0 ,1 7 16,3

ними. Трелевку  древесины мы производим 
в пол ухлыстах  или сортиментах  ло ш ад ьм и  
или спе циально приспособленными т р а к т о р а 
ми ДТ-20.  Одновременно с ру б ка м и  пр о и з
водим облесение не покрытых лесом уч ас т 
ков, з а к л а д ы в а я  культуры под пологом для  
создания  второго яруса .  З а бол очен н ые  н а 
саж дени я  осушаем с помощью открытых 
канав.

Насаж дение березы  с елью  40-летнего возраста 
после второго приема вы борочной рубки  по п р и нц и 

пу ухо д а  за запасом. С вилонское лесничество

Насаж дение ели в  возрасте 70 лет спустя 6 лет 
после добровольно-вы борочной  рубки с уборкой  

35°/в запаса. Уж усальское лесничество

О дноврем енно г вы борочны ми рубкам и лесхоз  
осушает заболоченны е насаж дения открытыми 

каналами. С вилонское лесничество

Типовой кордон лесника Литовской ССР. И онавское  
лесничество
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Д обр ов ол ьн о-в ы бор оч н ы е рубк и  
в И онавском  л е с х о з е

Т а б л и ц а  3

Г од
Пл ощадь 

рубок. 
га

Вырубается 
древесины, 

тыс. мл

Выход 
дел овой 
д р е в е с и 

ны, %

В ы рубает
ся с 1 га,

1960 12,2 1 ,0 12 83
1961 50 ,4 2 ,0 44 40
1962 74 ,8 4 ,0 31 53
1963 128,3 6 ,0 21 47
1964 143,4 5 ,6 24 39
1965 40 1 ,0 10,8 39 27
1966 424 ,0 11 ,7 27 28

В прошлом году наш лесхоз всеми в и д а 
ми рубок загото ви л 44 тыс. м 3 древесины,  
а выборочными ру бка ми по принципу ухо
да за  з а п а с о м — 18,1 тыс. м 3. Годичная  л е 
сосека главного  пользования  нашего  лесхо
за соста вляет  16 тыс. м 3. Сп лошны ми у з к о 
лесосечными руб кам и вы рубае м  5,5 тыс. м 3, 
а остальное  количество — добр ов ольн о-в ы
борочными рубкам и (табл.  3).

Добр овольн о-выбо роч ны е рубки в б ол ь
шинстве случа ев  производим в еловых н а 
с а ж д е н и я х  с примесью осины, серой ольхи, 
березы и других лиственных пород.  В пер
вую очередь  в рубку н азн ача ем  спелую и 
перестойную осину, уб ира я  30— 40% за па са  
на сажд ени я.  В первые три года после р у б 
ки оставленная  ель чувствует себя плохо, 
но в дальне йш ем ее прирост значительно 
увеличивается.  Так,  в У ж у саль ск о м  лесни 
честве в 1960 г. на пло щ ади  7,2 га была  
проведена  добро вольно- выб оро чная  рубка  
в ельнике-кисличнике  1 бонитета с составом 
6 Е 3 0 с 1 Б  +  Д  и полнотой 0,8. З а п а с  н а с а ж 
д е н и я — 280 м 3 на 1 га. Б ы ло  вырублено 
35% запаса .  Спустя пять лет после рубки 
на саж дени е  выглядит  прекрасно.

При выборочных рубка х  сильно у с л о ж 
няется трелев ка  леса.  М ы приме
няем технологию трелевки,  р а зр або тан н ую  
Л и т Н И И Л Х о м .  Д л я  этого через к а ж д ы е  
40— 50 м  выр уб аем  трелевочные волоки ш и 
риной 3 м. По обе стороны от волоков 
ос тав ляем  5-метровые полосы, в которых де-

Автодорога с гравийны м  покрытием вдоль кварталь
ного просека. С вилонское лесничество

ревья  выр уб аем  в последнюю очередь.  Это 
умень шает  пов реждение  растущих д ер ев ь
ев во время трелевки леса.  В ал ку  деревьев 
производим под углом 45° к волоку.  Тр елев 
ку осущес тв ляем тра кт ор ами  ТД'Г-40.

В лесхозе  ведется строительство автодо
рог с гравийным покрытием.  При этом мы 
пришли к выводу,  что на к а ж ды е  100 га 
леса  надо построить 1,5 км  дорог.  Сейчас  
в лесхозе на 100 га  леса  приходится 0,5 км  
автодорог  с гравийным покрытием.

Еже годно мы строим 5— 10 км  автодорог.  
Стоимость одного километра  пути с о ста вл я 
ет 3— 5 тыс. руб. при ширине дороги 7 м. 
Д ор ог и способствуют лу чш ем у ведению хо
зяйства  в нашем лесхозе,  своевременному 
освоению и раци она льн ом у  использованию 
лесов.

S3Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Облесение берегов каналов и водохранилищ

С созданием грандиозного  мел и о р а т и в 
ного сооруже ни я — Ка тта к урга н ск ог о  вод о
хр ан и ли щ а  в Узбекистане откр ылись  ш и р о 
кие возмож но сти  для освоения  и орошения 
больших массивов новых земель.  Од на ко  
водный р еж и м  вод ох ран ил ищ а,  р а с п о л о 
женного  в специфических условиях пустын
ной зоны, под вержен воздействию р я да  от 
ри ца тельных факторов .  К ним, в первую 
очередь,  относится повышенное  испарение  
с поверхности водоема под действием вет
ра и солнечных лучей.  По дан ным  пр оф ес 
сора А. А. Молчанова ,  Ка тта к ур га н ско е  
водо хран или ще в результат е  испарения м о
жет  терять  10— 20% за п а с а  воды. Второе 
отрицательное  явление  свя зан о с з а и л е 
нием во д о х р ан и л и щ а  больш им количеством 
илистых наносов,  приносимых рекой Зе- 
равшан.  В К ат та к у р га н с к о е  во до х р ан и л и 
ще ежегодно поступает  около 2 —3 млн. м 3 
наносов,  что значительно с о к р а щ а е т  срок 
его службы.

Д л я  создания за щ ит ны х  нас ажд ени й 
вокруг  водохран или щ а,  которые в з н а ч и 
тельной мере о с лабя т  действие этих от ри
цат ельных факторов ,  в 1948 г. был о р г а н и 
зован К атта к у р га н ски й  лесхоз.  О б щ а я  п л о 
щ а д ь  лесхоза  составляет  4083 га,  б о г а р 
ные участки за н и м аю т  3328 га.

Основное  внимание  при создании лесных 
наса жд ени й вокруг  во дохран или ща о б р а 
щается  на сохранение  и рационально е  ис
пользование  почвенной влаги.  Почву мы 
всегда  готовим по системе раннего пара.  
Весной и в на ча ле  лета  проводим несколь
ко культиваций и боронований.  С июля до 
осени об раб отку  почвы пр ек р ащ аем ,  так  
ка к  она сильно пересыхает.  Осенью почву 
пер епахиваем на глубину 28— 30 см для  
зимнего накопления  влаги.  Весной сл еду ю
щего года проводим предпосевное рыхл е 
ние плугом без отвалов  на глубину 25— 
28 см.

В первые годы лесные культуры на бе
регах в одох ра н ил ищ а  мы со зд ав али по сад 
кой 1— 2-летних сеянцев  различны х пород 
деревьев  и кустарников .  В качестве г л а в 
ных пород до 1955 г. исп ользовали ака цию 
белую, гледичию, вяз мелколистный,  ясень. 
П р и ж и ваем о сть  этих культур  в первые 
шесть-семь лет достигает 70— 90%.  Од на ко  
в даль не йшем они начинают суховерши-

У Д К  634.0.91

нить и гибнут,  особенно на верхних участ
ках  склонов.  Н а с а ж д е н и я ,  расположенные 
в при бр еж н ой зоне  близ водохранилища,  
чувствуют себя хорошо.  Такие  культуры 
у нас з а н и м а ю т  п л о щ а д ь  500 га.

Учитывая  опыт первых лет, лесхоз с 
1955 г. в качестве  главной породы стал 
культи ви ров ать  фисташку,  которая хорошо 
приспособилась  к неблагоприятным пр и
родным условиям.  Р а з в и в а я  мощную к о р 
невую систему и отличаясь высокой з а с у 
хоустойчивостью, она чрезвычайно персп ек
тивна  в условиях  каттакург анс кой  богары.  
В на стоящее  время из 2602 га насажд ени й 
лесхоза  культуры фисташки за ни маю т 
2170 га.

Сеять  ф ис т аш к у  можн о весной и осенью. 
В обоих случ аях  она приживается  и растет 
удовлетворительно.  Од на ко  предпочтитель
нее весенние посевы, так  как семена ф и 
сташки ун ичтожаю т лисы. Высеваем ф и 
сташ к у  стратифициро ванн ыми семенами 
вручную под кетмень в лунки, р асп о л о ж ен 
ные рядами.  Расстояние  между посад оч
ными местами в рядах  и между ря дам и 
состав ляет  3 м. Семена  (4— 5 кг  на 1 га) 
зад ел ы в а ю тс я  на глубину 5— 6 см.

Первый уход за фисташкой состоит 
в рыхлении уплотнившейся  за  зиму почвы 
междурядий .  Его производим ранней вес
ной путем боронования и глубокого рыхл е 
ния (на тракторной тяге) .  В апреле  — мае, 
после пр екр ащ ени я выпадения  осадков,

Насаж дения из белой акации на берегу Катта
курганского  водохранилищ а ( посадка 1952 г„)
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Сбор урож ая фисташки в культ урах, залож енных  
в 1950 г.

проводим второй механизи ров анн ый уход 
в м е ж д у р я д ь я х  — перепашку почвы (без 
оборота  пла ста)  на глубину 18— 20 см 
с боронованием Это способствует со х р а 
нению влаг и  в почве и уничтожению позд 
но по являю щихс я  сорняков.

Молодые растения  ф ис таш ки  до 4— 5- 
летнего  возраста  ежегодно о б р аб а т ы в ае м  
без оборота  пласта.  Вслед за м еха н и зи ро 
ванным уходом проводим ручное рыхление  
(кетменем)  в лунках .  Д л я  сокращ ени я 
з а т р а т  ручного труда  в р я д а х  молодых 
культур предварит ельно  ра зр ы х л я ем  поч
ву, сни мая  один рабочий орган  с рыхли-

С введением в строй первой очереди Се- 
веро-Крымского  к ан ал а  в Херсонской л 
Крымской областях  будут  орош аться  з а 
сушливые земли на пло щ ади  165 тыс. га, 
а в дальне йш ем — 600 тыс. га. При стро и
тельстве  Северо-Крым ско го  к а н а л а  пред ус 
мотрен комплекс  мероприятий,  которые 
до л ж н ы  обеспечить долговечность его 
функц ионирования .  Одним из таких меро
приятий являе тся  создание за щ ит ны х  н а 
сажд ен ий  по обе стороны к а н а ла  на пло
щад и 2560 га. Эти н асаж д ен и я  не только 
з а щ и т ят  ка н ал  от за нос а  песком и пылью, 
но и ум ень ш ат  испарение воды. Посадки 
улучшат  архитектурное  офо рмлен ие  к а н а 
ла и в общем  комплексе с полезащитными 
лесными полосами будут выполнять  роль 
защиты сельскохозяйственных угодий от 
суховеев и черных бурь.

теля,  чтобы не повредить молодые расте
ния. С июля до первых осенних осадков  
механизир ованный уход нецелесообразен,  
так  как он способствует сильному р асп ы 
лению и иссушению почвы. Л уч ше  провести 
глубокое  рыхление  почвы в м е ж д ур ядья х  
осенью, после выпадения  первых осадков,  
что способствует накоплению влаги.

Со времени организации Каттакурган-  
ский лесхоз передал  в лесной фонд 1338 га 
нас аж ден и й фисташки,  из которых 120 га 
начали плодоносить.  В 1965 г. было с о бр а 
но 2,5 г семян.  Посадки в районе вод ох ра 
нилища, кроме того, позволяют сн абжа ть  
колхозы и совхозы мелкой деловой древе 
синой для  ну ж д шелководства,  а т акж е  
заготовл ят ь  сено и янт ак  (верблю жья  ко
лю ч к а) .  Береговые зеленые нас ажд ени я из 
акац ии белой и к а р а г а ч а  являют ся  местом 
отдыха  трудящ ихс я  С ам ар к ан д ск о й  и Б у 
харской областей.

В последнее время специалисты нашего 
лесхоза  исследуют вопросы создания  на
саждени й фисташки из оптимального  ко
личества кустов на гектаре,  а т а к ж е  уточ
няют наилучшие сроки работ  по об ла г о р а 
жи вани ю ее культур.  Д л я  этой цели 
в прошлом году мы з а л о ж и л и  десять  опыт
ных участков  общей пл о щ адью  25 га. Н а 
саж д ен и я  на берегах  К атта ку рган ско го  во
дохрани лищ а,  выполняя  защ ит ну ю роль, 
в недалеком будущем дад ут  большое ко
личество ценного ореха — фисташки.

Н. Я. Яхяев, директор Каттакурганского лесхоза

*
*

С 1961 по 1966 гг. на территории Херсон
ской и Крымской областей  лесхоззаги Ми
нистерства лесного хозяйства  УС СР  соз
дали  около 860 га  з ащ ит ны х насаждений,  
протянувшихся  вдоль  Северо-Крымского 
к а н а ла  от Каховского  водо хранилища до 
Д ж а н к о я .  Из  этой пло щ ади  посадок 174 га 
з а л о ж е н о  коллективом Каховского лесхоз- 
зага,  96 га — Б. -Копанского ,  277 г а — Ска- 
довского и 312 га  — Джа нкойского .

Каховский л е схозз аг  при посадке леса 
на о т в а ла х  использовал  акацию белую, вяз 
мелколистный,  тополя белый, п и р а м и д а л ь 
ный, сосну крымскую,  гледичию. З а л о ж е н  
т а к ж е  лесопа рк  на площади 3,8 га  и п л а н 
тация  ореха грецкого в сочетании с алычой 
(28,2 га) .  В посадках  1961 и 1962 гг. уже 
сомкнулись  кроны, и здесь наступает  пора 
рубок ухода.  Н а  лесокультурных работах
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при создании за щит ны х н асаж д ен и й хоро
шей работой отличалось  звено М. Б. Гал- 
ган, добившееся  пр иж ива емости  95 %.  З в е 
ну присвоено звани е  коллект ива  ком муни 
стического труда .

Н а с а ж д е н и я  на территории Б.-Ко- 
панского л е схо зз ага  з а л о ж е н ы  в основном 
на отвалах .  Н а  них пос аже ны  а ка ц и я  бе
лая,  вяз мелколистный,  гледичия,  тополь 
пирами дал ьн ый.  Н а  уч астках  с непереме- 
щенными грунтами и высоким уровнем 
грунтовых вод высаже ны  черенки ивы. Все 
культуры хорошо прижились .

С к ад овски й лесхозз аг  осуществил по с а д 
ку лесных культур  вдоль к а н а л а  на п л о 
щади 277 га. На  неперемещенных грунтах 
создан сад  на пл ощ ади  55,2 га. В н а с а ж д е 
ния помимо перечисленных выше пород вво
дили софору японскую,  шелковицу,  айлант.  
Отпад  лесных культур  и плодовых в саду 
незначителен.  Л уч ши х  по ка зател ей при со
здании защ итных  на саж д ени й добилось 
звено Н. П. Свищ. П р и ж и в а е м о с ть  культур 
на участке,  закреп лен ном  за  звеном,  с ос та 
вила почти 90%.

Д ж а н к о й с к и й  лесхоз заг  выполнил н а и 
больший объем работ  по облесению бере
гов Северо-Крымского  ка на ла .  В районе  
Турецкого  вала (северная  граница  К р ы м 
ской области)  з алож ен  лесопа рк  на пл о
щ ад и  10,9 га. Состав  древесных пород 
в парке , созданном крупномерными с а ж е н 
цами,  чрезвычайно разнообразен .  Много 
потрудился  над  облесением к ан ала  кол-

Защитные насаж дения вдоль Севрро-Крымского  
канала ( район К аховского водохранилищ а)

лектив  лесх оз за га  во главе  с главным лес 
ничим Ф Н. Турчаком.  Лучшие результаты 
по пр иж ива ем ости  имеют работники л ес 
хо зза га  Е. С. Ерух,  Г. П. Полторак ,  
М. В. Мацюк.

Выполненные лесхозз агам и Украины р а 
боты по облесению берегов  С еверо -К ры м 
ского к а н а л а  способствуют эффективному 
ис пользованию этой искусственной гид ро 
системы, что в конечном счете о к аж ет  по
ло жи тел ьн ое  влияние на повышение у р о 
ж а е в  сельскохозяйственных культур на 
пр и лег аю щих полях

П. Ф Косяк, старший инженер института 

«Укргипроводхоз»

Выращивание сеянцев смородины черной в один год
В лесах Черниговской области ассортимент ку

старников. даю щих съедобные плоды, очень беден. 
В основном это естественно произрастающие на не
больших площ адях  малина и ежевика. Такой цен
ны!! ягодный кустарник, как черная смородина, ко
торый отличается морозоустойчивостью, рано всту
пает в пору плодоношения, в лесах Черниговщины 
почти не встречается, несмотря на то, что климати
ческие и почвенные условия для него весьма благо
приятны. В культуры черная смородина такж е  не 
вводится, хотя население охотно разводит ее в 
садах.

Главной причиной такого отношения к этому цен
ному кустарнику является  большая трудоемкость и 
высокая стоимость выращ ивания посадочного мате
риала вегетативным путем и неизученность размно
жения смородины семенами. Разноречивы и литера
турные сведения по выращ иванию посадочного мате
риала, заготовке семян и подготовке их к посеву. 
По данным М. В. Колпикова (1954 г.), семена чер
ной смородины перед осенним посевом стратифици

руют 45—60 дней, а перед весенним посевом 120— 
150 дней. Г. Е. Минин (1949 г.) рекомендует высе
вать их осенью в год сбора, а при весеннем посеве 
стратифицировать два-три месяца. В работе 
К. М. П авлова  («Черная смородина», 1955 г., 
стр. 84) рекомендуется сеять семена черной сморо
дины немедленно после созревания ягод. Но пред
л агаем ая  в этом руководстве агротехника посева 
семян в парниках обходится дорого и не может 
удовлетворять потребностям производства.

В Остерском лесхоззаге ежегодно создают лесные 
культуры, в состав которых с успехом вводят чер
ную смородину. Вот уже четыре года здесь приме
няют агротехнику выращивания сеянцев черной смо
родины, обеспечивающую получение годных для по
садки сеянцев за один год.

Д л я  посева семян смородины черной мы заготов
ляем плоды высокоурожайного крупноплодного ско
роспелого сорта Ю нат (гибрид Обильная X Голиаф). 
Ягоды этого сорта созревают с 1 по 8  июля. Све
жесобранные ягоды раздавли ваю т и перетирают в
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больших сосудах (кастрюля, ведро и т. п.) и сох 
отжимают. Сок может быть использован для приго
товления желе и других продуктов.

Отжатую  мякоть и кож ицу несколько раз про
мывают в воде, снимая дурш лагом всплывающую 
кожицу ягод. П олуж идкую  массу отмытых семян 
сразу же стратифицируют. Д л я  этого пять частей 
чистого речного песка смешивают с одной частью 
семян, и эту массу вы держиваю т три-пять дней в 
прогреваемом солнцем месте, ежедневно у в л аж н я я  и 
перемешивая.

Высевают семена, не отделяя их от песка, на пло
дородных пониженных участках питомника. Норма 
высева — 0,3 г семян на 1 пог. м. Сверху семена 
присыпают плодородной землей (слой не более 
0,5 см ), посевы укатываю т и ежедневно до появле
ния всходов поливают. Посеянные 10— 12 июля се
мена дают друж ны е всходы к концу месяца. К осени 
сеянцы достигают высоты 3— 12 см  и хорошо пере
носят зимние морозы (до 30°) без укрытия.

Выкапывая сеянцы весной, мы сортируем их: бо
лее крупные ( 6 — 12  см) используем для посадки на 
лесокультурной площади, а менее развитые вы са 
ж иваем в школу, где они к осени достигают высоты

30— 50 см, после чего используем их для закладки 
плантаций и для  озеленения дорог.

Д л я  установления правильной нормы высева се
мян смородины черной мы определили выход сухих 
семян из ягод. После переработки 10 кг  ягод полу
чается 2 кг  сырых (отжатых) семян. Выход сухих 
семян из 1 кг  плодов оказался  равным 43,3 г 
(4,33%). В одном грамме содержится примерно 
720 семян смородины черной. Высевая 0,3 г сухих 
семян, мы получаем 30— 60 всходов на метр посев
ной строки.

Опыт вы ращ ивания сеянцев смородины черной за 
один год может быть рекомендован хозяйствам, в 
которых плоды смородины созревают в первой поло
вине июля. Н адо  учесть, что не все сорта смороди
ны пригодны для выращ ивания сеянцев в один год. 
Например, семена смородины черной сорта Голиаф, 
созревающей во второй половине июля, мы высевали 
24 июля. Сеянцы в первый год успевали вырасти до 
высоты 1—3 см и требовали доращивания в посев
ном отделении на второй год.

Ф . А. Рыхтик, главный лесничий Остерского
лесхоззага

К лю кву-в  культуру
Мелиоративные работы, проводимые в нашей 

стране в широких масштабах, прямо или косвенно 
влияют на водный режим болот, часть которых 
осваивается для производства торфа или под сель
скохозяйственные угодья. В связи с этим в ряде 
районов Советского Союза, в том числе и в Л и то в
ской ССР, значительно уменьшилась площ адь пло
доносящих массивов клюквы. П равда ,  в северных 
районах нашей страны имеются большие ресурсы 
этой полезной ягоды, но часто плодоносящие масси
вы клюквы бывают недоступны.

Между тем ягоды клюквы — ценное сырье для  пи
щевой промышленности. П родукты ее переработки 
имеют немалый спрос в экспорте. Много клюквы 
употребляется и в домашнем хозяйстве.

В Институте ботаники АН Литовской ССР, по 
предложению заведующего сектором растительных 
ресурсов кандидата биологических наук И. А. Пи- 
пиниса, с 1963 г. начаты исследования по введению 
клюквы в культуру. В течение нескольких лет изу
чались некоторые вопросы ее биологии, а весной 
1966 г. впервые залож ена  опытная плантация клю к
вы на площади 1 2 0 0  м2.

Трудность получения в достаточном количестве 
посадочного м атериала  американской крупноплодной 
клюквы (Oxycoccus m acrocarpus  (Ait) Pers .) ,  которая 
в Америке возделы вается  около полутора сот лет, 
с одной стороны, и богатство форм клюквы обыкно
венной (Oxycoccus q uadr ipe ta lus  Gilb.) в местной 
флоре, с другой, определили основное направление 
нашей работы по введению в культуру клюквы 
обыкновенной, хотя мы не отказываемся ог иссле
дования биологии американской крупноплодной 
клюквы.

Клюква разм нож ается  черенками. И х  лучше всего 
заготавливать до распускания почек, но в наших 
опытах хорошо прижились и черенки, у которых тро
гались в рост новые побеги. Черенки длиною 12—

15 см заготавливали перед посадкой. Срезанные че
ренки сразу  ж е ставили в воду, а к концу дня уло
жили на мокрый мох, прикрыв на день полиэтиле
новой пленкой. Н а ночь их открывали и при необ
ходимости опрыскивали водой. Уложенные таким 
образом черенки не потеряли корнеобразовательной 
способности в течение недели.

Д л я  плантации был выбран участок из-под тор
фяника  вблизи речки, так как вода необходима для 
затопления плантации клюквы. Торфяные выработ
ки до настоящего времени не находили надлежащего 
применения, и за к л адк а  на них< плантаций клюквы 
имеет большое хозяйственное значение. К тому же 
поверхность торфяной выработки обычно бывает бо
лее или менее ровной, поэтому для подготовки 
участка требуется значительно меньше средств. Оро- 
сительно-дренажные канавы на торфяной выработке 
используются для затопления плантации.

К ак  показывает опыт США, на плантации клюквы 
поверхность торфа целесообразно покрывать песком 
слоем толщиной около 7,5 см. На таком участке, как 
указывается  в литературе, клюква лучше растет, 
раньше начинает плодоносить, меньше страдает от 
заморозков и т. д.

На нашей плантации черенки саж али  вручную по 
одному-три в гнездо с расстоянием между гнездами 
15—45 см (в зависимости от варианта опыта).  К о
лышком делали ямку, в которую саж али  черенок, 
так  же как  и при пикировке сеянцев плодовых куль
тур, чтобы на поверхности почвы осталась верхуш
ка черенка длиною в 2—4 см. После посадки че
ренков плантацию обильно поливали водой из по
ж арной мотопомпы, а через два дня затапливали. 
Так как  весна 1966 г. (июнь) была бедна осадками, 
через д в адц ать  дней затапливание повторяли.

Наблю дения показали, что через двадцать  дней 
после посадки черенки начали укореняться, а в тече
ние следующих двадцати  дней стали давать  побе
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ги. Сравнение приживаемости черенков показало, 
что лучше прижились черенки на участке, посыпан
ном песком, чем без него, но в дальнейшем процент 
прижившихся черенков на обоих участках ср ав 
нялся. За  вегетационный период побеги достигли 
длины 11 см при средней длине 4.5 см. Следует з а 
метить, что на участке, посыпанном песком, было 
больше сорняков.

Конечно, еще рано делать  выводы или обобщения

о преимуществе какого-либо агротехнического прие
ма по созданию плантаций клюквы. Но все же пер
вые результаты исследований позволяют оптимисти
чески смотреть на проблему введения клюквы в куль
туру. Стоит развернуть опыты в других местах Со
ветского Союза, и дело увенчается успехом.

В. Ф . Буткус, старший научный сотрудник Института 
ботаники АН Литовской ССР

Школьные
В З а у р ал ь е  у железнодорож ной станции Ощепково 

раскинулось большое село Пышма. В этих местах 
вдоль берега реки тянутся известные к аж до м у  лесо
воду Припышминские сосновые боры. Они зеленым 
заслоном защ ищ аю т поля колхозов и совхозов от 
суховеев.

Учащиеся Пышминской средней школы под руко
водством директора Ф. М. С вяж ина  и лесничего
Л. П. Юриной любовно ухаж иваю т  за р асполож ен
ными вокруг села лесными массивами. По их ини
циативе создано первое в Свердловской области
школьное лесничество. Ему передано из Камышлов- 
ского лесхоза 6  кварталов  площадью 469 га  лесов 
I группы. Ш кольники объединены в производствен
ную бригаду. У тверждено положение о лесничестве, 
согласованное с областным управлением лесного хо
зяйства и областным отделом народного о б р а зо в а 
ния. Обязанности школьного лесничего выполняет 
Юрий Шевелев, его помощником является  Вячеслав 
Еланцев. В бригаде активно работают заведую щ ая 
учебной частью по производственному обучению
3. Н. Меньшенина и преподаватель по труду
А. В. Стафеев. Прошлым летом школьники посадили 
2 0  га  сосны и лиственницы, впервые начали вы р а 
щивать в здешних местах кедр, или как его по мест-

лесничества
ному называю т «хлебное дерево». Зал о ж ил и  питом
ник на одном гектаре. В зимнее время проводили 
обход участков, подкармливали полезных диких зве
рей и птиц, собирали для школьного музея «лесные 
сувениры».

Производственная бригада Пышминской школы 
л у ч ш ая '  в Свердловской области. Школа три года 
является участником ВДНХ. Недавно школа полу
чила от Совета Министров РС Ф С Р премию — авто
бус. Сейчас юные лесники взяли повышенные обя
зательства по достойной встрече 50-летия Советской 
власти.

Опыт Пышминской школы распространяется по 
всей области. Одной из первых его переняла Чет- 
каринская средняя школа этого же района. И нициа
тором создания школьного лесничества стал лесни
чий М. И. Сизиков. Камышловский лесхоз передал 
школе 200 га леса с питомником. Большую помощь 
школьным лесничествам Пышминского района о к азы 
вает директор Камышловского лесхоза X. А. Аска
ров. Всего в юбилейном году на базе лесхозов 
в Свердловской области организуется 35 школьных 
лесничеств.

В, Синцов

КОРОТКО О РАЗНОМ

Норвежский этнограф Тор Хейердал с пятью то
варищами в 1947 г. совершили смелое путешествие 
на плоту «Кон-Тики», сделанном из девяти бревен 
бальсы, через Тихий океан от берегов Перу до 
островов Полинезии. Отваж ны е путешественники на
ходились в пути более трех месяцев. П о  словам 
Тора Хейердала, успешный результат экспедиции на 
«Кон-Тики» доказал ,  что «южноамериканский баль- 
совый плот обладает  качествами, о которых совре
менные ученые раньше не знали».

Вальса (« б а л ь за » — по-испански плот) растет в 
тропических влаж ны х лесах Центральной и Южной 
Америки, в Эквадоре. Л учш ая  древесина у 6 — 10- 
лет, tux деревьев. Интересно, что на спиленном ство
ле бальсы нет годичных колец. Древесина этого з а 

Что такое бальса

мечательного дерева легче коры пробкового дуба 
(1 м 3 ее весит всего 100— 125 кг). Она пористая, 
прочная и мягкая,  плохо проводит тепло.

Толщина ствола огромных деревьев достигает около 
1 м. Древесина дряблая,  рубить ее трудно. Вот как 
описывает рубку деревьев Тор Хейердал в своей 
книге «Путешествие на «Кон-Тики»: «...рубить д р я б 
лую бальсовую древесину — это все равно, что ру
бить пробку тупым топором. Топор переходил из 
рук в руки, летели щепки, а с нас — в духоте 
джунглей — струился пот в три ручья».

В СС С Р бальсу удалось вырастить лишь в Глав
ном ботаническом саду АН СССР. Сейчас деревьям, 
растущим в ботаническом саду, более пяти лет.
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консультация ИСЧИСЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 

ПО СЛУЖЕБНЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ НАДЕЛАМ

На вопросы читателей отвечает старший экономист 
Управления госдоходов Министерства финансов 
Р С Ф С Р  В. Ф. Коньков.

В о п р о с .  Что подразумевается под служебным 
наделом, каков его минимальный размер, подлеж а
щий обложению сельскохозяйственным налогом? 
С прашивает Г. Л огвинов (Московская область).

О т в е т .  Служ ебный земельный надел — это па
хотная земля, а при наличии в личной собственно
сти скота и сенокос, которые отводятся работникам 
лесного хозяйства и лесной промышленности по при
казам  руководителей соответствующих предприятий 
и организаций из земель, находящ ихся в их поль
зовании.

Служ ебные земельные наделы закрепляю тся за 
указанными работниками на все время их работы 
в данном предприятии или организации. При уволь
нении с работы право пользования служебным н аде 
лом прекращается.  В случаях, когда на служебном 
наделе уволенным работником произведен посев 
сельскохозяйственных культур, право пользования 
наделом прекращ ается после снятия урож ая.

За работниками, оставившими работу в связи 
с переходом на пенсию по старости (при наличии 
общего стаж а  работы в данной системе не менее
5 лет) или инвалидности (независимо от с таж а  р а 
боты). сохраняется право пользования пахотными, 
а при наличии в личной собственности скота и сено
косными участками в установленных для них р а з 
мерах.

Право пользования пахотными, а при наличии 
в личной собственности скота и сенокосными участ
ками в установленных размерах  сохраняется  за 
семьями работников, призванных на действительную 
служ бу  в Советскую Армию, Военно-Морской Флот, 
пограничные и вн\ гренпие войска, а т ак ж е  за сем ья
ми работников, командированных на учебу, на весь 
срок нахож дения  этих работников на действительной 
военной служ бе  или в учебном заведении. Право 
пользования указанными участками сохраняется т ак 
же за нетрудоспособной женой и престарелыми ро
дителями работников, погибших в связи с исполне
нием служебных обязанностей,— пожизненно, а за 
детьми — до их совершеннолетия.

Служебный земельный надел (пахотная земля) не
зависимо от его размера  облагается сельскохозяй
ственным налогом на общих основаниях. Если размер 
этого надела превышает норму (в Московской о б л а 
сти 0,30 га ), налог исчисляется в двойном размере.

В о п р о с .  Если рабочий или служащий имеет уча
сток земли, не превышающий норму, облагается ли 
этот участок налогом? С прашивает И. С. Самарин 
(Удмуртская AC C PJ.

О т в е т .  Хозяйства рабочих и служащих, в поль
зовании которых в сельской местности имеются при
усадебные земельные участки или служебные земель
ные наделы (пахотная земля) в пределах норм, 
установленных законодательством РС Ф С Р, облага 
ются сельскохозяйственным налогом по ставкам, 
установленным для хозяйств колхозников. Если 
земельные участки указанных хозяйств превышают 
нормы, то налог исчисляется в удвоенном размере.

По земельным участкам, выделенным правлением 
колхоза в пользование хозяйств рабочих и с л у ж а 
щих леспромхоза в сельской местности, сельскохо
зяйственный налог исчисляется на общих основаниях 
независимо от размера этих участков.

В о п р о с .  Предоставляется ли льгота по сельско
хозяйственному налогу на 50 процентов работникам 
Апшеронского лесокомбината, проживающим в го
родах и станицах Краснодарского края и имеющим 
приусадебные земельные участки на землях колхо
зов, совхозов, государственного земельного фонда, 
по земельным участкам, выделенным дополнительно 
к приусадебным участкам на землях гослесфонда? 
С праш ивает  т. Круталевич (Краснодарский край).

О т в е т .  Рабочие, инженерно-технические работни
ки и служ ащ ие  лесозаготовительных и сплавных 
предприятий, а гакж е химлесхозов в Краснодарском 
крае освобож даю тся  от уплаты сельскохозяйственно
го налога на 50 процентов в том случае, если их 
хозяйства ведутся на землях, находящихся в поль
зовании указанных предприятий, и отвечают сле
дующим условиям: 

если их подсобное сельское хозяйство ведется на 
земле, находящ ейся в пользовании тех предприятий, 
в которых указанные работники состоят на работе;

если основной трудоспособный работник к 1 ян
варя текущего года состоит не менее года на посто
янной работе по найму, а остальные трудоспособные 
члены семьи, кроме домашней хозяйки и учащихся, 
так ж е  работаю т по найму;

если размер земельного участка или наличие в хо
зяйстве скота не превышают установленных законо
дательством норм.

В том случае, если работники этих предприятий 
имеют приусадебные участки на землях колхозов, 
совхозов и госфонда, где ведется их подсобное хо
зяйство, то по выделенным дополнительно к при
усадебным участкам служебным земельным наделам 
(пахотной земли) на землях предприятий по месту 
работы они на указанную льготу права не имеют.

В о п р о с .  Кто имеет право на получение сенокоса 
в порядке служебного надела, в каком размере, что 
для этого требуется и куда следует обратиться по 
данному вопросу? Спрашивают А. А. М айоров (Горь
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ковская область) и М. М. Юркевич (Б рянская  о б 
ласть) .

О т в с т. Н а  получение сенокоса в порядке с л у 
жебного надела  имеют право работники лесного хо 
зяйства и лесной промышленности, проживаю щие 
в сельской местности, рабочих поселках городского 
типа и городах районного подчинения, при наличии 
у них в личной собственности скота.

Д л я  указанны х работников, в том числе и пере
шедших на пенсию, прож иваю щих в городах област 
ного подчинения, как, например, в городах Выкса 
и Дядьково ,  выделение служебных земельных наде
лов (пахотной земли и сенокоса) законодательством 
не предусмотрено. Сенокосные участки в этом слу
чае могут выделяться  исполнительными комитетами 
городских Советов депутатов трудящ ихся из имею
щихся в их распоряжении для  этой цели сенокосных 
угодий, куда и следует обращ аться  по данному во
просу.

В о п р о с .  В каких случаях рабочие и служащ ие 
лесного хозяйства и лесной промышленности осво
бож даю тся от уплаты сельскохозяйственного налога 
по земельным участкам, размер которых не превы
шает 0,15 га? Спрашиваю т тт. П ивоваров и Азяский 
(Б аш кирская  А С С Р ).

О т в е т .  Рабочие и слу ж ащ ие  лесного хозяйства 
и лесной промышленности, не пользующиеся слу
жебными земельными наделами (пахотной землей 
и сенокосом), при отсутствии у них приусадебного 
участка земли освобож даю тся  от уплаты сельско
хозяйственного налога по выделенным им в сельской 
местности предприятиями, учреждениями и органи
зациями, в которых они работаю т, земельным участ
кам под индивидуальные огороды и сады, если пло
щ адь  этих участков не превышает 0,15 га  на семью 
и в хозяйстве нет рабочего скота.

Если рабочие и служ ащ ие  имеют приусадебные 
участки земли и одновременно земельные участки, 
выделенные им под индивидуальные огороды, то эти 
рабочие и слу ж ащ и е  освобож даю тся  от уплаты сель
скохозяйственного налога по выделенным им под 
индивидуальные огороды земельным участкам, если 
общ ая  площ адь под приусадебным участком и инди
видуальным огородом (включая площадь, занятую 
постройками) не превышает 0,15 га на семью и 
в хозяйстве нет рабочего скота. По приусадебным 
участкам земли в этих случаях налог уплачивается 
на общих основаниях.

Земельные участки под индивидуальные огороды 
отводятся не отдельным гр аж дан ам ,  а предприятиям, 
учреждениям и организациям по их заявкам .  В этом 
случае администрация учреждений, организаций и 
предприятий с участием профсоюзных организаций 
распределяет отведенные земли м еж ду отдельными 
рабочими и служ ащ им и в соответствии с нормами 
земельных участков, установленными для индивиду
альных огородов.

В о п р о с .  Могут ли отводиться работникам лес
ного хозяйства и лесной промышленности служ еб
ные земельные наделы (пахотная земля и сенокос) 
и одновременно земельные участки под индивидуаль
ные огороды?

О т в е т .  Нет не могут. Законодательством не пре
дусмотрен отвод указанным работникам сенокоса 
как служебного надела, а пахотной земли как  ин
дивидуального огорода.

В о п р о с .  В каком размере может быть выделен 
работникам леспромхоза служебный надел пахотной 
земли при наличии у него приусадебного участка и 
как исчисляется в этом случае сельскохозяйственный 
налог? С прашивает  т. Сидельников (Мордовская 
А С С Р).

О т в е т .  Работникам  леспромхоза, имеющим при
усадебные участки в другом месте, в том числе и на 
землях колхозов, служебные земельные наделы па
хотной земли могут отводиться с таким расчетом, 
чтобы общ ая площ адь имеющегося у работника и его 
семьи приусадебного участка, включая площадь, 
занятую  постройками, и отводимого служебного на
дела пахотной земли не превышала в Мордовской 
А С С Р 0,30 га. Причем приусадебный земельный уча
сток может  отводиться на любых землях, в том 
числе и на землях колхозов, в размере не более 
0,25 га. Рабочим, инженерно-техническим работни
кам и служ ащ им  леспромхоза сельскохозяйственный 
налог исчисляется по всей площади служебного на
дела пахотной земли и приусадебного земельного 
участка, находящ ихся в их пользовании в сельской 
местности.

При определении размера  налога из общей пло
щ ади земельного участка исключаются земли, з а н я 
тые постройками, а т ак ж е  кустарниками, лесами, 
дорогами общественного пользования, оврагами и 
балками.

В том случае, если приусадебный участок на зем
ле колхоза не будет превышать 0.25 га, а вместе 
со служебным наделом пахотной земли — 0,30 га, на
лог будет исчисляться на одинаковых основаниях 
с хозяйствами колхозников.

Если приусадебный участок на землях колхоза  и 
служебный надел по совокупности будут превышать 
0,30 га, то сельскохозяйственный налог исчисляется 
в двойном размере.

З а  работниками леспромхозов, оставившими р або
ту в связи с переходом на пенсию по старости (при 
наличии общего стаж а  работы в данной системе не 
менее 5 лет) или инвалидности (независимо от ста 
ж а  работы),  сохраняется право пользования пахот
ными, а при наличии в личной собственности скота 
и сенокосными участками в установленных для них 
размерах.

В о п р о с .  Каким работникам химлесхозов (по за 
нимаемой должности или профессии) предоставля
ются льготы по сельскохозяйственному налогу?
Спраш ивает  т. Кондратьев (Иркутская  область).

О т в е т .  Все рабочие, инженерно-технические р а 
ботники и служ ащ ие  химлесхозов, находящихся 
в Иркутской области, освобождаю тся от уплаты 
сельскохозяйственного налога независимо от того, 
какую они выполняют реботу в этом предприятии. 
У казанная льгота предоставляется  при условии, если 
подсобное сельское хозяйство указанных работников 
ведется на земле, находящ ейся в ведении химлес- 
хоза; если основной трудоспособный работник 
к 1 января текущего года состоит не менее года 
на постоянной работе по найму, а остальные трудо
способные члены семьи, кроме домашней хозяйки и 
учащихся, так ж е  работаю т по найму; если в хозяй
стве поголовье скота или размер земельного участка 
не превышают установленных законодательством 
норм.
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СИБИРСКИЕ ИЗДАНИЯ

В 1966 г. К расноярское правление НТО лесной про
мышленности и лесного хозяйства и Восточно-Си
бирское лесоустроительное предприятие В/О «Лес- 
проект» выпустили справочное пособие по таксации 
и устройству лесов Сибири *. Оно подготовлено ко л 
лективом авторов — Г. П. Мотовиловым (ответст
венный редактор) ,  Б. А. Богоявленским, Е. Л .  Без- 
заботновым, П. М. Верхуновым, В. Ф. Лебковым, 
И. В. Семечкиным, Б. Н. Тихомировым, Э. Н. Фа- 
лалеевым, Н. Г. Хариным, С. С. Шаниным.

В начале книги дана  схема лесохозяйственного 
районирования, позволяю щ ая дифференцировать 
лесоустройство с учетом природно-географических 
условий, освоенности лесов, интенсивности лесного 
хозяйства.  Однако справочник охваты вает  не все 
районы Сибири из-за неполной изученности ее лес 
ного фонда.

В первом разделе — «Таксация леса» — помещены 
сведения об особенностях строения и таксации др е 
востоев, таксации лесосечного фонда и закладки 
пробных площадей. В связи со специфическими осо
бенностями сибирских лесов особое внимание уделе
но разновозрастным лесам. Освещены принципы вы
деления однородных совокупностей в разновозраст 
ном древостое и указывается ,  что «поколение леса» 
шире понятия «элемент леса». Авторы справедливо 
считают, что поколение чаще приходится рассм атри
вать в качестве одного «условного элемента леса», 
хотя в строгом теоретическом смысле по возрасту 
оно представляет сочетание близких элементов леса. 
Выделено четыре типа возрастной структуры др ево 
стоев и даны рекомендации по их таксации: древо
стой первых трех типов (одновозрастные, условно 
одновозрастные, сравнительно разновозрастны е),  как 
обладаю щие устойчивым строением, следует такси
ровать в целом, а четвертого типа (разновозраст 
ные) — расчленять на поколения по внешним при
знакам. К сожалению, допущено противоречие: на 
стр. 30 указано, что можно считать древостой одно
возрастными, если амплитуда возраста деревьев 
меньше половины среднего возраста,  а в рекомен
дуемой для  практики таблице 3 древостой с ам п ли
тудой уж е  более четверти среднего возраста при
знаются разновозрастными. Повышению качества и 
единообразия работы лесоустроителей, несомненно, 
будет способствовать инструктивная справка  по з а 
кладке, обработке и анализу  пробных площадей.

Много места в разделе  занимают табличные м а 
териалы. Помимо хорошо подобранных общих поме
щены дифференцированные по районам и древесным 
породам таблицы объемные, сортиментные, товар-

1 «Справочное пособие по таксации и устройству 
лесов Сибири», Красноярское книжное издательство. 
1966. 2000 экз. Цена 1 р. 33 к.

ные, хода роста, распределения деревьев различных 
древостоев по диаметру  и возрасту и другие. Оби
лие местных таблиц, построение многих из них с уче
том возрастной структуры придает справочнику ори
гинальный характер. К сожалению, материалы не ли
шены недостатков. Так, отсутствуют схемы типов 
леса, а многие таблицы и рекомендации даны по ти
пам. Хотя таксационные таблицы и объединены 
в группы (вспомогательные таблицы объемов 
и т. д.) , заметна их разнотипность. Видимо, м атериа
лы разных авторов помещены в справочнике без 
достаточной унификации. Например. совершенно 
одинаковые по назначению и построению таблицы 
32, 33, 36, 40 имеют различные названия. .Материа
лы для сортиментации и товаризации древостоев не
однородны д а ж е  только потому, что лишь около по
ловины таблиц составлено применительно к унифи
цированным ГОСТам 9462— 60 и 9463—60.

Во втором разделе  — «Аэрофотосъемочные и карто
графические работы» — приведены общие сведения об 
аэрофотосъемке и типах аэрофотоматериалов, опти
мальных условиях съемки лесов Сибири, об исполь
зовании снимков, особенностях аэротаксационных ра 
бот и о применении топографических карт для изу
чения лесного фонда.  Интересны данные об особен
ностях изображ ения древесных пород Сибири на 
спектрозональных снимках, о зависимости между 
диаметрами крон и стволов, между полнотой и сомк
нутостью древостоев. Важными являются рекомен
дуемые оптимальные сроки аэрофотосъемки лесов 
Сибири на основе приведенных фенологических карт, 
которые позволяют планировать очередность съемоч
ных работ и производить выбор типов аэропленки. 
Помещены такж е  нормативы по аэротаксации лесов 
с использованием вертолета МИ-1, разработанные 
Ю. С. Апостоловым, и рекомендации А. У. К ар м ази 
на по аэротаксации вырубок, гарей и шелкопрядни- 
ков. К сожалению, не отражены рациональные тех
нологические схемы аэротаксационных работ, полу
чившие в последние годы широкое развитие в Сиби
ри. И злагая  вопросы использования карт для изуче
ния лесного фонда,  авторы не осветили новые мето
ды фотограмметрических и картографических работ, 
освоенные сибирскими лесоустроительными пред
приятиями. Не отраж ен опыт составления областны\ 
карт лесов.

В третьем разделе — «Лесоустроительные рабо
ты» — приведены местные справочные материалы но 
отдельным видам полевых и камеральных лесо
устроительных работ, включая сведения о продол
жительности полевого периода по районам Сибири,
об организации лесопользования, лесовосстановления, 
охраны и защиты лесов. На основе действующих 
правил рубок и опыта лесоустройства даны удоб
ные таблицы оптимальных возрастов и способов руб
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ки с учетом групп лесов, преобладаю щих пород, 
возрастной структуры насаждений, по элементам 
рельефа и типам леса. Но эти таблицы распростра
няются лишь на районы Восточной Сибири.

Д л я  оценки естественного возобновления леса на 
вырубках рекомендованы ш кала  Г. В. Крылова и 
М. И. Куликова, составленная для З ападной  С иби
ри, шкала А. В. Побединского — для Восточной С и
бири, которые заметно отличаются от шкалы, поме
щенной в лесоустроительной инструкции. Однако 
они недостаточно дифференцированы по выделенным 
районам. П редлож ения  Н. Л . Курбатского и 
М. А. Софронова по противопожарному устройству 
лесного фонда содер ж ат  конкретные данные, но о т 
носятся лишь к горным лесам юга Красноярского 
края. Весьма ценны справочные материалы по про
гнозу и учету массовых размножений хвое- и листо
грызущих насекомых и по борьбе с ними, собранные

Ю. П. Кондаковым, но некоторые нз них такж е  мало 
дифференцированы по районам Сибири.

В книге приводится описание особенностей орга
низации лесного хозяйства в кедрово-промысловых 
зонах, устройства горных лесов Южной Сибири 
и колочных лесов Западной Сибири, инвентаризации 
насаждений, поврежденных пож арами и энтомовре- 
дителями. В конце справочника есть список литера
туры, но почему-то не показана литература по р а з 
делу «Таксация леса».

Справочник, несомненно, будет весьма полезным 
пособием для работников лесоустройства, проектных 
организаций лесной промышленности и предприятий 
лесного хозяйства.

М. Гальперин, Р. Синельщиков, В. Шастмн
(Уральский лесотехнический институт)

Вышел сборник по во 
просам совершенствова
ния организации лесно
го хозяйства Сибири и 
Д альнего  В о с т о к а В  нем 
помещено 32 статьи на
учных сотрудников о тде
ла леса Биологического 
института Сибирского 
отделения АН СС С Р, р а 
ботников З ап адн о -С и 
бирского лесоустроитель
ного предприятия, а т а к 
же представителей д р у 
гих учреждений (Инсти
тута леса и древесины 
СО АН СССР, Ураль
ского лесотехнического 

института, Биологического института Уральского 
ф илиала  АН С С С Р и др.).

В статье начальника  Западно-Сибирского лесо
устроительного предприятия И. С. Костюченко под
ведены итоги работы предприятия со времени его 
организации, поставлены очередные задачи лесо
устройства в З ападной  Сибири. Сообщение В. М. Те- 
леж кина  (главного инженера предприятия) посвящ е
но лесоустроительному районированию Западной  С и
бири. В качестве естественно-исторической основы 
автор считает необходимым принять лесораститель
ное районирование, разработанное Г. В. Крыловым. 
П редложено выделить шесть лесоустроительных 
районов: лесотундра, северо-таежный, средне-таеж- 
ный, южно-таежный, лесостепной и горный.

Важ ное  значение имеют две статьи проф. 
Г. В. Крылова, написанные в соавторстве с
В. Н. Габеевым («Зональные мероприятия по повы
шению продуктивности лесов Западной  Сибири») 
и с Н. К. Таланцевым («Зонально-типологические 
основы систем рубок в лесах З ападной  Сибири»), 
В первой из них в разрезе  лесорастительных зон и 
подзон дана  характеристика современного состояния 
лесного фонда, вычислена оптимальная лесистость 
и разработаны пути наиболее целесообразной транс
формации земельных площадей в Западной  Сибири. 
Д ля  более эффективного использования земель со-

1 «Вопросы совершенствования организации лесно
го хозяйства Сибири и Дальнего  Востока». Новоси
бирск. 1966. Объем 14 п. л., ти раж  700 экз., ц. 46 коп.

ставлена таблица оптимального соотношения древес
ных пород в рекомендуемых культурах. На перспек
тивный период до 2 0 0 0  г. намечены объемы лесо
культурных работ и предложена густота посадки л е 
сообразующих пород в пределах лесорастительпых 
зон. Во второй статье с учетом биологии лесных по
род и типологических особенностей восстановитель
ных процессов даны рекомендации по проведению 
сплошных, постепенных и выборочных рубок в р а з 
резе лесорастительных зон для  равнинных и горных 
лесов З ападной  Сибири.

Широко освещены в сборнике вопросы лесоустрой
ства и таксации насаждений. В. Ф. Лебковым н а 
мечены пути совершенствования организации х о зяй 
ства в горных лесах Сибири, при этом особое вни м а
ние уделено расчленению территории по степени кр у 
тизны склонов. Р я д  автороз отметили особенности 
устройства и таксации лесов Латьнего Востока 
(Г. П. Е фанов) ,  Алтайского края  (А. И. Дороф еев) ,  
сосновых вырубок (Н. К. Таланцев и А. Н. Доро- 
хин). Планированию  при лесоустройстве рубок ухода 
в смешанных молодняках посвящена статья
В. М. Соловьева. М. И. Гальперин выступил по во
просам участкового лан дш аф тно-пейзаж ного  метода 
лесоустройства лесопарков. И. А. Григоращенко 
оценил способы определения возрастов технической 
спелости. Р. Г. Синельщиков отметил особенности 
спелости леса в ельниках, развиваю щ ихся через сме
ну пород. Л. П. Зайченко  показал  эффективность л е 
сотаксационных измерений. Аэротаксации и приме
нению цветных и спектрозональных снимков при 
лесоустройстве посвящены статьи А. У. Кармазина 
и П. Д .  Амромина. В. Н. Воробьев и Г. А. Перцев 
привели оригинальные сведения по структуре уро
ж аев  кедра  сибирского в условиях Горного Алтая. 
И. И. М арадудин  описал возобновительные особен
ности ветровальников и буреломников и главнейшие 
типы вырубок Салаирского кряж а.

З а сл у ж и в аю т  внимания для использования при 
оценке успешности и учете лесных культур шкалы, 
разработанны е  В. Н. Габеевым. Вопросы организа
ции лесного семеноводства при лесоустройстве на 
селекционной основе нашли отражение в статье 
Т. П. Некрасовой и Н. Г1. Мишукова. О продук
тивности лекарственных и ягодных растений в к ед
ровых лесах Горного Алтая сообщили Ю. П. Суров 
и В. П. Демиденко. Имеется еще несколько инте
ресных работ по таксации, лесоустройству и лесо
водству.

А. Н. Пряжников

в « А И « Ш М Мкшч ЩШ0 
еш»»ш . ш ьп ч  Ш №
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Итоги третьего фотоконкурса

Закончился третий фотоконкурс «Охрана приро
ды - дело всего народа», объявленный Центральным 
советом Всероссийского общества охраны природы 
совместно с редакциями ж урналов  «Лесное х о зяй 
ство», «Советское фото» и «Мастер леса» («Лесная 
новь»), В нем приняли участие 56 авторов, в боль
шинстве фотолюбителей, приславших 342 фотогра
фии, Просматривая материалы трех фотоконкурсов, 
можно увидеть, как постепенно, год от года, меня
лась тематика снимков, как фотография становилась 
активным средством борьбы за охрану природы.

Участники третьего фотоконкурса — люди разных 
профессий, живущие в различных частях страны. 
П о-разному владеют они мастерством фотосъемки. 
Но в каж дом  снимке видна любовь к родной при
роде, восхищение ее красотой и величием, стремле
ние сохранить и приумножить ее богатства, помочь 
разумному и бережному их использованию.

Первая премия присуждена Н. Немнонову (г. М о
сква) за большой фотоочерк, посвященный Байкалу. 
На снимках озеро запечатлено и в тихую, ясную 
погоду, когда на его спокойной поверхности дробит
ся на тысячи бликов солнце, и при свежем ветре, 
когда прибой разбивается  о прибрежные камни. 
Автор — фотограф-натуралист,  известный съемками 
животных в природе,— и на этот раз не изменил из
любленной теме. Очень хороши «портреты» лося и 
филина, точно ж ивая  застыла кабарга  с детены ш а
ми. К ажется ,  еще мгновение и они исчезнут в чаше 
леса. Но не все благополучно с использованием при

родных богатств в районе Б айкала  — и фотографии 
показываю т захламленны е порубочными остатками 
лесосеки, загрязненную промышленными стоками во
ду озера.

Остро прозвучала тема тревоги за судьбу природы, 
возмущения расхитителями народного добра в фото
очерке охотовода Е. Зуева (Хабаровский край) «В ар
вары на охоте», отмеченном второй премией. Сколь
ко бед может принести человек, для  которого з а 
к о н — не преграда! Вот косуля, погибшая в петле 
браконьера. Он д а ж е  не пришел проверить свое ору
дие лова. На другом снимке — незаконно отстре
лянная трехлегняя лосиха. Охотник взял только пе
реднюю ногу. Еще фотография — убитые и брошен
ные матка и теленок изюбря ..

Но все реже удается нарушителям закона уйти от 
справедливого наказания. Удостоенный второй пре
мии фотоочерк В. Нечаева (Ростовская  область) 
«Пойманные браконьеры» — это документальный рас
сказ о преступлении расхитителей рыбных богатств. 
Браконьеры были задержаны , привлечены к уголов
ной ответственности и осуждены.

Но фотообвинения составляют небольшую часть 
присланных на конкурс снимков. Гораздо больше 
фотографий, показывающих бережное отношение 
людей к природе, рассказываю щих о редких ж ивот
ных, растениях, взятых под охрану человеком. 
Большой интерес представляет фотоочерк Н. Куксова 
(г. Тамбов) «Современник мамонта», показывающий 
жизнь редкого животного — выхухоли. Работа  отме-

Тайга в районе Байкала
Ф и т а  Н. Н.  Н е  м н и  н о  и а (Автору присуж дена первая премия за фотоочерк, посвящ енны й  

Б а й к а лу )
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«Пусть всегда будет солнцеI»  — словно  поет ли к у ю 
щ ую  песню глуха р ь , приветствуя утро. «Пусть всегда  
будет небо!»  — стремительная, легкая  полярная  
крачка готовится взлететь в го лубо й  простор. «Пусть 
всегда будет мама!»  — бекас с птенцом. Хорош о  
м алы ш у у  теплой материнской груди . «Пусть всегда  
будем  мы!» — два  симпатичных птенца м ухо ло вки

Ф о т о  Э.  Н.  Г о л о в а н о в о й  и Ю.  Б.  П  у  к и н- 
с к о г о  (Этой серии сним ков присуж дена вторая

прем ия )

>
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чена второй премией. Добрые чувства будит снимок
В. Силаева (г. Воронеж ) « Д руж ба»  (первая премия 
за отдельный черно-белый снимок).  На нем изобра
жен мальчик с белками. Д ве  из них спокойно л у 
щ ат  семечки, выбирая их из головки подсолнуха, 
леж ащ ей  на коленях ребенка, а третья доверчиво 
устроилась на его плече.

Нельзя  без улыбки рассматривать тематическую 
серию Э. Головановой и Ю. Пукинского (г. Л ен ин 
град) «Пусть всегда будет солнце!» «Пусть всегда 
будет солнце!» — словно поет ликующую песнь глу 
харь, приветствуя утро. «Пусть всегда будет не
б о !» — стремительная легкая  полярная крачка гото
вится взлететь в голубой простор. «Пусть всегда 
будет мама!» — бекас с птенцом, хорошо малышу 
у теплой материнской груди. «Пусть всегда будем 
мы!» — два симпатичных птенца мухоловки несколь
ко неожиданно заканчиваю т знакомый мотив. Ма- 
смерски сделанные снимки, объединенные таким 
емким текстом, словно утверж даю т свет, свободу, 
счастье, ж изнь на земле. Серии присуждена вторая 
премия.

Среди работ,  отмеченных третьей премией, темати
ческая серия А. Степичевой и Г. Феоктистовой

(г. Москва) «Знаменитые деревья». П ять снимков 
запечатлели живые памятники: деревья, видевшие
П. И. Чайковского, А. Пушкина, С. Т. Аксакова; 
самые древние ч еты р ех со тл ети е  дубы в Коломен
ском, ж ивые свидетели русской истории.

Поощрительную премию получила серия В. Брын- 
цева (г. Красноярск) «Лесоустроители», показы
ваю щ ая их работу в лесах Красноярского края.

Всего присуждено 17 премий.
Организаторы фотоконкурса благодарят всех, кто 

прислал свои работы и приглашают их и других 
читателей «Лесного хозяйства» принять участие 
в четвертом фотоконкурсе «Охрана природы — дело 
всего народа». Срок представления работ —
1 октября 1967 г. Итоги будут подведены к 50-летию 
Советской власти. З а д а ч а  ф отоконкурса— показать 
успехи в охране природы за годы Советской власти 
и роль общественности в выполнении Закона  об 
охране природы. Условия фотоконкурса остаются 
прежними (см. «Лесное хозяйство» 1966 г. Л1> 7).

М. Б. Вестицкий, секретарь жюри фотоконкурса 

«Охрана природы — дело всего народа»

Научно-технические конференции

18—20 апреля 1967 г. в Красноярске состоялась 
научно-техническая конференция «Разновозрастные 
леса Сибири, Дальнего Востока, Урала и ведение 
хозяйства в них», организованная Красноярским 
правлением НТО лесной промышленности и лесного 
хозяйства совместно с Институтом леса и древесины 
СО АН СССР. В ее работе приняли участие более 
ста ученых и работников производства,  представ
лявших НТО, научно-исследовательские и проектные 
организации, вузы, органы управления лесного х о зяй 
ства и лесной промышленности различных районов 
Сибири, Урала, Дальнего Востока, К азахстана .  По 
широте участия научных работников и специалистов 
лесного хозяйства и лесной промышленности, гео
графической их представленности, кругу затронутых 
вопросов подобная конференция по разновозрастным 
лесам проведена в Советском Союзе впервые.

Во вступительном слове председатель К раснояр
ского краевого правления НТО лесной промышлен
ности и лесного хозяйства главный инженер «Крас- 
ноярсклеспрома» И. А. Скиба подчеркнул значение 
исследований природы естественных разновозрастных 
лесов, преобладаю щих в многолесных районах 
СССР, необходимость обобщения накопленной науч
ной информации, опыта ведения хозяйства в них 
для разработки эффективных систем рационального 
использования.

Были заслуш аны  и обсуждены 23 доклада , в пре
ниях выступили 18 человек.

Конференция началась докладом  проф. Б. П. Ко
лесникова «О природе разновозрастного леса», в ко 
тором были подведены итоги изучения р азн овоз

растное™  леса и намечены пути дальнейших иссле
дований. Большой интерес вызвали доклады 
Н. П. Телегина, А. Г. Шавнина, Е. К. Козина.
В. А. Розенберга, С. А. Дыренкова, А. И. Бузыкина,
Г. Е. Комина, Н. Т. Смирнова, К. Д. Мухамедшина,
Е. Л. Маслакова, А. А. Макаренко, Л. Н. Грибанова
и других, посвященные особенностям строения и рос
та разновозрастных насаждений различных пород 
и районов страны, разных типов леса и ф ормирова
ния молодняков. С новыми предложениями по изу
чению закономерностей строения простых и слож 
ных древостоев выступил Е. П. Смолоногов. В не
скольких сообщениях рассматривались особенности 
таксации разновозрастных древостоев (Э. Н. Фала- 
леев, С. С. Шанин и др.).  В заключение были з а 
слушаны доклады  о состоянии инвентаризации р а з 
новозрастных насаждений и об использовании ее 
материалов в лесоустройстве (начальник экспедиции 
Восточно-Сибирского предприятия В/О «Леспроект» 
Н. С. Тырченков), о принципах выделения и такса 
ции разновозрастных древостоев (И. В. Семечкин). 
о лесоводственных основах ведения лесного хозяй
ства в разновозрастных лесах (Н. П. Поликарпов 
и А. В. П обединский), о задачах  лесоустройства по 
организации хозяйства в разновозрастных лесах Си
бири (В. Ф. Л ебков).

Ож ивленные прения развернулись по вопросам 
продуктивности разновозрастного и одновозрастного 
леса, типизации возрастной структуры древостоев, 
внедрения результатов изучения разновозрастных 
лесов в производство. Опытом таксации разновоз
растных насаждений поделились представители пред
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приятии В/О «Леспроект» Е. П. Данюлис (Ленин- 
град) ,  В. М. Тележкин (Новосибирск),  П. А. Ани- 
шин (Вологда).

В резолюции конференции обращается  внимание 
ка отличие в строении, росте и динамике товарной 
структуры разновозрастного леса по сравнению 
с одновозрастным, на отсутствие статистических д а н 
ных о распределении лесов по основным типам во з
растной структуры, па смешение при учете одно- 
возрастных и разновозрастных насаждений, что при
водит к неправильной информации о состоянии лес
ного фонда многолесных районов страны, искажению  
величины текущего прироста лесов, завышению экс
плуатационных запасов, порождает мнение о пере- 
стойности, распаде и необходимости срочной рубки 
разновозрастных насаждений, способствует ошибкам 
в лесоэксплуатационных расчетах, препятствует 
организации рационального лесного хозяйства.

Конференция рекомендовала усилить изучение хода 
роста, динамики строения, товарной структуры и про
дуктивности разновозрастных насаждений, р а з р аб о 
тать методы устройства, организации и ведения хо 
зяйства в них.

Решено просить Государственный комитет лесного 
хозяйства Совета Министров С С С Р провести сов
местно с Сибирским отделением АН СС С Р в опыт
ном порядке устройство нескольких лесхозов с уче
том возрастной структуры древостоев, одновременно 
отрабаты вая  технологию всего цикла лесоустрои
тельных работ. Признано необходимым организовать 
в лесном хозяйстве отдельный учет одновозрастных 
и разновозрастных лесов.

И. В. Семечкин
* *

*

Решению задач  повышения продуктивности лесов 
была посвящена м еж областная научно-техническая 
конференция, организованная Новосибирским област
ным правлением научно-технического общества лес
ного хозяйства и лесной промышленности. Конф ерен
ция проходила с 30 марта по 1 апреля 1967 г. 
в Новосибирске. В ее работе приняли активное 
участие более двухсот представителей предприятий и 
учреждений лесного хозяйства Западной Сибири 
и Урала. Было заслуш ано 14 докладов и 19 сооб
щений.

Современные тенденции в изменении географии 
лесов Сибири и особенно лесоводства будущего 
освещены в докладе  проф. Г. В. Крылова. Он отме
тил, что при сохранении оптимальной лесистости 
и проведении осушительных работ сельское хозяйство 
может  дополнительно получить более 40 млн. га 
пахотных земельных угодий. Кроме того, после про

ведения мелиоративных работ и посадок на осушен
ных площ адях  высокопродуктивных лесных культур 
ежегодный прирост древесины увеличится на десятки 
миллионов кубометров.

Главный инженер Западно-Сибирского лесоустрои
тельного предприятия В. М. Тележкин доложил 
о мероприятиях по улучшению использования лесо
сырьевой базы Асиновского лесопромышленного 
комплекса в Томской области. Кандидаты сельско
хозяйственных наук Н. К. Таланцев, Н. И. Михеев 
и Е. В. Титов посвятили свои доклады разработке 
основ установления способов рубок главного и про
межуточного пользования в пределах лесорасти
тельных подзон, а такж е  обоснованию возрастных 
границ рубок ухода.

Оживленное обсуждение вызвал доклад  заведую 
щего Л О С  Центрального Сибирского ботанического 
сада И. В. Тарана о ведении лесного хозяйства на 
типологической основе в Приобских борах. Резуль
таты изучения типов еловых лесов Тянь-Ш аня по 
высотно-климатическим поясам осветили научные со
трудники К а зН И И Л Х а  Д. Е. Гуриков и О. Н. Пе- 
ченкина. Интересные сообщения о динамике хода 
роста сосняков подзоны северной тайги бассейна 
р. Северная Сосьва сделал кандидат сельскохозяй
ственных наук Е. П. Смолоногов. Несколько д о к л а 
дов были посвящены улучшению методов таксации 
насаждений. С большим вниманием были прослуш а
ны доклады  кан дидата  сельскохозяйственных наук 
Р. Г. Синельщикова «Состояние и строение стар о 
возрастных березовых древостоев Тавда-Кондинского 
междуречья» и кандидата  сельскохозяйственных наук
В. М. Соловьева «Пути повышения продуктивности 
Припышминских боров».

Н а конференции были такж е  отражены вопросы 
подсочки кедра сибирского, динамики накопления 
фитомассы в культурах сосны, экономики лесного 
хозяйства, составления таблиц учета хвойной лапки 
в сосновых лесах Казахского мелкосопочника и др.

В заключительном слове начальник управления 
лесоустройства Министерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  И. В. Колесников остановился на задачах, 
стоящих перед работниками лесохозяйственных 
учреждений, предприятий и научно-исследовательских 
институтов по повышению продуктивности лесов С и
бири и Урала. В принятой резолюции конференция 
наметила мероприятия по улучшению ведения лесно
го хозяйства, лесоустройству, развитию научно-ис
следовательских работ и укреплению действенных 
связей научных учреждений с лесохозяйственными, 
лесоустроительными и лесопромышленными пред
приятиями.

М. И. Куликов, А . Н. Пряжнихов, В. П. Демиденко
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Нухинский лесхоз (Азербайджанская ССР) занимается разведением орехо-пло- 
довых пород. Здесь ежегодно создают культуры на 200—250 га. В честь 50-летия 
Великого Октября коллектив лесхоза одним из первых в республике выполнил полу
годовой план закладки культур.

Н а с н и м к е :  директор Нухинского лесхоза заслуженный лесовод Азербайд
жанской ССР Саламов Расул Джафар оглы
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