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С О Ц И А Л И С ТИ Ч ЕС К И Е О Б Я ЗА Т Е Л Ь С Т В А

рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих 

предприятий и организаций лесного хозяйства СССР

Коллективы предприятий и организаций 
лесного хозяйства страны, широко развер
нув социалистическое соревнование в честь 
50-летия Великой Октябрьской социали
стической революции, успешно выполнили 
производственные планы и принятые со
циалистические обязательства.

В 1967 году посажено и посеяно 1081 
тыс. га леса (102,8% к плану), в том чис
ле противоэрозионных защитных лесона
саждений— 195 тыс. га (134%); выполнен 
план по рубкам ухода за лесом, от кото
рых заготовлено 24,6 млн. м3 ликвидной 
древесины; на площади 36,6 млн. га про
ведены лесоустроительные работы.

Выпуск валовой продукции в 1967 году 
превысил 628 млн. рублей (107,5%), про
изведено товаров народного потребления и 
изделий производственного назначения из 
древесины и древесных отходов на 148,1 
млн. руб., заготовлено продукции побоч
ного пользования в лесах, садах и ягод
никах—  на 30,7 млн. рублей. Капитальные 
вложения освоены в сумме 109,4 млн. руб., 
или 100,5% к плану.

В юбилейном году три предприятия —  
Киверцовский лесхоззаг УССР, Билимба- 
евский лесхоз Свердловской области и Си- 
верский опытно-показательный лесхоз Ле
нинградской области награждены орде
нами Советского Союза. По итогам социа
листического соревнования в честь 50-ле- 
тия Великого Октября коллективам 6 
предприятий и организаций Гослесхоза 
СССР вручены на вечное хранение Па
мятные знамена ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС.

Поддерживая почин коллективов мос
ковских предприятий, лесоводов Горьков
ской области и передовых предприятий 
отрасли, награжденных Памятными зна
менами, работники лесного хозяйства 
страны широко развернули социалистиче
ское соревнование за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 
досрочное выполнение пятилетнего плана

и плана 1968 года и приняли на себя сле
дующие обязательства.

За счет улучшения организации труда, 
осуществления технического прогресса и 
внедрения новой системы планирования и 
экономического стимулирования выпол
нить основные показатели государственно
го плана 1968 года досрочно, к 25 декаб
ря, а пятилетнего плана — к 7 ноября 
1 970 года.

По лесному хозяйству

Добиться значительного повышения эф
фективности лесохозяйственных и лесовос
становительных работ путем применения 
высокой агротехники работ, внедрения пе
редовых методов семеноводства и выра
щивания посадочного материала, повыше
ния удельного веса более эффективного 
способа лесовосстановления — посадки ле
са, постепенного перехода в условиях та
ежной зоны на посадку крупномерного 
посадочного материала,, повышения при
живаемости и сохранности лесных культур, 
более качественного и интенсивного про
ведения рубок ухода за лесом, лесоме
лиоративных и других мероприятий.

Восстановить леса на вырубках и других 
не покрытых лесом площадях в гослес- 
фонде путем посадки и посева леса в 
1968 г. на площади не менее 910 тыс. га, 
за пятилетие —  4640 тыс. га. Навести об
разцовый порядок в заповедниках, заказ
никах и охотничьих хозяйствах.

Создать насаждения на оврагах, балках, 
песках, по берегам рек, водоемов и на 
других неудобных землях в 1968 г. на пло
щади не менее 215 тыс. га, за пятилетие —  
1115 тыс. га.

По договорам с колхозами и совхозами 
посадить полезащитные лесные полосы в 
1968 году на площади не менее 60 тыс. га, 
за пятилетие — 290 тыс. га. Обеспечить 
колхозы и совхозы посадочным материа
лом для выполнения ими работ, преду
смотренных постановлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 20 марта 1967 г.
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«О неотложных мерах по защите почв от 
ветровой и водной эрозии».

Перевести в лесопокрытую площадь в 
1968 году не менее 725 тыс. га лесных 
культур, за пятилетие — 3530 тыс. га.

В целях улучшения качественного соста
ва лесоз провести рубки ухода за лесом 
в 1968 году на площади 3126 тыс. га, за 
пятилетие —  1 5 500 тыс. га.

Заложить в 1968— 1970 годах садов и 
плантаций плодовых пород— 15,4 тыс. га, 
ореховых плантаций —  22 тыс. га; довести 
к 1970 году заготовку орехоз до 5 тыс. 
тонн в год.

Улучшить использование имеющейся 
техники, обеспечить внедрение в произ
водство новых машин и орудий и на осно
ве этого повысить уровень механизации 
посадки и посева леса и ухода за лесными 
культурами в 1968 году на 2,5% , за пяти
летие—  на 1 5'/с -

За счет повышения уровня механизации 
работ, научной организации труда и ра
ционального использования материально- 
технических ресурсов повысить в 1968 го
ду производительность труда рабочих не 
менее, чем на 1 % и снизить стоимость ра- 

’ бот в лесном хозяйстве не менее, чем на 
1 % против плана.

По лесоустройству и проектированию

Провести в 1968 году лесоустроитель
ные работы на площади не менее
38,7 млн. га, а в целом за пятилетку —  
190 млн. га, из них в районах Севера, Си
бири и Дальнего Востока — 130 млн. га. 
На основе широкого использования ма
териалов аэрофотосъемки, измерительных 
и перечислительных методов таксации обес
печить высокое качество лесоустроитель
ных и лесоинвентаризационных работ, а так
же наиболее полное использование лесо
устроительных проектов в практике орга
низации и ведения лесного хозяйства.

Выполнить в 1968 году силами Всесоюз
ного государственного института «Союзги- 
пролесхоз» проектно-изыскательские рабо
ты по лесному хозяйству и защитному ле
соразведению в объеме 8 млн. руб., а за 
годы пятилетки —  38,8 млн. руб.

За счет внедрения новой техники и со
вершенствования способов проведения ра
бот ежегодно повышать производитель
ность труда на проектно-изыскательских 
работах —  не менее чем на 1% и снижать 
стоимость работ на 1,5% против установ
ленного плана.

По производству промышленной 
продукции

Выполнить план 1968 года по основным 
показателям промышленной деятельности 
к 25 декабря и дать сверхплановой товар
ной продукции на 30 млн. руб.

Вывезти и поставить народному хозяй
ству в счет установленного дополнитель
ного задания на 1968 г. 500 тыс. м3 дело
вой древесины.

В 1968— 1970 гг. построить, реконструи
ровать и ввести в действие не менее 
880 цехов по переработке древесины и 
древесных отходов.

Выработать в 1968 году товаров народ
ного потребления и изделий производ
ственного назначения из древесины и дре
весных отходов на 198 млн. рублей, или 
на 35% больше, чем в 1967 году, а всего 
за пятилетку дать народному хозяйству 
этой продукции на 925 млн. рублей.

Заготовить продукции побочного поль
зования в лесах, садах и ягодниках на 
37 млн. рублей, или на 20% больше, чем 
в 1967 году, за пятилетку —  на 188 млн. 
рублей; осуществить мероприятия по ши
рокому развитию пчеловодства и рыбо
водства.

За счет проведения мероприятий по бо
лее рациональному использованию имею
щихся материально-технических ресурсов 
добиться ежегодного повышения произво
дительности труда рабочих сверх установ
ленных заданий в промышленном произ
водстве на 0,5% и снижения себестоимо
сти промышленной продукции на 0,2% по 
сравнению с планом.

По строительству 
и коммунально-бытовому обслуживанию 

работников лесного хозяйства

Выполнить годовой план строительно
монтажных работ по производственному и 
жилищному строительству досрочно, к 
15 декабря, план ввода в действие произ
водственных мощностей и основных фон
дов —  к 25 декабря, а жилой площади — 
к 20 декабря 1968 года.

Широко использовать на расширение 
производства и улучшение жилищных и 
культурно-бытовых условий работников 
имеющиеся на предприятиях средства спе
циальных фондов и кредита государствен
ного банка.

Продолжить работу по дальнейшему 
благоустройству и озеленению рабочих по
селков, населенных пунктов, детских уч
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реждений, больниц, клубов и других со
циально-культурных объектов, организа
ции в рабочих поселках предприятий бы
тового обслуживания, детских и спортив
ных площадок, поддерживанию в них чисто
ты и порядка и превращению предприя
тий и организаций лесного хозяйства в 
предприятия высокой культуры производ
ства, организации труда и быта.

Обеспечить экономное расходование ма
териалов, топлива и электроэнергии.

Принимая эти обязательства, работники 
лесного хозяйства страны заверяют Цен

тральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза и Советское прави
тельство, что приложат все силы и умение 
для дальнейшего приумножения и рацио
нального использования лесных богатств, 
укрепления экономического могущества 
нашей Родины.

Обязательства обсуждены и 
приняты коллективами пред- 
предприятий и организаций 
лесного хозяйства и совеща
нием руководителей лесохо
зяйственных органов страны.

СО ВЕЩ АНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Л ЕСН О ГО  ХО ЗЯЙ СТВА  СТРАНЫ

В середине февраля с. г. в Государственном ко
митете лесного хозяйства Совета Министров СССР 
состоялось двухдневное совещание руководителей 
лесного хозяйства областей, краев и республик.

В работе совещания приняли участие ответствен
ные работники ЦК КПСС и Госплана СССР .

Выступивший с докладом  «О состоянии и пер
спективах дальнейшего развития лесного хозяйства 
в стране» председатель Государственного комитета 
В. И. Рубцов подчеркнул, что главная задача лес
ного хозяйства — рациональное использование лес
ных земель в целях получения максимального ко
личества древесины и другой разнообразной про
дукции с единицы площади, а также улучшение со
стояния и повышение качества лесов с одновремен
ным использованием и улучшением всех их много
образных защитных свойств.

Выделение лесного хозяйства в самостоятельную  
отрасль открыло перед работниками лесного хо
зяйства неограниченно большие возможности для 
успешного выполнения стоящих перед ними задач. 
План юбилейного 1967 г. коллективы предприятий 
лесного' хозяйства выполнили досрочно —  к 20 де
кабря. На 102,8°/о выполнен годовой план лесовос
становительных работ, на 134% —  план создания 
противоэрозионных насаждений, на 107 ,5% — план 
выпуска валовой продукции.

В целях дальнейшего повышения уровня ведения 
лесного хозяйства в стране совещание постановило 
сосредоточить внимание органов лесного хозяйства 
на рациональном использовании земель гослесфон- 
да ; улучшении состояния, повышении качества и 
производительности лесов; своевременном восста
новлении лесов на вырубаемых площадях; быстрей
шем облесении имеющегося лесокультурного фон
да; на расширении работ по реконструкции мало
ценных и низкопроизводительных лесов; рациональ
ном использовании лесосырьевых ресурсов; внед
рении в лесное хозяйство новейших достижений 
науки и техники, механизации и автоматизации про
изводственных процессов; на повышении произво
дительности труда путем совершенствования техно
логии производства, внедрения современных машин 
и орудий, улучшения использования действующего 
оборудования и широкого внедрения научной орга
низации труда; более рациональном использовании

материальных ресурсов; укреплении материально- 
технической базы лесохозяйственных предприятий и 
создании необходимых жилищно-бытовых условий 
для работников; на контроле за соблюдением ле
сохозяйственных правил всеми предприятиями и 
организациями, работающими в лесах; на расшире
нии производства товаров народного потребления 
и производственного назначения; на увеличении 
заготовок и переработки продуктов побочного 
пользования в лесах, садах и ягодниках; на повы
шении экономической эффективности капитальных 
вложений.

Для решения поставленных задач совещание при
знало необходимым: довести к 1975 г. объем ле
соустроительных работ до 52— 55 млн. га; увели
чить к 1975 г. заготовку древесины путем рубок 
ухода в 1,5— 1,6 раза по сравнению с предыдущим 
пятилетием ; довести объем лесовосстановительных 
работ к 1975 г. до 2,6 млн. га, в том числе объемы 
работ по посеву и посадке леса —  до 1,5 млн. га; 
создать в 1969— 1975 гг. сеть постоянных лесосе
менных плантаций, складов для длительного хра
нения семян и крупных механизированных питом
ников по выращиванию посадочного материала с 
учетом обеспечения нужд лесного хозяйства и за
щитного лесоразведения, организовать выращива
ние селекционного посадочного материала; довести 
в 1975 г. осушение лесных площадей до 500 тыс. га 
в год ; создать сеть мелиоративно-дорожных стан
ций и значительно увеличить строительство дорог; 
осуществить в 1968— 1970 гг. всю необходимую ра
боту по переводу предприятий лесного хозяйства 
на новые условия планирования и экономического 
стимулирования.

Совещание обсудило и приняло социалистические 
обязательства работников лесного хозяйства на 
1968— 1970 гг.

Труженики лесного хозяйства обязались выпол
нить основные показатели государственного плана 
1968 г. досрочно — к 25 декабря, а пятилетнего 
плана —  к 7 ноября 1970 г.

Участники совещания выразили уверенность в 
том, что, соревнуясь за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина, работники лес
ного хозяйства выполнят все стоящие перед ними 
задачи.
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Лесовосстановительные работы 
третьего года пятилетки

А. Ф. Мукин, начальник управления воспроизводства лесных ресурсов 
и защитного лесоразведения Гослесхоза СССР

Велики и разн о о б р азн ы  лесны е богатства  
нашей Родины . Н о чтобы они возм ож н о 
лучше, с наибольш ей отдачей служ и ли  н а 
родному хозяйству, советским лю дям , ко м 
мунистическому строительству, их надо  бе
реж но охранять, разум но  расходовать , з а 
ботливо во сстан авли вать , всемерно при ум 
нож ать . Л ес  — это ценнейшее всенародное 
достояние, и мы, работники лесного хозяй 
ства, в ответе за  него перед страной и н а 
родом.

С сознанием  высокой ответственности со
ветские лесоводы по-хозяйски ведут счет л е 
сам во всех природных зонах  наш ей страны, 
вним ательно  изучаю т изменения в их состо
я н и и — в зап асах ,  возрастном  и породном 
составе. Н а  основе этих дан ны х и с учетом 
еж егодно возрастаю щ его  пользования  л е 
сом они осущ ествляю т важ н ей ш и е  лесохо
зяйственные м ероприятия , имея преж де 
всего в виду, что на к аж д о й  площ ади , в ы 
свобож даем ой из-под л еса  после л е с о за го 
товок, необходимо обеспечить процесс воз
обновления. Е ж егодны й отпуск л еса  с в я зы 
вается у нас с заботой  о том, чтобы не 
только нынешнее, но и будущ ие поколения 
советских лю дей никогда не испыты вали 
нуж ды  в древесине и другой лесной продук
ции, чтобы наш и леса , успешно вы полняя  
свою почвозащ итную , водоохранную  и к л и 
м аторегулирую щ ую  роль, всегда  оставали сь  
украш ением  земли, источником здоровья  и 
радости людей.

Отечественное и за р у б еж н о е  лесоводство  
давно пришло к выводу о необходимости 
заботы о возобновлении л еса  и о в о з м о ж 
ности осущ ествления этого процесса н аи бо 
лее экономичными способами. В наш их 
условиях надо  особо заботи ться  о во зо б н о в
лении таких  ценных древесны х пород, как  
сосна, ель, пихта, кедр, бук, дуб, ли ствен 
ница. Этим породам  всёгда отдавал о сь  
предпочтение во многих о тр асл ях  п ром ы ш 
ленности и в строительстве.

Хвойные и твердолиственны е породы во 
многих лесорастительны х условиях  могут 
возобновляться естественным путем. Д л и 

тельный опыт подтверж дает , что при соб
людении на лесосечны х работах  лесовод- 
ственных требовани й  м ож но с м иним альны 
ми за т р а та м и  тр у д а  и средств обеспечить 
возобновление ценных пород. Д л я  этого тре 
буется вести хозяйство  в лесах, не наруш ая  
лесной обстановки, что достигается  установ
лением оптим альной ширины лесосек и 
лучш их сроков их прим ы кания, мерами по 
сохранению  почв и м и к рокли м ата .  П рим ене
ние новой лесозаготовительной  техники 
прекрасно м ож но у в я за ть  с решением проб
лемы возобновления леса. Четко  р а зр а б о 
тан н ая  сеть трелевочны х волоков, сохране
ние и о п равка  подроста, имею щегося под 
пологом спелого древостоя , обеспечивают 
в больш инстве случаев  на свеж их  вы руб
ках  надеж н ое  естественное возобновление. 
П оявлен ие  ценных м олодн яков  можно и 
нуж но обеспечивать этим проверенным эф 
ф ективным способом.

Приходится, к сож алени ю , признать, что 
эти известные лесоводам  тр ебо ван и я  далеко  
не везде  выполняю тся. О собенно это отно
сится к работникам  лесной пром ы ш лен но
сти, обязан ны м  восстан ав ли в ать  лес на 
вы р у б аем ы х  ими площ адях . Н ед ав н о  Госу
дарственны й комитет лесного хозяйства  С о
вета  М инистров С С С Р  реш и тельн о  напом 
нил лесозаготовителям  о недопустимости 
нерадивого  отношения к лесовосстанови
тельным работам  и п отребовал  от органов 
лесного хозяйства  обеспечить строгий конт
роль за  сохранением подроста при лесосеч
ных рабо тах  за  облесением вы рубок  в л е с 
п ром хозах  в полож енные сроки.

Н а р я д у  с содействием естественному во
зобновлению  леса, где это ц елесообразн о  и 
необходимо, в центре вним ания лесоводов 
д о лж н о  стоять восстановление лесов  искус
ственным путем — посевом и посадкой. 
Л есокультурны е  работы требую тся на 
б ольш их пл о щ адях  свеж их  вырубок, где лес 
появится не скоро или мож ет возобновиться 
н еж елательн ы м и  породами. К ром е того, в 
гослесфонде имеется еще много заброш ен 
ных зем ель  — редин, гарей, пустырей, с та 
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рых необлесивш ихся вырубок. Л есоводы  
д о л ж н ы  твердо помнить у к азан и я  майского 
(1966 г.) П л ен у м а  Ц К  К П С С  о р а ц и о н а л ь 
ном использовании ка ж д о го  гектар а  земли. 
Н а  этих пустую щ их п л о щ ад я х  д олж ен  р а 
сти полноценный вы сокопродуктивны й лес.

К  н асто ящ ем у  врем ени объемы  лесовос
становительны х р або т  в наш ей стран е  пре
высили миллион гектаров  в год. Это требу
ет не только больш их за тр а т  тр у да  и 
средств, но и знан ия  дела ,  разр або тк и  и 
применения наиболее  раци ональной  техно
логии работ. Усилия лесоводов  нап равлены  
на орган и зац и ю  сортового семеноводства, 
р азвитие  сети питомников, на вы ращ и ван и е
3— 4-летнего посадочного м атер и ал а  хвой
ных пород, на повыш ение уровня  м е х а н и за 
ции и химизации , на соверш енствование 
технологии лесовосстанови тельны х работ  в 
различ ны х  л есорастительны х  условиях. П о 
чти в два  р а з а  вы росли  объемы лесосечных 
р або т  по технологии, обеспечиваю щ ей со
хранени е  подроста.

С о зд аю тся  семенные плантации, исход
ным м атер и ало м  д л я  которых явились  се
мена и черенки, е зя ты е  с плю совых д ер ев ь 
ев. Основные полож ен ия  по лесному 
семеноводству  стали  руководящ и м  докум ен
том д л я  лесничих. В стране у ж е  определены 
в натуре  тысячи «плю совых» сосен, елей, 
дубов  и деревьев  други х  пород. П р и н и м аю т
ся меры к сохранению  лучш его  лесного 
генетического ф онда. П риступи ли  к с о зд а 
нию страхового  з а п а с а  сем ян  хвойных по
род. Р а з р а б о т а н  проект с к л а д а  длительного 
х ранени я  семян с п о д держ ан и ем  задан ной  
тем п ературы  и нуж ной влаж ности .

Все больш ую  п лощ адь  зан и м аю т  лесные 
питомники. У ж е  к весенним р а б о т а м  ны 
нешнего года в них вы р ащ ен о  более семи 
м и л л и ар д о в  стан дар тн ы х  сеянцев и с а ж е н 
цев. Т акого  ещ е не было в лесном  х о зяй 
стве. П о я в и л а с ь  р е а л ь н а я  возм ож н ость  
увеличить д олю  посадки  в общ ем плане л е 
сокультурны х работ. Конечно, не все из 
вы ращ ен ного  пойдет в дело  немедленно. 
Н е м а л а я  часть  сеянцев •будет оставлен а  на 
второй, третий и четвертый годы д л я  полу
чения такого  посадочного м атер и ал а ,  кото
рый после посадки  на лесокультурную  пло
щ ад ь  не будет заглуш ен  сорной расти тел ь 
ностью.

Сейчас по наш ей стране идет весна — 
третья  весна пятилетки. Д л я  работников  
лесного хозяйства  н астал а  с а м а я  горячая  
пора — от успешного проведения весенних 
лесокультурны х работ  зависи т  успех всего 
года. Н ад о  полностью учесть и устранить

имевш ие место в прош лом ошибки и недо
статки. Гослесхозом С С С Р  в ходе проверки 
проведения лесокультурны х работ  в разных 
р ай он ах  страны  отмечены серьезные н ар у 
шения агротехники закл ад ки  лесных куль
тур.

В Т адж и кск ой , Туркменской и Узбекской 
С С Р  не были своевременно составлены 
проекты  лесны х культур, участки не за к р е п 
лены  за  лесокультурны м и бригадам и  и звень
ями. Д л я  посева и посадок использовался 
н естандартны й посевной и посадочный м а 
териал . Р ан ее  в ряде областей Российской 
Ф едерац ии  отм ечались грубые наруш ения 
основных требований к производству л ес 
ных культур. С емена заготовлялись  в слу
чайны х н асаж д ен и ях .  При переброске семян 
не считались с установленным рай он и рова
нием . Густота культур за н и ж а л а с ь  и не 
о твечал а  реком ендациям . Породный состав 
культур не соответствовал лесорастительным 
условиям . Особенно плохо вы полнялись л е 
совосстановительны е работы  предприяти
ями лесной промыш ленности.

В нынеш нем году предстоит сделать  зн а 
чительно больш е, чем в прошлом. Зад ан и е  
по посеву и посадке леса составляет
1325,4 тыс. га, в том числе в го сл есф о н д е—• 
1005,6 тыс. га. З а к л а д к а  питомников до л 
ж н а  быть произведена на 10,5 тыс. га —  
это с а м а я  больш ая  за  все годы п лощ адь  по
сева семян для  вы р ащ и ван и я  посадочного 
м атер и ал а .  К роме лесопосадочны х работ  на 
зем л ях  гослесфонда будет облесено около 
320 тыс. га  оврагов и песков. Вступает в 
действие постановление партии и п рави тель
ства об усилении борьбы с ветровой и вод
ной эрозией  почв, значительное место в ко
торой отводится  защ итном у лесо р азвед е 
нию. Г лавн ую  роль в этом деле  призваны 
сы грать  лесхозы , лесхоззаги  и другие лесо
хозяйственны е предприятия и среди ни* 
вновь организуем ы е лесомелиоративны е 
станции и гослесопитомники.

Г л а в н а я  особенность весны третьего года 
пятилетки  д л я  советских лесоводов — борь
ба за  высокое качество всех работ  по со зд а 
нию лесны х культур в гослесфонде, по об ле 
сению оврагов, б ал о к  и песков, по п о л еза 
щ итном у лесоразведению .

Вы сокое качество в производстве лесных 
культур — это и д остаточн ая  густота поса
док, а при посеве — соблю дение устан ов
ленной нормы высева доброкачественных 
семян. В ысокое качество — это добиться, 
чтобы на каж д о м  участке  посадок или посе
ва бы ла  обеспечена вы сокая  приж иваем ость 
сеянцев и саж енц ев , а затем  тщ ательным
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уходом обеспечить хорош ий рост культур 
и своевременное см ы кани е  их. В ыполнение 
этой важ н ей ш ей  зад ач и  требует  упорного 
труда, больш ого ум енья  и глубоких знаний.

Сейчас, к а к  никогда, лесоводы  во всей 
своей работе  д о л ж н ы  опираться  на д о ст и ж е 
ния науки и техники, на опыт новаторов  
производства . Это одно из реш аю щ и х  у сл о 
вий успеш ного осущ ествления решений 
X X III  съезда  партии, досрочного вы полне
ния зад ан и й  пятилетки.

В этом номере ж у р н а л а  помещ ены п ред 
лож ен н ы е  л а б о р ато р и ей  лесных культур 
и л а б о р ато р и ей  лесоводства  В Н И И Л М а  
практические  рекомендации производству  
по технологии и м еханизации л есо во сста
новительных работ  в лесной зоне. П р а к т и 

ческие п ред лож ен и я  производству по веде
нию хозяй ства  в лесах , по проведению лесо
культурны х и лесохозяйственны х работ 
р а зр а б о т а н ы  и р а зр а б а т ы в а ю т с я  и другими 
наш ими научно-исследовательским и учреж 
дениям и д л я  р я д а  природно-климатических 
зон. Л есоводы  д о л ж н ы  внимательно прислу
ш иваться  к голосу  науки, внедрять ее пред
лож ени я  в практику.

В социалистических обязательствах , в з я 
тых советскими л есоводам и  в честь 100-ле
тия со дня р о ж д ен и я  В. И. Ленина, видное 
место зан и м аю т  з а д ан и я  по лесовосстанови
тельным работам . В есна третьего года пя
тилетки д о л ж н а  пройти под знаком  успеш 
ного выполнения этих обязательств  при вы 
соком качестве всех работ.

ЛЕСОВОДЫ РОССИИ подводят итоги
В феврале с. г. в Москве прошло совещание-се

минар министров лесного хозяйства автономных 
республик и начальников управлений лесного хо
зяйства Российской Федерации.

В нем приняли участие ответственные работники 
ЦК КПСС, Гослесхоза СССР, Министерства лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, ЦК профсоюза работников 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности, Совета Министров РСФСР, 
Госплана РСФСР, центральных газет и журналов.

С докладом об итогах 1967 г. и 'задачах  на 
1968 г. выступил министр лесного хозяйства РСФСР 
И. Е. Воронов. Докладчик обстоятельно осветил 
успехи лесоводов республики в минувшем юбилей
ном году, вскрыл имеющиеся недостатки, поставил 
конкретные задачи, которые предстоит решать в 
1968 г. труженикам лесного хозяйства.

В обсуждении доклада И. Е. Воронова приняли 
участие заведующий группой Совета Министров 
РСФСР А. И. Акимов, ответственные работники 
министерства О. И. Рожков, Я. Д . Ушаков, 
Д. Ф. Горбов, М. Н. Смирнов, Н. А. Проскуряков, 
И. В. Колесников, министры лесного хозяйства К а
рельской АССР — Н. М. Прилепо, Башкирской 
АССР — М. X. Абдулов, начальники управлений 
лесного хозяйства: Волгоградского — А. Г. Грачев, 
Краснодарского — В. И. Скрипко, Свердловского — 
Б. К. Капралов, Приморского — И. Т. Гавренков, 
Челябинского — В. Ф. Прокопов, Красноярского —
А. И. Кудрявцев, Липецкого — В. П. Дураков, Ал

тайского — В. С. Вашкевич, директор Апшеронско- 
го завода «Лесхозмаш» И. П. Оруженко.

Вопросам повышения производительности труда 
был посвящен семинар, на котором выступили с 
докладами начальники главных управлений лесо
пользования (Л. Е. М ихайлов) и лесовосстановле
ния (Я. Д. Уш аков), начальник главного управле
ния лесозаготовок и лесохимии Д. Ф. Горбов, на
чальник главного управления по переработке дре
весины и производству товаров народного потреб
ления А. Н. Следников, начальник технического 
управления Н. П. Граве, начальник управления ра
бочих кадров, труда и заработной платы Н. А. Про
скуряков.

Совещание закончило свою работу семинаром по 
анализу работы предприятий, переведенных на но
вую систему планирования и экономического сти
мулирования.

Участники совещания с большим вниманием про
слушали доклады начальника планово-экономиче
ского управления А. А. Бержукасова, начальника 
отдела этого управления И. В. Валявского, заме
стителя начальника финансового управления 
Л. А. Цапко, начальника Смоленского управления 
лесного хозяйства И. И. Кулагина.

Особый интерес у собравшихся вызвали выступ
ления директоров Майкопского опытно-показатель- 
ного лесокомбината А. Г. Калюжного и Бобровско
го механизированного лесхоза Г. Д. Ноздрина, ко
торые поделились опытом предприятий, переведен
ных на новую систему планирования и экономиче
ского стимулирования.
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О массовом размножении орехоплодных пород семенами

Проф . А . С . Яблсков , академик ВАСХНИЛ

УДК 582.628.2 : 634.0.232.33

И. В. Мичурин н азы вал  орехи «хлебом 
будущего». В ы сокая  пи тательность  семян 
орехоплодны х пород  давн о  известна. Но по
ка орехи — это дорогое малодоступное л а 
комство. Ч тобы  они стали действительно 
«хлебом  человека», потребуется  еще н ем а
ло усилий д ля  массового искусственного 
р азм н о ж ен и я ,  где это будет возмож но, р а з 
личны х видов орехоплодных, особенно т а 
ких, к а к  орехи и лещ инны е орешники; сюда 
ж е  следует  отнести и кедровые сосны. 
Б олее  теплолю бивы е м ин даль  и ф исташ ка  
и в будущ ем  еще долго  останутся  по п реи 
м ущ еству  лаком ством . А орехи, лещ инны е 
ореш ники и кедровы е сосны у ж е  сейчас 
вполне в о зм ож н о  п лан и ровать  к р а зв е д е 
нию в таких  промы ш ленны х м асш табах ,  
как, например, р а зв о д я т  в сельском х о зя й 
стве подсолнечник, лен, коноплю и другие 
масличны е растения.

В озм ож н о  ли будет осуществить это на 
основе соврем енны х агротехнических з н а 
ний и уровня разви ти я  биологической н а у 
ки? М ож н о  с уверенностью  полож ительно  
ответить на этот вопрос. Н о чтобы решить 
эту проблем у наиболее  быстро и успешно, 
допустив возм ож н о меньш е ошибок, необ
ходимо р а з р а б о т а т ь  р яд  технических и ме
тодических реком ендаци й, которые долж н ы  
будут выполняться  в обязательн ом  порядке.

Эти обязательн ы е  требовани я  м ож н о в 
основном определить так: а) надо  п р а в и л ь 
но подобрать  географ ические зоны и поч
венно-климатические условия для  п р о м ы ш 
ленного разведен ия  орехов, ореш ников и 
кедровых сосен; б) быстро р азм н о ж и ть  д о 

статочно р азн ооб разн ы й  и надеж ны й сорто
вой ф онд  их и о рган и зовать  научно обосно
ванные сортовое семеноводство и маточни
ки; в) привлечь к решению данной 
проблем ы  р я д  ведомств и организаций, под
готовить в них необходимые кадры; г) р а с 
ш ирить и развить  научные исследования 
по орехоплодным породам в необходимых 
м асш табах ; д) прави льн о  сп лани ровать  
очередность и м асш табы  практических р а 
бот по решению проблем ы  в разны х зонах 
страны по видам  орехоплодных; е) обеспе
чить м атери альн ой  базой  выполнение про
изводственны х зад ач  и научных исследо
ваний.

О дним из наиболее  трудных, но н е о тл о ж 
ных м ероприятий д о л ж н а  быть о рганизац ия  
научно обоснованного сортового сем еновод
ства и маточников из лучш их сортов. Опыт 
селекции орехоплодны х деревьев и ку стар 
ников путем группового и индивидуального 
отбора убедительно п одтверж дает , что в 
н астоящ ее  время в естественных лесах  и з а 
рослях  орехов, орешников, кедровых сосен 
и других видов орехоплодных ценные сорта 
(ф о р м ы ),  о б лад аю щ и е  особо высокими к а 
чествами (урож айностью , вкусовыми к ач е 
ствам и ядр а ,  маслянистостью  и д р .) ,  встре
чаю тся редко  и отобрать  их бы вает  нелегко. 
В то ж е  время итоги применения другого 
метода селекции — при помощи половой 
гибридизации — так ж е  весьма убедительно 
доказы ваю т , что при правильном  соблю де
нии приемов подбора пар  скрещ иваемых 
растений-производителей по возрасту, полу 
и по другим ценным свойствам, которые
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ж елательн о  иметь у растений выводимого 
сорта (наприм ер, морозостойкость, у р о ж а й 
ность, тонкая  скорлупа, вы сокая  м а с л ян и 
стость и т. д .) ,  селекционер см ож ет  вполне 
н адеж но уж е в первом гибридном п околе
нии получать  новые, нуж ны е д л я  п р о м ы ш 
ленного р азм н о ж ен и я  ценные сорта  орехо
плодных культур. М ногочисленные опыты 
гибридизации, проведенны е нами с р а зл и ч 
ными лесными древесны ми и кустарнико- 
ными породам и д л я  реш ения  р а з н о о б р а з 
ных практических зад ач ,  убедительно 
д о казал и ,  что обычно м а т е р и н с к о е  
р а с т е н и е  д ае т  в гибридном потомстве 
преимущ ественное д ом и нирован ие  в пере
даче  наследственных свойств. П ри этом 
необходимо бр ать  в качестве  м атеринского  
производителя  растение в периоде его п ол
ной в о зм уж алости ,  с о зд ав а я  для  его ж изни 
особо благоп ри ятн ы е  условия внешней сре
ды, которые бы обеспечивали  все его ф и 
зиологические потребности, когда  н аи лу ч 
шим образом  п р о явл ял и сь  бы и р а з в и в а 
лись его ценные биологические особенности.

Вместе с тем о к азал о сь  возм ож н ы м  в и з 
вестной (вполне практически  достаточной) 
степени у п р авл ять  при скрещ ивании и по
лож и тельны м  воздействием  на гибридное 
потомство о т ц о в с к о г о  (или отцовских) 
производителя, от которого ж е л ательн о  
такж е  получить в гибридном потомстве р . 'д  
полож ительны х свойств и признаков. Н аш  
опыт п о д твер ж дает ,  что больш е передаю т 
потомству свои особенности физиологически 
наиболее активны е индивидуумы, а т а к ж е  
особи, более  в о зм у ж а л ы е  и старш е м а те 
ринского растения.

Если селекционер-семеновод  обеспечит 
правильны й подбор пар растений-произво- 
дителей, осн овы ваясь  на взаим ном, хотя 
и свободном, но нап равлен н ом  переоп ы ле
нии, или орган и зует  нап равлен н ое  оп ы ле
ние какого-ли бо  одного ценного сорта, ото
бранного в качестве  м атери нского  п рои зво 
дителя, и подберет  в д ан ны й селекци онно
семенной участок  хорош ий (или несколько 
хороших) сорт (ф орму) опы лителя (отцов
ского п р о и зво ди тел я ) ,  то м ож н о у тв ер 
ж дать , что сортовые (наследственны е) 
достоинства семян, прои зводи м ы х в таком  
семенном участке, будут в м ассе  не менее 
ценными, чем семена м атери нского  и отцов
ского производителей.

При пром ы ш ленном  разведен и и  из таких  
семян орехоплодны х растений д ля  прои з
водства п и щ е в о г о  ореха  м ож но вполне 
рассчитывать на высокую  товарность  о р е
хов по их качествам  (тонкая  скорлупа,

больш ой выход яд р а ,  ж ирность  и вкусовые 
достои н ства) .  Вместе с тем созданные из 
таких  семян  пром ы ш ленны е плантации оре
хов и ореш ников обеспечат  богатые воз
мож н ости  получения без специальных р а 
бот новых цен ны е сортов орехоплодных для 
выведения местного особо ценного ассорти
мента их и д л я  дальн ей ш его  обновления 
сортовых ф ондов  хозяйства .

И сследован и я  Р. Ф. К удаш евой  (1965 г.) 
по изучению F 2 гибридны х фундуков нашей 
селекции и ее опыты по получению нового 
ассортимента гибридны х фундуков от скре
щ ивания  наш их сортов с лучш ими формами 
лещины, отобранн ы м и ею в лесах  Т ам б о в 
ской области (Степной лесх о з) ,  хорошо 
п одтвреж даю т с к азан н о е  мною. Этот ж е  
вы вод  п од тверж дается  наш им и опытами по 
разведению  из семян  свободного опыления 
яблони мичуринского сорта  « Б ельф лер-к и 
тай ка»  и «П епина ш аф ранн ого» . Среди вы
ращ енны х из таки х  семян деревьев  второ
го поколения п о д ав л яю щ ее  большинство 
приносит плоды культурного  вида и пре
красны х пищевых качеств, хотя воспи ты ва
лись они в весьма ж естки х  условиях  внеш 
ней среды, без всякого  ухода  и без 
удобрений.

Если сеянцы ореха или ореш н ика  и д р у 
гих видов орехоплодны х о каж у тся  недоста
точно высокого качества , то ничто не поме
ш ает  перепривить их теми сортами, какие 
целесообразно  р азво д и ть  в дан ны х усло
виях. Именно т а к  в наш ей  стране давны м  
д авн о  были вы ведены  одни из сам ы х л у ч 
ших сортов яблони, груши, сливы, вишни 
отечественного ассорти м ен та . М ногие оте 
чественные сорта  плодовы х народной селек
ции могут смело кон кури ровать  с п рослав
ленными иноземны ми сортам и  К итая  и го
сударств З а п а д н о й  Европы.

То ж е  сам ое  м ож н о  у тв ер ж д ать  и в отно
шении орехоплодны х пород  (особенно оре
хов и орешников, а т а к ж е  кедровых сосен). 
Н е составит особого труда  в пром ы ш лен
ных ореховых п л ан тац и ях ,  залож ен н ы х  сеян
цами, вы ращ ен н ы м и  из высокосортных се
мян, у д ал и ть  при уходе те растения, кото
рые о к а ж у тс я  д л я  нас малоценными, и з а 
менить их ценными сортовыми — делением 
лучш их кустов по качеству  плодов и уро 
ж ай ности  (для  фундуков и лещины) или 
прививкой (для орехов и кедровых сосен).

Конечно, п р е д л а га я  семенной способ вы
р ащ и в а н и я  орехоплодных, мы вовсе не от
вергаем  вегетативны х приемов р а зм н о ж е 
ния их лучш их сортов, какие  у ж е  имеются 
в ряде  районов. Н о мы считаем, что при
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вивку, отводковое разм н ож ен и е ,  деление 
кустов в данное время более правильны м  
будет прим енять  всюду преж де  всего д ля  
быстрой за к л а д к и  с е м е н н ы х  у ч а с т 
к о в ,  где н ам ереваю тся  производить в д о 
статочных коли чествах  вы сококачественны е 
семена орехоплодны х не д ля  пищевого по
требления, а д л я  м ассового  в ы ращ и ван и я  
орехов. Такой путь реш ения этой важ н ой  
проблемы  будет наиболее коротким и б о 
лее  выгодным.

В настоящ ее  время М инистерство л есн о 
го хозяйства  Р С Ф С Р  начинает  обш ирные 
работы  по пром ы ш лен ном у разведен ию  о ре
хоплодных пород, сосредоточив пока особое 
внимание на грецком  орехе, лещ и не и фун- 
дуках. О рехоплодны е хозяйства  в лесхозах  
создаю тся  в пяти о б ластях  лесостепной з о 
ны (Т ам бо вск ая ,  Т ульская , О рл о вская ,  
К у р ская  и М о ско вская  о б ласти ) ,  а т а к ж е  
на С еверном  К а в к а зе .  О днако  сделаны  
только  первые шаги.

П о к а  ещ е нет ясности, на что ориентиро
вать  эти хозяйства . Д а л е к о  не всех лесово
дов, связан н ы х  с новым делом, м ож но счи
тать  эн тузи астам и -ореховодам и . Многие из 
них сом неваю тся  в успехе начинания. 
В связи  с этим  позволю  себе вы сказать  
мнение о со дер ж ан и и  первоочередных р а 
бот, о з а д а ч а х  первых орехоплодны х хо 
зяйств  в лесхозах .

О рехоплодны е хозяй ства  д о л ж н ы  с о з д а 
ваться  преж де  всего там , где в естествен
ных условиях  успеш но растут  р азн ы е  виды 
орехоплодны х д еревьев  и кустарников  или 
где уж е имеется достаточно убедительны й 
опыт по их разведен и ю  в садах . В Р С Ф С Р  
надо  преж де  всего начать  освоение диких 
зарослей  лещ ины  в лесостепной зоне ее 
а р е а л а ,  а т а к ж е  на юге, особенно в Р о сто в 
ской области, К р асн од арском  и С т а в р о 
польском  краях , автономны х республиках  
С еверного  К а в к а з а ,  а т а к ж е  в Средней 
Азии, на У краине  и в Белоруссии.

В Сибири, на Д а л ь н е м  Востоке, на А лтае  
важ н ей ш ей  зад ач ей  лесоводов долж н ы  
стать наведение п оряд ка  в пользовании 
кедровы м и лесами , сохранение лучш их из 
них от хищ нического уничтож ения и о р г а 
низация там  р ац и он альн ого  неистощитель- 
ного хозяйства  не только  на древесину, но 
т а к ж е  на орех и на другую  лесную 
продукцию.

Р ассм отри м  наш и предлож ен и я  по от
дельны м  орехоплодны м  породам.

Л ещ инн ы й ореш ник. П оли м орф н ость  л е 
щины, естественно растущ ей  в л есах  ев р о 
пейской части С С С Р , п озволяет  в течение

нескольких лет  путем селекционной инвен
тар и зац и и  (в первую очередь в лесах  л есо 
степной зоны) в лю бом  лесхозе, где имеет
ся достаточно диких зарослей  лещины, 
отобрать  самы е ценные кусты (по у р о ж а й 
ности, тонкой скорлупе, жирности и вкусо
вым достоинствам  ядер  орехов) и получить 
ценный маточный отселектированный м ате 
риал  д ля  организац ии  в лесхозе сортового 
семеноводства лещ инного  ореха.

П роведенны й лаборатори ей  генетики 
В Н И И Л М а  опыт такого  отбора в Степном 
лесхозе  Там бовской  области (Р. Ф. Куда- 
ш ева)  п од тверж дает  практическую  в о зм о ж 
ность и перспективность селекции лещины 
в диких зарослях .  Этим путем в 
короткие сроки возмож но получить 
д ля  дальн ейш его  р азм нож ен ия  (вегетати в 
ного и семенного) достаточное количество 
новых ценных ’ сортов лещинного ореха, 
хорош о приспособленных к местным усло
виям. О тобранн ы е в элиту экзем пляры  л е 
щ ины м ож н о вы садить  в сп еци али зирован
ный маточно-семенной участок, где собрать 
все лучш ие кусты, предварительно  р а зр у 
бив их на части, чтобы ср азу  ж е  разм нож ить  
и п ревратить  отобранны й дикий куст 
в клон-сорт, состоящ ий из десятка  (и бо
лее) отдельны х кустов одного сорта. 
М ож н о  т а к ж е  лучш ие кусты лещ ины  о с т а 
вить на месте и вы корчевать  оттуда все 
низкосортные (минусовые) кусты, т. е. 
превратить  дикий участок в о культурен 
ный, обеспечив уход за  ним и охрану. 
Т аки м  ж е  путем м ож но на первое время 
со зд ав ать  и участки д ля  промыш ленного 
производства  пищевого ореха, пока не бу 
дут воспитаны плантации, созданны е из 
особо высококачественного сортового м а т е 
ри ал а  (лучш их сортов местной лещины 
и ф у н д у к о в ) .

С п ец и али зи рован н ы е  семенные участки 
лещ инного  ореш н ика  рекомендуем з а к л а д ы 
вать  изоли рован но  от диких зарослей  л е 
щины, чтобы огради ть  их от н е ж ел а те л ь 
ного переопыления. В таки е  участки надо 
п о д с а ж и в а т ь  достаточное количество выве
денны х нами гибридных фундуков, особен
но сортов, полученных от краснолистной 
ф орм ы  лещ ины  (С. a v e l lan a ,  var. a tro p u rp u -  
г а е а ) ,  как, например, фундуки №  328, 487 
и др. Реком ен даци и  по способам зак л ад к и  
семенных участков (лесосеменных садов) 
лещ ины  и фундуков были опубликованы 
(А. С. Яблоков, «Лесосеменное хозяйство», 
М., 1965).

В л або р ато р и и  генетики В Н И И Л М а  
имеется достаточное количество новых сор
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тов гибридных ф ундуков, из которых уж е 
созданы первые опытные семенные участки: 
на И вантеевском  питомнике В Н И И Л М а ,  в 
Степном лесхозе  (Т ам бо в ск ая  о б л а с т ь ) ,  
на П л авском  питомнике (Т ульская  о б 
ласть) и в других пунктах  пяти назван ны х 
областей.

Н аш  опыт р азм н о ж ен и я  семенами л у ч 
ших сортов гибридны х ф ундуков, например, 
№  42 и №  14 (гибриды  ф ундук  Б арц елч -  
н а Х  л е щ и н а ) ,  д о казы вает ,  что и при сво
бодном опылении при посеве семенами они 
во втором поколении даю т  в больш инстве 
орехи хорош его  качества , что позволяет  
снова отби рать  среди них сортовые эк зе м 
пляры  в элитны й класс  (Р . Ф. К у д аш ева ,  
« Р азвед ен и е  и селекция лещ ины  и ф ун ду
ков», М., 1965).

Ещ е лучш ие результаты  будут получены 
в тех случаях, когда в семенных участках , 
созданных из элитных эк зем п л яр о в  л е щ и 
ны, отбираем ы х в местной естественной по
пуляции, опыление будет происходить от 
растений-опылителей, подсаж енн ы х  в эти 
участки из лучш их сортов гибридны х ф у н 
дуков, особенно выведенных нами под М о 
сквой гибридов краснолистной ф ормы, ко 
торые проявили себя к а к  хорош ие опы ли
тели, сами д аю т прек расн ы е  орехи и о тли 
чаются высокой морозостойкостью . К тому 
ж е  они очень д екорати вн ы  и ж изнестойки.

Грецкий орех. С хем у орган и зац и и  сорто
вого семеноводства грецкого ореха мы р е 
комендуем такую . В н а ч а л е  надо  (в о б л а 
сти, крае, республике) вы явить  и взять  на 
учет в садах ,  культурах , в а л л еях  вдоль 
дорог и т. д. сам ы е лучш ие по ж и зн есто й 
кости, морозостойкости, урож ай ности  и к а 
честву плодов-орехов плодоносящ ие д е 
ревья грецкого ореха  (плю совые д е р е в ь я ) . 
Все они д о лж н ы  быть занесены  в элитный 
реестр с составлением  паспорта  на каж д о е  
дерево (оно будет р о дон ачальн и ком  сор
т а — клона) и особо охран яться .  С о б и р а е 
мые с них семена целесообразн о  оценивать 
для продаж и  выше обычного пищевого 
ореха. Семена с плю совых деревьев  вы се
ваются специально д ля  вы р ащ и ван и я  из 
них подвойного м а те р и а л а ,  который затем  
прививается (под стеклом или в грунте) 
черенками с других плодоносящ и х плю со
вых деревьев грецкого ореха или с этого 
же (материнского) плю сового дерева.

Плюсовые деревья  д о лж н ы  быть изуче
ны (хотя бы в течение одного вегетационно
го периода) по х а р а к те р у  цветения и п ло
доношения. Р азли ч н ы е  деревья  грецкого 
ореха (как и всех других видов ореховых)

об р азу ю т  при цветении ж енские соцветия 
и м уж ск и е  сереж ки  не одновременно. 
У одних первы ми появляю тся  в верхушеч
ных р азв и в аю щ и х ся  почках и созревают 
д ля  оплодотворения  ж енские цветочные 
кисти, а м уж ски е  сереж ки, производящ ие 
пыльцу, ко времени созревания  рылец на 
ж енских  ц ветках  еще только  распускаю тся, 
и пы льца в них созревает  часто только че
рез 5— 6 дней и позж е. У других деревьев 
первыми из боковы х цветочных почек в ы р а 
стают, р азви ваю тся  и созреваю т мужские 
сереж ки. П ы льники  у них лопаю тся  и пы ль
ца из них вы летает  тогда, когда  на том же 
дереве женские соцветия в виде клубочков 
с з а ч атк ам и  цветков еще только образую т
ся в верхушечных почках  побегов; в это 
врем я они не имею т д а ж е  зач атк ов  рылец 
на цветках  и неспособны к оплодотворению 
своей пыльцой. Р а зл и ч и я  в цветении от
дельны х деревьев  ореха сохраняю тся  е ж е 
годно, т. е. тип цветения бы вает  постоян
ным для  сорта — клона. П оэтом у  в семен
ные участки надо подби рать  привитые 
деревц а  разны х сортов — клонов элитных 
(плю совых) деревьев, у которых обеспечи
валось бы опыление цветков деревьев  од
ного клона  пыльцой с деревьев другого 
клона. Если семеновод-ореховод  обеспечит 
создание таких  семенных садов грецкого 
ореха, то он будет иметь: а) постоянную 
хорош ую  у р о ж ай н о сть  маточных деревьев 
грецкого  ореха  в этих садах  и б) высокие 
качества  (хорош ую наследственность) се
мян, п одавл яю щ ее  количество которых бу
дут д а в а т ь  деревья , т а к ж е  не уступающие 
в массе качеству  семян матери и отца или 
д а ж е  превосходящ ие материнский сорт. '

С ледовательно , из таких  семян грецкого 
ореха у ж е  без трудоем кой и дорогой при
вивки м ож н о будет с достаточной н а д е ж 
ностью со зд ав ать  промы ш ленны е посадки 
грецкого ореха  и получать хорошие урож аи 
с непривитых деревьев. А корнесобственные 
деревья , как  известно из практики плодо
водства, отличаю тся  значительно лучшей 
урож ай ностью , более продолжительной 
ж и зн ью  и дли тельн ы м  плодоношением.

С реди форм грецкого ореха встречаются 
такие, в которых на деревьях  образую тся 
прикорневы е и стволовые капы. Д ревеси на  
этих капов  ценится особенно высоко и име
ет буквально  неограниченный сбыт, а кап о
вые деревья  отличаю тся жизнестойкостью 
и медленнее старею т. К аповы е формы 
грецкого  ореха наследственны. Сохранение 
их, селекция и р азм нож ен ие  позволят  сде
л а т ь  грецкий орех высокоценной породой,
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древесина которой будет пениться «на вес 
золота» .

В ряде районов естественного п р о и зр а 
стания грецкого ореха, а т а к ж е  в районах  
его давн ей  культуры  отдельными и сследо
вателям и  уж е отбран  достаточно солидный 
фонд плю совых деревьев  — лучш их по тем 
качествам , которые мы хотим сохранить и 
ум нож ить  в будущ их промыш ленных п л а н 
тац и ях  грецкого ореха. Т аковы  результаты  
работ  А. И. К улиева  в А зер б ай дж ан ско й  
С С Р  (А з е р б Н Й И Л Х А ),  Ф. И. Сергеенкова 
в К расн о д ар ско м  крае  (Сочинская 
Н И Л О С ) ,  М. А. Текоева в Северо-Осетин- 
ской А С С Р  (Р едан тский  опорный пункт 
С К Л О С ) ,  С. Ф. Б ессар аб о в а  в Ростовской 
области , В. М. Ровского  в У збекской С С Р  
( С р е д а з Н И И Л Х ) ,  Н. П. В ин оградова  в 
К иргизской  С С Р  (Ю ж н о -К и р ги зск ая  
Н И О С )  и других. О тобранны е ими плю со
вые деревья  могут стать  родон ачальн и кам и  
ценных сортов-клонов грецкого ореха п р е ж 
де всего д ля  своей зоны, а затем  и для 
создан и я  новых сортов.

О кедровых соснах. О р ган и зац и я  неисто- 
щ ительного  комплексного хозяйства  в кед 
ровых лесах  Сибири и Д а л ь н е го  В осто
к а — бо льш ая  и слож ная  тема, требую щ ая  
особо серьезного внимания лесоводов. 
Зд есь  мы упомянем лиш ь о крайней необ
ходимости сохранять  уникальны й и ценней

ший генофонд вы сокоурож айны х плюсовых 
насаж д ен и й  и деревьев  кедра сибирского и 
кедра  корейского. Мы не имеет права  спо
койно смотреть  на чрезмерную  их вырубку. 
В ы явление, отбор, сохранение и р а зм н о ж е 
ние лучш их маточников кедровой сосны — 
это прям ой долг  работников лесного х о зяй 
ства, лесоустроителей и семеноводов. Они 
долж н ы  в содруж естве с л есозаготовителя
ми обеспечить сохранение плю совых н а
саж дений  в кедровых лесах и плюсовых 
деревьев  в них (элиты ). О том, как  это 
надо  делать , сообщ алось  в литературе  
(А. С. Яблоков, «О за д ач а х  и м етодах  се
лекции и семеноводства кедра». С борник 
«П роблем ы  кедра», Новосибирск, 1960; 
«Отбор маточных н асаж дени й  и деревьев 
кедровых сосен в л есах  Сибири и Д а л ь н е 
восточного края» . М осква, 1962). З д есь  мы 
призы ваем  ещ е р аз  к проведению селекци
онной ин вентари зации кедровых лесов, что 
нетрудно сделать  при производстве лесо
устроительных работ  и при отводе лесосек 
главного пользован ия .

В бли ж ай ш и е  годы в каж до й  области 
или крае, где ещ е сохранились  ценные про
изводительны е кедровы е леса , долж ны  
быть вы делены  лучш ие массивы д ля  о р га 
низации семеноводства кедровых сосен и 
промыш ленного производства  пищевого 
кедрового ореха.

Лесокультурные требования 
к механизированной обработке почвы на вырубках 

в лесной зоне
УДК 634.0.232.216: 65.011.54(470.2)

В. В. Миронов, зав. лабораторией лесных культур ВНИИЛМа, 
кандидат сельскохозяйственных наук

В настоящ ее время почвы под культуры 
на вы рубках  в лесной зоне подготовляю тся 
плугами, а т а к ж е  орудиям и дискового или 
ф резерного  типа. Основные недостатки бо
роздно-пластовой  вспаш ки —- плохая прохо
димость плугов на нераскорчеванны х вы 
рубках  из-за  больш ого  количества пней 
и насыщенности корнями пахотного слоя,

а т а к ж е  трудности механизированной по
садки сеянцев и борьбы с сорными т р а в а 
ми. П ри  обработке  почвы дисковыми и ф р е 
зерными орудиями значительны е за тр у д н е 
ния создаю тся  та к ж е  из-за их ограничен
ной проходимости и сильного разрастан и я  
трав , чему способствует рыхление и пере
меш ивание дернового и подзолистого слоев,
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Схема 2

Схема 3

Возможные схемы обработки почвы для 
сильноподзолистых почв: А 0 (4— 5 см);

А , (7— 8 см); А 2 (17— 18 см)

особенно там , где п р ео б л адаю т  ко р н еви щ 
ные т р а в ы ( вейник назем ны й и д р .) .

Эти н едостатки  сн и ж аю т  качество  п о с а д 
ки и при ж и ваем ость ,  затр у дн яю т  уход. 
Н аим енее  эф ф ек ти вн а  м ех ан и зи рован н ая  
подготовка почвы на свеж их  вы рубках  
с вл аж н ы м и  и сырыми почвами (при вр е 
менном п е р еу в л аж н ен и и ) .  Н а  таки х  почвах 
и м естоп олож ениях  не требуется  осушения, 
но необходим д р е н а ж  посадочных мест. 
Ц елесообразность  посадки  сеянцев на 
микроповыш ениях в этих условиях  под
тверж дена многочисленными исследо
ваниями.

О днако временное п ереувлаж н ен и е  носит 
различный х арактер .  В таеж н ы х  л есах  оно 
выражено сильнее и распространено  зн ач и 
тельно больше, чем в подзоне см еш анны х 
лесов. И вообщ е условия д ля  обработки

почвы в лесной зоне весьма разнообразны , 
и нельзя р еком ен довать  единый принцип 
этих работ  д л я  всех вырубок. Поэтому 
и орудия д л я  подготовки почвы тож е могут 
быть различны е.

Н еу до вл етво р и тел ьн ая  очистка вырубок и 
больш ое количество пней обусловили необ
ходимость полосной раскорчевки (р а с 
чистки). О н а  сейчас считается перспектив
ной б л а г о д а р я  возм ож н остям  комплексной 
м ехан и зац и и  з а к л а д к и  культур и ухода за 
ними, а т а к ж е  из-за  временного ослабления 
з а гл у ш аю щ его  действия лиственных пород. 
Д ействительн о , раскорчевка  позволяет  от
срочить осветление хвойных на 5— 6 лет. 
О д н ак о  она зам етн о  повы ш ает стоимость 
культур, а в лесокультурном  отношении то
ж е  не безупречна, т а к  как  из пределов по
лосы у д ал яется  часть плодородного слоя
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почвы, вдоль нее образую тся  холмы из 
пней и земли, а сам а  полоса часто п р ед 
ставл яет  собой коры тообразн ое  понижение, 
где усиливается  переувлаж н ен и е  почвы. 
Хвойные первые годы обычно растут  здесь  
медленно. П ри  интенсивной раскорчевке  
и п ерепаш ке глинистых почв, к а к  п о к а за л  
опыт Солнечногорского  лесхоза  (Е. П. А ку
линин, 1966), весной они долго  не просы 
хают, что з а д е р ж и в а е т  лесокультурны е р а 
боты на 10— 12 дней.

Все ж е  р еком ендаци ю  о сочетании п олос
ной р аскорчевки  с последую щ ей обработкой  
почвы дисковы м и орудиям и (Д . И. Д е р я 
бин, 1958) надо считать правильной, и в 
настоящ ее  время эта система относительно 
более соверш енная. И сследован и я  К остром 
ской Л О С  (Л. С. К овалев , 1966) позволили 
устан овить  конкретные п р и дер ж ки  по к р а т 
ности дисковой обработки  почвы на р а с к о р 
чеванной полосе.

Т а к а я  подготовка почвы в б ли ж ай ш и е  
годы д о л ж н а  прим еняться  везде, где и м еет
ся возм ож н ость  исп ользовать  тракторы  
Т-100 и корчеватели-собиратели . О д н ако  из- 
за  ограниченного п ар к а  этих м аш ин ш и р о 
кого разви ти я  полосная раскорчевка  п олу
чить все ж е  не мож ет. В связи с этим едва 
ли ц елесообразн о  со зд авать  новые орудия 
для  устройства м икропсвы ш ений на р асчи 
щенной полосе, поскольку имею тся пригод
ные д ля  этой цели м ассовы е сельскохозяй
ственные орудия (БД Т-2 ,2 ,  Б Д Н -2 ,0  и д р .) .

С другой стороны, пока не выяснено, как  
выгоднее со зд ав ать  культуры  — при полос
ной раскорчевке или без нее. М ож но н а 
деяться , например, что в перспективе с 
появлением  более эф ф ек ти вн ы х  п очвообра
баты ваю щ и х  орудий, способных со зд авать  
на нераскорчеванной  вы рубке взры хленны е 
микроповыш ения, необходимость в полос
ной раскорчевке  сохранится  ли ш ь  д ля  о т 
дельны х случаев. Н а д о  зн ачительно  уси 
лить р а зр а б о т к у  новых способов подготов
ки почвы на вы рубках , имея в виду два  
н ап равлени я: 1) усоверш ен ствовани е  п олос
ной раскорчевки  и 2) более эф ф ективны е 
методы о бработки  почвы без раскорчевки .

Д л я  у л у ч ш е н и я  п о л о с н о й  р а с 
к о р ч е в к и  необходимо со зд ав ать  при н
ципиально новые корчевальны е устройства 
на базе  тр акто р о в  средней мощ ности (Т-5Л, 
ТДТ-40, Т Д Т -5 5 ) ,  т а к  как  Т-100М — не м а с 
совый трактор . Н еобходим ость  р азр аб о тк и  
новых принципов раскорчевки  п од черк и ва
ет проф. А. И. С тратонович  (1966). Они д о л 
жны иметь в виду устранение у казан н ы х  
недостатков. Кроме того в дальн ейш ем

вдоль рядов  посадок на полосе долж на 
быть обеспечена проходимость тракторных 
кусторезов д л я  периодического осветления 
хвойных пород.

Д л я  в о с т а н о  в л е н и  я л е с а  б е з  
р а с к о р ч е в к и  пней надо р азработать  
способы расчистки  порубочных остатков, 
в а л е ж а  и одновременно спиливания пней 
на полосе шириной 2,5— 3 м. Эффективность 
этого мероприятия  д оказы вает  Л е н Н И И Л Х  
(И. А. Фадин, 1967). Т а к а я  полосная р а с 
чистка вы рубки и срезка  пней позволила 
бы м ехан и зи ровать  все процессы в ы р ащ и 
вания  леса. В озм ож н о, следует изы скать 
химические и другие способы разруш ения  
пней. Н еобходим о т а к ж е  р азр аб аты в ать  
конструкции орудий с активными рабочими 
органам и , которые могли бы преодолевать  
толстые корни, частично измельчать их и 
насы п ать  микроповы ш ения (валики) о п р е
деленной ф орм ы  и разм ера .

Л есохозяйственны м  конструкторским бю
ро и л а б о р а т о р и я м  научных учреждений 
следует  изучать  опыт других отраслей н а 
родного хозяйства , где применяется р а з 
ли чн ая  зем л ер о й н ая  техника. Н аш и  кон
структоры  не учитывают, например, прин
цип работы  транш ейного  канавокопателя, 
прим еняем ого  в городском строительстве 
для  работы  в м ерзлы х и каменистых грун
тах, где в качестве рабочего органа исполь
зован «ж елезны й крот» — р е ж у щ а я  часть 
угольной врубовой м аш ины . В озм ож но, с 
помощ ью такой  или другой подобной кон
струкции удастся  создать  нуж ны е нам  поч
вооб раб аты ваю щ и е орудия  и вообще обой
тись без раскорчевки  пней.

К а к  ж е  лучш е всего о б р аб аты в ать  почву? 
К ако е  строение, форму и р азм ер ы  долж ны  
иметь микроповыш ения?

Н а  наш  взгляд, следует о тказаться  от 
традиционного  плуж ного пласта. Л учш е 
у стр аи в ать  насыпные микроповыш ения из 
взры хленной почвы, что позволит улучшить 
качество  м еханизи рованной посадки и б оль
ше исп ользовать  крупный посадочный м а 
тери ал .  Тогда мож но успешнее применять 
и дисковы е орудия д ля  агротехнического 
ухода  с одновременным уничтожением ч а 
сти естественного возобновления листвен
ных пород  вблизи рядов  хвойных.

К ром е того, в п о д з о н е  с м е ш а н н ы х  
л е с о в ,  где не только наблю дается  пере
увлаж н ен и е ,  но и бы ваю т весенне-летние 
засухи, опытами В Н И И Л М а  д о к а за н а  ц е 
лесообразн ость  взры хленны х либо насы п
ных микроповыш ений как  универсального 
приема обработки  почвы. Испытания
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взрыхленных микроповы ш ений в А л ексан 
дровском леспром хозе  В лади м и рской  о б л а 
сти (Е. Д . Годнев, В. П. Б а р а н о в а ,  1962), 
а т ак ж е  насыпных валиков  в Заго р ско м  
лесхозе М осковской области  (Н. А. С м и р 
нов, 1966) п о казали , что т а к а я  о бработка  
почвы обеспечивает  хорош ую  п р и ж и в а е 
мость хвойных пород и при избытке, и при 
недостатке влаги.

Ч тобы  не доп ускать  сильного задерн ен и я  
посадочных мест, мы п р ед л агаем  использо
вать принцип м у л ь ч и р о в а н и я ,  с о з д а 
вая насыпные м икроповы ш ения из подзола  
(горизонт А 2) или из н и ж ел еж ащ его  и л л ю 
виального горизонта  (В ,) .  О б р аб о т к а  поч
вы с сохранением  на поверхности наиболее 
плодородного слоя безусловно эф ф ективна  
при посеве семян в питом никах  и в к у л ь 
турах. А при посадке  сеянцев этот принцип 
не всегда подходит, т а к  как  хвойные поро
ды успешно при ж и ваю тся  и в м ал о п л о д о 
родном грунте, а их корни довольно быстро 
проникаю т в погребенную насыпным слоем 
коренную почву.

П о-видимому, наиболее целесообразн о  
насы пать  микроповы ш ения из п одзолисто
го горизонта (А2) . Известно, что д а ж е  у 
суглинистых почв этот горизонт во многих 
случаях  отличается  более легким  м ех ан и 
ческим составом  вследствие вы м ы вания  
коллоидов и м ел ко зем а  в процессе почво
образован ия . П ри  легком  механическом  со
ставе с п реобладан и ем  к в ар ц а  из подзола 
можно насы п ать  м икроповы ш ения (в а л и 
ки), которые будут медленнее з а р а с та т ь  
травой в первые три — четыре года, после 
чего вы сокостебельны й , травостой  у ж е  не 
будет зам етн о  м еш ать  хвойным породам.

Это п редлож ени е  основано на вы водах  
исследований, вы полненных в системе 
В Н И И Л М а .  И з практи ки  известно, что л ю 
бое микроповы ш ение высотой 20— 25 см 
вполне обеспечивает  п ри ж и ваем о сть  и ус
пешный рост хвойных пород на в л а ж н ы х  
и сырых почвах, и д о к а зы в а т ь  его преи
мущества нет необходимости. О стается  
выяснить, действительно ли т а к а я  о б р аб о т 
ка почвы з а д е р ж и в а е т  з а р а с та н и е  посадоч
ных мест травой , к а к  вли яет  подзол на 
приж иваем ость сеянцев  и на их рост в пер 
вые годы, пока корн евая  система еще не 
успеет хорошо освоить погребенную  подзо 
лом почву. Т аки е  и сследован ия  проводятся  
нами на свеж их вы р у б ках  в М осковской, 
Горьковской, Костромской и С вердловской  
областях.

Слабое зар астан и е  подзола  хорош о и з
вестно всем, о б р ащ авш и м  внимание на п я т 

на с его обн аж ен и ям и  после ветровала. 
И звестно т а к ж е  весьма медленное з а р а с т а 
ние травой  насыпных грунтов, особенно 
песчаных, если их верхний слой не обога
щен органическим  веществом. Это изучено 
нами на откры ты х (не ш ахтных) угольных 
р а зр а б о т к ах  в Тульской области  и на фос
форитных р а з р а б о т к а х  в М осковской об ла 
сти. В то ж е  врем я сосна в культурах  на 
о тв алах  п р и ж и вается  успешно. Хорошо 
изучен этот вопрос в лесостепных и степных 
район ах  на погребенных почвах. П ри р а з 
рушении песчаных почв происходит вы дува
ние гумуса, а перевеянны й песок заносит 
располож ен ны е поблизости неразруш енные 
почвы слоем различной  мощности. В этих 
случаях  новая поверхность за р а с та е т  т р а 
вой медленно. А культуры  сосны на погре
бенных почвах значительно  меньше н у ж 
даю тся  в уходе.

Д о  сих пор считается, что подзол отри
цательно  влияет  на приж иваем ость , укоре
нение и прирост хвойных пород. О днако  т а 
кие выводы получены больш ей частью при 
изучении сеянцев, вы саж енн ы х  по дну бо
розд, где условия водного и воздушного ре
ж и м а  особые. Е щ е Г. Ф. М орозовы м д о к а 
зано  отрицательное влияние подзола на 
рост древесных пород. З а д е р ж к а  роста 
у сосны и ели при посеве на пластах  с и з 
быточно увлаж н ен н ы м и  почвами в зависи
мости от мощности мульчирую щ его под
золистого слоя п о к а за н а  в опытах 
Л е н Н И И Л Х а  (А. И. С тратонович, 1966). 
В ы р ащ и вать  лесные культуры  на одном 
подзоле явно нецелесообразно.

В этом отношении интересны культуры 
хвойных на бульдозерны х п лощ адках . М ед
ленное зар астан и е  травой  мелких срезок 
при устройстве т ак и х  п л о щ адо к  отмечается 
всюду. О днако  при слабом  задернении на 
них в то ж е  врем я н аб л ю д ается  за м е д л е н 
ный рост хвойных пород, что вполне естест
венно по двум  главны м  причинам: 1) расте 
ния п р о и зрастаю т  на почве, лишенной наи
более плодородного  гум усово-аккум улятив
ного горизонта и 2) корнеобитаемы й слой не 
взрыхлен, что т а к ж е  не содействует р азв и 
тию корней и росту саж енцев . О днако для 
м ульчи рования  (покры тия) поверхности
подзол легкого  механического состава при
годен.

Л а б о р а т о р и я  лесного почвоведения
В Н И И Л М а  в 1958— 1959 гг. изучала  не
посредственное воздействие генетических
горизонтов дерново-подзолистой почвы на 
п р и ж и ваем ость  и рост сосны при посадке 
в условиях временного переувлаж нения  в
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В етлуж ско-У нж енском  лесхозе  Г о р ьк о в 
ской области  (В. С. Ш ум ак ов ,  В. П. Б а р а 
нова, 1962). Н а  втором году  ж и зн и  н аи лу ч 
шим ростом отли чались  сеянцы, в ы с а ж е н 
ные в почву, взры хленную  до глубины 
20 см, т. е. при перем еш ивании горизонтов 
А0, А! и А2. Н еплохие  результаты  получены 
та к ж е  при посадке  по пласту. В варианте  
с полной срезкой  дернового слоя (АоА[) и 
зам еной  его насы пны м подзолом сосна рос
л а  хуж е, чем при мелком рыхлении 
(10 см ),  и несколько лучше, чем при п о с а д 
ке в дернину без обработки  почвы. О т р и 
цательное  влияние подзола при срезке 
дернового слоя вы разилось  в том, что 
у 20% сеянцев  не было прироста в высоту 
на втором году. Н а  пластах  таки х  сеянцев 
не было совсем, при рыхлении их было
4— 5 % , а без обработки  почвы — 15%. 
П рирост  в высоту на насыпном подзоле по 
сравнению  с посадкой по пласту  о к а за л с я  
всего на 2 см  меньше. П олученны е данны е 
не говорят  о больш ой вредности подзола; 
тем более нет оснований для  о т к а за  от 
мульчирования .

З а р а н е е  м ож но сказать , что исп ы ты вае
мый нами принцип м ульчирования  — по
кры тия н еразры хленн ой  почвы п о д з о л о м — 
то ж е  не м о ж е т  быть универсальны м. О д н а 
ко д ля  некоторых районов лесной зоны, 
в первую очередь д ля  низменного З а 
вол ж ья  в Горьковской, Кировской и К ост
ромской областях ,  для  В ерхне-В олж ской  
низменности и М ещ еры , он м ож ет  быть 
пригоден. М о ж н о  рассчи ты вать  на успех 
и в других рай о н ах  на свеж их вы рубках  
при слабодерн овы х  средне- и сильноп одзо
листы х почвах с легким  механическим со
ставом  подзолистого горизонта.

Н а  песчаных и супесчаных почвах для 
насыпки с успехом м ож но исп ользовать  и 
н и ж ел еж ащ и е  горизонты  (В, С ) .  Это д о к а 
зан о  опы тами Б. П. С оловьева  (В Н И И Л М )  
с культурам и  сосны на так  н азы ваем ы х  
В ахтан ски х  клум бах , насы паем ы х б ульдо
зером.

Опыты, поставленны е в 1967 г. нами, 
Костромской и У ральской  J10C , выявили 
высокую п р и ж и ваем ость  сосны и ели на 
насыпных микроповы ш ениях. Так, в З а г о р 
ском лесхозе  (М осковская  область)  на 
среднеподзолистой суглинистой почве на 
вырубке ельника-черничника при насыпных 
вал и ках  высотой 20 см п ри ж и ваем ость  ели 
бы ла 99% д а ж е  в условиях  сильной в е 
сенне-летней засухи, что д о к а зы в а е т  при
годность насыпного микроповы ш ения как 
средства  не только  от п ереувлаж н ен и я ,  но

и от иссушения. В С удиславском  лесхозе 
(К о стр о м ск ая  область)  микроповышения 
были создан ы  раздельн ой  насыпкой под
зо л а  (первый вариант)  и иллювиального 
супесчаного горизонта (второй в ар и ан т) .  
Опыт поставлен на вырубке с сильно под
золисты ми сырыми почвами в ельнике-чер
ничнике. П р и ж и в аем о сть  сосны и ели как  
на подзолистом  (А2) , т а к  и на иллю ви аль
ном (Bi) горизонтах  бы ла 99— 100%.

В озм ож н ы  различны е схемы обработки 
почвы на основе мульчирования (см. рису
нок) .  Н аи более  подходящ ей будет схема 1, 
сходная с обычным оборотом пласта  (при 
больш ой толщ ине п ласта  и с засыпкой его 
боковых стенок).

Н есколько  слож нее  окаж ется  отделить 
подстилку (Ао) и гумусовый СЛОЙ (А[) 
и сбросить их в транш ею  (схема 2 ),  чтобы 
она им ела меньш ую глубину и быстрее з а 
р а с т а л а  травой, а не мхами. У клады вать  
гумусовый слой в основании насыпного в а 
ли к а  мы не считаем повсю ду обязательны м , 
а уменьш ение глубины транш еи в принци
пе весьма ж елательн о ,  особенно на более 
сырых почвах. В этих двух схемах т р а н 
шею и в а л и к  лучш е отделить друг от др у 
га не меньше, чем на ширину гусеницы 
тр ак то р а  (для его прохода) .  Это нужно и 
для того, чтобы и зб еж ать  одностороннего 
распространения  корней хвойных пород.

Е щ е слож нее  будет, видимо, схема 3, ко
торая , однако, позволила бы уменьшить 
транш ею  до разм еров  сравнительно не
больш ой дренирую щ ей борозды , б лагодаря  
чему рельеф  вырубки н ар у ш ал ся  бы воз
мож но меньш е и на сырых почвах не воз
никали бы очаги кукуш кина льна  и с ф аг 
нума. Р а з м е р ы  микроповышений, видимо, 
до лж н ы  быть в высоту 25— 30 см, а по ш и
рине 0,6— 0,8 м.

И м ею щ иеся  почвообрабаты ваю щ и е ору
дия не могут решить проблему подготовки 
почвы по п р ед л агаем о м у  принципу. О днако  
в отдельны х случаях  при обработке  почвы 
м ульчирование подзолом  частично создает
ся. Так , успешность культур, создаваемы х 
на п л астах  после прохода плуга П Л П -135  
на сыры х подзолистых почвах в таеж ны х 
лесах , в известной мере объясняется  тем, 
что при этом на поверхности оказы вается  
достаточный слой подзола, сдерж иваю щ его  
задерн ение  посадочных мест.

П о л езн ая  роль частичного вы во р ачи ва 
ния подзола при нарезке  пластов на избы 
точно увлаж н ен н ы х  почвах д о к а за н а  в 
Л е н Н И И Л Х е  (А. И. Стратонович, 1966).
Об этом ж е говорят данны е В Н И И Л М а  по
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культурам на временно п ереу вл аж н яем ы х  
почвах при полосной раскорчевке  (Н. П. К а 
линиченко, Л . С. К овалев , 1966). О пытные 
культуры В Н И И Л М а  в А лександровском  
леспромхозе (В л ад и м и р ск ая  область)  при 
посадке в гребни, о б разован н ы е  двойным 
проходом плуга П К Б -5 6  с отвалом  двух 
пластов всвал, о ка за л и с ь  весьма успеш ны 
ми, несмотря на то, что за ними не было 
ухода (Е. Д . Годнев, В. П. Б а р а н о в а ,  1962). 
Сущ ественное влияние о к а з а л а  здесь б о ль 
ш ая  ш ирина ленты  с обернутым подзолом, 
т. е. з ащ и та  в самом начале  от задерн ения

поверхности. П о этим ж е причинам полу
чается  меньш ее задерн ение  посадочных 
мест при устройстве микроповышений спе
циальны м  свальны м  плугом (Л . Н. П рохо
ров, В. Д . Б р асл авски й , 1966).

И спы тания  различны х новых приемов 
подготовки почвы, в том числе и наши ис
следования по принципу мульчирования, 
долж н ы  в б ли ж ай ш и е  годы уточнить лесо
культурные требовани я  к новым почвооб
рабаты ваю щ и м  м аш и нам  применительно 
к основным типам  лесных почв и к их вод
ному реж иму.

Рациональнее использовать технику 
на лесовосстановительных работах

УДК 634.0.232 : 65.011.54

Д . И. Дерябин, зав. лабораторией лесоводства ВНИИЛМа, кандидат
сельскохозяйственных наук

В текущ ем  пятилетии лесном у хозяйству  
и лесной промы ш ленности надо выполнить 
огромный объем  р або т  по рубке и восста 
новлению леса. Только  в Российской Ф ед е
рации намечено вырубить лес на площ ади 
около 10 млн. га, произвести посев и п о с а д 
ку леса  на площ ади  4,4 млн. га, обеспечить 
облесение вы рубок естественным возобнов
лением,. особенно за  счет сохранения под
роста при рубках , на площ ади  4,7 млн. га. 
Если д а ж е  не считать, что в Р С Ф С Р  уж е 
имеется больш ой остаток лесокультурного  
фонда, то все ж е  бесспорно одно: без об 
щих усилий лесо зо до в  и лесозаготовителей  
восстановить срубленный лес и обеспечить 
формирование полноценных вы сокоп роиз
водительных насаж ден и й  с наименьш ими 
затратам и  тр у да  и средств невозмож но.

П р еж д е  всего надо навести порядок в 
разработке  лесосек, добиться  применения 
рациональной технологии лесозаготовок  
с сохранением подроста и тщ ательн ой  под
готовки вы рубок к культурам , где нет под
роста. Н ел ьзя  д ал ьш е  доп ускать  уни чтож е
ния природных ресурсов в районах , где 
еще нет и в бли ж ай ш и е  годы не будет л ес 
ных питомников для  вы р ащ и в ан и я  хорош е
го посадочного м атер и ала .  И сследовани я  
лаборатории лесоводства  В Н И И Л М а  п о к а 

зали , что гибель молоды х культур на боль
ших п лощ адях  д а ж е  в район ах  с интенсив
ным лесным хозяйством  происходит прежде 
всего из-за  посадки нестандартного  и боль
ного посадочного м атер и ала .

К сож алени ю , некоторые лесозаготови
тели стрем ятся  отм ахнуться  от заботы
о сохранении подроста. М еж д у  тем давно 
доказано , что трудовые, м атери альн ы е и

Подготовленная под посадку сеянцев полоса е 
коридоре, расчищенном кусторезом Д-174В после 
вычесывания корней корчевателем Д-210В и обра

ботки всвал бороной БДТ-2,2
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Полоса после расчистки корчевателем Д-210 и 
обработки плугом СПН-140. Кузьминское лесни

чество (Московская область)

денеж ны е за т р а т ы  на лесозаготовительны е  
и лесовосстановительны е работы  при со
хранении подроста  со кр ащ аю тся  не менее 
чем на 15%.

То, что сохранение подроста  и м о л о дн я 
ка яв л яется  основным м ероприятием  по 
восстановлению  л еса  в р ай он ах  интенсив
ных лесозаготовок , убедительно  п о д тв ер ж 
дается  практикой. Так, в У дмуртской 
А С С Р  после р а зр а б о т к и  лесосек в 1961 — 
1962 гг. узколенточны м  методом только 
в 1965 г. переведено 7,7 тыс. га  вы рубок 
в покрытую  лесом п лощ адь . Б ольш ой  успех 
в восстановлении сосны на вы рубках  об
щей пл о щ адью  около 70 тыс. га  достигнут 
в Кировской области. В С вердловской  о б 
ласти  по тресту «Тагиллес»  подрост 
в 1962— 1965 гг. сохранен  на 32,7 тыс. га, 
резко  сократились  потери древесины  на 
лесосеках , в 7,5 р а з а  уменьш ились  санкции 
за  лесонаруш ен ия , увеличилась  п рои зводи
тельность труда , средн егодовая  экономия 
по комплексу  л есозаготовительны х  и 
лесовосстановительны х р або т  составила  
509 тыс. руб.

К ак  известно, у ж е  в текущ ем  пятилетии 
лесозаготовители  о б язан ы  будут сдавать  
лесному хозяйству  вы рубки с восстан ов
ленным ценным лесом в течение двух-трех 
лет после рубки. Д л я  этого лесной про
мышленности вы деляется  много техники. 
Только надо помнить, что вся к ая  рубка  
д о лж н а  соп ровож даться  восстановлением  
леса. Где нет подроста  или он не будет 
сохранен, лесосеки д о л ж н ы  быть т щ а т е л ь 
но очищены для  комплексной м ех анизац ии  
лесовосстановительны х работ, вклю чая  по 
крайней  мере уход за  м олодн якам и , в том 
числе и  с применением химии.

Н есколько  лет  н а з а д  л або р ато р и я  лесо
водства  в сотрудничестве с производствен
никами проводила  работы  по восстан овле
нию л еса  на вы рубках  в разны х зонах  и 
условиях. З а  это время в опорных п ред 
приятиях  цен тральны х  областей европей
ской части Р С Ф С Р  и У рала  создано
2,7 тыс. га  опытно-производственных куль
тур с использованием  всех машин, н аходя
щ ихся на оснащ ении лесного хозяйства и 
лесной промыш ленности. П роверка  разных 
м аш и н п о к азала ,  что с помощью имею щ ей
ся лесной и дорож н ой  техники механизи
руется почти весь комплекс операций в тех
нологическом процессе по восстановлению 
хозяйственно ценных пород  посевом и по
садкой. Н ад о  только прави льн о  подбирать 
механизм ы  и технологию, учитывая лесо
растительны е особенности и состояние вы 
рубок. В лесной зоне комплекс лесовосста
новительных работ  на вы рубках  успешно 
вы полняется  с помощью корчевателей 
Д-210, 496, 513, К Б К ,  плугов П К Л -70  
в одно- и двухотвальном  вариантах , ку
старниково-болотны х плугов, плугов 
П Л П -135 ,  П К Л Н -5 0 0 ,  СПН-140. дисковых 
орудий типа БДТ-2,2 , К Л Б-1 ,7 , Д Л К Н -6 /8 ,  
сеялки  ПСТ-2А, фрезы  Ф ЛН-0,8, лесопоса
дочных маш ин С БН -1 , Л М Д -1 ,  СЛА-2, 
С Л Н П -2 ,  кан авокоп ателя  Л К А -2  и других 
машин, имею щихся в хозяйстве.

П о основным при знакам , определяю щим 
возм ож н ость  использования тех или иных 
м еханизм ов  и необходимый комплекс рабо 
чих операций, почвы вы рубок лесной зоны 
р азд ел я ю тся  на  дренированны е и с избы 
точным переувлаж н ен ием  — временным или 
постоянным. Д р е н и р о в а н н ы е  почвы на 
вы рубках  и га р я х  в хвойных и смешанных 
л есах  чащ е всего представлены супесчаны
ми, суглинистыми и реж е песчаными р а з 
ностями. Д л я  вырубок характерны  большое 
количество пней, насыщенность верхних 
горизонтов корнями древесной, кустарни ко
вой и травян ой  растительности, преп ят
ствую щ ей нормальной работе  почвообра
баты ваю щ их, лесопосадочных и других м а 
шин. Вы рубки нередко плохо очищены от 
порубочных остатков, мелкой древесины и 
подлесочных пород.

Н а  наиболее распространенны х катего
риях  равнинных площ адей  и на проходи
мых д ля  тракторов  склон ах  рекомендуются 
следую щ ие т е х н о л о г и ч е с к и е  с х е м ы .

П о с е в  с е м я н  сосны на сухих и све
ж и х  песчаных и супесчаных почвах вы ру
бок и стары х гарей с ослабленны м возоб
новлением лиственных пород. П роиз 1вод-
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ственные операции: подготовка почвы бо
роздками с одновременны м посевом по 
10— 15 семян в посевное место р я д а м и  
с разм ещ ением  посевных мест 1,8 X 0,7 м 
п окровосдирателем -сеялкой  ПСТ-2А; р ы х 
ление почвы с уничтож ением  тр авы  на по 
лосах ш ириной 0,5 м  в р я д а х  и около ряда  
вручную. П р я м ы е  з а т р а ты  на 1 га  культур: 
0,20 маш ино-смены; 17 человеко-дней; 

s94,10 руб. ден еж ны х  средств, в том числе 
стоимость 1,6 кг  семян 41,70 руб. В непро
ходимых д ля  а гр егата  м естах  на вырубке 
с большим количеством  пней подсев семян 
производится ручными сеялк ам и . П осев се
мян прим еняется  на недостаточно разви ты х  
(часто с валун ам и )  почвах в сосновом хо 
зяйстве.

П о с а д к а  с е я н ц е в  сосны на з а р а 
женных хрущ ом песчаных и супесчаных 
почвах стары х вы рубок и гарей  (в устойчи
вых о ч агах  м айского  х р у щ а) .  П р о и зв о д 
ственные операции: уборка  с п л ощ ади  ст а 
рых пней корч евателям и; сплош ное внесе
ние _ гек сах л о р ан а  (по н орм ам )  туковой 
сеялкой; сплош ная  всп аш ка  лесны ми п л у 
гами на глубину 20— 25 см; дискование 
пластов т яж е л ы м и  дисковы ми боронами; 
посадка сеянцев сосны м аш и н ам и  СБН-1 
и Л М Д -1 с разм ещ ен и ем  1,3 X 0,5 м; р ы х 
ление почвы с уничтож ением  тр ав  в м е ж 
дурядьях  культиватором  Д Л К Н -6 /8 ;  ры х
ление почвы с уничтож ением  тр ав  в р ядах  
на полосе ш ириной 0,5 м  вручную. Н а  
больших п л о щ ад я х  на закульти ви рован н ы х  
участках  оставляю тся  противоэрозионные 
невспаханные полосы ш ириной до 2 м. 
П рям ы е з а т р а ты  на 1 га  культур: 5,06 м а 
шино-смены; 19,21 человеко-дня; 192,93 руб. 
денежных средств, в том числе стоимость 
15 тыс. сеянцев 73,50 руб. С плош ную  
вспашку м ож н о зам енить  н арезкой  борозд  
кустарниково-болотными плугам и  или п л у 
гом П К Л -7 0  с достаточно плотным р а з м е 
щением рядов.

П о с а д к а  с е я н ц е в  сосны на п есч а 
ных и мощ ных супесчаных водоп рон и ц ае
мых почвах вы рубок и гарей  с о с л а б л е н 
ным возобновлением  березы  и корн еотп ры 
сковой осины. П роизводствен ны е операции: 
нарезка борозд  в среднем через 3 м  глуби 
ной до 15 см  снятием  и удален и ем  в сторо
ны дернины с корн евищ ам и тр ав  и подле- 
сочных пород двухотвальн ы м  плугом 
ПКЛ-70; посадка  сеянцев через 0,5 м  по 
середине борозды  м аш и н ам и  С БН -1 и 
ЛМД-1; рыхление почвы с уничтож ением  
трав и поросли около р ядов  культиватором  
КЛБ-1,7; рыхление почвы с уничтожением

трав  по дну борозд  в р ядах  культур на по
лосе ш ириной 0,5 м. П р ям ы е  затраты  на 
1 га  культур: 1,88 машино-смены; 6,78 че
ловеко-дня; 80,05 руб. ден еж ны х  средств, 
в том числе стоимость 6,6 тыс. сеянцев 
32,30 руб. Н а  площ адях , зар а ж е н н ы х  хру
щом, сеянцы перед посадкой обрабаты ваю т 
гексахлораном . В непроходимых для  агре
гатов местах  на вы рубке с больш им коли
чеством пней часть сеянцев вы саж иваю т 
под с а ж а л ь н ы й  меч.

П о с а д к а  с е я н ц е в  сосны, ели, лист
венницы, кедра  на супесчаных, суглинистых 
и глинистых почвах средних и высших бо
нитетов на возобновляю щ ихся  сопутствую
щ ими породами в ы р у б ках  с больш им коли
чеством пней, корней и подлеска. П р о и з
водственные операции: расчистка проходов 
д ля  механизм ов к о рчевателям и  в среднем 
через 5,5 м  по осям на полосах шириной 
2,5— 3 м от пней и нетоварного валеж а ,  
вычесывание корней и поросли, снятие и 
удален ие  дернины на полосе шириной 
1,4— 1,8 м, з ар ав н и в ан и е  ям полуопущ ен
ными зубьям и  корчевателей; предпосадоч
ное дискование и проф илирование полос 
всвал  дисковы м культиватором  К Л Б -1 ,7  
или секцией всвал бороны БД Т-2 ,2  с уко
роченными осями при 6— 8 дисках; посадка 
сеянцев по середине полосы м аш инам и 
С БН -1  и Л М Д -1 ;  рыхление почвы с уничто
ж ением  трав  и поросли около рядков  куль
тур; культиватором  К Л Б-1 ,7 ; рыхление 
почвы с уничтож ением  тр ав  в р ядах  на по
лосе шириной 0,5 м. П рям ы е  затраты  на
1 га  культур: 1,74 машино-смены; 7,54 че
ловеко-дня; 73,35 руб. денеж ны х средств, 
в том числе стоимость 3,6 тыс. сеянцев ели

Ель на третий год после посадки 5—7-летнего са
мосева по пластам всвал, нарезанным плугом  
С П Н -140. Пушкинское лесничество (М осковская 

область)
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или с о с н ы — 17,60 руб., 2,4 тыс. листвен н и 
цы или к е д р а — 19,70 руб. Сосну в ы с а ж и 
ваю т двухлеткой  и ель трехлеткой  через 
0,5 м, лиственницу — двухлеткой  и кедр — 
трех-четы рехлеткой  по середине полосы. 
Н а  д у бр ав н ы х  почвах вводят  дуб посадкой 
сеянцев или посевом ж елудей . Стоимость 
культур одинакова. Эта  ж е  технология 
при м ен яется  при реконструкции м а л о ц е н 
ных м олодн як ов  коридорны м  способом на 
п л о щ адях  с несгнившими пнями. Н а  п л о 
щ а д я х  без пней коридоры  вн ач але  р асч и 
щ аю тся  кусторезам и .

Н а  пологих длинных склонах  о б раб отку  
почвы и п осадку  культур надо производить 
поперек склонов  во и зб еж ан и е  р а зм ы в а  их 
ливнями. Н а  гар ях  применяется  та  ж е  тех 
нология, что и на вы рубках . Н а  слабо  р а з 
витых почвах проходимых для  тракторов  
горных склонов хорошие р езультаты  дает  
ф р езер н ая  подготовка почвы преры ви сты 
ми полосам и  и площ адкам и .

В ы рубки  и гари с п о в ы ш е н н ы м  
у в л а ж н е н и е м  по технологии лесовос
становительны х работ  р азд ел яю тся  на две 
группы: с застойно-избы точны м и врем ен
но-избыточным увлаж н ен и ем . Н а  п л о щ адях  
п е р в о й  г р у п п ы  подготовка почвы под 
культуры  закл ю чается  в о б разован и и  м и 
кроповы ш ений с нарезкой  осушительной 
сети первого п орядка . О блесение таких  
п лощ адей  связан о  с осуш ительной м ел и о 
рацией по особым проектам . Улучшение 
лесорасти тельн ы х  условий на пл о щ адях  
в т о р о й  г р у п п ы  обеспечивается  спосо
бами и технологией обработки  почвы для 
создания  лесны х культур.

Д л я  наи более  расп ространенны х к а т е го 
рий п л ощ адей  с в р е м е н н о - и з б ы  т о ч 
н ы м  у в л а ж н е н и е м  реком ендую тся 
следую щ ие р азр аб о тан н ы е  Л а б о р ато р и е й  
лесоводства  технологические процессы по 
созданию  и вы р ащ и ван и ю  культур в тече
ние пяти лет.

П о с а д к а  с е я н ц е в  сосны на супесча
ных почвах, ели — на суглинистых и гли 
нистых почвах, п од сти лаем ы х водоупорны 
ми супесями и глинам и, при ослабленном  
возобновлении лиственны х пород. П р о и з 
водственные операции: расчи стка  проходов 
д ля  м еханизм ов на полосах  шириной
2,5 м  от крупных пней, валунов и н е т о в а р 
ного в а л е ж а  к орчевателям и  через 5 м  по 
осям полос; подготовка  пластов  в р а зв а л  
с одновременной н арезкой  плугом П Л П -1 3 5  
непрерывных водосбрасы ваю щ и х  борозд  
глубиной 25— 30 см; посадка  сеянцев по 
п л астам  через 0,5 м  м аш и н ам и  СЛ А -2 и

С Л Н П -2  или вручную; рыхление почвы с 
уничтож ением  трав  и поросли на пластах 
и около пластов  на полосе шириной 0,7 м 
вручную. П р я м ы е  затраты  на 1 га  культур: 
0,84 машино-смены; 27,94 человеко-дня; 
141,42 руб. ден еж ны х средств, в том числе 
стоимость 8 тыс. двухлетних сеянцев сосны 
или трехлетних сеянцев ели 39,20 руб.

П о с а д к а  с е я н ц е в  сосны на супесча
ных почвах, ели —  на суглинистых и г л и - t  
нистых почвах, подстилаемых водоупорны 
ми супесями и глинами на вырубках, во
зобновляю щ ихся  лиственными породами. 
П роизводствен ны е операции: расчистка
проходов для  м еханизм ов на полосах ш и
риной 2,5— 3 м  от пней, нетоварного в ал е 
ж а  и мелколесья  через 5,5 м  по осям полос 
корчевателям и; подготовка спаренных п л а 
стов всвал с одновременной нарезкой 
непреры вны х водосбрасы ваю щ их борозд 
глубиной 20— 25 см по краям  полосы с в а л ь 
ным плугом С П Н -140  В Н И И Л М а ;  по
сад к а  стан дартн ы х  сеянцев через 0,5 м  на 
полосе под с аж ал ьн ы й  меч или крупно- 
м ера под выкопочно-посадочный механизм 
В Н И И Л М а ;  рыхление почвы с уничтож е
нием трав  на полосе шириной 0,7 м вруч
ную. Уход за  крупномером не проводится. 
П р ям ы е  за т р а ты  на 1 га  культур: 0,70 м а 
шино-смены; 17,20 человеко-дня; 84,19 руб. 
ден еж ны х средств, в том числе стоимость
3,6 тыс. сеянцев сосны или ели 17,60 руб.

Технология производства  культур по сп а
ренным п ластам  всвал и требования  к плу
гу р а зр а б о т а н ы  л або р ато р и ей  лесоводства, 
чтобы резко  улучш ить общие лесорасти
тельные условия на лесокультурной пло
щ ади  простейш ей мелиорацией  — м и к р о 
п о в ы ш е н и я м и  с нарезкой борозд, обес
печить оптим альны й реж им питания и 
водно-воздуш ны й реж им почвы в зоне р а з 
мещ ения корней культур в период при ж и 
вания, создать  среду для развития  симмет
ричных корневых систем главной породы 
и условия  прои зрастан и я  молодых культур 
без осветлений в начальны й период ф орм и
ровани я  м олодняков.

В некоторых район ах  лесной зоны с д о 
статочны м количеством осадков рыхление 
суглинистых и глинистых почв в рядах  по 
бороздам , полосам и п л астам  часто п р и во 
дит к повреж дени ям  поверхностных корней 
молоды х растений таких  пород, как  ель. 
В этих условиях уход за  культурами в пер
вые годы надо ограничивать  уничтожением 
вы сокорослы х трав  (гербицидами, осто
рож н ы м  окаш ивани ем  и т. д .).
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Сроки лесокультурных работ в средней полосе Сибири
У Д К  634.0.232.44 (571.51)

Е. В. Буровская, нач. лаборатории лесовосстановления СибНИИЛПа, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Вегетационный период в средней полосе 
Сибири хар ак тер и зу ется  короткой весной и 
сухой ж а р к о й  первой половиной лета .  П о 
садка и посев л еса  весной на п р е о б л а д а ю 
щих в Сибири тя ж е л ы х  суглинистых поч
вах соп ряж ен ы  с трудн остям и  в связи  с не
возм ож ностью  в это время м ех ан и зи р о вать  
основные работы  из-за непроходимости ме
ханизмов. Глубоко п р о м ерзаю щ и е  грунты, 
о ттаи вая  в верхних горизонтах , не п роп у
скаю т через ниж ние м ерзлы е  слои талы е 
воды. С озд ается  временное п е р е у в л а ж н е 
ние, з атр у дн яю щ ее  работу . М естам и  т р а к 
торы совсем у в я за ю т  в грунте.

К том у времени, когда  почва становится  
проходимой д л я  м еханизм ов  и они могут 
производительно работать ,  н аступает  засуха  
и ж а р а .  С в еж еп о саж ен н ы е  сеянцы п о п а д а 
ют в н еблагоп ри ятн ы е  условия, и п р и ж и 
ваемость их сни ж ается .  А д ля  за к л а д к и  
культур вручную требуется  одновременно 
большое количество рабочих, которых в р я 
де районов Сибири остро не хватает . С ебе
стоимость р або т  резко  возрастает .  В то ж е  
время основная м асса  осадков  вегетаци он
ного периода приходится на вторую поло
вину лета . В августе  ж а р а  сп адает ,  перио
дически в ы п ад аю т  д ож ди , и почва с о х р а н я 
ет влагу , необходимую  д ля  норм ального  
развития посадок.

Сибирский научно-исследовательский  ин
ститут лесной промы ш ленности  р я д  лет  изу
чал возм ож ности  переноса сроков посадки 
леса с весны на летние  месяцы. О пыты про
водились в Е м ельян овском  опы тно-м ехани
зированном лесхозе  С и б Н И И Л П а  на ст а 
рых вы рубках  в сосняке разн отравн ом  с 
дерново-слабоподзолисты ми легкосуглини
стыми и дерн ово-подзолисты м и суглинисты 
ми почвами. Опы тны е посадки, з ал о ж ен н ы е  
в разные сроки в течение всего вегетаци он
ного периода, подтвердили возм ож н ость  
более поздних сроков лесокультурн ы х  р а 
бот при соблю дении определенны х правил  
агротехники.

П оказательны  в этом  отношении опытные 
посадки, произведенны е в 1962 г. на с т а 
рой вырубке, вы ш едш ей из-под сосняка

разнотравного , где почвы дерново-слабопод
золисты е суглинистые. П л о щ а д ь  опытного 
участка  31 га. П очва  п одготовлялась  полдса- 
ми корчевателем -соби рателем . П о сад к а  про
изводилась  двухлетни м и сеянцам и сосны 
с 17 м ая  по 30 августа  через к аж ды е  
15 дней. П осадочны й м атер и ал  был вы ко
пан из питомника весной, перевезен на ме
сто посадок и там  прикопан .

П ри к оп к а  п рои зводи лась  негусто, неболь
шими пучками. С р а зу  после прикопки сеян
цы были обильно политы и притенены. По 
мере необходимости полив повторялся. Т а 
ким образом , сеянцам  на все время при
копки были создан ы  благопри ятн ы е усло
вия. Это способствовало заж и вл ен и ю  по
вреж дений корневой системы при выкопке 
из питомника и о б разован и ю  новых кореш 
ков всасы ваю щ ей  зоны корней, которая 
редко превы ш ает  1— 2 см  и при выкопке 
обычно остается  в земле. Т акой  посадочный 
м атер и ал  с у ж е  частично восстановившейся 
активной  частью  корней скорее укорен яет
ся после посадки  и легче переносит н ебла
гоприятны е условия.

Учет культур через год после их з а к л а д 
ки (1 .IX. 1963 г.) п ок азал ,  что наилучш ая 
п р и ж и ваем ость  получена при весенних и 
августовских п осадках  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Приживаемость культур  сосны при разны х  

ср о к а х  посадка

Время П риж и вае Время П риж и вае
посадки мость,  % посадки мость,  %

1 7 .V 97 3 0 .V I I 65
1 2 .V I 93 1 5 .V I I I 95 ,6
29 . V I 89 3 0 .V I I I 9 7 ,5
1 2 .V I I 75

В пятилетнем  в озрасте  наи бо л ьш ая  высо
та  отмечена у культур, вы саж енны х весной 
(контроль) и в августе, т. е. в те  ж е  сроки, 
когда бы ла получена н аи луч ш ая  при ж и 
ваем ость  (табл . 2 ) .

К ак  видим, высота культур, залож енн ы х 
в конце августа , существенно не отличает-
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Т а б л и ц а  2

Высота пятилетних кул ьтур  сосны при разны х  
ср о к а х  посадки

Сроки
посадки В ысота,  см К оэф ф и ци ен т

изменчивости
Точность

опыта

1 7 . V 8 8 , 2 + 2 , 5 3 4 , 0 2 , 8
1 2 . VI 7 8 , 5 + 1 , 1 2 8 , 2 2 , 5
29 .  VI 7 0 , 4 + 2 , 0 2 8 , 5 2 , 8
1 2 . V I I 6 2 , 2 + 1 , 5 2 2 , 0 2 , 2
3 0 . VI I 6 8 , 4 + 3 , 0 4 4 , 0 4 , 4
1 5 . V I I I 74 , 2 - +-3 , 4 4 6 . 1 4 , 6
3 0 . VI I I 8 0 , 2 + 2 , 2 2 8 , 5 2 , 8 5

ся от высоты культур весенней посадки. 
Высота ж е  культур, за л о ж е н н ы х  в другие 
сроки, зн ачительно  ни ж е весенних.

Если при посадке  12 июня прирост т е к у 
щего года был сохранен почти п о л 
ностью и лиш ь несколько ослаблен , а при 
посадке  29 июня облом ан ны й цен тральны й 
побег частично восстан ав ли в ался  за  счет 
боковых, то к 12 ию ля прирост т е 
кущего года в прикопке достигал  у ж е  сво
ей м акси м альн ой  величины, а одревеснение 
его еще не начиналось, и он во время п о 
садки наи более  п одвергался  перелом ам . 
К ром е  того, в ы саж ен н ы е  в этот срок сеян 
цы ср азу  ж е  п оп адали  в тя ж е л ы е  условия 
(ж а р а ,  повы ш енная  сухость воздуха, недо

статок  влаги  в почве). В результате  этого 
средн яя  вы сота  культур, посаж енны х в этот 
период, в 1963 г. бы ла  меньше, чем у весен
них посадок, на 8,7 см. Д альнейш ий рост 
посадок, за л о ж е н н ы х  12 июля, отставал  от 
роста  весенних, и еж егодны е приросты не 
п ревы ш али  68— 71% .

В следую щ ие два  срока вы саж и вали сь  
сеянцы, у которы х (30 июля в меньшей ме
ре, а 15 августа  больш е) начал древеснеть 
прирост  текущ его  года. У части саж енцев  
этот прирост  во время посадки сохранился, 
у другой облом ался .  Этим и объясняется  
неоднородность посаж енного  м атер и ала  
у к азан н ы х  сроков, характер и зу ем ая  н аи 
больш ей величиной коэффициента  измен
чивости (44 и 46) .  К концу августа поломок 
прироста  текущ его  года при посадке уж е 
м ож но не опасаться .

Ход роста культур показы вает , что при
рост последую щ их лет  у посадок разных 
сроков (за  исклю чением 12 июля) сущест
венно не р азли ч ается .  Р а зн и ц а  в высоте п я 
тилетних культур  объясн яется  только поте
рей прироста  первого года.

Т аки м  образом , наш и опыты убедительно 
п о к азали ,  что посадка  культур может 
успешно производиться  в течение всего ве
гетационного периода, причем наиболее 
благопри ятн ы й срок — конец августа.

Гидротехнические особенности 
скамьевидных террас на склонах1

У Д К  634.0.116.62(575)

Ю. Г. Булулуков (СредазНИИЛХ);

С кам ьеви дн ы е  террасы , со зд ав аем ы е  для  
за к л а д к и  лесны х и плодовы х культур  в го
р а х ,— это одновременно и гидротехнические 
сооруж ения. Они перехваты ваю т  с тек аю 
щ ую  по склону воду и переводят  ее во вну- 
трипочвенный сток, чем л о кал и зу ю тся  э р о 

1 Работа проведена Отделом горных мелиораций 
СредазНИИЛХ. Руководитель отдела — доктор сель
скохозяйственных наук Ф. К. Кочерга. В исследова
ниях принимали участие зав. кафедрой ТашСХИ, 
доктор сельскохозяйственных наук М. Б. Дощанов 
и старший научный сотрудник Чаткальской ГМОС
В. Ф. Галактионов
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Г. А. Ларионов (Чаткальская ГМОС)

зионные процессы и предотвращ ается  
о б р азо в ан и е  селевых потоков. В настоящ ее 
время скам ьевидны е террасы  к ак  способ 
подготовки почвы используются в местах 
не только  с недостаточным, но и с д о ст а 
точным увлаж нен ием  (в окрестностях 
А л м а -А ты ) .

О пы т работ  на Ч аткал ьско й  горно-мелио
ративной опытной станции, в Ч ирчикском  
лесхозе  (У збекская  С С Р )  и в других м е
стах  показал ,  что в некоторых случаях  тер 
расы  разм ы ваю тся .  Это затр у дн яет  в даль-
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Динамика фильтрационной способности высушенной 
ючвы. Горизонты: 0— 10 см (1 ,3 ) и 10— 20 см (2 ,4 );  
сложение почвы не нарушено (1 ,2 ) и нарушено (3 ,4 ). 
i  — слой впитавшейся воды, мм; -f-a — очередной 

слой воды, поднятый для  фильтрации

гейшем м ех ан и зи рован н ы е  работы  и п ри во
дит к другим  н еблагоп риятн ы м  п оследст
виям. Д л я  изучения гидротехнической роли 
террас, с о зд ав аем ы х  тер р асер о м  Т Р -2  (кон
струкции Ю. М. С е р и к о в а ) ,  нам и в 1961—-
1964 гг. проведен ком п лекс  исследований 
га Ч а т к а л ь с к о й  ГМ О С , в колхозе  « Л ен и н 
абад» (Т аш к ен тская  область)  и в А кташ - 
:ком лесничестве  Ч ирчикского  лесхоза .

С реднегодовая  т е м п ер ату р а  воздуха  в 
зайоне исследований, по многолетним дан- 
гым, 11,2°, а средн ем есячн ая  — от 0,4° в 
январе до 24° в июле. С ред н егодовая  отно- 
:ительная в л а ж н о с т ь  воздуха  4 7 % , а по ме- 
:яцам изм еняется  от 64% в м арте  до 31% 
з июле. И сп ар яем о сть  (по ф орм уле
Н. Н. И в ан о в а  с поп равкой  Л . А. М олчано- 
за) — 1340,7 мм  в год при наименьш ей 
(в марте) 43,3 м м  и наи больш ей  (в июле) 
232 мм. Годовая  сум м а осадков  по м етео
станции «Сукок» — 764,3 мм,  по ги дро
логическому пункту « А к -Т а ш » — 1042,6 —
1037,7 мм.

Поверхностный сток и эрози я  почв и зуча
лись на стац ионарн ы х стоковы х п л о щ а д 

ках. З а  период  наблю дений на площ адках  
с естественной травян истой  раститель
ностью коэф ф иц иент  стока колебался от 
нуля до 0,1. С увеличением густоты т р а в я 
ного покрова  величина ж и дкого  стока 
уменьш ается . Так, если в 1961 г. коэфф и
циент стока на п л о щ а д к а х  с проективным 
покрытием 60% р авн ял ся  0,02—0,05, то 
при проективном покрытии 90% поверхно
стного стока не наблю далось .  С л едователь
но, наруш ение  или уничтож ение расти тель
ного покрова приводит к усилению стока. 
В 1961 — 1963 гг. на сплошной вспаш ке ко
эф ф ици ен т  стока достигал  0,30— 0,37, а в 
этот ж е  период на целине не превыш ал 
0,06 (крутизн а  склона 13°). П од  целинной 
растительностью  смыв почвы составлял  не 
более 0,42 т/га (9 апреля  1964 г.), а на пло
щ а д к а х  со сплошной обработкой  смы валось 
до 2,3 т/га почвы (5 м ая  1963 г.).

Н а  о б р азо в ан и е  поверхностного стока 
больш ое влияние н аряду  с другими ф ак то 
рам и о к а зы в а ю т  ф ильтрац ионн ы е свойства 
почвы. Д л я  изучения этих свойств прово
дились  л а б о р а т о р н ы е  и полевые исследова
ния. В л а б о р а т о р н ы х  у с л о в и я х  
изучались ф ильтрац и он н ы е  ’свойства тем 
ных сероземов (на целинных почвах).  Ц и 
ли н д р ам и  объемом 500 см3 (высота 10 см) 
в четы рехкратной  повторности б рали сь  на 
северном склоне по горизонтам  0— 10 и 
10— 20 см почвенные о бразц ы  с нен аруш ен
ным слож ением . В л або р ато р и и  их в звеш и
вали. Вместо ниж ней крыш ки вставлялось  
сетчатое  дно, и цилиндры  устан авли вали сь  
на стеклянны й сосуд. В ерхняя кры ш ка  з а 
м ен ял ась  цилиндром  — надставкой , куда по 
м ере впи ты вани я  п о д а в а л ас ь  слоем 10 мм  
вода д л я  ф ильтрац ии . В ремя впитывания 
к а ж д о го  такого  слоя воды ф иксировалось 
секундомером. П осле  110 мм  подача воды 
п р е к р а щ а л а с ь .  К огда вода стекала , моно
литы  у с т ан а в л и в а л и с ь  в терм остат  и вы су
ш ивались  до постоянного веса при 105°. 
П оловину  вы суш енны х об разц ов  и зм ельча
ли в ф ар ф о р о во й  ступе, просеивали через 
сито (2 м м )  и вновь ссы пали в цилиндры. 
П о сл е  этого изучались  фильтрационны е 
свойства сухих почв с наруш енны м и не
наруш енны м  слож ением. П риводим п о к а з а 
тели изменения ф ильтрац ионн ы х свойств 
темны х сероземов при разной  естественной 
вл аж н о сти  (табл . 1).

К а к  видим, в верхнем (10 см) слое почвы 
н аи лу ч ш ая  ф и льтрац и я  воды н аб л ю д алась  
в апреле  при естественной влаж ности  и не
н аруш енном  слож ении горизонта. В ы сы ха
ние почвы как  в естественных условиях, так
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Т а б л и ц а  I
Интенсивность фильтрации к а ж д о г о  10 м м  слоя воды, налитой на поверхность  

почвенного монолита толщиною 10 с м ,  м м ; м и н

Время в зяти я  образцов

Г
ор

из
он


ты

, 
см

И сходная  
влажность 
почвы, %

Порядковы й номер 10 мм слоя воды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0— 10 2 1 , 0 9 , 4 5 , 8 4 , 9 4 , 4 3 , 8
10— 20 18,1 6 , 6 3 , 3 2 , 4 2 , 3 1 , 9

0— 10 5 , 4 3 , 4 0 , 7 0 , 5 0 , 3 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2
10— 20 9 , 3 4 , 5 3 , 8 3 , 0 2 , 0 1 , 8 1 , 6 1 ,7 1 , 7 1 , 4 1,1
0— 10 5 , 1 3 , 8 0 , 9 0 , 7 0 , 7 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 3 0 , 3 0 , 2

10— 20 7 , 1 9 , 8 2 , 1 1 , 6 1 , 6 1 , 8 1 , 7 1 ,5 1 , 5 1 , 7 1 , 0

Апрель

Июль

Сентябрь

и в терм остате  приводит к резком у  сн и ж е
нию ее ф и льтрац ионн ы х свойств. Е щ е с л а 
бее ф и л ьтр ац и о н н ая  способность у сухих 
почв с наруш енны м  слож ением . Во втором 
слое резкое  сниж ение в л а ж н о с т и  почвы 
(с 18,1 до 7 ,1% ) в естественных условиях  
не привело к резком у  сниж ению  интенсив
ности ф ильтрац ии . А вы суш и вание  почвы в 
термостате  обуслови ло  сниж ение ф и л ь т р а 
ционных свойств этого слоя почти в три р а 
за. Е щ е  ни ж е они были у высушенной 
почвы с наруш енны м  слож ением .

Ф и льтр ац и я  воды  в сухой почве резко  из
м ен ялась  во времени. П о сл е  -поглощения су 
хим слоем почвы 40— 50 мм  воды ф и л ь т р а 
ция достигает  своего ниж него  предела. 
С ледовательно , ниж ний предел сум м арной 
фильтрац ии  у стан ав ли в ается  в то время, 
когда почва н асы щ ена до кап иллярн ой  
влагоемкости . П р ед вари тельн ое  у вл аж н ен и е  
сухих почв в естественных условиях  в ы зы 
вает  резкое сниж ение их ф ильтрац ионн ы х 
свойств. Л етом  предварительн ое  у в л а ж н е 
ние почвы тер р ас  снизило ее ф и л ь тр ац и о н 
ную способность в д в а  раза .  Весной п р е д в а 
рительное ув л аж н ен и е  почвы т а к ж е  с н и ж а 
ет ее ф ильтрац ионн ы е свойства, хотя и не 
так  резко.

В п о л е в ы х  у с л о в и я х  наблю дения  за  
ф и льтрац и ей  воды в почвах проводились 
прибором  П В Н  (конструкции З н ам е н ск о 
го).  Ф и льтраци онны е свойства почвы и зу ч а 
лись на разли чн ы х  частях  террас , на целине 
и в р азны е сроки.

В 1965 г. скорость ф ильтрац ии  воды ц е 
линными темны м и серозем ам и  (под т р а в я 
нистой растительностью ) бы ла: в апреле  — 
6,61, в м ае  — 2,78, в июне — 1,25 и в июле — 
0,87 мм/мин.  Н а  целинном участке по си л ь 
но уплотненной почве скорость ф ильтрац ии  
незначительна. В а п р ал е  она со став л ял а  
0, 37— 0,30 м м /м ин ,  в июне — 0,06, а в а в 
густе 0,01— 0,001 мм! мин.

Таким образом , высыхание (или вы суш и
вание) почвы, наруш ение  ее слож ения или 
уплотнение, а т а к ж е  предварительное ув
л аж н ен и е  п ри водят  к снижению скорости 
фильтрац ии  воды почвой. При строитель
стве тер р ас  происходит нарушение сл о ж е 
ния почвы и уплотнение ее с поверхности 
гусеницами тр ак то р а .  П оэтом у скорость 
фильтрац ии  воды на насыпной части террас 
составляет  0,01— 0,04, а на выемке — 0,03— 
0,26 мм!мин.  Е сли  ж е  разры хлить  полотно 
террасы , то скорость ф ильтрац ии  резко уве
личится. Так, на вы ем ке террас, построен
ных по сухой почве, скорость ф ильтрации 
бы ла  0,26, а после рыхления полотна — 
1,17 мм/мин.  В осстановление водопроница
емости почвы на тер р асах  происходит на 
третий-четвертый год после их строитель
ства.

Особенности строения полотна террасы.
Д л я  определения состояния поверхности 
полотна террасы  поизводилась продольная 
нивелировка . В первый год рейка у с т ан а в 
л и в а л а с ь  через к аж ды е  0,5 м в ряду  и ряд 
от ряда  отстоял  на 0,5 м. В дальнейш ем 
вдоль  тер р ас  д ел ал и  только два  нивелиро-

h£ 170
* 80
1 W

\  *
|  СМ

1 КО
§ 50|  *0
1 а§

ю го

Продольный и поперечный профили скамьевидных 
террас, созданных террасером ТР-2.

А — продольный профиль террасы на расстоянии 
2,1 м (1) и 0,1 м (2) от материкового откоса; Б — 
поперечный профиль через каждые 10 м (1 — полот
на террасы; 2 — возможный уровень воды; 3 — про

ектная линия)
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Т а б л и ц а  2
Средняя емкость скамьевчдны х т ер р а с ,  

м 3 на 1 пог. м  е е  длины

№ 
те

рр
ас

Дл
ин

а 
те

рр
ас

, 
м 1

«О 
>'=■ 
“ и 
« « 
CS ~
~ г» 
2 н  
Сч со
и  X Ср

ед
ня

я 
ш

ир
ин

а 
по

ло
тн

а,
 

м

Отклонения 
от горизон

тали, м

Емкость тер
рас, м 3 на 

1 ног. м

+

ра
сч

ет
на

я|

X SН  ̂* О 
03 OI

1 160 0 , 1 9 2 , 2 5 0 , 5 4 0 , 3 6 0 , 2 0 0 , 0 2
2 180 0 , 2 4 2 , 2 0 0 , 7 2 0 , 6 4 0 , 2 6 0 , 0 8
3 200 0 ,3 1 2 , 2 0 0 , 4 2 0 , 3 7 0 , 3 4 0 , 0 7
4 200 0 , 2 6 2 , 2 6 1 ,2 9 0 , 8 8 0 , 2 9 0 , 0 4
5 200 0 , 3 4 2 , 2 0 0 ,5 1 0 , 7 3 0 , 3 7 0 , 0 6
6 140 0 , 1 4 2 , 4 0 0 , 7 4 0 , 7 8 0 , 1 9 0 , 0 2

вочных хода (на  гребне насыпи и на выемке 
у сам ого  о тк о са ) ,  а рейку устан авли вал и  
через к а ж д ы е  10 м. Н и вел и р о вк а  полотна 
террас  прои зводи лась  с постоянной точки. 
Всего бы ло пронивелировано  около 
5000 пог. м  террас .

Обычно скам ьевидны е террасы  строятся  
с полотном, обращ ен н ы м  к склону. Этим со 
здается определен ная  емкость террас . О д н а 
ко бо льш ая  крутизна  склона, слож ность 
рельефа, особенности работы  машин обус
ловливаю т неравном ерн ую  глубину выемки 
и изменения уклон а  террас . И з-за  этого д е й 
ствие тер р асы  проявляется  не по всей д л и 
не, а отдельны м и у ч асткам и  — прудками. 
Это приводит к несоответствию м еж д у  р а с 
четной и ф актической  емкостью  террас  
(табл. 2).

Р асчетная  емкость террас , вычисленная 
по средним значениям  глубины тер р ас  и ш и 
рины полотна, состави ла  0,19— 0,34 м  3 на
1 пог. м. Ф акти ческая  ж е  емкость, об у сл о в 
ленная у казан н ы м и  недостаткам и, о к а з а 
лась 0,02— 0,08 м 3, или в 3,2— 10 раз 
меньше расчетной. В д альн ей ш ем  под в л и я 
нием обработки  (вспаш ки, рыхления поч
вы) происходит вы равн и ван и е  полотна т е р 
рас и сокращ ение  количества прудков.

В мае и июне террасы  н ап олн яли  во
дой. Д л я  этого на отрезки  скам ьевидны х 
террас емкостью 0,11— 0,12 м 3 на 1 пог. м 
подводилась ары чн ая  вода. Установлено, 
что для наполнения тер р ас  требовалось  
подать 0,15— 0,16 м  3 воды на 1 пог. м, т. е. 
примерно на 34% больш е ф актической  е м 
кости террас. Это объясн яется  тем, что о д 
новременно с наполнением  тер р ас  вода 
фильтровалась с интенсивностью 1,64 (в 
мае) и 1,24 (в июне) мм/мин.

В Ак-Таше на сильно смытом и исп ещ 
ренном промоинами склоне коутизной 25°

строились террасы  с уклоном 0,005—0,007—
0,010 д л я  отвода  стекаю щ ей по склону во
ды. Ц ел ь  эксперим ента — установить вли
яние продольного  переменного уклона по
лотн а  на транспортирую щ ую  роль террас. 
П осле  н ар езк и  тер р ас  бы ла проведена т щ а 
тельн ая  н и вели ровка  полотна по нижней 
части вы емки и по гребню насыпи и н ачер
чены продольны е профили.

С ъем ка  п о к а за л а ,  что нивелировочный 
ход п ред ставляет  собой лом аную  линию, в 
отдельны х о трезках  тер р ас  (10 м)  уклоны 
достигаю т 0,030— 0,040. В условиях  со 
слож н ы м  рельефом за м иним альны й уклон 
м ож н о принять 0,010. При прочих уклона.ч- 
п р ед п о л агаем ая  поверхность прудка воды 
н ах о д и л ась  всего лиш ь на 1 см ниже греб
ня насыпной части террасы .

В изуальн ы е  наблю дения  и повторная ни
велировка  полотна террас  показали , что 
террасы  с уклоном не выполнили своей 
водоотводящ ей роли. Вода, с больш ой ско
ростью стек аю щ ая  по крутым промоинам 
склона, уносит с собой смытую почву. П о п а 
д а я  на террасу , воды резко  сн и ж аю т  ско
рость, а наносы отлагаю тся  на террасе. 
С оздается  миниатю рны й конус выноса, ко
торый постепенно растет  и достигает  гребня. 
В ода начинает  переливаться  через гребень, 
очень быстро см ы вает  рыхлый грунт н а 
сыпной части террасы , и об р азу ется  промо
ина. П ри более крутых уклонах, как  бывает 
при строительстве  дорог, наносы на -полотне 
не о ткл ады ваю тся ,  но происходят размывы. 
Д л я  уточнения оптим альны х уклонов тер 
рас нуж ны дальн ей ш и е  исследования.

Н а  емкость террас  больш ое влияние о к а 
зы вает  состояние материкового  откоса. Ч а 
сто прои сходящ ее  осыпание, а порой и обру
ш ивание откоса  н ар у ш аю т  строение террас. 
Н а  таких  тер р асах  трудно или совсем не
возм ож н о  пройти м аш и нам  д ля  д ал ьн ей 
ших работ  (ры хления  почвы, борьбы с сор 
някам и  и д р .) .

В зад ач у  наш их исследований входило 
изучить устойчивость материкового  откоса. 
Э та  работа  проводилась методом постоян
ных профилей. К рутизна  материковы х от
косов д оводи лась  (вручную) до 90— 75— 
6 0 —45°.

К ак п оказали  исследования, наиболее 
р азр у ш ал и сь  крутые откосы (90 и 75°), а 
менее крутые (60— 45°) о к азали сь  в шесть- 
семь р аз  устойчивее. О бруш ивш ийся м ате
риал  откл ады вается  на расстоянии до 80с.« 
от основания откоса. Поперечный профиль 
крутых откосов принял вогнутую форму,
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Деф ляция материковых откосов скамьевидных тер
рас. Первоначальная крутизна откосов: 1—90°;

2— 75°; 3— 6 0 4 —45° (масштаб 1 : 20)

крутизна которой ум еньш ается  книзу. Ч а 
сто сверху нави сает  карн из из почвы, прони
занной корн ям и  трав . У пологих откосов 
проф иль изм ен яется  незначительно. И ссл е 
д ован и ям и  (Ю. М. Сериков, 1965) у стан ов 
лено, что крутизна м атери кового  откоса 
в процессе его р азр у ш ен и я  за  пятилетний пе
риод сн и ж ается  с 64— 80° до 55— 65° при т я 
ж елосуглини сты х почвах.

Н а ш и  работы  даю т  основания сделать  
р яд  практических выводов. М акси м ум  о сад 
ков в районе исследований в ы п ад ает  в м а р 
те — апреле. В это врем я почвы отличаю тся 
м акси м альн ой  водопроницаемостью , зн ач и 
тельно превы ш аю щ ей м акси м альн ую  интен
сивность вы падения  осадков. В летние м е 
сяцы интенсивность ф ильтрац ии  воды поч
вой резко  сн и ж ается , осадки  практически  
не вы падаю т. Высокие ф ильтрационны е 
свойства почвы в горах  чащ е  всего не р е а 

лизую тся: либо это очень крутые склоны, 
либо на них м ало  растительности и т. д. 
Это и обусловли вает  об разован ие  поверх
ностного стока, эрозию  почв в горах.

С кам ьеви дн ы е  террасы , построенные тер- 
расером  ТР-2 , гасят  скорость воды, стекаю 
щей по склону, и об лад аю т  определенной 
емкостью д л я  приема воды. Это обеспечи
вает  перевод поступаю щ ей на поверхность 
террасы  воды во внутрипочвенный сток. 
Р а зм ы в  тер р ас  происходит, когда на отдель
ных участках  полотну  террас  не придан о б 
ратный уклон, когда не применяются про
филактические м ероприятия  или когда 
террасы  р а зм е щ а ю т  на расстояниях, пре
вы ш аю щ их расчетные.

П рин яты е методы расчетов д ля  склоно
вых сооруж ений вполне применимы для 
скам ьевидны х террас , построенных м е х а 
низмами. П оскольк у  при террасировании 
наруш ается  слож ение почвы на зн ач и тель
ной части склона, надо  систематически (осо
бенно первые три года) применять профи
лактическ ие  меры, п редупреж даю щ ие р а з 
мыв почвы. Д л я  этого ср азу  ж е  после н а
резки  тер р ас  следует вспахать  полотно и 
постоянно со д ер ж ать  его в рыхлом состоя
нии, а т а к ж е  следить за  отлож ением нано
сов по полотну и своевременно восстан ав
л и в а т ь  емкость (особенно на отрезках  т е р 
рас  с внутренним поворотом). Н а  крутых 
склонах  необходимо залуж ен и е  внешнего 
откоса  насыпной части террас.

Влияние происхождения семян 
на рост культур кедра сибирского

Н. А.

Для обобщения данных по использованию в зоне 
южной тайги Красноярского края кедровых семян 
из других районов нами в 1965— 1966 гг. изучались 
устойчивость, рост и развитие шестилетних сеянцев 
кедра сибирского, выращенных из семян разного 
географического происхождения. Эти культуры были 
заложены О. П. Олисовой в 1960 г. под Красно
ярском.

Известно, какое важное значение придается фе
нологическим наблюдениям при изучении особенно
стей развития растений в зависимости от происхож
дения семян. Так, изучение географических форм 
дуба а ясеня показало, что существенным призна

УДК 674.032.475.45

Ларионова

ком этих форм являются сроки начала вегетации, 
продолжительность вегетационного периода, дина
мика развития фаз.

Все опытные растения мы разбили на три группы 
по теплообеспеченности места происхождения. 
В первую группу вошли образцы из умеренно-про
хладных районов, где сумма активных температур 
1600— 1800°, во вторую — из прохладных, с суммой 
температур 1400— 1600°, в третью — из горных и се
верных районов, с суммой температур менее 1400° 
(О. П. Олисова, Н. А. Ларионова, А. Г. Лузганов, 
1965 г.). К первой группе отнесены сеянцы из Том
ской, Свердловской, Тюменской областей и Ерма-
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Рис. 1. Феноспектр сеянцев кедра сибирского раз
ного происхождения: 1 — из Коми АССР ( I I I  груп

па); 2 — из Свердловской области ( I группа)
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Рис. 2. Феноспектр сеянцев кедра сибирского: 3 — 
из Якутской АССР ( I I I  группа); 4 — из Тюменской 

области (I  группа)
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Рис. 3. Феноспектр сеянцев кедра сибирского: 5 — 
из Коми АССР (I I I  группа); 6 — сеянцы ермаков- 

ские, юг Красноярского края (I  группа)

ковского района Красноярского края, ко второй — 
из Читинской области, Бурятской АССР и из Крас
ноярского края (Бирюса), к третьей — из Коми 
АССР и Якутии.

Фенологические наблюдения в этих культурах 
проводились по методике И. А. Забелина (1934 г.). 
Отмечались следующие фазы: начало и конец роста 
осевого побега, обособление хвоинок в чехлике, по
явление верхушек хвои, расхождение верхушек хвои, 
начало разъединения хвои и заложение верхушечной 
почки.

Наблюдения за весенним пробуждением почек 
показали, что начало вегетации у кедров разного 
происхождения наряду с другими факторами преж
де всего определяется температурным режимом. 
Весной 1965 г. все сеянцы начали вегетацию одно
временно. В 1966 г. сеянцы северного происхождения 
(из Якутии и Коми АССР) тронулись в рост не
сколько раньше, чем сеянцы из более теплых мест. 
Это согласуется с наблюдениями О. Г. Каппера 
(1917 г.). По его данным, характер начала вегета
ции у сосен разного географического происхождения 
зависит от хода весны. При дружной весне, при 
быстром наступлении высоких температур вегетация 
начинается одновременно, а медленное нарастание 
температур обусловливает разновременное развитие 
северных и южных сосен. Очевидно, то же самое мы 
наблюдаем и у кедров разного географического 
происхождения.

Ф а з а  р а с п у с к а н и я  п о ч е к  или появление 
верхушек хвои после разрыва покровного чехлика 
наступает у сеянцев из более теплых мест на не
сколько дней позднее, чем у сеянцев северного 
происхождения. У якутских сеянцев и из Коми 
АССР (третья группа) массовое распускание почек 
отмечалось в 1966 г. 11 июня, у ермаковских, тю
менских и свердловских (первая группа) — 16 июня, 
у остальны х— 13 июня. У кедров из наиболее теп
лых мест несколько запаздывает и наступление дру
гих фенофаз (рис. 1, 2 и 3).

О к о н ч а н и е  г о д и ч н о г о  п р и р о с т а  осево
го побега у кедров северных отмечается на 8— 10 
дней раньше, чем у остальных. Длительность пе
риода роста побегов находится в прямой зависи
мости от теплообеспеченности места происхождения 
кедров. Например, тюменские сеянцы росли в 1965 г. 
45 дней, в 1966 г. — 50 дней, а сеянцы из Коми 
АССР в 1965 г. — 34 дня, в 1966 г. — 37 дней. Рост 
осевого побега заканчивается у всех кедров рань
ше, чем рост хвои. В середине или конце июня 
(в зависимости от погоды и происхождения) рост 
побегов прекращается, а хвоя продолжает расти до 
середины конца июля.

Сезонный ритм роста и развития, выработавшийся 
у кедров разного происхождения в течение многих 
поколений и закрепившийся наследственно в резуль
тате естественного отбора, сохраняется и в геогра
фических культурах. Наши наблюдения указывают 
на наследственную потребность у кедров в опреде
ленном количестве тепла для прохождения отдель
ных фенофаз.

Особый интерес представляет в т о р и ч н ы й  
р о с т  у кедра сибирского. Это явление отмечалось 
нами ежегодно. Вторичный прирост наблюдался 
трех видов: 1) появление хвои из заложившейся 
почки (от 4 до 6 хвоинок в пучке), 2) удлинение 
побега, 3) одновременное удлинение побега и про
растание почки.

Вторичный прирост отмечался у отдельных сеян
цев разного происхождения. Больше всего с вторич
ным приростом было тюменских сеянцев (око
ло 50°/о). Как полагает И. А. Забелин, по наличию
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или отсутствию вторичного прироста у пород, обыч
но дающих его, можно судить, как чувствуют себя 
растения в окружающей среде. У кедров из Коми 
АССР мало сеянцев дает вторичный прирост, но 
у некоторых из них он играет значительную роль 
в общем приросте осевого побега (до 503/о).

Обычно вторичный прирост у кедров начинается 
в июле и заканчивается в конце августа. Период 
между окончанием роста побега и началом вторич
ного прироста различный: у одних сеянцев он не 
превышал двух-трех дней, у других 10— 15 дней и 
больше. Интенсивный вторичный рост отмечался 
в 1966 г. с 1 по 15 августа.

Лучшим ростом и состоянием отличаются сеянцы 
тюменские, бирюсинские (Красноярский край), бу
рятские. Хуже растут сеянцы северного происхож
дения — из Коми АССР.

У шестилетних сеянцев кедра разного происхож
дения наблюдаются различия в длине хвои. Не
сколько длиннее хвоя у кедров из более теплых 
мест.

В географических культурах кедра выявились раз
личия в устойчивости против сибирского хермеса. 
Особенно сильно поражаются хермесом сеянцы са
мых южных кедров (читинских, ермаковских).

Таким образом, сеянцы кедра сибирского, выра
щенные из семян разного географического проис
хождения, не одинаковы. Сезонный ритм роста и 
развития, длительность периода вегетации у них 
различны и носят наследственный характер. Полу
ченные данные могут быть использованы при реше
нии вопроса о возможности использования для 
лесных культур семян кедра сибирского из других 
районов.

Некоторые данные о наследовании пирамидальности

у сосны обыкновенной

Сравнительно небольшое видовое и формовое 
разнообразие древесных пород Северного К азах - '  
стана заставляет ученых и производственников, не
смотря на определенные трудности, связанные 
с продолжительными сроками проверки передачи на
следственных свойств у потомства, обращ ать внима
ние на экземпляры деревьев, наиболее ценные в ле
сохозяйственном и декоративном отношении.

В лесах Зерендинского лесхоза (Кокчетавская об
ласть) была обнаружена сосна с пирамидальной 
формой кроны («Лесное хозяйство» №  3, 1960).

Т а б л и ц а ’ 1
Признаки пирамидальности потомства  

пирамидальной сосны

№ сосен

Средний угол  отклонения в етв ей  (в гр а 
дусах) от осевой линии ствола

1965 1964 1963 1962

1 30 55 15 7
2 20 35 10 —

3 50 30 10 —

4 55 75 15 15

С этого дерева нами были сняты три шишки, извле
чено 20 семян, которые весной 1959 г. высеяны. П ро
росли только 11. Всходы, сеянцы первого и второго 
года жизни по внешним признакам ничем не отли
чались от сеянцев сосны из семян обычной формы.

С. А. Петров (1964 г.), разбирая формовую из
менчивость сосны Казахского мелкосопочника, выде
лил эту форму в пирамидальную (P inus silvestris f. 
fastisiata C ar.). Она отличается следующими осо
бенностями: редкое (в пять лет один раз) и не
обильное плодоношение (шишки образуются только 
на вершине), шишки мелкие (длиной по 3 см), низ
кая всхожесть семян (55%) и много пустых. Д ан 
ные исследований ряда авторов (М. А. Л убяко

и др.) показывают, что проявление наследственных 
свойств по ряду признаков, в частности по быстроте 
роста, обнаруживается на третий-четвертый год 
и более.

Наши наблюдения за высаженным в культуру 
в 1961 г. потомством пирамидальной сосны показа
ли, что проявление наследственных признаков пира
мидальности (угол отклонения от осевой линии 
ствола) обнаружилось только у половины сохранив
шихся саженцев и лишь на пятый-шестой год. При
водим данные наших наблюдений (табл. 1).

У первых трех сосенок признак пирамидальности 
проявился сильнее, чем у четвертой, замеры которой 
даются для сравнения. Наиболее значительное про
явление признака пирамидальности отмечается 
у второй сосны. Приводим данные о ходе роста ука
занных сосен (табл. 2).

Т а б л и ц а  2 
Х од роста у  пирамидальных сосен

>6 со
сен

Вы-
с ота ,
см

Д иаметр
корневой 

ш е й к и ,  см

Линейный прирост по го
дам,  см

1966 j 1965 1964 1963 1962 1961

1 133 2 , 2 38 40 29 10 11 5
2 94 1 ,3 26 28 18 10 7 5
3 110 2 , 0 24 29 28 17 7 5
4 165 4 , 0 32 42 40 22 20 9

Из данных наблюдений можно сделать предвари
тельные выводы о том, что признак пирамидально
сти у потомства проявляется на пятый-шестой год 
и что разведение пирамидальной формы возможно 
семенным путем с последующим отбором экземпля
ров, имеюших наиболее выраженные признаки.

А. Обозов

28 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



З Е Ш Ж Е Г Е О
Ж -ZL ■ J  =1 . Z  t  Д  i  : ^ r - n

Изучение биологической продуктивности лесов 
с целью их комплексного освоения

УДК 634.0.28

Л. К. Поздняков (Институт леса и древесины имени акад. В. Н. Сукачева
СО  АН СССР )

С оврем енная  пром ы ш ленность  широко 
использует растительное  сырье. В перспек
тиве в связи  с быстры м ростом населения  
земного ш а р а  потребление его будет в о з р а 
стать. В отличие от ископаемого р асти тел ь 
ное сырье о б л а д а е т  важ н ы м  свойством с а 
мовозобновления, интенсивность и р е зу л ь 
таты которого могут быть значительно  по
вышены в процессе хозяйственной д ея т е л ь 
ности человека.

Естественная растительность  д ал ек о  не 
всегда полностью  использует потенциальны е 
возможности условий п рои зрастан и я ,  и ре
зервы увеличения продуци рован ия  р асти 
тельного органического  вещ ества  хотя и не
безграничны, но очень велики. П оэтом у в 
последние годы все больш ее  внимание у д е 
ляется п роблем е изучения, учета и р ац и о 
нального использования  растительного  
сырья, а т а к ж е  изы сканию  путей увели ч е
ния его п родуци рован ия  как  естественной, 
так и культурной растительностью . В те
кущем пятилетии проводится  б о льш ая  р а б о 
та по всестороннему изучению биосферы 
Земли в р ам к ах  М еж д ун арод н ой  биологиче
ской программы, девиз которой — «Б и ологи 
ческие основы продуктивности и п р о ц вета 
ние человечества». В этой работе  п р и н и м а
ют участие и научные орган и зац и и  С С С Р .

На суше наи больш ие зап асы  р асти тел ь 
ного сырья имеются в лесах. По данны м 
В. А. Ковды и И. В. Я куш евской  (1967), 
в лесах С С С Р  сосредоточено 85% всего ж и 
вого вещества суши, а в культурных 
угодьях — всего 7% . О д н ако  до полного и 
рационального освоения лесных ресурсов 
еще очень далеко . П рактически  в п р о м ы ш 

ленны х м а с ш т а б а х  пока в основном исполь
зуется  лиш ь стволовая  древесина. Но объем 
отходов, являю щ и хся  ценным технологиче
ским сырьем, на разн ы х  стадиях  производ
ственного процесса обычно превы ш ает о б ъ 
ем потребляем ой  древесины.

Э кономические условия настоящ его  вре
мени ещ е не обеспечиваю т полного исполь
зовани я  всех лесны х сы рьевых ресурсов, но 
уж е  в б л и ж ай ш ем  будущ ем  появится р е а л ь 
ная  необходимость промыш ленной п ер ер а
ботки не только  отходов стволовой д ревеси
ны, но и сучьев, хвои и листьев, к устарн и 
ков и других растительны х продуктов  леса. 
В л и тературе  ш ироко о тр аж ен о  р азн о о б р а 
зие продуктов, которые могут быть получе
ны к ак  из различны х отходов, т а к  и из но
вых пока не используемы х видов сырья. 
П риведем  несколько примеров. И з порубоч
ных остатков  сосняка средней производи
тельности м ож н о в ы работать  1— 2 т хвойно
витаминной муки, которая  в ж и вотн оводст
ве с успехом зам ен яет  рыбий жир и кон
цен трат  витам ина  А и почти в 20 раз  д еш ев
ле последних. И з свеж ей хвои сибирской 
пихты, вес которой в спелых пихтарниках 
достигает  20— 25 г/га, получается ценней
шее пихтовое масло  (до 2— 3 % ) .  Эконом и
чески очень р ентабельна  вы работка  хвойно
каротиновой пасты, используемой в м еди
цинской промыш ленности. Кора даурской 
лиственницы, со став л я ю щ ая  около Vs о б ъ 
ем а  ствола, содерж и т  до 17% вы сококачест
венных дубителей. В ни зкопроизводитель
ном толокнянковом  сосняке можно собрать 
до 1 — 1,5 т/га листьев толокнянки, заготови
тельн ая  цена которых 86 коп. за  1 кг. Сле-
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д ователько , стоимость этого второстепенно
го сы рья  во много р аз  превосходит отпуск
ную цену самой древесины. П рим еров  
м ож н о привести ещ е много. О стан овим ся  на 
некоторых з а д а ч а х  изучения биологической 
продуктивности лесов.

Л есное  хозяйство  р асп о л агает  разн о сто 
ронними дан ны м и о з а п а с а х  стволовой д р е 
весины, но сведения о всей массе расти тел ь 
ного органического  вещ ества  .(ф итомассе)  
отрывочны и не даю т  представлен и я  о его 
зап асах  в количественном и качественном 
отношениях. К ром е того р я д  древесны х и 
травян ы х  растений, растущ их в лесах , имеет 
пищевое и кормовое значение, которое т а к 
ж е  следует учитывать. П оэтом у и ссл едо ва 
ние биологической продуктивности лесов в 
различны х природны х зонах  является  в а ж 
ным этапом  на пути р азр аб о тк и  м еропри
ятий по ком п лексном у и полном у использо
ванию продуцируемой ими ф итомассы .

Мы считаем, что изучение биологической 
продуктивности лесов в наш ей стране д о л ж 
но идти в двух  н ап р авл ен и ях ,  тесно с в я з а н 
ных друг  с другом. П ервое  н ап р авл ен и е  — 
его м ож но н а зв а т ь  биологическим (в основ
ном проводится  в р а м к а х  М еж д у н ар о д н о й  
биологической програм м ы ) — стави т  своей 
целью помимо изучения закон ом ерностей  
распределен ия  ф итом ассы  исследование 
процессов ее н акопления  в зависимости  от 
почвенных, климатических, гидрологических 
и других условий. Зн ачительную  часть  этих 
работ  д о лж н ы  осущ ествлять  научные 
учреж ден ия , расп о л агаю щ и е  соответствую 
щими возм ож н остям и , на специально по
добранн ы х  стац и он арн ы х  участках , обору
дован ны х д л я  проведения почвенных, 
физиологических, биохимических, ги д рокли 
матических и других исследований на со
временном уровне. К оличественн ая  х а р а к 
теристика ф итом ассы  и ее частей д о л ж н а  
быть возм ож н о  более  точной.

Второе н ап р авл ен и е  м ож н о  представить  
как  своего рода инвентаризацию раститель
ных ресурсов, в д ан н ом  случае  лесных. При 
этом в первую очередь оц ен ивается  их з н а 
чение как  сырья д ля  промы ш ленности  с уче
том не только  ее современного  уровня, но и 
потенциально в о зм ож н ого  в перспективе. 
Рассм отри м  некоторые вопросы, связан н ы е  
с комплексным учетом лесны х сырьевых ре
сурсов.

В ш ироком  см ы сле учет лесны х ресурсов 
долж ен  проводиться  на б азе  л есо р асти тел ь 
ного район ирования . Н аи м ен ьш ей  учетной 
единицей, по-видимому, будет группа типов 
леса, а в л есах  с интенсивным ведением

лесного хозяйства  — т и п , леса. Изучение 
ф итом ассы  типов или групп типов леса 
дае т  возм ож н ость  получить м атериалы , 
харак тер и зу ю щ и е  ее общее количество, 
р аспределен ие  по частям , динам ику в св я 
зи с возрастом  древостоя, прирост. О т 
д ельн о  следует  учитывать растения, име
ющ ие пищевое, кормовое или л екарствен но
техническое значение, определяя  урож ай  
тех их частей, которые используются. Хими
ческие исследован ия  д ад ут  представление 
о со дер ж ан и и  в ф итом ассе  и ее частях ве
щ еств пром ы ш ленного  значения, оп р ед ел я 
ющих ценность расти тельн ы х продуктов как  
сырья. Н ап ри м ер , м ож ет  представить инте
рес содер ж ан и е  целлю лозы , сахаров , проте
ина, дубильн ы х веществ, эфирных масел, 
витам инов  и т. д. В а ж н о  п ар ал л ель н о е  оп
ределение биологической продуктивности 
естественных и искусственных лесов, а т а к 
ж е  установление  влияния  на ее количест
венную и качественную  характеристику  р а з 
личных лесохозяйственны х мероприятий. 
Это относится и к работам , выполняемым 
по М еж д у н ар о д н о й  биологической про
грамме.

С плош ной учет фитомассы , подобный уче
ту зап асо в  древесины  при устройстве лесов, 
очень трудоемок. П роводить его слож но 
д а ж е  на относительно небольших площ адях. 
П о-видимому, в нем нет и нуж ды. Д л я  до 
вольно обш ирны х территорий, однородных в 
лесорастительном  отношении, могут быть 
получены данны е, характери зую щ и е фито- 
массу  основных типов или групп типов леса 
с учетом их возраста  и полноты. Имея т а 
кие эталоны , по м а те р и а л а м  лесоустройства 
нетрудно получить необходимые данны е с 
точностью, достаточной для  практического 
использования. М ож н о вы делить следу
ющие части фитоценозов, подлеж ащ и х  
учету.

1. Д ревостой  по породам: стволовая  д р е 
весина, кора , корни, сучья по градац иям  
толщ ины , хвоя или листья , шишки, плоды 
и семена.

2. П одлесок  по видам : ветви в коре (если 
кора является  техническим сырьем, то она 
учитывается  о т д е л ь н о ) , корни, листья 
(хвоя) ,  плоды, семена.

3. Н а д з е м н а я  часть растений живого по
крова суммарно, но с выделением видов пи
щевого, кормового и лекарственно-техниче
ского значения, д ля  которых н аряду  с об 
щим весом оп ределяется  вес органов, 
имеющих ценность (плоды, семена, в егета 
тивные органы, цветки и т. д.). Вес корней 
оп ределяется  сум м арно  с выделением тех
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видов растений, у которы х они и сп оль
зуются.

4. Грибы по видам .
5. О п а д  и подстилка.
По п лодам , ягодам , сем енам , орехам , гри

бам и т. д. ж е л а т е л ь н о  иметь многолетние 
данные, о т р а ж а ю щ и е  периодичность их по
явления. Ч тобы  м ож н о  бы ло ср авн и вать  и 
использовать  полученные сведения д л я  изу 
чения продуктивности ф отосинтеза  лесного 
биогеоценоза, все весовы е определения  надо  
переводить на абсолю тно сухой вес или на 
вес при какой-либо  постоянной влаж ности , 
например 15%. Точность весовых о п ред еле
ний д о л ж н а  соответствовать  техническим 
возм ож н остям  их получения с учетом в а р ь 
ирования в пределах  типов леса ,  групп в о з 
раста  и полноты, а т а к ж е  сф еры  при м ен е
ния конечных р езультатов  исследований.

Видимо, наи более  целесообразн о  вы я в 
лять  зависимости , сущ ествую щ ие м еж д у  
массой отдельны х частей фитоценозов и 
теми п о к азател ям и , которые достаточно 
объективно учиты ваю тся  при лесоустрой
стве (тип леса , бонитет, возраст ,  состав, з а 
пас, полнота, средний д и ам етр  д р ево сто я ) .  
Н апример , известно, что вес крон вместе с 
листьями или хвоей, вес листового а п п ар а т а  
или его процентное отнош ение к весу всей 
кроны в лесах  разли ч н ы х  по прои зводи тель
ности типов имеют устойчивую к о р р ел яти в 
ную связь  с д и ам етром  дерева . Отнош ение 
веса корней к весу стволовой древесины 
сравнительно м ало  и зм ен яется  д а ж е  у р а з 
ных древесных пород. Степень разви ти я  
подлеска и ж и вого  покрова  в л есах  многих 
типов св я за н а  с возрастом  и полнотой д р е 
востоя. Отмечены некоторые за к о н о м е р н о 
сти в накоплении оп ада  и подстилки и т. д. 
Зависимости такого  рода обычно могут при
меняться на значительной территории.

В процессе сбора  и обработки  необходи
мых м атери алов  использую тся табл и ц ы  о б ъ 
ема древесных стволов, хода роста н а с а ж д е 
ний, дан ны е по объем н ом у весу древесины, 
имеющиеся д ля  больш инства  др евесн ы х -п о 
род, м атер и алы  по плодонош ению , химизму 
древесных и других лесных растений и иные 
источники, п озволяю щ ие сократить  объем 
натурных работ. О д н ако  при этом не исклю 
чается необходимость проведения доп олн и 
тельных, довольно обш ипных исследований, 
программа которых д о л ж н а  быть т щ а т е л ь 
но р а зр а б о т а н а .  М атер и ал ы , н уж ны е для  
соответствующих обобщений, могут быть 
получены при специ альны х стац ионарн ы х и 
маршрутных исследованиях, а т а к ж е  в п ро
цессе устройства лесов. В последнем случае

несколько  увеличатся  затр аты  на дополни
тельны е работы  (в основном на таксацион
ных пробных п л о щ а д я х ) ,  но они целиком 
о куп ятся  резким  во зрастан ием  объема и 
глубины информ ации, со держ ащ ей ся  в лесо
устроительны х м атери алах .

Р аб о ты  по учету лесны х растительны х ре
сурсов д о лж н ы  быть тесно связаны  с ком 
плексны ми исследованиям и, осущ ествля
емыми в р а м к а х  М еж д у н ар о д н о й  биологиче
ской програм м ы , которы е будут служить 
своего рода эталоном  д ля  проверки вы во
дов, сделанны х при упрощ енны х исследова
ниях. В свою очередь, дан н ы е  о расти тель
ных ресурсах, их д и н ам и ке  и тер ри тори аль
ном разм ещ ен ии  будут очень в аж н ы  для 
реш ения задач ,  стоящ их перед М е ж д у н а 
родной биологической програм м ой. О сущ е
ствление учета биологической продуктивно
сти лесов потребует определенных органи
заци онны х мероприятий. В аж н о , чтобы в 
р а б о та х  помимо лесны х научных у ч р еж де
ний при ним али  участие лесоустроительные 
организации.

Точность количественных характеристик  
ф итом ассы  и ее химического состава  д о л ж 
на находиться  в соответствии с точностью 
определения  основной части фитомассы  —• 
стволовой древесины. З а п а с  древесины 
обычно исчисляется в сотнях  кубометров на 
гектаре, а определяется  с точностью, редко 
превы ш аю щ ей ± '5 % - То ж е  относится к 
практи ческом у использованию  результатов 
учета, которы е могут р ассм атри ваться ,  как  
средние величины, варьирую щ и е  в опреде
ленны х пределах . Н аи б о л ее  целесообразной 
формой зав ер ш ен и я  работ  по учету фито
массы  будет создание местных табл и ц  хо
д а  роста  естественных и искусственных н а 
саж д ен и й  по тип ам  леса , которые кроме 
обычных дан н ы х  с о дер ж али  бы усреднен
ные весовые х арактери сти ки  частей ф ито
ценоза  и в аж н ей ш и х  химических веществ, 
со д ер ж ащ и х ся  в них. Т абли ц ы  надо  состав
л ять  по укрупненны м  группам  возраста  в 
целях  обеспечения достоверности величин, 
х ар ак тер и зу ю щ и х  изменение отдельных ч а 
стей ф итоценоза  во времени. В отличие от 
обычных т а б л и ц  хода  роста их рек о м ен д у 
ется н а зв а т ь  таб л и ц ам и  биологической про
дуктивности типов леса .  П оскольку  такие 
табл и ц ы  м ож н о исп ользовать  при определе
нии ф итом ассы  лиш ь совокупности участков 
леса , они д о лж н ы  составляться  д ля  сред 
них, наиболее  распространенны х полнот 
древостоев, х ар ак тер н ы х  для  дан ны х лесо
расти тельн ы х условий. Введение поправок 
на полноту при учете массы всего фитоце
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ноза  неприменимо. Р азу м еется ,  что по мере 
накопления  новых дан н ы х  так и е  табл и ц ы  
надо  и сп р авл ять  и дополнять. Это к а с а е т 
ся, в частности, химического состава  р а 
стений.

И сследован и я  ф и том ассы  п роводятся  И н 
ститутом л еса  и древеси ны  СО А Н  С С С Р  
на больш ой территории С редней  Сибири 
и Якутии от Тувы на юге до за п о л яр н ы х  
районов по Енисею (Т уруханск) и Л ен е  
(Ж и га н с к ) .  П ер вы е  итоги работ  долож ен ы  
на М еж д у н ар о д н о й  научной конференции в 
З во л ен е  (Ч ехословаки я )  в сентябре  1967 г. 
и опубликован ы  в т р у д ах  конференции 
(В. В. П р о т о п о п о в .  Биологическая про
дуктивность горных лесов Средней Сибири, 
Л.  К.  П о з д н я к о в .  Биологическая продук
тивность лиственничных лесов Якутии). Н а 
основании результатов  этих исследований 
р а зр а б а т ы в а е тс я  эскиз т а б л и ц  биологиче
ской продуктивности некоторы х типов леса .

Н ал и ч и е  т а б л и ц  биологической продук
тивности типов леса , к а к  и других соответ
ствую щ им о б разом  обработанны х м а те р и а 
лов, позволит получать  на основе л е 
соустроительны х дан ны х всестороннюю 
количественную  характеристику  ресурсов 
расти тельн ого  сы рья хозяйственно важ н ы х  
типов леса  в различны х лесорастительных 
условиях. Это, в свою очередь, д аст  воз
м ож н ость  п л ан и р о вать  раци ональное  ком 
плексное использование  всех лесных сы рье
вых ресурсов и ф орм ировать  основные н а 
п равлен и я  технической политики в этой от
расли  промыш ленности; проектировать 
типы предприятий по переработке  лесного 
растительного  сырья; вы бирать  н ап р ав л е 
ние и методы ведения хозяйства , отвечаю 
щ ие наиболее полном у использованию  по
тенци альн ой производительности лесных 
земель.

Увеличение промежуточного пользования 
в лесах БССР

УДК 634.0.24(478)

А. М. Кожевников (БелНИИЛХ); J1. П. Угринович, Белорусское 
лесоустроительное предприятие

Третья  часть площ ади  Белоруссии покры 
та  лесом. И  несмотря на еж егодны е пере
рубы установленной нормы пользования 
лесом, потребности народного  хозяйства 
республики в древесине полностью  не у д о в 
летворяю тся . В бли ж ай ш и й  период здесь  
войдут в строй крупные новые и будут ре
конструированы  стары е  ц е л л ю л о зн о -б у м а ж 
ные комбинаты , д ля  которых потребуется 
еж егодно  около 1 млн. м 3 древесины. К р о 
ме того р азм ер  рубок главного  пользования 
предполагается  привести в соответствие с 
расчетной лесосекой и он будет составлять
4,4 млн. м ъ вместо 6,4 млн. м  3, вы рубаем ы х 
в среднем за последнее пятилетие. З н а ч и 
тельное уменьш ение пользования  лесом в 
предстоящ ем пятилетии вы зовет  ещ е б о ль 
шее н ап р яж ен и е  в бал ан се  заготовки и

потребления  древесины. Н едостаток  в д р е 
весине м ож н о покрыть, осуществив целый 
ряд  мероприятий — рационально потреблять 
деловы е сортименты, полнее использовать 
лиственную  и м алом ерную  древесину, п р о 
мы ш ленны е и лесосечные отходы, а т а к ж е  
увеличить пром еж уточное пользование, 
т. е. проводить более интенсивные рубки 
ухода за лесом.

Белорусское  лесоустроительное п редприя
тие в содруж естве  с Б ел Н И И Л Х о м  вы пол
нило опытно-производственную работу, 
позволивш ую  выяснить, можно ли у вели 
чить объем древесины, заготовляемой при 
рубках  ухода в лесах  Б С С Р , и если можно, 
то в каком  количестве? Решение этих вопро
сов проводилось по двум  направлениям: 
у стан ав л и в ал ась  оптим альная  полнота
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(степень и зр еж и в ан и я )  сосновых, еловых 
и дубовы х н асаж д ен и й ; п ровер ял ась  интен
сивность и зр еж и ван и я  насаж ден и й , прой 
денных в последние один-два года  п р о и з 
водственными р убкам и  ухода, и о п р е д е л я л 
ся объем дополнительной  древесины, 
которую м ож но получить, и зр е ж и в а я  н а 
саж ден и я  до оптимума. Н а и л у ч ш а я  степень 
и зр еж и ван и я  у с т ан а в л и в а л ас ь  по м атер и 
ал ам  текущ его  прироста н асаж д ен и й  на 
137 постоянных пробных площ адях , з а л о 
ж енны х различны м и м етодам и в течение 
шести лет  Б е л Н И И Л Х о м ,  Ж о р н о вск о й  и 
Д винской  Л О С . Р езу л ьтаты  прои зводствен
ных рубок ухода изучались Белорусским  
лесоустроительны м  предприятием  на 123 
временных пробных п л о щ ад я х  в Б о р и со в 
ском, Л епельском , Б егом льском  и Логой- 
ском лесхозах .

И сследован и я  пок азали ,  что в 40-летних 
норм альны х  естественных сосновых н а с а ж 
ден иях  I бонитета  о б щ ая  п рои зводи тель
ность увеличивается  только  при ср авн и тел ь 
но слабом  (20— 30 м 31га) изреж ивани и , до 
полноты 0,7— 0,8. Е ж его д н ая  п ри бавка  при
роста в оп тим ально  п рореж ен ны х древосто- 
ях  бы вает  до 0,7 м 31га. П ри дальн ейш ем  
увеличении или наоборот  уменьш ении и зр е 
ж и в ан и я  этих н асаж д ен и й  текущ ий прирост 
падает. П роизводительность  25— 35-летних 
высокополнотных чистых сосновых культур 
при рубке до полноты 0,6— 0,7 независимо 
от метода ухода увеличивается . Е ж егодны й 
прирост оп тим ально  изреж енного  н а с а ж 
дения на 0,5— 1,0 м 3/га больше, чем непро- 
реженного. А это значит, что из н асаж д ен и я  
с к аж д о го  гектара  м ож н о вы рубить 50— 
60 м 3 и при этом возрастет  прирост о стаю 
щихся деревьев. С м еш ан н ы е  сосново-бере
зовые н асаж д ен и я  в наи больш ей  степени 
реагирую т на рубки ухода. П осле  и зр е ж и 
вания 35-летнего н асаж д ен и я  до полноты 
0,75 главны м  о б разом  за  счет березы  е ж е 
годная п ри бавка  в приросте составляет  
0,8 м 31га, а до  полноты 0,6— 1,4 м 3!га_ При 
рубке ухода в 33-летних вы сокоп роизводи
тельных еловых культурах  до полноты 0,65 
независимо от метода ухода еж егодное  у ве
личение прироста  со ставл яет  1,4— 2,3 м 3/га. 
В 15-летних естественных сосново-березо
вых н асаж д ен и ях ,  пройденных уходом по 
верховому методу, текущ ий прирост ум ень
шается по мере и зр еж и ван и я  древостоя, 
но не пропорционально интенсивности 
рубки.

Таким образом , после проведения ухода в 
возрасте п рореж и ван и я  в первые годы о п 
тимальные условия д л я  накопления  м а к с и 

м ального  прироста создаю тся  при полноте 
0,6— 0,7. Е ж его д н ая  п ри бавка  прироста в 
прореж ен ны х н асаж д ен и ях  по сравнению с 
контрольны ми в среднем составляет  1 м31га. 
В молоды х и более стары х насаж дениях 
м ак си м альн ы й  прирост нак апливается  при 
больш их полнотах , чем в средневозрастных. 
И наче  говоря, д ля  того чтобы повысить 
производительность насаж дений, нужно их 
с о д ер ж ать  в конкретных лесорастительных 
условиях  в к аж д о й  возрастной  группе при 
оптимальной полноте.

И сследовани е  работы  хвои деревьев р а з 
ных классов роста показало ,  что в 30-летних 
чистых сосновых и еловы х культурах на 
контроле наиболее продуктивно работает  
хвоя деревьев  первого класса  роста, у кото
рых на об разован и е  1 т текущ его  прироста 
приходится меньшее количество хвои, чем 
у деревьев  других классов. Р езко  сн и ж ает
ся продуктивность работы  хвои у деревьев
IV и V классов  роста, особенно плохо у них 
накап л и вается  стволовая  древесина.

С увеличением степени изреж ивани я  куль
тур продуктивность  работы  ассим иляцион
ного ап п ар а т а  возр астает  одновременно у 
деревьев всех классов  роста, особенно IV. 
О дн ако  у деревьев  IV класса  стволовая 
древеси на  н акап ли вается  значительно, хуже, 
чем первых трех классов. В культурах , про
реж енны х до оптимальной полноты, продук
тивность работы  хвои при образован и и  н а д 
земной части деревьев  на 15— 17% выше, 
чем в непрореж енных.

Хвоя, р асп олож ен н ая  в пологе тремя  р а з 
личными вар и ан там и  в результате  и зр еж и 
вания  н асаж д ен и я  до оптимальной полноты 
ком бинированны м , низовым и верховым 
способами ухода и им ею щ ая примерно 
одинаковую  абсолю тно сухую массу или по
верхность, об р азу ет  почти одинаковый т е 
кущий прирост надземной части. Д л я  того, 
чтобы син тези ровалось  м аксим альн ое  коли
чество органического вещества, из н а с а ж д е 
ния периодически нуж но у д ал я ть  «лишнюю» 
хвою и со зд ав ать  оптимальную  глубину и 
плотность полога (массы  или поверхности).

Все исследованны е насаж ден и я ,  пройден
ные производственными рубкам и ухода, как 
оказалось ,  действительно н уж дали сь  в ухо
де. З а п а с ы  н асаж д ен и й  до ухода лесхозами 
были зани ж ены : при осветлениях — на 25%, 
прочистках — на 40% , прореж иваниях  — на 
37% , проходны х рубках  — на 37% . Пробные 
Площади производственники, как  правило, 
не за к л ад ы в аю т ,  запасы  ставят  по данным 
лесоустройства, без учета прироста. Т а к с а 
торы в связи с отсутствием местных таблиц
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хода роста  т а к ж е  обычно за н и ж а ю т  запасы , 
особенно в см еш анны х м олодн яках . Т акое 
сниж ение зап асов  приводит к искусствен
ному завы ш ен ию  интенсивности рубок. Ф а к 
тическая  средн яя  интенсивность рубок по 
всем видам  ухода  в Б елоруссии  очень низ,- 
кая: при о с в е тл е н и я х — 16%, прочистках  — 
8 ,1% , п р о р еж и в ан и ях  — 6,3% , проходных 
рубках  — 7 ,2% . Т аки е  рубки почти никаких 
изменений в н а с а ж д е н и я  не вносят. В сред 
нем полн ота  сн и ж ается  на 0,06— 0,08, а при 
осветлениях на 0,10— 0,15. П осле  ухода  п ол
нота н асаж д ен и й  остается  выше 0,9. В см е 
ш анны х и слож н ы х  м о л о дн як ах  у ж е  в с л е 
дую щ ем  вегетационном периоде полог м я г 
колиственных пород см ы кается  и главны е 
породы п р о д о л ж аю т  угнетаться .

Н а  врем енны х  пробных п л о щ а д я х  было 
проведено и зр еж и ван и е  производственны х 
участков до рекомендуемой оптим альной  
полноты. В результате  дополнительно в ы 
рублено с 1 га  при осветлениях  4,2 м 3 
(2 0 % ) ,  п р о ч и с т к а х — 18,7 м 3 (2 4 ,4 % ),  п р о 
р е ж и в а н и я х — 26,7 м 3 (16% ) и проходных 
р уб ках  47,1 м 3 (1 7 % ) .  Вся д р евеси на  р а з р а 
б аты в ал ась  на деловую  (по к л ассам  круп 
ности), дровяную , неликвид  и отходы. В ы 
ход деловой  древесины  и всего ли к ви д а  
значительно увеличился  по сравнению  с 
данны м и производства .

Р а с п о л а г а я  ф актическим и м атер и алам и  
по опытным объектам , а именно, зная , при 
каких  полнотах н аб л ю д ается  м акси м ал ьн ая  
производительность древостоев, мы рассчи
т али  объем рубок ухода  в Белоруссии (см. 
т аб л и ц у ) .  В 1970— 1975 гг. в республике ре
комендуется  проводить рубки ухода на пло
щ ад и  170 тыс. га  (3,5% покры той  лесом 
п лощ ади ) с вы рубкой  2,5 млн. ж 3 древесины, 
в том числе 900 тыс. м 3 деловой вместо 
300 тыс. м 3, вы рубаем ой  в 1965 г.
Д о х о д  от всех видов рубок ухода составит 
около 600 тыс. руб.

Объемы рубок у х о д а  за  лесом  
в Б ел ор усской  ССР

Виды рубок ухода

Проводимые 
в 1965 г.

Реком ен дуе 
мые на 

1970-1975 гг.

а<\>

о пл
ощ

ад
ь,

 
ты

с.
 

га <3<м

о пл
ощ

ад
ь,

 
ты

с.
 

га

Осветления ...................... 3 ,9 40 5 56
П рочистки .......................... 9,1 49 15 69
П рореж и ван и я................. 16,2 24 25 34
П роходные рубки . . . 21,7 7 35 10

Всего . . 120 169

П роизводствен ны м и рубкам и ухода в
1965 г. естественный отпад  древостоев ис
п о льзовался  примерно на 60% . При реко
мендуемой интенсивности ухода естествен
ный отпад  будет использован полностью. 
П о л н о та  насаж ден и й , проходимых такими 
рубкам и , д о л ж н а  быть равной 1,0. Но, что
бы повысить производительность древостоев 
в возрасте  прореж ивания , н асаж д ен и я  сл е 
дует  д е р ж а т ь  при полноте 0,6— 0,7, т. е. надо 
увеличить интенсивность рубок ухода еще 
на 15— 20% в возрасте  второй половины 
прочисток, п р о р еж и ван и я  и первой полови
ны проходных рубок. Следовательно, к 
1975— 1980 гг. объем древесины от рубок 
ухода м ож н о довести до 3 млн. м 3 в год. 
Е ж егодны й прирост в н асаж д ен и ях ,  прой
денных уходом, возрастет  на 40— 50 тыс. м 3. 
Увеличение объем а работ  по рубкам  ухода 
и получение установленного  дохода в у к а 
занн ы х  р а зм е р а х  возм ож н о при условии 
полного использования маломерной д р еве 
сины.

П р е д л а га е м ы е  средней интенсивности 
рубки ухода у ж е  в течение последних пяти 
лет  успешно проводятся  на Ленинской экс
п ериментальной  б азе  Б е л Н И И Л Х а .

НОВЫЕ КНИГИ

Всем, кто любит лес, озабочен его будущим, по
священа книга, выпущенная издательством «Наука» 
в 1967 г. «Земля лесная». Автор ее — доктор эконо
мических наук, заслуженный деятель науки РСФСР 
П. В. В а с и л ь е в .  За последние годы ему дове
лось побывать во многих странах, участвовать в ра
боте нескольких мировых и международных кон
грессов и совещаний. В книге «Земля лесная» 
П. В. Васильев делится своими впечатлениями о за 
рубежных лесах, рассказывает об их особенностях 
и общественном значении. С любовью пишет он 
и о лесах СССР, о многих важнейших проблемах 
лесной науки и лесного хозяйства.
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Рубки ухода в культурах вяза мелколистного 
в засушливых условиях

УДК 634.0.24

Л. А. Князева (Лаборатория лесоведения АН СССР)

В засуш ли вы х  степных рай о н ах  З а п а д н о 
го К а за х с т ан а  за  последние д в а  д еся ти л е 
тия созданы  л есны е культуры  на огромных 
площ адях . Н ап р и м ер , в степях У ральской  
области с 1948 г. по 1967 г. почти на 20 тыс. 
га  появились н аса ж д е н и я  разного  н а зн а ч е 
ния: посадки на трассе  государственной 
лесной полосы гора В и ш н евая  — К асп и й 
ское море, зелены е зоны вокр у г  городов и 
населенных пунктов, защ и тн ы е  лесны е по
лосы вдоль  авто м аги стр ал ей  и берегов Ура- 
ло-К уш ум ской  обводнительной системы 
и др. У р а л ь с к ая  область  относится к м а л о 
лесным территориям  К азах ско й  С С Р  — 
средняя лесистость ее менее 1%. Н а  таких  
безлесных территориях  особенно велико 
значение создан ны х искусственных лесны х 
насаж дений, вы п олн яю щ и х  защ и тн ы е  ф у н к 
ции, с л у ж а щ и х  м естом отды ха  трудящ и хся ,  
являю щ и хся  источником древесины, плодов 
и ягод. К  н астоящ ем у  времени зн ач и тел ьн ая  
часть этих культур у ж е  достигла  10 л ет  и 
более. Теперь рабо тн и кам  лесного х о зя й ст 
ва нуж но принять все меры, чтобы повысить 
устойчивость и долговечность этих у ж е  су
щ ествую щих ценных н асаж дени й .

В искусственных степных п о сад ках  К а з а х 
ской С С Р , как  и в засуш ли вы х  район ах  
юго-востока европейской части Р С Ф С Р , 
очень ш ирокое р аспространение  получил 
вяз м елколистный, что объясн яется  не д о л 
говечностью этой породы в д ан н ы х  у сл о 
виях, а легкостью  создан ия  н асаж д ен и й  из 
нее (еж егодное  обильное семянош ение, об 
разование больш ого  процента д о б р о к ач ест 
венных семян, относительная  легкость  вы 
ращ и вания  посадочного м атер и ал а ,  хо р о 
шая п ри ж и ваем ость  сеянцев на л есо ку л ь 
турной площ ади , быстрый рост вяза  в 
молодых культурах , засухоустойчивость и 
солеустойчивость).

В первые пять  лет  вяз мелколистны й 
растет очень быстро, в среднем  увелич и
ваясь в высоту на 1 м  за  год. В п оследую 
щие годы прирост сни ж ается ,  причем з н а 
чительно быстрее он п а д а е т  в более густых

посадках . Так, в опытных н асаж дени ях  
У ральского  стац и о н ар а  Л аб о р ато р и и  л е 
соведения А Н  С С С Р , располож енны х на 
трассе  государственной полосы гора В иш 
невая  —  К аспийское море на тем н о-каш та
новых почвах, при регулярном  уходе за 
почвой в молоды х к у льтурах  средняя  высо
та  в я за  м елколистного в 13 лет  соста
вила  на участке с 6-метровыми м еж д у 
рядьям и  около 9 м, с 3 -м етр о в ы м и — 8,1 м, 
с 1,5-метровыми — менее 7 м. Т а к а я  разн и 
ца в росте в я за  м елколистного в первую 
очередь объясн яется  различны м  сн аб ж ен и 

Однолетняя поросль вяза мелколистного в культурах 
на темно-каштановых почвах
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ем растений водой. Р а с х о д  влаги  из тем н о
каш тановой  почвы под лесны ми полосами 
разной  густоты и состава  равен  или очень 
м ало  отличается  от количества  влаги , по
ступившей за  осенне-зимне-весенний пе
риод, т. е. расход  влаги определяется  ее 
за п а с а м и  в почве. Л етн и е  осадки, в ы п а д а ю 
щие обычно небольш и м и порциями, м ало  
эф ф ективны  (в л ага  очень быстро и сп ар я ет 
ся ) .  С ум м арн ы й  расход  воды из почвы за  
вегетационны й период, рассчитанны й на 
единицу площ ади , почти не отличается  для 
разны х участков  за  одни и те ж е  годы, 
а водосн абж ение  растений в культурах  
разной густоты не одинаково. Так , средний 
расход  влаги за  вегетационный период 
одним деревом  вяза  в культурах  с 3-метро- 
выми м еж д у р я д ья м и  составил в 1963 г. 
0,05 мм, в 1964 г.— 0,1 мм,  а в культурах  
с 1,5-метровыми м е ж д у р я д ь я м и  соответст
в е н н о — 0,02 мм  и 0,04 мм, т. е. в услови 
ях лучш его  водосн абж ения  находятся  
растения  в менее густых культурах . Это 
свидетельствует  о том, что долговечность 
уж е сущ ествую щ их лесных насаж ден и й  
в остро засуш ли вы х  условиях, где количест
во исп аряем ой воды в три и более раз пре
вышает количество осадков, м ож ет  быть 
повышена при своевременном проведении 
рубок у х о д а ,п о ск о л ьк у  основные трудности 
разведен ия  лесов в этих условиях в первую 
очередь связан ы  именно с недостатком  
влаги.

Л есх о зам и  У ральской области  еж егодно 
проводятся  рубки ухода, но не всегда в оп
тим альны е сроки. Особое внимание необхо
димо обратить  на те участки лесных к у л ь 
тур, где посадки сильно загущ ены . В У р а л ь 
ской области  на площ ади  более 2 гыс. га 
имеются лесные культуры  с м еж д у р ядьям и  
шириной 1,5 м (посадки 1948— 1954 гг.). 
Д л я  повыш ения долговечности вяза  м ел ко 
листного на таких  п л о щ адях  н у ж н а  рекон
струкция насаж дений.

Г лавн ая  цель рубок ухода в засуш ли вы х 
условиях  — улучш ение водосн абж ения  о с т а 
ющихся растений. Н абл ю ден и я  п о к а з ы в а 
ют, что рубки ухода в культурах  вяза  
мелколистного достигаю т цели только в тех 
случаях, когда приним аю тся меры для  по
давлен ия  поросли. П осле рубки деревьев 
вяза  мелколистного из спящ их почек на 
коре пня, на скелетных поверхностных ко р 
нях, отходящ их от пня, из лу ба  на срезе 
появляется  до 100 побегов, растущ их ч р ез 
вычайно быстро. В 15-летних культурах  
с трудом удается  выделить порослевые 
1 -  8-летние экзем пляры . Если м аксим аль-

Влияние срока проведения рубок у хо д а  
на рост однолетней поросли вяза  

мелколистного в 16-летних к ул ь тур ах

Высота однолетней
Среднее поросли, м

Сроки число побе
рубки гов от пня,

штук средняя максимальная

28. IV 20 1,5 3,05
2 8 .V 13 0 ,9 1,45
28. VI 6 0 ,3 0,65
3 0 .VII 1 0 ,03 0,03

ный годичный прирост в я за  мелколистного 
в молодых культурах  на темно-каш тановых 
почвах составлял  1,5 м, то однолетняя 
поросль от пней 15-летнего здорового д ер е 
ва достигает  д а ж е  в засуш ли вы е годы вы 
соты более 3 м. Т акой  быстрый рост порос
ли вяза  является  результатом  хорошего 
водосн абж ения  и усиленного минерального 
питания б лаго д ар я  мощной корневой систе
ме материнского  дерева. У ж е в 10-летних 
культурах  вертикальны й корень вяза  имеет 
длину более 7 м, а горизонтальны е корни 
ещ е длиннее.

З а  один сезон на порослевых кустах об 
разую тся  побеги трех порядков, как  и у 
семенных растений первых лет, удовлетво
рительно сн аб ж аем ы х  водой и м и н ераль
ным питанием. Ыа деревьях  вяза  м елко
листного старш е 6— 7 лет  ежегодно о б р а 
зую тся побеги лиш ь одного порядка. На 
порослевых кустах много листьев. В 1967 г. 
вес сырых листьев одного куста превышал 
700 г, что составляет  около трети листовой 
массы среднего 15-летнего дерева. Н а б л ю 
дения показы ваю т, что расход влаги даж е  
однолетней порослью вяза  мелколистного 
весьма значителен. Средняя за сезон ин
тенсивность транспирац ии листьев порос
левы х однолетних растений в два  раза  вы 
ше, чем семенных 13-летних. П оэтому в 
остро засуш ли вы х условиях, планируя руб
ки ухода в культурах  вяза  мелколистного 
с целью улучшения снабж ени я  растений 
водой, необходимо предусм атривать  и спе
циальны е меры для подавления  поросли 
вяза  мелколистного.

На интенсивность роста поросли зн ачи 
тельное влияние оказы ваю т  сроки проведе
ния рубок. Худшее время для  них — начало 
и конец вегетационных периодов, когда в 
корнях уж е отлож ены  питательные вещ е
ства. О влиянии сроков проведения ухода 
на рост поросли вяза мелколистного позво
ляю т судить данные таблицы.
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При проведении рубок ухода в июне или 
в июле поросль р азв и в ается  значительно 
слабее, чем после рубки в весенние м еся
цы. П обегоп рои зводи тельн ая  способность 
пня и корней в я за  м елколистного  со х р а 
няется в течение нескольких лет  после ру б 
ки. Так, после рубок в мае 1964 г. при 
еж егодном в течение четы рех  лет  удалении 
поросли к осени 1967 г. о б р азо вал о сь  более 
10 порослевы х побегов от пня высотой бо

лее  1 м. Н а  второй я  последующие после 
рубки годы подавить рост поросли можно 
с помощ ью  арборицидов. Хотя это меро
приятие осущ ествляется  вручную, затраты  
труда  невелики: рабочий обм акивает  веник 
из травы  в ведро с раствором  арборицида 
и наносит его на каж ды й  пень. В качестве 
арбори цида  м ож ет  быть использован и ке
росин. В год применения керосина поросль 
р астет  слабо.

Опыт осушения лесных земель 
в Томской области

УДК 634.0.385.1(571.16)

Н. И. Пьявченко, А, И. Сальников

В составе  зем ель  лесного фонда Т ом 
ской области  болота  зан и м аю т  около
9 млн. га. К ром е того из 17,8 млн. га  по
крытой лесом площ ади  до 40%  лесов, т. е.
7 млн. га, в больш ей или меньшей степени 
заболочены. Т аки м  образом , о б щ ая  з а б о 
лоченная площ адь  лесного фонда области  
равн а  почти 16 млн. га. О коло  60% ее з а 
нято болотам и и заболоченны м и лесными 
зем лям и  верхового типа, которые всл ед 
ствие сильной бедности почв почти н еп ри
годны д ля  исп ользован ия  в лесном х о зя й 
стве. О стальн ы е  40%  относятся  к более 
богатым низинному и переходному типам , 
осушение и лесохозяйственное  освоение ко 
торых вполне эффективно.

Хотя до недавнего  времени сп ец и ал ь 
ные лесоосуш ительны е работы  в Томской 
области не проводились, при осушении зе 
мель д ля  сельскохозяйственны х целей, 
главным о бразом  в первые 10— 15 лет по
сле революции, осушению подвергали сь  и 
участки болот, зан яты е  древесной р а с ти 
тельностью. И сследовани я , проведенные в 
последние годы Институтом леса  и древе- 
весины СО А Н  С С С Р  в Томской области 
и управлением  лесного хозяйства  в Н о в о 
сибирской области, п ок азали  весьма поло
жительную  реакц ию  на осушение болотных 
древостоев и быстрое заселен ие  лесной р а 
стительностью осушенных ранее  открытых

болот. П ри интенсивном осушении и н али 
чии обсеменителей на бывших болотах 
ф орм ирую тся  естественным путем сомкну
тые сосновые, кедрово-сосновые, березовые 
и хвойно-березовые древостой высокой про
дуктивности (табл. 1).

П ереходны е осоково-сфагновые болота 
то ж е  хорош о отзы ваю тся  на осушение. Так, 
на осушенном четыре-пять лет  н а за д  боло
те в Тим и рязевском  лесхозе Томской о б л а 
сти прирост в высоту сосен первого класса

Канава, прорытая реконструированным канаво
копателем по гипново-осоковому болоту с зарос

лями карликовой березы
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Т а б л и ц а  1
Лесорастительная эф ф ективность  осуш ения  низинны х болот Западной Сибири

Современный тип леса
Давность

осушения,
лет

Возраст
древостоя ,

лет
Бонитет

Запас
древесины,

м31га
В том числе 
деловой, %

Т о м с к а я  о б л а с т ь 1

Сосняк с березой  разнотравны й ..................

Сосняк крапивный ................................................
Сосняк зелен ом ош н ы й .......................................

Кедровник кустарниково-зеленом ош ны й

23

30
30
30

Но о п ре
делена

20

25
25
25

Р азновоз
растный

I

la — I 
I — II 

la — I

III

90

120
98

150

360

Не опре
делено 

48 
48
52

62

Н о в о с и б и р с к а я  о б л а с т ь 2

Не оп ре
делена

50 II — III до 220 Не опре
делено

1 По данным Н. И. Пьявченко и С. П. Ефремова.
2 По данным И. В. Тарана.

возраста  достигает  50— 60 см и в среднем 
на участке превы ш ает  30 см. Все это сви
д етельствует  о в аж н ом  значении лесоосу- 
ш ительных мелиораций в увеличении п ро
дуктивности западн оси би рски х  лесов. 
Если в неосушенных болотных л есах  зап ас  
древесины в возрасте  спелости не п ревы 
ш ает обычно 100— 150 м 3/га, в выросших 
после осушения л есах  он м ож ет достигать 
к возрасту  рубки 400— 600 м 3. Т аки м  о б р а 
зом, дополнительны й прирост древесины с 
каж до го  гектара  осушенной площ ади со
ставит  около 350 м 3, весь ж е  м ел и о р ати в 
ный фонд Томской области  м ож ет  дать  со 
временем дополнительно 224 млн. м 3 д р ев е 
сины, причем до 75— 80% ее будет отно
ситься к д еловы м  сортиментам.

Д л я  выполнения больш ого объем а л есо 
осуш ительных работ  в З ап а д н о й  Сибири 
необходимы соответствую щ ие технические 
средства. П роизводительность  м ел и о р ати в 
ной техники, которой расп о л агает  наш е 
лесное хозяйство, очень невысока. Это от
носится к повсеместно используемы м на 
лесоосуш ительны х р або тах  э к скав ато р ам  
Э-352 и других м арок. В целях  ускорения 
м елиоративны х работ  и сни ж ения  их стои
мости И нститутом леса  и древесины  в со
друж естве  с Т и м и рязевским  лесхозом  Т о м 
ской области с 1960 г. ведутся  эк сп ери м ен 
тальн ы е работы. И зучение болот и з а б о л о 
ченных лесов различны х типов, проведен
ное в стац ионарн ы х условиях, п оказало , 
что особенности континентального  кли м ата , 
в частности засуш ли вость  первой половины 
лета , н ал агаю т  своеобразны е черты и на

водный реж и м  болот ю ж ной полосы З а п а д 
но-Сибирской низменности. Весной, после 
таян и я  снега, болота  и заболоченны е леса 
сильно увлаж н ен ы , но к середине лета  уро
вень почвенно-грунтовых вод резко сни
ж ается ,  причем в болотных лесах  на 60 см 
и больш е (табл . 2).
Это позволило сделать  вывод о нецелесооб
разности осушения болот и заболоченных 
лесных зем ель  относительно глубокими 
(около 1,5 м ) ,  редкими (через 200—400 м) 
к ан авам и , как  это принято при осушении 
лесных зем ель  в европейской части С С С Р.

Т а б л и ц а  2
Колебания уровня почвенно-грунтовых вод  
в н еосуш ен н ы х бо л отах  и болотных л есах ,  

с м  от поверхности

Тип болота  или 
болотного  леса

Переходное осоково
сфагновое ..................... _ 0 6 16 20 20 13

Сосняк с березой тра- 
вяно-сфагновый (пере
ходный т и п ) ................. V 11 23 58 52 40 39

Кедровник кочкарно- 
осоковый (низинный 
т и п ) .................................. IV 19 24 41 32 21 27

Сосняк кустарничково- 
сфагновый (верховой 
т и п ) .................................. ниже 18 25 58 48 48 39

Va
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Такая  осуш и тельн ая  сеть дал ек о  не всегда 
может обеспечить быстрый сброс воды вес
ной с поверхности и из верхнего горизонта 
почвы всей м еж к ан авн о й  полосы. П оэтом у 
и действие осушения сказы вается  главны м 
образом  на расстоянии 40— 60 м  от канав, 
в середине м еж к ан авн о й  полосы оно п ро
является  в слабой  степени.

Д л я  быстрого достиж ения  осуш и тельн о
го эф ф екта  к н ач алу  вегетации и в период 
роста побегов, разви ти я  хвои и листьев 
древесных пород было предлож ено  (П ь я в 
ченко, 1963) строить при помощ и к а н а в о 
копателей сеть неглубоких, но частых осу
шительных канав , а соби рательны е и т р а н с 
портирую щие кан алы , если в них есть не
обходимость, со зд авать  с помощ ью  в з р ы 
вов или экскаваторов . В 1963 г. д л я  устрой
ства неглубокой осушительной сети на бо
лотах Т им и рязевского  лесхоза  (тогда он 
назы вался  леспром хозом ) прим енялся  н а 
весной к ан ав о к о п ател ь  плуж ного  типа 
П К Н Л -5 0 0  в агрегате  с тр актором  С-100Б. 
Сравнительно удовлетворительны е р езу л ь 
таты были получены только  на то р ф ян ы х  и 
торф яно-м и неральны х грунтах  со слабым 
задернением. Н а  болотах  с развитой  д е р 
ниной, а т а к ж е  покры ты х кустарником и 
мелколесьем, применение этого к а н а в о к о 
пателя не д ал о  п олож ительн ы х р е зу л ь т а 
тов. В следствие частой заби вки  черен ково
го н ож а и корпуса плуга, поставленного 
под прямы м углом на прямой раме, тр ебо 
валось вы глублять  кан аво к о п ател ь  и очи
щ ать его рабочие органы  от переплетенных 
корневищ ами и корнями глыб торф а ,  д р е 
весных пней и пр. П осле  этого трактор  
нужно было п о д авать  н а з а д  и проходить 
д важ ды  и тр и ж д ы  по п реж н ем у  следу. Н е 
редко это приводило к р азр ы ву  дернины 
гусеницами тр ак то р а ,  погруж ению  его хо
довой части в насы щ енны й водой торф и 
затрате  значительного  времени и труда  на 
извлечение засевш его  в болоте агрегата . 
При такой  работе  к ан ав о к о п ател я  глубина 
и ш ирина кан ав ы  получались  н ер ав н о м ер 
ными, а продольны й проф иль ее изобиловал  
запрудами и перепадам и , вследствие чего 
сток воды был плохим. К  том у  ж е  дневная  
производительность кан ав о ко п ател я  часто 
не п ревы ш ала  700 м. В 1964 г. к а н а в о к о п а 
тель П К Н Л -5 0 0  был реконструирован  
(Пьявченко, С альников , Ш вецов, 1965), р а 
бочий экзем п л яр  его построен под р уковод
ством А. И. С альн и кова  в механических 
мастерских Т им и рязевского  лесхоза . К о р 
пус плуга был сохранен в преж нем  виде, 
прямая рам а  (грядиль)  зам ен ен а  д угооб

разно  выгнутой с радиусом  350 мм  на рас
стоянии 1000 м м  от корпуса. Н а  переднем 
изгибе рам ы  поставлен дисковый нож д и а 
метром 550 мм  с регулирую щ им его заглуб
ление устройством. Такие изменения резко 
улучш или работу  кан авокоп ателя  и почти 
полностью устранили забивку  его корпуса 
н ер азл о ж и вш ей ся  дерниной, корнями трав 
и деревьев. Только  в торф яны х грунтах, 
сильно насы щ енны х крупными древесными 
пнями и стволами, возн и кала  необходи
мость его в ы глублять  и очищать. Р еко н 
струированны й кан аво ко п ател ь  легко про- 
ходит участки болот с зарослям и  кар л и к о 
вой и приземистой березы  и довольно гу
стым м елколесьем  без предварительной 
расчистки трасс. Ш ирин а  кан авы  по 
в е р х у — 1,3 м, по дну — 0,3 м, глубина — 
0,70— 0,75 м; откосы ее правильные, гл ад 
кие, дно ровное, чистое, обеспечиваю щее 
норм альны й сток воды. П роизводитель
ность кан аво ко п ател я  за 7 часов работы  в 
норм альны х  условиях достигает 10— 12 км, 
что соответствует выемке 5— 6 тыс. лг3 
грунта.

В течение лета  1964 г. этот к ан ав о к о п а 
тель п одвергался  производственным испы
таниям , а в 1965 и 1966 гг. выполнял п л а 
новую работу  по осушению лесов. З а  два 
летних сезона им осушено в Т им и рязев
ском лесхозе  несколько болот различных 
типов на площ ади  свыш е 1000 га. По изго
товленным чертеж ам  такой  ж е  кан авоко
патель был построен и успешно использо
вался  с 1965 г. на лесоосуш ительных р а б о 
тах  в К олы ван ском  лесхозе  Новосибирской 
области. В 1966 г. был испытан и применен 
в производственной работе  сконструиро
ванный А. И. С альни ковы м  колесный пере
док кан авокоп ателя ,  который обеспечивает

Канавокопатель с колесным передком в транс
портном положении
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Т а б л и ц а  3

Колебания уровня почвенно-грунтовой воды  
в низинном осоково-гипновом болоте с редким  

ярусом  сосны ч ер ез  год  после осуш ен и я ,  
с м  от поверхности

О -* 3 х а« я о  к  
н а  о ж

Л  СО

О « sсч ео и 
£ 8 °  
* " э о З с

10
50

24
12

32
23

50
43

52
42

46
38

41
32

лучш ую проходимость тр акто р а  по топким 
местам болот и д ел ает  возм ож н ы м  при м е
нение канатно-лебедочной тяги.

П ер во н ач альн о  при осушении низинных 
болот грунтового питания кан авы  70-санти
метровой глубины проводились через 50 м, 
что обеспечивало достаточно равном ерное 
понижение уровня почвенно-грунтовой во
ды на всей м еж к ан авн ой  полосе. О днако  
дальн ейш ие наблю дения  п о казали , что на 
юге З а п а д н о й  Сибири м ож но увеличивать 
расстояния м еж ду  осуш ителям и до 100 м.

Д ан н ы е  табли ц ы  3 показы ваю т, что д а 
ж е  на следую щ ий год после осушения, ког
да действие его в полной мере ещ е не п ро
явилось, корнеобитаемы й горизонт почвы 
освобож дается  к н ачалу  вегетации д р евес 
ных пород от избы тка влаги, это б л а г о 
приятствует аэр ац и и  почвы и улучшению 
всего ком плекса  лесорастительны х усло
вий. Уж е на третий год после осушения 
низинного болота прирост в высоту сосны 
первого класса  возраста  достигал  в о тдел ь 
ных случаях  5 0 -  -70 см.

З а т р а т ы  на выемку 1 м 3 торфяного  грун
та реконструированны м  навесным кан аво 
копателем, если принять, что его средняя 
производительность 3000 м 3, составляю т не 
более 1,5— 2 коп. Следовательно, при вы 
полнении осушительных работ  на крупных 
объектах  только  кан авокопателем  (без 
разрубки  трасс , корчевки пней и т. п.) п ря 
мые затр аты  на осушение 1 га  болота при 
расстоянии м еж ду  к ан авам и  50 м  составят 
приблизительно 2 руб. — 2 руб. 50 коп. При 
осушении болот небольших разм еров  з а 
траты , конечно, несколько возрастут, но и 
они будут во много р аз  меньше, чем при 
применении экскаваторов . Все это свиде
тельствует  о необходимости широкого вне
дрения реконструированного кан аво ко п а
теля в практику осушения лесов. С ам о со
бой разум еется , что ничуть не исключается 
необходимость использовать  и другие сред
ства м еханизации —  экскаваторы , ф р езер 
ные кан авокоп атели  КФ Н-1200 и другие, 
которые нуж ны для  строительства м аги
стральн ы х и крупных собирательны х к а н а 
лов. Ц елесообразн о  пока применять при 
осушении лесов и фрезерную  машину 
МК-1,2. В частности, при осушении заб о 
лоченных лесов с крупными деревьями д е 
л а ть  частую  сеть неглубоких канав  по тех
ническим и хозяйственным соображ ениям  
нецелесообразно . Д а  и наличие больших 
стволов указы вает  на то, что в летнее вре
мя есть естественный д р ен а ж  в почве. В т а 
ких местах эф ф ект  м ож ет быть достигнут 
и более редкой сетью канав, построенных 
при помощи эк ск ав ато р а  или взрывным 
способом, а дополнительная  сеть осушите
лей прорыта кан авокопателем  после рубки 
леса.

Отзывчивость на осушение 
деревьев сосны и ели

УДК [674.032.475.4 +  674.032.475.5421 : 634.0.385 

Г. Е. Пятецкий, В. М. Медведева (Карельский институт леса)

М ногочисленными исследованиям и пока- на отвод из почвы избытка влаги. Н а м и
зано, что результативность  осуш ения поми- установлено, что в разновозрастны х древо-
мо других ф акторов  зависит от в озраста  за- стоях независимо от возраста  чем н и ж е  и
болоченных насаж дений. Чем больш е воз- тоньше дерево во время осушения, т. е.
раст  деревьев, тем слабее  они отзы ваю тся  чем дальш е оно стояло от оп тим ально  воз-
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По ffoHumemy

По диаметру, мм

По бы со те, см

Прирост ели после осушения (верхние линии с цифрами) и до него (нижние линии) 
в зависимости от размеров и возраста деревьев в ельниках травяно-болотных (1), 
травяно-сфагновых (2), долгомошных (3), сфагновых на торфяных почвах верхово

переходного типа (4)

« 8 12 1Б го
Диаметр, смВозраст, лет

г в  ю w >8
Высота, м 

Во бремя осушения

можных разм ер о в  д ля  почвы данного  п ло
дородия, тем сильнее оно реагирует  на 
улучшение почвенно-грунтовых условий. И з 
данных табли ц ы  1 видно, что ель  небольшой 
высоты (9 м)  и д и ам етр а  (12 см) д а ж е  
в 199 лет имела средний за  20 лет прирост 
в высоту 24 см, а по д и ам етр у  2,2 мм  в год. 
При значительно  ж е  меньшем возрасте  
(110 л ет ) ,  но больш их р а зм е р а х  (высота 
14 м, д и ам етр  17 см) прирост соответствен
но был всего 12 см  и 2 мм. Та ж е  з а к о н о 
мерность н аб л ю д ается  и у сосновых д е 
ревьев.

С тати стическая  обработка  дан ны х иссле
дований т а к ж е  п о к а за л а  наличие о т р и ц а 
тельной корреляционной зависимости м е ж 
ду возрастом  и р а зм е р а м и  деревьев  до осу
шения, с одной стороны, и приростом их 
после осушения — с другой. Н аи б о л ее  тес
ная связь  н аб л ю д ается  м еж д у  приростом в 
высоту после осушения и высотой до осуш е
ния в ельниках  и сосняках  на более п лод о
родных почвах. Так, например, в ельниках

Т а б л и ц а  I
Отзывчивость различных д ер ев ь ев  на осуш ение

Х а р актери сти ка  дере вьев  
во время осушения

Средний прирост  за 2-е 
и 3-е д есяти лети я  после 

осушения

д и ам етр , высота, возраст , по ди ам етру , по высо
см м лет мм те, см

С ( с н я к и т р а в я н о-сф а г н о в ы е
21 18 165 1,6 5
10 5 ,9 157 4 ,0 44
10 8,9 86 4,1 43
19 16,7 108 1,6 18
4 2 ,6 96 4 ,6 47
4 2,1 41 4 ,8 45

Е л ь н и к и  т р а в я н  о-с ф а г н о в ы е
12 9 199 2, 2 24
18 14 170 1,0 4
17 14 110 2, 0 12
9 8, 3 100 3,4 30
5 3, 3 65 4, 8 45

— 1,0 30 6, 6 50

травян о-сф агновы х и сосняках кустарничко- 
во-сфагновых богаты х коэффициент корре-
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Т а б л и ц а  2
Размеры деревьев, которые слабо  

реагир ую т на осу ш ен и е

Сосна Ель

О.
Группы типов леса «J нО) н СУ

О 2 о 2
2 s  ^ 3 S  ^о аз

Травяно-болотные . . .  14 18 14 18
Травяно-сфагновые .  . 14— 15 19 14 17— 18
Долгомош ные . . . .  * 12 16 10 14— 15
Сфагновые богаты е . . 8— 10 14— 15 8— 10 14— 15
Сфагновые бедные . . 6 —7 10— 11 — —

ляции м еж д у  приростом по высоте и вы со
той равен  — 0,73, а в сосняках  кустарнич- 
ково-сф агновы х бедных — 0,39.

Н а  основании ан ал и за  хода роста  700 д е 
ревьев, срубленны х на п лощ адях , осуш ен
ных 25— 45 лет назад , мы установили по 
группам  типов леса зависимость  роста 
сосны и ели после осушения от в о з р а 
ста, высоты и д и ам етр а  деревьев  во

врем я осушения (см. рис.). Это д ал о  воз
м ож н ость  д л я  условий Ю жной К арелии оп
ределить предельны е разм еры  деревьев (в ы 
соту л  д и а м е тр ) ,  выше которых они н е за 
висимо от возраста  слабо  реагирую т на 
отвод  из почвы избы тка влаги и которые по
этому нец елесообразно  оставлять  на о су ш а
емой площ ади  (табл. 2).

И сследован и я  показали , что м алоотзы вчи
вые на осушение крупномерные деревья  в 
заболоченны х л есах  составляю т в среднем 
30% по числу и 50— 70%' по запасу. Д л я  
повыш ения эффективности  осушения нужно 
о м о л о ж ать  осуш аем ы е древостой (вы рубать  
крупном ерны е деревья)  в период лесом ели о
ративны х работ. Это д аст  возмож ность д о 
полнительно заготовить  в среднем 40 м 3 д е 
ловой древесины с 1 га  и резко улучшит 
рост оставш ейся  части деревьев (7 0 % ).  
Н аш и  реком ендации по выборке крупном ер
ных деревьев  при омолож ении осуш аемы х 
лесов пригодны и для  других областей 
и республик европейского С евера и Северо- 
З а п а д а .

Изменение внешних признаков сосны 
под влиянием затенения

УДК 634.0.24

М. П. Синькевич, инженер лесного хозяйства

В К арелии, к ак  и в больш инстве  районов 
таеж ной зоны, в б орах  черничного типа на 
сплошных концентрированны х вы рубках , а 
та к ж е  на местах п о ж ар о в  ф орм ирую тся 
см еш анны е м олодняки  с преобладани ем  б е 
резы. Д о л я  сосны в них обычно не превы 
ш ает двух единиц. Б о л ь ш а я  часть  сосен 
в таких н асаж д ен и ях  после 10-летнего во з 
раста угнетается  березой и н у ж дается  в 
осветлении. В озни кает  вопрос, какие  эк зе м 
пляры сосны способны быстро увеличить 
прирост после осветления при минимальной 
его повторяемости.

Внешние признаки , приняты е для  х а р а к 
теристики состояния д ер ева  — прирост по 
высоте, диам етр  и протяж енн ость  кроны, 
отношение высоты к д и ам етру  на высоте 
груди — требую т измерений и вычислений. 
П ризнаки , связанны е с определением  цвета

хвои, коры, густоты охвоения, весьма су бъ 
ективны. Д л я  работ  производственного х а 
р ак тер а  надо вы делить четко вы раж енн ы е 
внешние признаки , которые бы устран яли  
субъективны й подход при оценке угнетенно
сти сосны и освобож дали  бы исполнителей 
работ  по осветлению от измерений, д а ж е  
глазом ерны х. С этой целью мы и злагаем  р е 
зультаты  опыта по осветлению сосны, п р о 
веденного на территории П етрозаводского  
лесхоза  в 1961 г. Состав н асаж д ен и я  бы л 
9Б1С , возраст  12 лет, высота 3 м, с о м к н у 
тость крон 0,9. Осветление проведено г р у п 
повым способом, т. е. около стволика о свет 
ляемой сосны или группы сосен в ради усе
1,0— 1,5 вы рубалась  вся береза.

Сосны в зависимости от степени з а т е н е 
ния подразделялись  на условные категории: 
1) не требующие осветления, 2) осветление
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Вершины 13-летних сосен, в различной степени нуж
дающихся в осветлении (слева направо): осветление 
не требуется, осветление своевременно, осветление 
запоздало в слабой степени, осветление запоздало  

в сильной степени

своевременно; 3) осветление за п о зд а л о  в 
слабой  степени; 4) осветление зап о зд ал о  
в сильной степени (у деревьев  снизилась 
ж изнеспособность) .  Э кзем п ляр ы  первых
двух категорий в равной степени ж и зн есп о 
собны, имею т доступ прямого  света к в е р 
шине, но у сосен, не требую щ их осветления, 
верхняя  половина кроны не сопри касается  
с кронам и берез, а у деревьев  второй к а т е 

гории с березой не соприкасается  только 
верш и н н ая  мутовка. У деревьев  третьей к а 
тегории верш ины  находятся  в кронах берез. 
Э кзем п ляры , полностью располож енны е под 
крон ам и  берез, отнесены к четвертой кате
гории.

У всех исследуемы х сосен определены 
возраст , высота, годичные приросты по вы
соте за  последние три года, диам етр  и про
тяж енность  кроны, цвет  и строение коры, 
число боковых побегов в вершинной мутов
ке и угол их прикрепления  к стволику, а 
т а к ж е  угол хвоинок на вершинном побеге. 
О казал о сь ,  что по цвету и строению коры 
резко  отличаю тся  только экзем пляры  пер
вой и четвертой категорий. У деревьев, не 
требую щ их осветления, в нижней части 
стволи ка  тем н ая  грубая  кора с кр асн о ва 
тыми трещ инам и, а в верхней части — че
ш уйчатая , ж елтого  цвета. У деревьев чет
вертой категории кора почти по всему ство
лику  гл ад к ая ,  серого цвета. М еж д у  этими 
двум я  типами строения и цвета коры сущ е
ствует много слабоуловим ы х на глаз  пере
ходов. *

Х ар актер и сти ка  роста сосен приведена 
в табли ц е  1. Н ад о  отметить, что, несмотря 
на значительно меньш ую  интенсивность ро
ста, у затененны х эк зем п ляров  прирост по 
высоте п р о д о л ж а е т  увеличиваться . С ледова
тельно, х ар актер  роста  по высоте не может 
служ ить  внешним при знаком  степени зате 
нения сосны. Т олько непосредственное с р а в 
нение приростов деревьев  из насаж дений и 
свободно растущ их д ает  представление 
о степени затенения.

Д и а м е тр  и протяж енность  кроны даж е  
при сопоставлении их с этими показателям и 
у свободно растущ их сосен не могут х а р а к 
тери зовать  степень затенения, так  как  в мо
лодом  возрасте  у сосны в смешанных мо- 
л о дн як ах  нижние сучья длительное время не 
отмираю т, хотя охвоены только  на концах. 
П о дан ны м , приведенным в таблиц е  2, и по 
рисунку мож но видеть, что степень затене-

Т а б л и ц а  1
Средние показатели р оста  10-летних сосен , в разной  степени т р ебу ю щ и х  осветления

К атегории  сосен

В
ы

со
та

, 
см

Годичный прирост 
по высоте, см Д иам етр ,  см

Ди
а 

м
ет

р 
кр

он
, 

см

П
ро

тя
ж

ен


но
ст

ь 
кр

он
, 

%

Чи
сл

о 
ве

тв
ей

 
в 

ве
рш

ин
но

й 
м

ут
ов

ке

1961 I960 1959
у ш е й 

ки
корня

на 
1,3 м

О светления не требую т ................................... 212 31 30 30 3 ,0 1,5 80 75 4
О светление своевременно .............................. 174 25 24 17 2 ,4 0 ,9 80 80 3
Осветление зап оздало  в слабой степени 153 20 20 16 1,8 0 ,5 80 80 3
О светление зап оздал о  в сильном степени 122 13 13 8 1,4 — 60 75 2,4
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Т а б л и ц а  2
Изменение внешних признаков сосны под 

влиянием осветления

Внешние признаки  
степени затенения

Число экзем п ляров  {%)

О) —X а» х Sа> <и п си
X ог ч „
щ а  о  s  я

1961 1963 1961 1963 1961 1963

«>х о*  ж ч о(U я  s  Sч  л sН « е; <у
<U О s  С Ю С CJ й> и « н О п  В и

Острый угол хвои, ост
рый угол побегов . .

Прямой угол хвои, ост
рый угол побегов . .

Острый угол хвои, пря
мой угол побегов . .

Прямой угол хвои, пря
мой угол побегов . .

68 100 27 94 4 84

16 — 23 4 5 4

6 — 10 2 7 2

10 — 40 ------ 84 —

Т а б л и ц а  3
Изменение внеш них признаков сосны под 

влиянием затенения

Число экземпляров,  %

Внешние признаки 
степ ен и  затенени я

осветление
своевременно

осветлен ие 
запоздало 

в слабой 
степени

1961 1963 1961 | 1963

Острый угол хвои, ост
рый угол побегов . .

Прямой угол хвои, ост
рый угол побегов . .

Острый угол хвои, пря
мой угол побегов . .

Прямой угол хвои, пря
мой у г о л  побегов . .

80 67 33 12

— — 23 38

20 — 11 12

— 33 33 38

В сего :..................100 100 100 100

ния и потребность в осветлении более ярко 
в ы р аж ается  таким и  внеш ними при знакам и , 
как  угол расп о л о ж ен и я  боковых побегов в 
вершинной мутовке и угол хвоинок верш ин
ного побега по отнош ению к оси ство
лика.

Так, в год осветления (1961) у 68%  сосен, 
находящ ихся  под угрозой затенения, но 
имеющих свободную  вершину, хвоя и побе
ги в вершинной мутовке составляли  острый 
угол с осью стволика; только  у 10% д ер е в ь 
ев эти углы  были прямы ми. П ри  сильной 
степени затенения они были прям ы м и у 
больш ей части эк зем п л яр о в  (8 4 % ) .  В н а 
чальной стадии затенения  вершины у к а з а н 
ные признаки вы р а ж е н ы  слабее , но у д е 
ревьев наблю дается  тенденция к о б р а з о в а 
нию побегами и хвоей прям ы х углов с осью 
стволика.

Ч ерез  два  года после осветления почти 
у всех сосен независим о от степени угнете
ния боковые побеги и хвоя по отношению 
к оси стволика располож ен ы  под острым 
углом. Н абл ю ден и я  п о казали , что чем б о ль 
ше сосна получает  прямого  света, тем б о ль 
ше стволовых мутовок о б л а д а ю т  этим при
знаком. П ри угрозе  затенения в б ли ж ай ш и е  
годы сочетание острых углов обычно с о х р а 
няется лиш ь в одной-трех стволовых м утов
ках вершины, кроме того до трех-четырех 
штук сни ж ается  число боковых побегов 
в вершинных мутовках.

То, что о степени затенения сосны м о ж 
но судить по углу  расп олож ен и я  боковых

побегов в вершинной мутовке, п о д тв ер ж д а 
ет и наблю дение  за  контрольными (неосвет- 
ленными) э к зем п л яр ам и  (табл. 3).
З а  два  года часть  сосны из категории «ос
ветление своевременно» ввиду затенения пе
реходит в категорию  «осветление з а п о з д а 
ло». Внешне это проявляется  в изменении 
острых углов на прямые. П осле осветления 
у всех сосен примерно на 50% сниж ается  
прирост по высоте. П ричем у экзем пляров  
из категории «осветление зап о зд ал о »  он по 
крайней мере в течение трех лет  остается 
пониженным, у сосен ж е  из категории 
«осветление своевременно» на третий год 
прирост на 25— 30% больше, чем в год 
осветления.

С ниж ение прироста  у затененных сосен 
после осветления в еще большей степени 
увеличивает  их отставание  от березы и по
этому вы равниван ие  высот этих пород п ро
изойдет позж е, чем у сосен, имевших сво
бодный доступ света к вершине. Кроме того, 
более вероятно затенение ослабленной сос
ны порослью  березы. Так, на участке о пы т
ной рубки в черничном типе леса д в у х лет 
няя поросль березы  имела высоту 0,7 м, на 
одном пне было по три-пять побегов.

Т аким  образом , если нет возможности 
осветлять  всю сосну, в первую очередь не
обходимо д ля  этой цели выбирать такие  э к 
зем пляры , у которых в стволовых м утовках  
последних одного-двух лет боковые побеги 
располож ен ы  под острым углом к оси 
стволика.
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Рост ели в разных группировках 
травяного покрова

УДК 534.8.181

Л. С. Ермолова

В 1964— 1965 гг. в Красно-Пахорском лесхозе Мо
сковской области мы изучали воздействие травяного 
покрова на 15— 17-летний подрост ели, сформиро
вавшийся под пологом березняка папоротниково
разнотравного. Примерно одинаковый по возрасту 
и размерам подрост был отобран на сплошной вы
рубке и на участке, пройденном первым приемом 
постепенной рубки (где изъято 50%> деревьев по 
запасу). Исследования проведены в микрогруппи
ровках травяного покрова с преобладанием щучки, 
сныти, осоки волосистой.

Самая низкая максимальная температура была 
под пологом сныти. Травы с узкими листьями (осо- 
бено щучка) гораздо хуже защищают подрост от 
высоких дневных температур. Так, иногда в покрове 
из щучки на сплошной вырубке максимальная тем
пература на 5°, а на участке постепенной рубки 
на 7° выше, чем в снытевом покрове. Минимальная 
температура в теплую погоду была примерно оди
наковой во всех группировках.

Наибольшая влажность почвы в течение всего ве
гетационного сезона наблюдалась в микрогруппи
ровке щучки. Особенно высокая она (40—50% в те
чение почти всего вегетационного периода) была 
в горизонте 0— 15 см. Высока влажность почвы на 
участке постепенной рубки в группировке сныти, 
хотя в верхних горизонтах (0— 10 см) она почти 
всегда ниже, чем в группировке щучки. Особенно 
низкая влажность почвы под осокой на участке по
степенной рубки. В горизонте 0—5 см в августе— 
сентябре она на 20°/о, а в более глубоких слоях 
примерно на 15°/о ниже, чем под щучкой. Особенно 
иссушается почва в горизонте 20—40 см, в более 
глубоких слоях влажность несколько увеличивается. 
По-видимому, это иссушение вызвано деятельностью 
корней травяного покрова, основная масса которых 
расположена в почве до глубины 40 см: на сплош
ной вырубке влажность почвы до глубины 0,5 м в 
течение всего сезона в соответствующих группиров
ках растительности выше, чем на участке постепен
ной рубки.

На участке постепенной рубки в оба года наблю
дений ранние фенофазы (набухание почек, распуска

ние их) прежде всего наступали у крупного подро
ста, расположенного в микрогруппировках щучки. 
На сплошной вырубке в 1965 г. набухание и распу
скание почек раньше начиналось также в группи
ровках щучки и сныти, причем у мелких экземпля
ров в щучке раньше, чем у крупных. Побеги начи
нают расти сначала на экземплярах ели в покрове 
сныти, в покрове из щучки и осоки примерно на 
неделю позже, заканчивается же прирост раньше 
всего в группировке осоки.

Наибольший прирост был в группировке с преоб
ладанием щучки. Д о вырубки прирост в группировке 
щучки на обоих участках был почти одинаков. 
В первые два года после изреживания на участке 
постепенной рубки он был несколько выше, чем на 
сплошной вырубке, а на третье лето ель лучше при
растала на сплошной лесосеке. Несколько меньший 
прирост ели наблюдался в группировке из сныти, 
но характер прироста по годам такой же, как и в 
группировке из щучки. Еще меньший прирост у елей 
в осоке волосистой. Только в первой год после 
вырубки на участке с постепенной рубкой он пре
вышал прирост на сплошной вырубке. На участке 
постепенной рубки в группировке папоротников 
у крупного подроста прирост еще меньший, чем 
в других группировках. У мелкого подроста, расту
щего в папоротнике, прирост всегда меньше, чем 
у крупного, и почти втрое меньше, чем у мелких 
елочек в группировке щучки. Наименьший прирост 
на участке постепенной рубки был в группировке 
зеленчука.

Замечено, что нарушение дернины в группировке 
осоки волосистой с единичными побегами сныти 
вызывает бурное вегетативное размножение послед
ней, а сныть благоприятно влияет на подрост ели. 
Посадки должны проводиться в местах наиболее 
благоприятных для роста ели, а именно в группи
ровках сныти и щучки. Уход за культурами необхо
димо проводить в первую очередь там, где травяной 
покров больше всего вредит приросту молодых по
садок, особенно в покрове из осоки волосистой и 
папоротников.

Поздравляем!

Указом Президиума Верховного Совета Л итов
ской ССР присвоено почетное звание заслуженного 
лесовода Литовской ССР Апалайнису Стасису 
Игно — лесничему Билюнского лесничества Радви- 
лишкского леспромхоза, Данусявичюсу Юлису Адо- 
мо — директору Ионавского лесхоза, Янулёнису Фе- 
ликсасу Юргё — начальнику планово-экономического 
отдела Министерства лесного хозяйства и лесной 
промышленности Литовской ССР, Лабанаускасу Бе-

недиктасу Юозо — заведующему отделом Литовско
го научно-исследовательского института лесного хо
зяйства, Матийошайтису Антанасу Пятро — лесниче
му Ионишкельского лесничества Пасвальского лес
хоза, Матулёнису Альгирдасу Антано —- министру 
лесного хозяйства и лесной промышленности Литов
ской ССР, Плауске Юозасу Антано — лесничему 
А жуолу-Будского лесничества Казлу-Рудского лес
хоза Капсукского района, Шальтянису Пранасу По
вило— директору Паневежского леспромхоза, 
Фришфелду Иманту Андреевичу — начальнику лесо
пункта-лесничества Цесисского леспромхоза.
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О методике исчисления расчетной лесосеки по рубкам ухода
УДК 634.0.62

А . И. Ш виденко, кандидат сельскохозяйственных наук

К ак п о к а за л а  п р ак ти ка  ведения лесного 
хозяйства , п р и м ен яем ая  лесоустроителям и 
методика расчета  лесосеки по рубкам  ухода 
дает  больш ие погрешности. Д остоверн ость  
исчисленных лесосек на основании набора  
участков, н у ж даю щ и х ся  в проведении рубок 
в год выполнения полевы х работ, невелика, 
так  как  не учиты вает  прироста  насаж ден и й  
и изменений в них, прои сходящ их в п р о 
цессе роста после выполнения р або т  в меж- 
ревизионный период. П р и н и м а е м ая  лесосека  
по существующ ей методике никакими п о к а 
зателям и  не контролируется . Р убки  ухода 
проектирую тся только  в н асаж д ен и ях ,  н у ж 
д аю щ ихся  в уходе при выполнении полевых 
лесоустроительны х работ. Д ревостой , в ко 
торых через год, два  или несколько  лет  пос
ле  полевого периода возникнет необходи
мость в уходе, не при ним аю тся  в расчет и 
длительное врем я остаю тся  без ухода. М е 
тодикой не п редусм атри вается  т а к ж е  необ
ходимость п лан и рован и я  рубок ухода в н а 
саж дениях , в которых нуж но будет повто
рить уход в дан ном  ревизионном периоде. 
П рин им аем ы е  при таком  субъективном  п од 
ходе планы  рубок ухода  ок азы в аю тся  з а н и 
женными, особенно в лесостепной зоне и в 
зоне хвойно-лиственных лесов.

Н есоответствие приняты х по р ек о м ен д а 
ции лесоустройства  расчетны х лесосек по 
рубкам ухода на ревизионный период по
требности н асаж д ен и й  в уходе вы зы вает  не
своевременность проведения этих рубок. П о 
этому в н а саж д ен и ях  часто происходит 
смена ценных пород малоценными. Н есво е
временное выполнение рубок ухода в мо- 
л о дн яках  и ж е р д н я к а х  особенно н еб л аго 
приятно сказы вается  на качественном соста 
ве древостоев и их товарности.

К аки е  ж е  п оказатели  хозяйственной д ея 
тельности лесничеств п одтверж даю т зани- 
ж енность лесосек по рубкам  ухода? Что 
является  сигналом  о неблагополучном поло
ж ении в м олодн яках  и ж ер д н як ах ,  о несво
евременности проведения этих рубок? Такой 
сигнал — рост среднего фактического выхо
д а  древесной массы с единицы площ ади  по 
тому или иному виду рубок ухода. А нализ 
этого п о к азател я  по лесоком бинатам  Ч ер н о 
вицкой области  свидетельствует о том, что 
по сравнению  с лесосекой, исчисленной л е 
соустройством в 1960 г., средний выход 
древесной массы с единицы площ ади в
1966 г. возрос: по осветлениям  — в 2,5 раза ,  
по прочисткам  — в 1,7, по прореж иваниям  — 
в 1,8, по проходным рубкам  — в 1,6 раза . 
Если в 1959 г. он составлял : по освет
л е н и я м — 4,8 м 3, по прочисткам — 9,5, по 
п р о р еж и ван и ям  — 17,1 и по проходным р у б 
кам — 24,7 м 3, то в 1966 г. соответственно — 
12,1; 16,3; 31,2 и 40 м 3. По данным нашей 
проверки качества  рубок ухода в лесниче
ствах  области, на значительной площ ади 
установлен  недобор массы за счет д ер е в ь 
ев, м еш аю щ их нормальному росту лучш их 
стволов. Н аоборот, изреж ивания н а с а ж д е 
ний больш е нормы, предусмотренной н а 
ставлением , не было выявлено ни в одном 
из случаев. Это говорит о том, что в ы б и 
р а е м а я  м асса  с одного гектара в среднем  
могла быть и больше. Резкое отклонение 
вы бираемой на рубках ухода массы в один 
прием от расчетной — пок азатель  несвоевре
менности ухода за насаж дениям и .

Н ам и  разработан  принципиально новый 
способ исчисления лесосеки. П р е д л а г а е м а я  
методика основана на зависимости р а з м е 
ра лесосеки от средней полноты н а с а ж д е 
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ний в данном возрасте, принятого срока  по 
вторяемости рубки и п л ощ ади  древостоев  
той или иной возрастной группы. Основные 
п олож ен ия  новой методики таковы :

а) в основу расчета  годичной лесосеки 
по к а ж д о м у  виду рубок ухода  берутся  т а б 
лицы расп ределен и я  н асаж д ен и й  по преоб 
л а д а ю щ и м  породам , к л ассам  возраста  и 
полнотам, которы е составляю тся  по дан ны м  
учета лесного фонда;

б) в лесных предприятиях, где лесоуст
ройство проведено более пяти лет  н азад ,  
в табли ц ы  вносятся  поп равки  на давность  
его. Т абли ц ы  составляю тся  с учетом пере
мещ ения н асаж д ен и й  из класса  в класс  по 
первой и второй группам  лесов;

в) на основании у казан н ы х  табл и ц  со
ставляю тся  вспом огательны е табли ц ы  р а с 
пределения н асаж д ен и й  в возрасте  рубок 
ухода по х озяйствам  и следую щ им  в о зр а с т 
ным группам: д ля  высокоствольны х хо
з я й с т в — 1 — 10 лет, 11— 20, 21— 40, 41— 70 
лет; д л я  н и зк о с тв о л ь н ы х — 1 — 10 лет, 11 — 
20, 21— 30, 31— 60 лет. В хозяйствах  с 20- 
летними классам и  к первой группе (1 —
10 лет) относится условно половина первого 
класса  возраста;

г) срок повторяем ости  рубок ухода у с т а 
навли вается  в зависимости  от скорости д о 
стиж ения н асаж д ен и ем  (в результате  п ри ро
ста массы) полноты 1,0, позволяю щ ей  н а 
зн ач ать  очередной прием ухода;

д) п л о щ адь  н асаж д ен и й  возрастной  груп
пы (Л ) ,  которая  соответствует оп ределен но
му виду рубок ухода, срок повторяемости 
рубки ( б ) ,  приняты й на дан ны й ревизи он
ный период д л я  дан ного  хозяйства , и ср ед 
няя  полнота возрастной  группы н а с а ж д е 
ний ( Я ) — это п оказатели  д ля  исчисления

расчетной лесосеки (J I ) по к аж дом у  виду 
рубок ухода;

е) расчет лесосеки по площ ади  произво
дится  по формуле:

ж )  д ля  исчисления лесосеки по массе л е 
сосека по площ ади  ум н ож ается  на средне
взвеш енную  массу, вы рубаем ую  в среднем 
на 1 га  по тому или иному виду рубок ухо
д а  за  последние пять лет. З а  базу  д ля  ис
числения лесосеки по массе мож ет быть 
принят  т а к ж е  выход древесной массы с еди
ницы площ ади  за преды дущ ий год, если он 
более  соответствует состоянию насаждений, 
в которых планируется  проведение рубок 
ухода;

з) лесосека  исчисляется на год и прини
м ается  на к а ж д о е  очередное пятилетие.

По этой методике лесоком бинаты  Ч ерно
вицкой области  исчислили контролируемую 
расчетную лесосеку  на 1966— 1970 гг. Она 
о к а з а л а с ь  наиболее  отвечающ ей потребно
сти н асаж д ен и й  в уходе. О днако  исчислен
ная  лесосека не учитывает  степени доступ
ности древостоев д л я  проведения рубок в 
горных и отдаленных местностях. В связи 
с этим план  рубок ухода на ближ айш ие 
годы м ож ет  устан авли ваться  в меньших 
объемах , чем р асчетная  лесосека. Такое 
уменьш ение п лан а  явл яется  вынужденной 
мерой. Он м ож ет  увеличиться в любой год 
по мере изменения условий транспорта. П о 
этому ценность расчетов не сниж ается , так 
как  исчисленная лесосека по новой методи
ке ориентирует лесоводов на использование 
имею щ ихся резервов древесины, заставляет  
д у м ать  над  вопросам и освоения все новых 
и новых массивов.

Метод получения коэффициента 
проективного покрытия полога леса по аэроснимкам

У Д К  634.0.587

Н. А . Васильев

Как известно, коэффициент проективного покры
тия полога леса (К П П ), полученный по аэросним
кам, позволяет определить такие характеристики, 
как полнота и запас насаждений. Однако исполь
зуемая глазомерно-измерительная методика получе
ния КПП по аэроснимкам весьма субъективна и 
дает достаточную точность только применительно 
к крупномасштабным аэроснимкам. В связи с этим 
представляет интерес разработка объективных мето

дов получения КПП, открывающих путь к автома 
тизации этого процесса.

В основу предлагаемого нами способа положена 
зависимость количества лучистой энергии, пропу
щенной участком негатива, от соотношения площ а
дей деталей  с различными коэффициентами пропу
скания. Коэффициенты пропускания по профилю 
фиксируются при помощи микрофотометров в виде 
регистрограммы. А эрофотоизображение древостоев
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Р езул ьтаты  ф отом етри ческ ого  оп редел ен и я  коэф ф ициентов проективного  
покрытия в различны х д р ев ост оя х

К и с т . - на-
турны е

определения

Кф.-Ф °т°-
метрические

значения

Ошибки

Х арактер древостоя
С редняя  

вы сота ,  м систем ати 
ческие

средние
квадрати 

ческие

Примечание

Одноярусный одновы 
сотный березовы й  
10Б (К) 16 0,70

0,58
0,62
0,57
0,67
0,61

—0,09 ± 0 ,0 4

Одноярусный одновы 
сотный березовы й 10Б

13 0,75

0,67
0,72
0,65
0,72
0,62

—0,07 + 0 ,0 4

Одноярусный одновы 
сотный осиновый 100с

22 0,90 0,97
0,89
0,92
0,93

+ 0 .0 3 ± 0 ,0 3

О дноярусный разновы 
сотный сосновый 
9С 1Б

17 0,60
0,50
0,62
0,48
0,59

—0,05 + 0 ,0 7

Одноярусный разновы
сотный кедровый 
8К1П1Е (Б)

23 0,68
0,41
0,35
0,44
0,24

—0,32 ± 0 ,0 9

Двухъярусны й разно
высотный смешанный 
5КЗБ2Е (О с, П)

Ивняк лозовой

20

10

0,52

1 , 0 0

0,45
0,21
0,37
0,24

0,52
0,82
0,39

—0,30 +0,11

результаты  неудовлет
ворительные

Поправка введена  
как средн евесо

вое от состава 
крон различной 

формы

упрощ енно можно представить как мозаику пятен, 
имеющих два уровня пропускания ( / ,  — кроны и 
/ ,  — затененные промеж утки между ними). Нами 
доказано, что при данном упрощ ении регистро- 
грамма, полученная с интересую щ его нас контура 
леса, дает возмож ность получения КПП как отно-

5
шения к—  (S  и S06. — площади фигур, определяе- 

•-*об.
/ • — /« .мые характером  регистрограммы ) и л и f i  ' см'

рис.). Данные зависимости справедливы  только 
тогда, когда регистрограмма получена в центре 
снимка, экспонированного при нахождении солнца 
в зените. В реальных условиях необходимо вво
дить поправку на высоту солнца и м естополож е
ние регистрируемого профиля на аэроснимке. Фор
мулы таких поправок были выведены и для древо- 
стоев с различными формами крон. Учитывалось 
такж е, что реальное ф отоизображ ение сомкнутых 
лесов имеет не два дискретны х коэффициента про
пускания, а два интервала, поэтому / ,  и / ,  в при

в ед ен н ы х  выше отношениях долж ны быть усред 
нены.

Практически фотометрическое определение КПП 
выглядит следующим образом. Внутри визуально 
однородного контура леса выбирается профиль дли
ной в 1—2 см, перпендикулярный направлению на

центр снимка. По профилю на микрофотометре 
МФ-4 получают регистрограмму при измерительной 
щели, не большей 0,5 площади средней кроны и не 
меньшей 0,01 мм2. Масштаб записи 10 :1 . Фиксация 
производится на фотопластинках, что исключает де
формацию регистрограммы. Для усреднения коэф
фициентов пропускания вблизи профиля делалось 
5 дискретных замеров f, (тени негатива) и 15 зам е
ров /2 (света негатива). Получив местоположение 
уровней ft и f2 на регистрограмме, при помощи пла
ниметра или интегратора измеряем площади /, и /г- 
Отношение их умножаем на поправочный коэффи
циент и получаем КПП. Для проверки состоятель
ности метода нами проведено определение КПП по

Схема получения коэффициента проективного покры 
тия по регистрограмме
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панхроматическим аэроснимкам масштаба I : 25 ООО 
на участках, обеспеченных полевыми определениями 
КПП (Кист.)- В каждом таком контуре сделано по
4—5 определений Кф. (коэффициента проективного 
покрытия, полученного фотометрическим методом), 
а всего около 60, часть которых приводится в таб
лице.

По результатам наших экспериментов (см. табл.) 
можно сделать следующие выводы: 1) хорошие ре
зультаты дает фотометрическое определение КПП 
чистых древостоев средней густоты; 2) смешение

пород и увеличение раэновысотности полога приво
дит к нарастанию систематической ошибки; 3) гу
стые и редкие леса дают увеличение среднеквадра
тических ошибок, что ограничивает применение 
метода; 4) практически определение КПП по гото
вой регистрограмме занимает несколько минут, по
этому при массовом получении этого коэффициента 
резко снижается трудоемкость операций; 5) откры
вается принципиальная возможность частичной или 
даж е полной автоматизации определения КПП по 
аэроснимкам.

Девственные кедровники и лесоустройство в них
Н. П. Телегин, кандидат сельскохозяйственных наук

УДК 634.0.5

Д евственн ы е кедровы е л еса  р а зн о в о з 
растны. Они слабо  изучены. Учет их и ход 
роста часто о тож д ествляю т  с о д н о в о зр аст 
ными лесами . Это приводит к ош и бкам  при 
о рганизац ии  и ведении хозяйства  в к ед р о в 
никах. Н ам и  сдел ан а  попытка составить 
эскиз таб л и ц  хода роста девственных зеле- 
номош ных кедровников  III класса  боните
та, прои зрастаю щ и х  в бассейне реки Бии 
и Телецкого  озера

В последние годы разны м и авто р ам и  р а з 
работан о  несколько  схем типов возрастной 
структуры лесов. Р а с с м а тр и в ае м ы й  эскиз 
табли ц  хода роста согласно схеме, п р ед л о 
женной И нститутом леса  и древесины СО 
АН С С С Р , х ар актер ен  для  циклично-разно- 
возрастны х лесов.

Д и н а м и к а  зап асо в  и состава  кедровы х 
насаж ден и й  в целях  составлени я  эскиза  
табли ц  хода роста изучена по м а те р и а л а м  
таксацион ны х описаний и расш иренны м  
табл и ц ам  классов  возраста ,  х а р а к т е р и зу ю 
щим площ адь  в 71,4 тыс. га, устроенную 
по II разр яду .  П роведен н ая  на этой тер р и 
тории таксац и я  разн о во зр астн ы х  кедровни
ков позволи ла  получить при различном  во з 
расте основного поколения кедра  соотнош е
ние всех поколений к а к  к е д р а ,т а к  и сопутст
вующей ему породы — пихты. С пец иальны е 
таблицы  классов  возраста ,  со ставл ен 
ные нами по типам  леса  и о т р а ж а ю щ и е  сте 
пень участия кедра  в составе, д ал и  в о з м о ж 

1 Общая характеристика исследуемых кедровников 
изложена в статье Н. П. Телегина «Ход роста раз
новозрастных кедровников Горного Алтая» («Лес
ное хозяйство» 1965 г. № 8).

ность вычислить ф ор м у лу  состава  н а с а ж д е 
ний по к а ж д о м у  классу  возраста .

Соотнош ение возрастны х поколений уста 
н авл и вал о сь  по м атер и алам  таксационны х 
описаний и 19 пробных площ адей  (на трех 
бы ла  сплош ная  рубка, а на остальных ру
били по 25— 50 учетных д еревьев) .  П о л у 
ченные дан ны е систем атизировались  в три 
группы: основное поколение, группа с т ар 
ших и группа м ладш и х  поколений. М ини
м альны й возраст  основного поколения был 
отмечен в 140 лет, м акси м альн ы й  — в 260 
лет. З ап асы , при ходящ иеся  на старш ие и 
м ладш ие  поколения, были распределены  по 
конкретным возрастны м  группам  с р азн и 
цей м еж д у  ними, равной двум 40-летним 
к л ассам  возраста .  В озрастны е поколения 
пихты и кедра  а н ал и зи р о в али сь  вместе.

Ход роста пород по высоте и диам етру  
изучался  по разны м  м атер и алам . Н а  225 
учетных п л о щ а д к а х  ( 2 X 2  м ),  залож енн ы х  
под пологом леса , был срезан  весь под
рост кедра  и д л я  к аж до го  э к зем п л яр а  опре
делен возраст , измерены ди ам етр  и высота. 
К ром е того на восьми пробных площ адях  
срублено на ан ал и з  ствола по одному д е 
реву, им ею щ ем у в процентном ряду  р асп р е
деления  ранг  60. Д а н н ы е  о подросте и м а 
териалы  а н а л и за  стволов позволили вычис
лить  средние высоты и диам етры  кедра до 
во зр аста  120 лет. Д л я  пихты в молодом воз
расте  эти п оказатели  определены по резу л ь 
та та м  а н а л и за  14 стволов, а д ля  более вы
сокого возраста  — по м атер и алам  т а к с а 
ционных описаний и пробных площадей. 
А бсолю тные полноты, число стволов, видо
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вые числа и средний периодический прирост 
получены обычным расчетны м  путем. Ре- 
зу л ьтаты  приведены в таблице.

Эскиз таб л и ц  начи н ается  с во зр аста  
140 лет. К этому врем ени деревья  кедра  вы 
ходят  в I ярус, получаю т больш е света и 
вступаю т в период м ассового  семенош ения, 
п р о д о л ж аю щ и й ся ,  по наш им  н аблю дениям , 
до 260— 280 лет. К огда  основное поколен ие  
становится  старш е 300 лет, оно, р а з р у 
ш аясь , постепенно уступает  место в пологе 
новому 140-летнему поколению.

П ри  сущ ествую щ ей технике лесоустройст
ва вы деление и т ак сац и я  к а ж д о го  из в о з 
растны х поколений 1 практически  возм ож н ы  
лиш ь на пробных п л о щ ад я х  со сплошной 
или частичной рубкой деревьев. Т аксац и я  
ж е  без р азд ел ен и я  на поколения явл яется  
грубой и д а е т  соверш енно н еп рави льное  
представление  о древостое, который в этом 
случае  необоснованно п оп адает  в к атего 
рию перестойного и н а зн ач ается  под сп л о ш 
ную рубку. Б олее  ц елесообразн о  и вполне 
приемлем о при глазом ерн ой  таксац и и  в ы 
деление в п р ед ел ах  верхнего яр у са  основ
ного, объединенного  старш его  и м ладш его  
поколений кедра. Пихту, входящ ую  в состав 
верхнего яруса ,  следует  объедин ять  при 
таксац и и  в одно поколение. Т аксац и я  д р е 
востоя II яр у са  не п р ед ставл яет  труда. 
З десь  всегда вы деляется  одно поколение 
пихты и одно кедра.

И зл о ж ен н о е  н аглядн о  иллю стрируется  ни
ж е  резу л ьтатам и  различны х приемов т а к с а 
ции разн о во зр астн ы х  кедровников, п р ед 
ставленны х в эскизе  табл и ц  хода роста.
В озраст основного 

поколения кедра 
(из эскиза таблиц),
л е т ..........................  180 220 260

Формула состава без ,
разделения древо
стоя на поколения 8К—220 8К—220 8К—240 

2П—180 2П—150 2П—180
Формула состава п р и . 

разделении древо
стоя на группы  по
колений ..................ЗК—290 1К—320 5К—260+

5К—180 5К—220 +340
2П—180 2К—140 ЗК—180 

2П—150 2П—180

Г л азо м ер н ая  т ак сац и я  с р азделен ием  
девственного кедровни ка  на основное, с т а р 
ш ее и м л адш ее  поколения в натуре  п р о и з
водится по внеш ним п р и зн акам , главны м  
об разом  по ф орм е  крон, цвету и строению

1 Определение «поколение» принято по П. В. Гор
скому («Методические положения по составлению 
эскизов табли ц 'хода роста разновозрастных н асаж 
дений и техника составления их». Алма-Ата. 1962).

коры. Внеш ние признаки деревьев  разл и ч 
ных поколений долж ны  быть п р ед вар и тель 
но хорош о изучены на тренировочных проб
ных площ адях .

Л есоустрой ство  в разновозрастном  лесу 
не д о лж н о  ограничиваться  таксацией  его по 
поколениям. Р езу л ьтаты  долж ны  найти от
раж ен и е  в та б л и ц а х  классов возраста , во 
всех последую щ их лесоустроительных р а с 
четах и при проектировании лесохозяйст
венных мероприятий.

В озрасты  спелости (количественной, тех
нической и др.) у стан авли вать  в целом для 
разновозрастного  леса, не имеет смысла. 
М ож н о  говорить лиш ь о спелости отдель
ных возрастны х поколений. Рассчиты вать  
возраст  спелости следует по основному по
колению (в приведенном эскизе таблиц  
хода роста количественная спелость для  
основного возрастного  поколения кедра н а 
ступает  в 220 лет) .

К ласс  бонитета д ля  разновозрастного  н а 
саж д ен и я  лучш е оп ределять  не для  старш е
го (к ак  это запи сан о  в действую щей лесо
устроительной инструкции), а д ля  основно
го поколения, т а к  как  старш ее  обычно пред
ставлено  небольш им числом отмирающ их 
деревьев, таксационны е п оказатели  кото
рых у ж е  не типичны для  основной части 
древостоя.

С оставленны й эскиз табл и ц  хода роста 
яв л яется  наглядн ы м  подтверж дением  того, 
что в девственных л есах  С евера, Сибири и 
Д а л ь н е го  Востока прирост древесины по
стоянно ком пенсируется  отпадом. В едущ ий
ся в таких  л есах  учет прироста по аналогии 
с одновозрастн ы м и лесами вводит наши 
лесохозяйственны е органы в заблуж ден ие .

В наш их р азновозрастны х  лесах, расту 
щих в течение многих тысячелетий, устан о
вился определенный стабильный процесс, 
при котором постепенно вы падаю т из н а 
саж дений  деревья  старш их поколений, а их 
место последовательно  зани м ается  р а зв и 
ваю щ им и ся  молодыми. Такой процесс пе
риодически м ож ет  наруш аться  действием 
пож аров ,  массовы ми повреж дениями н а с е 
комых, ветровалам и  и другими стихийными 
явлениям и. Это, несомненно, н ар у ш ает  
естественные процессы роста лесов. Ч асто  
на месте гарей или ш елкопрядников  п о я в 
ляю тся  одновозрастны е леса. О д н ако  при
роде леса, так  ж е  как  и лю бом у другом у 
долговечному виду растительности, свойст
венна не одновозрастность, а р азновозраст-  
ность. Н ад о  полагать , что лю бой одновоз- 
растный лес в природных условиях будет 
постепенно переходить в разновозрастны й.
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Э скиз таблиц хода  р оста  девствен н ы х р азн ов озр астн ы х зеленом ош ны х  
к едр ов о-п и хтовы х н асаж дени й  III класса бон и тета

Ярусы

состав и 
возраст

Полнота

о  л  хн а>

Элементы леса Приросты

»Х О) 
X  =Г X X  ̂=С 
а> о  O.S

IV 140 1

II

V 180 I

VI 220

VII 260

II

VIII 300 I

2,1 К—300
2,ЗК—220 23.2 28,11 0,63 295
2,5К—140
О.ЗП—220
2,8П—140
8.5П—60
1,5К—60 9 ,3  4,06 0,21 20

1 ,2К—340 
1,6 К—260 
4,9К—180 
2,ЗП—180

7,6П—100 
2,4К—100

0,8К- 
4.8К- 
2,6К- 
1,8П-

24,223,26 0.51 250

16.7 9,08 0,31 74

0.3К—380 
1,0К—300 
4,8 К— 220 
1,5К—140 
О.ЗП—220 
2,1П—140

8 ,1П—60 
1.9К—60

23,7 29,37 0,65 312

-340
-260
-180
-180

6,ЗП— 100 
3,7К— 100

2.1 К—300 
2,ЗК—220 
2,5К—140 
0,ЗП—220 
2,8П—140

8,5П—60 
1.5К—60

9.2  4.29 0,22 21

24,5 21,52 0,46 233

16,7 11,51 0,39 94

23,2 28,11 0,63 295

9,3 4,06 0,21 20

К 1 300 25,6 56 63 5,75 23 0,426 0,21
к 2 220 24,7 45 68 6,20 39 0,443 0,31
к 3 140 22,5 31 73 7,20 98 0,453 0,52
к 4 60 7,3 8 3 0,73 138 0,564 0,05
п 2 220 22,8 30 9 0,85 12 0,472 0,04
п 3 140 21,0 26 82 8,11 155 0,480 0,58
п 4 60 9,6 11 17 3,33 340 0,530 0,28

к 1 340 25,9 60 30 2,79 10 0,418 0,09
к 2 260 25,2 51 41 3,70 18 0,436 0,16
к 3 180 24,3 39 121 11,22 94 0,446 0,67
к 4 100 16,8 21 18 2,21 65 0,482 0,18
к 5 20 1,0 670
п 3 180 22,2 28 58 5,55 87 0,474 0,32
п 4 100 16,7 20 56 6,87 217 0,492 0,56
п 5 20 1.7 0,9 490

к 1 380 26,0 65 10 0,99 3 0,406 0,03
к 2 300 25,6 56 30 2,75 11 0,4260,10
к 3 220 24,7 • 45 150 13,68 86 0,4430,68

к 4 140 22,5 32 47 4,65 57 0,453 0,34
к 5 60 7,3 8 4 0,96 181 0,564 0,07
п 3 220 22,8 30 10 0,92 13 0,472 0,05
п 4 140 21,0 26 65 6,38 122 0,4800,46
п 5 60 9,6 11 17 3,33 340 0,530 0,28

к 2 340 25,9 60 18 1,67 6 0,4180,05
к 3 260 25,2 51 111 10,10 49 0,436 0,43
к 4 180 24,3 39 61 5,60 47 0,446 0,34
к 5 100 16,8 21 34 4,25 125 0,4820,34
к 6 20 1,0 460
п 4 180 22,2 28 43 4,15 65 0,474 0,24
п 5 100 16,7 20 60 7,26 229 0,492 0,59
п 6 20 1,7 0,9 670

к 3 300 25,6 56 63 5,75 23 0,4260,21
к 4 220 24,7 45 68 6,20 39 0,443 0,31
к 5 140 22,5 31 73 7,20 98 0,4530,52
к 6 60 7.3 8 3 0,73 138 0,564 0,05
п 4 220 22,8 30 9 0,85 12 0,472 0,04
п 5 140 21,0 26 82 8,11 155 0,4800,58
п 6 60 9,6 11 17 3,33 340 0,5300,28

К,-
к 2
к.

- 1,20
0,18
0,98

К4
П2-
П3
п 4

к,-
К2-

к4
п 2-
Пз-
п 4-

0.08
-0,85
0,55
0,43

-0,82
- 0.68
1,20

К,-
к 2-
к,

0,37
- 0,02
-0,60
-0,98

-0,50
-0,27
0,72

К 4
К5
Пз-
П4
п .

К,-
К2-
к ,-

0,72
0,10

- 1,20
0,22
0,43

-0,25
-0,30
-0,97

К4
К5
Пз-
П4-
п,

к 2-

К4
К5
К6
П4-
П5
Пв

0.35
0,57

-0,25
-0,55

1,07

-0,45
- 1,20
0,18
0,98
0,08

-0,85
0,55
0,43
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В связи с излож енны м  нам  следовало  бы 
пересмотреть ряд  полож ений лесоустройст
ва с тем, чтобы:

а) проводить его в соответствии с в о з 
растной структурой лесов;

б) в каж до м  у страи ваем ом  объекте  опре
делять  необходимость вы р ащ и ван и я  одно

возрастны х или разновозрастны х н а с а ж д е 
ний и в связи  с этим рассм атри вать  вопро
сы о рганизац ии  сплошно-лесосечной или 
выборочной формы хозяйства;

в) постепенно переходить на раздельный 
учет одновозрастны х и разновозрастны х л е 
сов в м асш таб ах  всей страны.

Объемы стволов сосны средней формы
УДК 634.0.5

А. Н. Федосимов (ВНИИЛМ)

При м атери альн ой  оценке лесосечного 
фонда и других таксацион ны х работах  
объемы  стволов древесны х пород обычно 
определяю т по т абл и ц ам , составленны м  на 
основе расчетов объ ем а  ствола как  прои з
ведения площ ади сечения дерева  на высоту 
и видовое ч и с л о ,— V = g H - F  (1 ) ,  а т а к ж е  
с применением стереометрических формул. 
М ногими и сследователям и  установлено, что 
видовые числа д а ж е  у стволов одной поро
ды и одинаковы х разм ер о в  непостоянны. 
О днако  закон ом ерное  распределен ие  ство 
лов по ф орме при массовых перечетах п о 
зво л яет  п ользоваться  средними видовыми 
числами. В прим еняем ы х та б л и ц а х  объемы 
вычислены по средним видовым числам, 
уточненным, к а к  правило, по гр адац и ям  вы 
сот стволов. Табличны й способ удобен, ко
гда перечеты о б р аб а ты в аю т  вручную или с 
использованием  настольны х вы чи слитель
ных средств. Опыт применения электронно- 
вычислительных маш ин в С С С Р  и за р у б е
ж ом показы вает , что при обработке  перече
тов объемы  стволов целесообразн ее  з а д а 
вать  в м аш ину в виде функции. Т абли чная  
ин ф орм аци я об о б ъ ем ах  стволов при р а з 
ном сочетании их высот и д иам етров  займ ет  
больш ое количество ячеек оперативной п а 
мяти маш ины и зам едл и т  вычислительный 
процесс. Ф орм ула  (1) и стереометрические 
формулы т а к ж е  не вполне подходят  д л я  в ы 
раж ен и я  алгоритм а вычислений на машине, 
так  как требую т записи и больш ого поиска 
обширных сведений о коэфф ициентах  ф о р 
мы и видовых числах стволов.

П рием лем ое решение вопросов о п ред еле
ния объемов стволов и зап асо в  древесины 
по ступеням толщ ины при обработке  пере
четов на электронно-вы числительны х м а 

ш инах м ож ет  быть найдено с учетом вы 
водов проф. В. К. З а х а р о в а  о единстве 
средней формы  отдельны х пород, вы р а ж е н 
ной в относительных величинах как  по вы 
сотам, так  и по ди ам етр ам  (см. рис.). К ри
вая, соеди няю щ ая  концы относительных р а 
диусов ствола по относительным высотам 
через 0,1 Я, б ли зка  к образую щ ей древес
ного ствола. С помощ ью разделенных р а з 
ностей при неравноотстоящ их промеж утках  
аргум ента  (Я )  составлена интерполяцион
ная  ф орм ула  образую щ ей  ствола с узлами 
интерполяции в 0; 6,1 Я ; 0,3Я; 0,5Я; 0,7Я; 
0,9 Я; 1,0Я и п р едставленн ая  полиномом 
6-й степени:

Р  ( х )  =  1,409 -  6 ,9 0 4 7 *  4- 37,2550л:2 —
-  Ю5,4210;с3 +  154 ,4024х4 -  

— 1 12,8538 jc5 +  32,1131 jc6, (2)

где х — относительная  высота сечения ство
л а  от пня в долях  единицы, на которой 
о п ределяется  радиус сечения ствола Р ( х )  
в долях  ради уса  на 0,1Я.

Ч тобы найти значение радиуса ствола на 
лю бой высоте в абсолютном вы раж ени и, 
нуж но Р ( х )  умнож ить на ' / г А и ,  т. е. на р а 
диус сечения в 0,1 Я. При обычной, высоте

График образующей стволов сосны средней формы
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пней около 0,3 м место, в котором и зм е
ряется диам етр  у растущ его  дерева  (вы со
та груди),  на спиленном стволе о к а з ы в а е т 
ся на расстоянии 1 м  от среза .  С учетом 
этого обстоятельства  имеем:

р { - т г ) - - § -  "  ° » , = — (3)0,1 (г ) '
где D  — диам етр  дерева  на высоте груди, 
D 0>1— ди ам етр  дерева  на высоте 0,1 Н. Р а 
диус ствола на лю бой высоте в абсолю тном 
вы раж ени и  тогда будет равен:

у  =  Р ( х ) ------- Д —  (4)

2РЫ )
У равнение (4) явл яется  т а к ж е  у р а в н е 

нием образую щ ей  ствола и мож ет быть ис
пользовано д ля  н ахож ден и я  объем а  е го ,к а к  
тела, полученного вращ ен ием  образую щ ей  
вокруг оси абсцисс. П ользуясь  методами 
интегрального исчисления, находим объем 
ствола с относительной высотой, равной 1,0:

V 1= n f o  y 2d x  (5)
О бъем  ствола ( V ) с высотою Н  и д и а м е т 

ром D  вы разится  уравнением:
V  ■= 1 / , • / /  =  я. И  f o y 2d x  =

D■к Н  ■
2 Р ш

■ f o \ P ( x ) \ - d x :

<iD н  ■ •0,5519 (5а)

В правой части уравнения (5а) последний 
множ итель 0 ,5519 я в л яется  выражением

определен ного  интеграла $[/>(■*)]

объемной константой , обусловленной х а р а к 
тером относительного  сбега  и зависящ ей  
от породы . В зависимости от п р ед ел о в  ин
тегрирования  объемная  константа  меняется , 
и уравнение (5а) вы р аж ает  объемы  той или
иной части  стволов . В м нож ителе

знам енатель  Р ш

2 d x  или;

я в л яется  значением

полинома (2) при x = ^ - ^ j .  Данный множи
т е л ь  зависит от относительного сбега или 
породы и вы соты  ствола . Анализ уравне
ния (5а) п ок азы вает ,  что произведение рас
сматриваемых множ ителей — уточненное 
средн ее  значение старого  видового числа, 
зависящ его  от породы  (или х а р а к т е р а  о т 
носительного сбега) и высоты ствола. Это 
видовое число д ля  ствола  определенной 
высоты имеет свое значение и м ож ет  быть 
использовано при вычислении объем ов  с т в о 
лов различных размеров. О дн ако  о п р е д е 
ление его по двум  множ ителям  — не л у ч 
ш ее реш ение, т а к  к а к  вычисление помимо 
нахож дения значения полинома состоит еще 
из н еск о льк и х  ариф м ети чески х  действий. 
П оэтом у в целях  сокращ ения р асч ето в  зна
чения видового числа без  ущ ерба  д л я  точ
ности были выраж ены интерполяционным 
полиномом 4-й степени:

0 ,5519 — I 2 =  0,94388 -  0 ,0 5 9 5 0 / /  +  

р  ( / Т  )
+  0 ,0024555Н 2 -  0 ,0 0 0 0 4 1 5 1 4 / /3 +

-j- 0 ,0000002576 Я 4 (6)

С учетом в ы р аж ен и я  (6) после соответ
ствую щ их п реобразований  уравнение объе
ма стволов сосны (5а) приним ает  вид:
1/ =  Ю-10 D 2 ( 0 , 2 / / 5 — 3 2 ,6 / / 4 19 2 8 ,6 / / 3—

— 46732 ,0Н 2 +  741322,8Н )  м 3 (7)
И з уравнени я  (7) видно, что объем ство

л а  явл яется  функцией диам етра  (см)  и вы 
соты (м ) и м ож ет  быть определен при л ю 
бом сочетании значений этих переменных. 
У равнения такого  вида легко  програм м и 
руются и рассчи ты ваю тся  на электронно- 
вычислительных м аш и нах , поэтому целесо
о б разн о  их составить д ля  всех пород и ис
п ользовать  в расчетах  зап асов  древесины по 
ступеням толщ ины  при таксации  лесосек и 
периодических переучетах лесного фонда 
статистическим способом.

Повышение продуктивности лесов Полесья УССР.
(Сборник статей). Киев. «Урожай». 1967. 124 стр. с 
илл. 1000 экз. Ц. 98 коп.

В книге помещено 16 статей.
П о д ж а р о в  В. К. Агротехника введения много

летнего люпина в культуру сосны. Минск. «Урожай». 
1967. 46 стр. 2000 экз. Ц. 5 коп.

П р и б ы  л о в а - Н а с о н о в а  М. В. Рекоменда
ции по борьбе с вредными насекомыми тополя на 
Северном Кавказе. Краснодар. Книжное изд-во. 1967. 
29 стр. 1000 экз. Ц. 5 коп.

Р е п ш и с  И. Применение авиации в лесном хо
зяйстве. Каунас. Литовская с.-х. академия. 1967. 
62 стр. с илл. 200 экз. на литовском языке. Ц. 30 коп.

С у д а ч к о в а  Н.  Е., Р а с т о р г у е в а  Е. Я. и К о- 
л о в с к и й  Р. А. Физиология подроста кедра. Ис
следования в кедровнике Западного Саяна. М. «Нау
ка». 1967. 123 стр. с илл. 1400 экз. Ц. 53 коп.

Вопросы биологии кедра. Корневые системы под
роста. Водный режим. Фотосинтез, дыхание и окис
лительно-восстановительные процессы. Условия ми
нерального питания подроста и сеянцев кедра.
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«ОРГ4НИЗДЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДА НОРМОЕДИНИЦ 
В НЕГОРЕЛЬСКОМ ЛЕСХОЗЕ

УДК 634.0.85

И. П. Мухуров, директор Негорельского учебно-опытного лесхоза;
А. П. Хаританович, зам . директора заповедника «Беловежская пуща»

У ж е около трех лет  в Н егорельском  л ес 
хозе объемы  р або т  и итоги выполнения п л а 
нов определяю тся  по методу нормоединиц, 
предлож енн ом у  М. Л . Ф едоровы х («Лесное 
хозяйство» 1965 г. №  8).

Н о р м о е д и н и ц а  — это, просто говоря, 
объем работы , равны й норме при вы п олн е
нии ее вручную. С ледовательно , на ручных 
р аботах  норм оединица  р ав н а  норме в ы р а 
ботки. А на р або тах  конных и м ехан и зи 
рованных вы работан н ы е  нормы переводятся  
в нормоединицы ум нож ен ием  их на к о э ф ф и 
циенты, устан овлен ны е по м ар кам  т р а к т о 
ров и других м еханизм ов или д ля  конной 
тяги. П оско л ьк у  все нормоединицы н е за в и 
симо от способа выполнения работ  равны, 
имеется возм ож н ость  вы рази ть  сводный 
объем работ  суммой нормоединиц. А это, 
в свою очередь, п озволяет  определить  ито
ги выполнения планов, рассчи тать  п рои зво
дительность труда , п о к а за ть  роль м е х а н и за 
ции и т. п. гораздо  точнее, чем при и сп оль
зовании неизменных цен, т а к  к а к  в основе 
нормоединиц л е ж и т  непосредственно труд  — 
нормы, которые учиты ваю т особенности 
к а ж д о го  о бъекта  работ.

Г отовясь внедрить этот метод, мы в н и м а 
тельно изучили его, о знаком или  с ним н а 
ших специалистов, завели  в к а ж д о м  лесн и 
честве ж у р н а л ы  д ля  учета  ручных и м ехан и 
зированны х (конных) работ  по ф орм ам , р е 
комендуемы м М. Л . Федоровых. Зап олн ен и е  
ф орм в учетных ж у р н а л а х  производилось 
постепенно, по мере поступления в лесниче
ство актов приемки выполненных работ. 
П ервое  врем я оценке качества  работ  не у д е 
л яло сь  долж ного  внимания, но когда  р а б о т 

ники лесничеств поняли, что это влияет на 
итоги выполнения п л а н а ,к  оценке качества 
стали  подходить серьезнее и внимательнее.

Особенный интерес п редставляет  подведе
ние итогов выполнения планов за  1965 и 
1966 гг. Н е  имея возм ож ности  осветить вы 
полнение планов  по каж до й  работе, остано
вимся подробнее на сводных итогах по л ес 
хозу с подразделением  их по способам про
изводства  работ  (табл. 1).

К ак  видим, годовой план по лесхозу за
1965 г. был 21 075 нормоединиц и выполнен 
на 111,6%' (без учета качества  работ) ,  а 
увеличенный в 1966 г. план — 23 940 нормо
е д и н и ц — выполнен у ж е  на 117,4%'. Очень 
важ но , что это увеличение объема работ  (на 
17,4%) достигнуто при уменьшении коли
чества работаю щ их  на 8% . Этого удалось 
добиться  за  счет повышения производитель
ности труда  (годовой вы работки на челове
ка) с 470 нормоединиц в 1965 г. до 600 нор
моединиц в 1966 г., т. е. на 27,6% без учета 
качества  работ  и на 32,3%' с учетом кач е
ства. Это значит, что производительность 
тр у да  повы ш алась  при улучшении качества 
выполнения работ. Т акой  большой рост 
производительности труда  достигнут в ос
новном благо д ар я  повыш ению  уровня м ех а 
низации работ, который за  год вырос на 
25,7%'.

Считаем необходимым отметить, что о б ъ 
емы работ  и итоги выполнения плана , вы
численные по неизменны м ценам и по мето
ду нормоединиц, часто р азличаю тся  весьма 
значительно. Это объясн яется  тем, что ме
тод неизменных цен зар ан ее  предполагает, 
будто сами работы  и условия их выполне-
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Таблица 1
Сводные итоги выполнения планов по Н егорельскому учебно-опы тном у  

л есх о зу  за 1965 и 1966 гг.
1965 г. 1966 г.

выполнение выполнение
Пока затели план,

нормо-
единиц нормо-

единиц %
нормо-
единиц нормо-

единиц %
1965 г .,  

%

Н егорельское лесничество

Ручные работы ....................................... 3 055
3450
3566

1 12 ,9
116 ,7 2 493

3311
3485

1 3 2 .8
1 3 9 .8

9 6 , 0
9 7 ,7

Конные работы ....................................... 748 1 156 1 5 4 ,5 900
1267 1 40 ,8 109 ,6
1350 150 116 ,8

М еханизированные работы . . . . 9 692 10 082 1 04 ,0 11 589
12035
12449

103 ,8
1 07 ,4

119.4
123 .5

г
И т о г о .  . . 13 495 14687 1 08 ,8 14 982 16427 109 ,6 1 11 ,8

14804 1 0 9 ,7 17096 114,1 115 ,5

Литвянское лесничество

Ручные работы  .......................... .... 2 367
2027
2144

8 5 .6
9 0 . 6 1 319

2620
2780

1 9 8 ,6
2 1 0 ,8

1 2 9 ,4
1 2 9 ,7

Конные работы ....................................... 641
1132 1 7 6 ,5 »

674
816 121,1 72 ,1

1151 1 8 5 ,0 890 1 3 2 ,0 7 7 ,3

М еханизированные р а б о т ы .................. 4 572
5669
5715

1 2 4 .0
1 2 5 .0 6 965

7762
8091

1 1 4 ,4
1 16 ,2

1 3 6 ,9
1 4 1 ,6

И т о г о .  . . 7 580 8828 1 1 6 ,5 8 958 11198 1 25 ,0 1 2 6 ,8
8945 1 1 8 ,0 11761 1 3 1 ,2 13 1 ,5

По л есх о зу

Ручные работы .................  .................. 5 422
5477 1 0 1 ,0

3 812
5951 156,1 1 0 8 ,7

5710 1 0 5 ,3 6262 1 6 4 ,3 1 0 9 ,7

Конные работы ....................................... 1 389
2288
2307

1 6 4 ,7
166,1 1 547

2083
2240

134 ,6
1 4 4 ,8

9 1 .0
9 7 .1

Механизированные работы . . . . 14 264
15751
15797

110 ,4
1 10 ,7 18 554

19797
20540

1 06 .7
1 1 0 .7

1 2 5 ,7
1 30 ,0

И т о г о .  . . 2 1 0 7 5 23515 111 ,6 23 940 27 615 117 ,4 1 17 ,4
23749 1 1 2 ,7 28857 1 20 ,5 1 21 ,5

Списочное число работаю щ их . . . 50 чел. 46 чел. 92%

Выработка в год на 1 человека . . 470 н /ед . 600 н/ед. 127,6
474 н/ед. 627  н/ед. 1 3 2 ,3

П р и м е ч а н и е .  Числитель — без учета качества работ, знаменатель — с учетом качества работ.

ния в лесхозах  и лесничествах остаю тся не
изменными по годам. Но опыт показы вает, 
что такое предположение несостоятельно. 
П о каж ем  это на примере из практики н аш е
го лесхоза  — по данным о прочистках и про
реживаниях, проводивш ихся за указан ны е 
годы вручную (табл. 2).

Н аш и  данны е показы ваю т, что средне
взвеш енные нормы выработки, отраж аю щ ие 
конкретные условия работ по годам и лес 
ничествам, заметно различны. Это сказы 
вается и на объеме работ, так  как  на вы 
полнение нормы вручную требуется пример
но один человеко-день, а затраты  труда на
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Т а б л и п я  2
Объемы работ по прочисткам и прореживаниям, исчисленные методом нормоединиЕ

и по неизменны м ценам

Лесничества О бъем,
м3

По нормоединицам По неизменным ценам

сред няя
норма

всего
н ормо-
единиц

%
н е и з м е н 
ная  цена,  

р. к.
сумма,

руб. %

Прочистки
1 9 6  5 г.

Н егорельское ........................................................ 82 1,5 54 21 2-16 177 2 6
Л и т в я н с к о е ............................................................ 229 1,1 208 79 495 74

По л е с х о з у ............................................................  311 1,19 262 100 2-16 672 100

1 9 6  6 г.

Н е г о р е л ь с к о е ........................................................  95 0 ,9  106 40 2-16 206 30
Л и т в я н с к о е ............................................................  220 1,4 156 60 „ 474 70

По л е с х о з у ............................................................  315 1,20 262 100 2-16 680 100

Прореживания
1 9 6 5 г.

Н егорельское . . ................................................ 542 1,9 285 88 1-24 672 89
Л и т в я н с к о е ............................................................  66 1,6 38 12 „ 82 11

По л е с х о з у ............................................................  608 1,88 323 100 1:24 754 100

1 9 6  6 г.

Н е г о р е л ь с к о е ....................................... .... 88 0 ,9  97 80 1-24 109 72
Л и т в я н с к о е ............................................................  34 1,4 24 20 „ 42 28

По л е с х о з у ............................................................  122 1,00 121 100 1-24 151 100

1 9 6 6  г. в % к 1 9 6 5  г.

Н е г о р е л ь с к о е ........................................................  16 34 16
Л и т в я н с к о е ............................................................  52 64 52

По л е с х о з у ............................................................  20 38 20

кубометр будут разны м и в зависимости от 
породы, объем а хлыста, сортимента и у сл о 
вий работы, что неизменными ценами не 
учитывается.

Р азличия  эти, как  видим, могут быть 
весьма существенными. Так, на прочистках 
в Н егорельском лесничестве в 1965 г. сред
няя норма вы работки  о к а за л а с ь  1,5 м.3, а в 
1966 г.— 0,9 .и3. П о этой причине объем р а 
бот в кубом етрах  за 1966 г. по сравнению 
с 1965 г. увеличился с 82 до 95 м 3, т. е. на 
16%' (так  ж е  и по неизменным ц ен ам ) ,  а в 
нормоединпцах — с 54 до 106, т. е. на 96%. 
Это значит, что действительный объем р а 
бот по затр атам  труда  возрастет  чуть ли

не вдвое, но не на 16%. По Л итвянскому 
лесничеству средняя норма, наоборот, повы
силась с 1,1 до 1,4 ж3, и картин а  будет о б 
ратная ,  хотя и вы р аж ен н ая  менее ярко. 
Здесь  по кубометрам  и неизменным ценам 
объем  снизился на 4% , а по нормоединицам 
(и за тр атам  труда) — на 25%'.

Подобные различия отмечены и на про
реж иваниях. Н а этих работах  средняя нор
ма выработки по лесхозу в 1966 г. уменьш и
лась  чуть ли не вдвое (с 1,88 до 1 м.3). 
О пять-таки сказалось  изменение объектов 
работы.

В целом по лесхозу в 1966 г. объем работ 
по прочисткам о казал ся  (по обоим мето-
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дам  исчисления) на уровне 1965 г., а по 
п рореж и ван и ям  уменьш ился  (в связи  с р а з 
витием м еханизации) по кубом етрам  и в 
ден еж ном  вы раж ени и  в пять  раз,  а в нормо- 
единицах — лиш ь в 2,7 раза .  Это примерно 
соответствует изменению  потребности в р а 
бочей силе и зарплате .

Таким образом , проверка  п о к азал а ,  что 
метод нормоединиц позволяет  в отличие от 
других методов при определении объем а  р а 
бот правильно учесть конкретные особенно
сти каж до го  об ъ екта  работ  и всей их сово
купности. В этом гл ав н ая  особенность и 
больш ое преимущ ество  метода норм оеди
ниц. В аж н ой  особенностью и больш им д о 
стоинством этого метода является  т а к ж е  
возм ож ность  реального  учета качества  р а 
бот при подведении итогов выполнения п л а 
на. Это созд ает  хорош ий стимул д ля  улуч
ш ения производства .

Н аш  опыт пок азал ,  что при некотором н а 
выке для  бухгалтеров  лесничеств учет работ  
в нормоединицах — дело весьма несложное. 
При наличии ар и ф м ом етра  или счетной л и 
нейки дополнительных з а т р а т  рабочего в р е 
мени по сравнёнию  с принятым обычным 
учетом не требуется. Вместе с тем зн ачи 
тельно улучш ается  учет выполненных работ, 
обеспечивается  более п р ави льн ая  совокуп
ная оценка итогов выполнения п лана , о б ъ 
емов работ  и производительности труда.

По реком ендации автора  метода мы пере
строили т а к ж е  систему подведения итогов 
социалистического соревнования. З а  основу 
взято  выполнение п лан а  в нормоединицах. 
Но к этом у основному пок азателю  мы ввели 
поправки — д ополнительные показатели. Об 
одной поправке, связанной  с учетом качест
ва работ, мы у ж е  говорили. О на о т р а ж а е т 
ся в учетных ж у р н алах .  Кроме того, при 
подведении итогов соревнования мы сн и ж а
ем общую сумму на определенное количе
ство нормоединиц за  каж д ы й  случай лесно
го п о ж а р а  (с учетом причин и последствий), 
за  лесонаруш ен ия (с учетом у щ ер б а ) ,  за 
перерасход  средств, з а  случаи травм ати зм а ,  
за  наруш ение трудовой дисциплины и др. 
Р а зм е р ы  взысканий и поощрений установ
лены по предлож ению  участников соревно
вания  с учетом условий каж дого  лесни
чества.

П ри таком  порядке каж ды й  работник з а 
ранее  знает, как  к а ж д а я  заслуга  или упущ е
ние скаж ется  на результатах  соревнования. 
Сейчас нам не приходится реш ать эти во
просы голосованием  — цифры говорят сами 
за  себя.

Считаем метод нормоединиц эф ф ектив
ным и рекомендуем  его вниманию других 
лесхозов.

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ РАБОТ 
В ЖУКОВСКОМ ЛЕСХОЗЕ

УДК 634.0.662/.67

Э. Е. Гущинская, инженер лесного хозяйства

В производственно-финансовом  плане л е с 
хоза  себестоимость лесохозяйственны х р а 
бот. не о тр аж ается .  О д н ако  в практике, 
особенно сейчас, когда реш аю тся  вопросы 
перевода наш их предприятий на хозрасчет, 
на новую систему п лани рования  и эк он ом и 
ческого стим улирования , зн ать  ф акти че 
скую себестоимость, ф актические  расходы 
по элем ентам  операционны х з а т р а т  необ
ходимо.

Ф ак ти ческая  производственная  себестои
мость отдельны х видов или комплекса  л есо 
хозяйственных работ  сравнивается  с соот
ветствующими данны м и прош лого года или

ряда  лет. Это нуж но д ля  вы явления р езер 
вов и путей д альн ейш его  снижения затрат  
на те или иные работы.

Н ам и  были в зяты  д ля  изучения п о к а за 
тели ф актической себестоимости основных 
видов лесокультурны х работ по Ж у к о в с к о 
му лесхозу  (Б р я н с к а я  область) за 1965 и 
1966 гг. (табл. 1).

К статьям  расхода отнесены: основная
за р п л а т а ,  общ епроизводственные расходы, 
адм инистративно-хозяйственны е расходы, 
стоимость горючего и смазочных м атер и а
лов, стоимость со дер ж ан и я  техники или кон
ной тяги, ам орти зацион ны е отчисления, за-
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С ебестоимость л есокул ьтурны х работ в Ж уковском л есхозе  
(в расчете на 1 га ,  р у б .)

Т а б л и ц а  1
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1965 г.
М еханизированным способом

П одготовка п о ч в ы ....................................................
П о с а д к а .........................................................................
Уход за лесными культурами ..........................

2,21
10,5

1,38

0,40
1.8
0,24

0 ,19
1 ,2
0 ,13

0 ,2
0,16
0 ,02

2,43
2 ,6
0 ,23

5,43
16,26
2,02

И т о г о .  . . 14,1 2,43 1,54 0 ,38 5,26 0 ,85 0,60 2 ,0 27,16

Ручным способом

П одготовка п о ч в ы ....................................................
П о с а д к а ..........................................................................
Уход за лесными культурам и ..........................

21,8
16,9
5 ,8

3,69
2,88
1,1

1,8
1,95
0,18

2 ,7 29,99
21,73

6,08

И т о г о  . . . 44,5 7,67 3,93 2,7 0,60 2 61,4

1966 г.
М еханизированным способом

П одготовка п о ч в ы ....................................................
П о с а д к а .........................................................................
У ход за лесными к у л ь т у р а м и ......................:

1,58
7 ,6
1,2

0 ,25
1,21
0 ,19

0,15
0,76
0,12

0,10
0 ,2
ОД

2,60
3,0
0 ,5

4,68
12,77
2,11

И т о г о .  . . 10,38 1,65 1,03 0,40 6,1 0,98 0 ,5 3 24,04

Ручным способом

П одготовка п о ч в ы ....................................................
П о с а д к а .........................................................................
Уход за лесными к у л ь ту р ам и ..............................

18,3
18
4 ,8

2 ,92
2,88
0,67

1,8
1,8
0 ,4

2 ,3 25,32
22,68

5,87

И т о г о .  . . 41,1 6,47 4 2,3 0,50 3 57,37

траты на охрану и управление, премии за  ну и управление исчислены по методике
высокую приж иваем ость лесны х культур. Г. Т. Р ум янцева  (1967). П рем ия за высокую

К основной за р п л а т е  отнесена фактиче- приж иваем ость лесных культур данного
ская  зар п л ата  за тот или иной год в расче- года, рассчитанная на 1 га  культур, прибав-
те на 1 га  площ ади посаженны х культур. ляется  один раз к коплексу затрат  на все
О бщ епроизводственные р а с х о д ы — 17% от лесокультурные работы,
основной зарплаты  в 1965 г. и 16% в 1966 г. И з приведенных данны х видно, что про- 
А дминистративно-хозяйственные расходы  в изводство лесных культур в 1965 и 1966 гг.
1965 г. — 9% , а в 1966 г . — 10% от основной м е х а н и з и р о в а н н ы м  способом стоило
зарплаты . Стоимость горючего и смазочных деш евле ручного в д ва  с лишним раза. Из
м атериалов  и затраты  на содерж ание  тех- механизированны х работ  наиболее дорогая
ники и конной тяги взяты  из бухгалтерской посадка леса, на которую идет около 60%
отчетности по ф актическим данным. Амор- комплексных затрат .  Н а  подготовку почвы
тизационные отчисления и затраты  на охра- приходится 25— 30% и на уход за культу-
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Т а б л и ц а  2

С ебестоимость 1 г а  л есокул ьтурны х работ по статьям затрат  
в 1965 и 1966 гг. (р уб .)

Время
работ

Основная
зарплата

О б щ е п р о и з 
водствен ны е

за т р а ты
А дм.-хоз .  
расходы

Горю чее  и 
сма зочны е  
м атери алы

За т р ат ы  на 
кон ную  тягу  

и техни ку

А м орти за 
ционны е о т 

числения

Охрана и 
уп рав ле

ние
Премии

Всего 
затрат 
на 1 га

М еханизированным способом

1965 г. 14,1 2 5 , 2 6 2 ,4 3 1 ,5 4 0 , 3 8 0 , 8 5 0 ,6 0 2 7 ,1 6
1966 г. 1 0 ,3 8 3 6 ,1 1 ,6 5 1 ,0 3 0 , 4 0 0 , 9 8 0 , 5 0 2 4 ,0 4

Ручным способом

1965 г. 4 4 ,5 2 2 , 7 7 ,6 7 3 , 9 3 _ _ 0 , 6 0 6 1 ,4
1966 г. 41 ,1 3 2 , 3 6 , 4 7 4 — — 0 , 5 0 5 7 ,3 7

рами (трехкратны й) 10— 15% з а т р а т  на 
основные работы. И з  р у ч н ы х  работ  сам ая  
дорогая  и трудоем кая  — подготовка почвы 
(около 50% всех за т р а т ) ,  на втором месте 
посадка (около 4 0 % )  и на третьем  — уход 
за  культурам и  (около 10% ).

Д л я  а н а л и за  приводим отдельны е итого
вые показатели  себестоимости комплекса  
основных лесокультурны х работ  пр статьям  
з а т р а т  (табл . 2).

К ак  видим, в 1966 г. себестоимость как 
м еханизированны х, так  и ручных работ  по
лучи лась  ниже, чем в преды дущ ем  году. 
В 1965 г. затр аты  на основные работы  на 
1 га  при м е х а н и з и р о в а н н о м  способе 
составили 27 р. 16 к., а в 1966 г.— 24 р. 04 к., 
т. е. получено 3 р. 12 к. экономии. П ри р у ч 
н о м  способе себестоимость 1 га  основных 
работ  в 1965 г. бы ла  61 р. 40 к., а в 1966 г.— 
57 р. 37 к. Т аким  образом , и на ручных р а 
ботах себестоимость 1 га  в 1966 г. меньше 
на 4 р. 03 к.

Экономия сл о ж и л ась  в основном из-за 
сниж ения доли з а т р а т  на основную з а р п л а 
ту рабочих. Качество  работ  по итогам осен
ней ин вентаризации почти не изменилось. 
П ри ж и ваем ость  культур обоих годов о д и 
накова. П р ем и альн ы х  в 1966 г. вы дано  б о л ь 
ше на 1 руб. за 1 га.

К аковы  ж е причины сни ж ения  себестои
мости лесокультурны х работ?  В 1966 г. 
были использованы резервы повышения 
производительности труда  — за счет лучшей 
организации труда. Д о  н а ч а л а  весенних р а 
бот были организован ы  лесокультурны е

бригады  и звенья, созданы  комплексные 
м еханизи рованны е бригады, своевременно 
отремонтированы  тракторы , н ал аж ен ы  л е 
сопосадочные машины, подготовлены руч
ные посадочные орудия. Е с л и в 1965 г. тех
ника м еханизи рованной  посадки еще только 
осваи валась ,  то в 1966 г. были учтены все 
недоработки . Р абочи е  и трактористы  были 
лучш е обучены. В результате  — в 1966 г. 
нормы почти на всех операци ях  перевы пол
нялись.

П овы ш ению  производительности труда 
способствовал  и более строгий контроль за 
очисткой и подготовкой лесосек к лесовос
становительны м  работам . Д л я  лесопосадоч
ной маш ины  Л М Д -1 тщ ательно  отбирался  
и сортировался  посадочный м атериал. Если 
в 1965 г. в рабо тах  по механизированной 
посадке участвовало  два  оп равщ и к а  сеян
цев, как  требовалось  по технологии, то в
1966 г. эту работу  вы п олн ял  один рабочий 
на колхозных зем лях , что т а к ж е  сократило 
затр аты  из ф он д а  зарп латы . В 1965 г. на 
посадке р або тал и  маш ины С БН -1 , а в
1966 г.— более производительны е машины 
Л М Д -1 .

Следует  отметить, что указан н ы е  резервы 
повыш ения производительности труда и 
сниж ения  себестоимости в условиях Ж у к о в 
ского лесхоза  д ал ек о  не исчерпаны. Внедре
ние научной о рганизац ии  труда  в сочетании 
с производственными возм ож н остям и  позво
лит еще больш е удеш евить стоимость л есо 
культурны х работ  при высоком агротехни
ческом уровне.
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О РЕЖИМЕ ТРУДА И ОТДЫХА РАБОЧИХ ЛЕСХОЗОВ
УДК 634.0.684

В. Д. Арещенко, А. И. Шеметков (БелНИИЛХ)

При выполнении таких работ, как заготовка дре
весины на рубках ухода, производство на станках 
изделий народного потребления и др., требующих 
значительных затрат человеческой энергии, важное 
значение имеет правильный режим труда и отдыха, 
т. е. чередование работы и перерывов на отдых. 
Особенно это важно при переходе на пятидневную 
рабочую неделю. Правильный режим работы обес
печивает устойчивую работоспособность, а следова
тельно, и более высокую производительность труда. 
В -евязи с этим в числе мероприятий по НОТ в лес
ном хозяйстве должен быть выбор рационального 
режима труда и отдыха.

Фотохронометражные наблюдения в лесхозах Бе
лорусской ССР показали, что уровень производи
тельности труда рабочих в течение смены значитель
но колеблется (см. таблицу).
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Данные наблюдений показывают, что наибольшая 
производительность труда отмечается в ^начале сме
ны и резко снижается во второй половине рабочего 
дня. Динамика производительности имеет свои осо
бенности. В первые два часа сохраняется высокая 
выработка. В этот период происходит, так сказать, 
«вхождение» в трудовой ритм, в процессе которого 
организм работника приспосабливается к выполне
нию данной работы. Перед обеденным перерывом 
замечается утомление работника, снижение работо
способности. После обеда, во второй половине сме
ны, в течение 1 — 1,5 часа работоспособность посте
пенно восстанавливается, но все же производитель
ность труда в эю  время во многих случаях гораздо 
ниже, чем в первый период рабочего дня. Перед 
окончанием смены снова наступает усталость и па
дает производительность (более резко, чем в первой 
половине смены).

В связи с этим вызывают возражение имеющиеся 
в экономической литературе рекомендации о равно
мерном распределении времени отдыха в течение 
смены (по 7—8 минут после каждого часа работы). 
Наш анализ убеждает, что в первые часы работы 
как в первой, так и во второй половине смены пе
рерывы должны быть реже и менее продолжитель-

0 1 2  3 4 5
Часы ачены

5 7 8

Изменение производительности труда рабочих на 
рубках ухода в течение смены: 1 — валка деревьев; 

2 — раскряжевка; 3 — обрубка сучьев

Изменение производительности труда станочников 
цехов ширпотреба в течение смены: 1 — изготовление 
тарной дощечки; 2 — изготовление кровельной до

щечки; 3 — изготовление гонта

SO

0 1 2 3 Ч 5 6 7 8
часы смены
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Производительность тр уда  в течение смены

Вы ра П рои зводи тель н ость  труда  рабочих

Вид работы ботка 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
час час час час час час час

смены смены смены смены смены смены смены

Валка деревьев пилой „Д руж ба" при среднем 
объем е хлыста (иСр)

0,24 м 3 ..............................................................................
0,63 м 3 .............................................................................
1,22 м 3 .............................................................................

Раскряж евка хлыстов пилой ‘„Д руж ба" на сорти
менты длиной 4,5 м  (при 1>ср =  0,98), м 3 . . . . 

О брубка сучьев вручную  (при v Qp =  0,98), м 3 . . . 
И зготовление, тыс. штук:

гонта .................................................................................
тарной дощ ечки ........................................................
кровельной дощ ечки ...............................................

26,3 4 ,0 4 ,2 3 ,8 3 ,4 4,1 3 ,6 3 ,2
47,1 8,8 7 ,4 6 ,3 5,9 6 ,3 6 ,7 5,7
87,4 11,2 18,8 12,3 7 ,9 15,9 13,9 7,5

37,1 5,9 6,4 4,8 4 ,8 5,7 5 ,7 3 ,8
30,4 5 .4 4 ,0 4 ,2 4,1 5 ,3 3 ,5 3 ,9

5,24 0,86 0,99 0,70 0,66 0 ,85 0,69 0,49
3,71 0,42 0,74 0,52 0,39 0,63 0,52 0,42
3,47 0,57 0,60 0,46 0,45 0,53 0,43 0,43

П р и м е ч а н и е .  Во время наблюдений рабочие в течение смены работали в одинаковых природ' 
ных ,и производственных условиях.

ные. Поэтому при разработке мероприятий по НОТ 
надо для каждого конкретного вида работ устанав
ливать и время перерывов на отдых в течение 
смены. Для этого по данным фотохронометражных 
наблюдений определяется почасовая производитель
ность труда работников (при равных производствен
ных условиях). Затем строится график: на горизон
тальной оси (оси абсцисс) наносится время, а по 
вертикальной оси (оси ординат) — показатель про
изводительности труда (см. графики). На основе 
анализа полученных кривых находят, так сказать, 
«критические точки», по которым можно определить

моменты начала резкого падения работоспособности 
работника, т. е. время, когда наиболее эффективно 
назначать перерывы для отдыха.

Конечно, эмпирические данные должны подкреп
ляться материалами физиологических наблюдений 
за работником (затраты энергии за час работы, ча
стота и глубина дыхательных движений, интенсив
ность работы сердца и т. д.). Предварительные 
расчеты показали, что правильный режим труда и 
отдыха может повысить производительность труда 
более чем на 10°/о. Этот резерв надо широко исполь
зовать на всех предприятиях лесного хозяйства.

ОПЫТНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА- 
В ЛЕСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В № 7 журнала «Лесное хозяйство» за 1967 г. 
опубликована статья «Проблемы лесной науки в Си
бири» академика А. Б. Жукова. Д ля специалистов 
лесного хозяйства эта статья очень важна, по
скольку в ней определены конкретные задачи лесной 
науки, которые необходимо претворить в жизнь. 
Однако, чтобы их решить, необходимо целенаправ
ленно, планомерно вести исследования в лаборато
риях леса — в опытных лесничествах. Необходимость 
таких лесничеств в Иркутской области подсказы
вается жизнью. Во-первых, леса Иркутской области 
приобретают все большее хозяйственное значение 
в связи с их промышленным освоением, а отсюда 
дальнейшим их восстановлением. Вместе с тем 
в Иркутской области своеобразные лесораститель
ные условия, отличающиеся не только от европейской 
части Советского Союза, но и близлежащих районов.

С учетом многогранности проблем, которые будут 
стоять перед исследователями в опытном лесничест

ве, нам представляется целесообразным создать его 
на месте сосредоточения лесов трех групп (I, II, III). 
При подборе следует обратить серьезное внимание 
на экономику района. Безусловно, лесничество дол
жно находиться в районе развитой экономики, гу
стой сети путей транспорта.

Созданные в Иркутской области Усольский опыт- 
но-показательный механизированный лесхоз и Ангар
ский опытный лесхоз, несомненно, дают свои поло
жительные результаты в производственно-хозяйст
венной деятельности, но они настолько велики по 
площади, что сосредоточить исследования на неболь
шом пространстве невозможно. Поэтому критерием 
подхода к решению создания опытного лесничества, 
на наш взгляд, следует считать подбор участка не
большого размера, но сочетающего в себе все 
отправные момелты для исследований.

Лесничий И. С . Зкзськов (Иркутская область)
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Х Р А Н А  
ЗАЩИТА

УЛУЧШИТЬ ПАРАШЮТНО-ПОЖАРНУЮ СЛУЖБУ 
ПРИ ОХРАНЕ ЛЕСОВ

УДК 634.0.432.23

Е. А. Щетинский, кандидат сельскохозяйственных наук, главный 
инженер Центральной базы авиационной охраны лесов; Б. С. Хибарин, 
командир группы парашютно-десантной службы Центральной базы 

авиационной охраны лесов

Техническая  оснащ енность авиационной 
охраны  лесов и численность параш ю тно- 
десантной служ б ы  баз  позволяю т в н астоя
щее время обеспечить тушение в о зн и к а ю 
щих лесны х пож аров  на территории, о б сл у 
ж и ваем ой  каж до й  из них только  при ср ед 
ней горимости лесов. В таеж н ы х  район ах  
У рала ,  Сибири и Д а л ь н е го  Востока нередко 
наступаю т д ли тельн ы е засуш ли вы е перио
ды, когда борьба  с лесны ми п о ж ар ам и  
представляет  больш ую  слож ность  и а в и а 
ционных сил становится  недостаточно, а н а 
земным путем из-за  отсутствия путей тр а н с 
порта своевременно доставить  рабочих и 
технику д ля  туш ения лесны х п о ж ар о в  не
возможно.

Периодичность повторяемости повы ш ен
ной горимости лесов, где они охраняю тся  с 
применением авиаци онны х сил и средств, 
составляет  4 — 7 лет. В п о ж ар о о п асн о м  се 
зоне 1967 г. повы ш енная горимость лесов 
н а б л ю д а л а с ь  в весенний период на терри то
риях Амурской, Читинской областей и. в 
З а б а й к а л ь е ,  в летний — в  Якутской А С С Р, 
К расноярском  крае, а в осенний — в П р и 
морском крае. Н ап ри м ер ,  в Якутской А С С Р  
в июле (за один месяц) вы горело лесов по 
площ ади в 16 р аз  больше, чем в остальны е 
три месяца пож ароопасного  сезона. Н есм от
ря на то, что сю да было нап равлен о  из д р у 

гих а в и а б а з  более 150 параш ютистов, пло
щ ад ь  п ож аров , потушенных ими в этот 
период, ,в 5 раз  превы сила п лош адь пож аров 
за  весь п ож арооп асн ы й  сезон.

В Якутской А С С Р  в 1967 г. на каж дом  
отделении рабо тал о  до 16 парашютистов. 
П о расчетам , подтверж ден ны м  практикой, 
этого количества  параш ю тистов  достаточно 
д ля  своевременного тушения возникаю щих

Рис. 1. Выполнение прыжков с парашютом Т-4С 
серии 2
Ф о т о  О. Н. К о м а р о в а
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М аневрирование параш ю тно-пож арной  
сл уж бы  в 1965— 1967 гг.

Т а б л и ц а  1
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лесны х п о ж ар о в  при средней горимости л е 
сов (еж едневно  не более 1— 2 п о ж а р о в ) .  
И сследован и я  этого воп роса  п оказали ,  что 
расчет  чисЛенности п араш ю тистов  д л я  о д н о 
го оперативного  отделения ц елесообразн о  
производить по следую щ ей ф орм уле  — 
Q =  N - P . V . K ,
где N  — среднее количество п о ж ар о в  за 
один день; Р  —  процент п о ж а р о в  (от 0 до 
1), которые д о лж н ы  туш иться  п а р аш ю ти с
тами; V  — п род олж ительность  выполнения 
за д ан и я  параш ю тистам и; К  — численность 
команды параш ю тистов , вы с а ж и в а е м ы х  на 
пож ар.

Если в Якутской А С С Р, где при повы ш ен
ной горимости лесов, определенной по мно
голетним дан ны м , возни кает  в день 3,3 по 
ж а р а  (в отдельны е дни до 7— 10), то чис
ленный состав ком анды  параш ю тистов , 
обеспечиваю щ их своевременное тушение 
пож аров  в периоды высокой горимости л е 
сов, д олж ен  состави ть  до 500 человек. Если 
идти по этому пути, то усиление п ар аш ю тн о 
пож арной служ б ы  сл едовало  бы провести и 
>в И ркутской , Тюменской, Читинской, Амур-* 
ской областях , в К расн оярском  и Х а б а р о в 
ском краях . Это м ероприятие потребует 
увеличения ф инан си рования  авиационной 
охраны лесов.

П оэтом у в н астоящ ее  врем я, на наш 
взгляд, ц елесообразн ее  вместо зн ачи тельн о
го усиления п ар аш ю тн о-п ож арн ой  служ бы  
в отдельны х район ах  ор ган и зо вать  м а н е в р и 
рование ком ан д  параш ю тистов , т. е. перево 
дить ком анды  параш ю тистов  из о п е р а ти в 
ных отделений и ави аб аз ,  на территории 
которых в н астоящ ее  время нет горимости 
лесов, в районы  с высокой горимостью. Т а 
кое м аневри рован и е  даст  полож ительны й 
результат, если оно будет производиться 
своевременно. О дн ако  в д ал ьн ей ш ем  необ
ходимо будет ком п лектовать  п араш ю тны е 
команды полностью, т. е. исходить из р асче
та необходимой численности при данной го
римости лесов в районе. При этом необхо

димо предусм отреть  возм ож ность  исполь
зовани я  д есан тн ы х  команд на других 
р або тах  в периоды м еж ду  пож ароопасны ми 
сезонами. Этот вопрос требует  специальной 
разработк и .  З а  последние три года приме
нение м ан евр и р о ван и я  п ар аш ю тн о -п о ж ар 
ными силам и зн ачительно  акти ви зи рова
лось (табл. 1).

К а к  видим, если в 1965 г. в 20 случаях 
ком анды  параш ю тистов  общей числен
ностью 283 человека  п еребрасы вались  из 
одного района в другой , то в 1966 г. коли
чество перебросок увеличилось в 2 раза ,  а 
в 1967 г.— в 2,5 р аза .  К оличество п ар аш ю 
тистов, участвовавш и х в м аневрирован ии  в 
1967 г., достигло 865. У величилась  та к ж е  
численность ком ан д  параш ю тистов  при м а 
неврировании. Д л я  обеспечения постоянной 
готовности параш ю тистов  к вы лету  в д р у 
гие районы  почти в к аж д о й  б азе  созданы 
резервны е команды Ц ен тральн ой  ави аб азы  
численностью в 40— 50 человек, а на Д а л ь 
нем В о с т о к е — 100 человек.

А нализ з а т р а т  времени при м а н е в р и р о в а 
нии показы вает , что в 1965 г. на переброску 
ком анд  параш ю тистов  в среднем за т р а ч и 
валось  до 3— 4 дней (табл. 2 ) .  В 1966— 
1967 гг. б л аго д ар я  улучш ению  организации 
работ  и применению арендованны х  са м о л е 
тов параш ю тисты  при бы вали на место р а 
боты приблизительно на 2— 3 дня  быстрее.

Д л и тел ьн о е  пребы вание параш ю тистов в 
пути следовани я  объясняется  тем, что они 
доставляю тся  к месту п о ж ар а  в основном 
на рейсовых сам олетах . Такой порядок  сле
дован ия  нельзя  п ри знать  эфф ективны м. Д л я  
обеспечения быстрой доставки  п ар аш ю ти с
тов в районы возникновения высокой гори-

Рис. 2. Отделение парашютиста 
самолета И Л -14

при прыжке 

Ф о т о  Н. А. А н д р е е в а
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Т а б л и ц а  2

Затраты  времени на дост ав к у  параш ю тистов к м ест у  работы

Г оды

В тот  ж е  день На 2-ой день На 3-ий день На 4-й день Более 4-х дней

кол-в о
перебросок %

кол-во
перебросок %

кол-во
перебросок %

к о л -в о
перебросок %

кол-во
перебросок %

1965 6 30 7 35 4 20 3 15
1966 4 10 10 24,5 14 33,8 8 19,3 5 12,2
1967 5 9,6 23 44,2 20 38,5 3 5,8 1 1,9

мости лесов ц елесообразн о  арен д овать  сп е
ц и альн ы е сам олеты  Л И -2  и ИЛ-14.

В течение пож ароопасного  сезона 1967 г. 
в И ркутской  области  и на Д а л ь н е м  Востоке 
на арен дован н ы х  сам о л етах  Л И -2  18 р аз  
д о ставл яли сь  ком ан ды  параш ю тистов-по- 
ж арн ы х . П роведен ны й эксперимент уб ед и 
тельно д о к а з а л  преи м ущ ества  применения 
т я ж е л ы х  сам олетов , которые заклю чаю тся  
в том, что на этих сам о л етах  м ож но д о с т а в 
л ять  на оперативны е отделения подготов
ленны х к выполнению з а д ан и я  п а р аш ю ти с
тов с комплектом  п ротивоп ож арного  инстру
мента, оборудованием  и продуктами.

Рис 3. Снижение парашютиста со стабилизирующим 
парашютом и раскрытие главного парашюта Т-4С 

серии 2
Ф о т о  О. Н. К о м а р о в а

Д л я  достиж ения более высоких результа 
тов в тушении лесных пож аров  резервные 
ком анды  до лж н ы  вы л етать  на этих са м о л е 
тах  непосредственно к местам лесных по
ж ар о в .  В необходимых случаях  координаты 
п о ж а р а  и зад ан и е  могут передаваться  на 
борт сам олета  по радио.

П ри решении этой задачи  возникла необ
ходимость освоения пры ж ков с самолетов 
Л И -2  и И Л -14 . В 1967 г. в Иркутской о б л а 
сти и на Д а л ь н е м  Востоке было подготовле
но 130 параш ю тистов  для  пры ж ков с сам о
лета  Л И -2 . О дноврем енно было проведено 
испытание нового п араш ю та  со стабили зи
рую щ им устройством, получившим услов
ный индекс Т-4С, а после некоторой м одер
н и з а ц и и — Т-4С серии 2 (рис. 1).

И спы тания  п оказали  высокие технические 
д ан ны е п араш ю та. П ри его использовании 
п араш ю тист  отделяется  от сам олета  как 
обычно вниз ногами (рис. 2). Затем  вводит
ся в действие стабилизирую щ ий парашют, 
б л а го д а р я  которому параш ю тист  занимает 
в воздухе благоприятное  положение (рис. 
3 ) ,  исклю чаю щ ее беспорядочное падение его 
во время раскры тия  параш ю та. При этом 
параш ю тисты  могут пользоваться  защ и тн ы 
ми приспособлениями для  пры ж ков на лес, 
а т а к ж е  иметь сн аряж ен и е  и радиостанцию. 
В ы садк а  параш ю тистов  с самолетов  ЛИ -2 
и И Л -14  м ож ет  проводиться на площ адки 
или соответствую щ ие участки леса  р азм е 
ром 150 X 150 м.

В ысота полета при выполнении прыж ков 
в зависимости от условий погоды может 
достигаться  600— 800 м,  а при выполнении 
групповых пры ж ков — 700— 800 м. Расчет 
выполняется  так же, как  при пры ж ках  с 
сам олетов  АН-2 и ЯК-12. Д л я  лучшей види
мости при расчете п р ы ж к а  с самолета 
И Л - 14 удобнее пользоваться  пристрелочны
ми параш ю там и  с куполом площ адью  2— 
3 м 2. В зависимости от дальности полета 
сам олет  Л И -2  м о ж ет  брать  на борт до 30, 
а И Л - 14 — 35— 40 человек.

Эфф ективность работы  самолетов ЛИ-2
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и И Л -14  и ком ан д  параш ю тистов  будет во 
многом зави сеть  от правильной расстан овки  
их на охраняем ой  территории. В первую 
очередь ими д о л ж н о  быть обеспечено о б слу
ж и в ан и е  Я кутской  А С С Р , И ркутской , Ч и 
тинской, А м урской  областей  и Х абаровского  
кр ая ,  где горимость лесов вы сокая . В местах 
б ази р о ван и я  сам олетов  Л И -2  или И Л - 14 
необходимо подготовить ком ан ды  п а р а ш ю 
тистов численностью 40— 50 человек. К ром е 
того, б ли ж ай ш и е  оперативны е отделения 
д о лж н ы  иметь в своем составе  не менее

50— 60 параш ю тистов , подготовленных к 
п р ы ж к а м  с параш ю том  с этих самолетов. 
Т аки м  образом , д л я  обеспечения полной 
загрузки  т я ж е л ы х  самолетов  потребуется 
на  к а ж д ы й  из них около 100 парашютистов. 
П остоян н ая  готовность к вы лету  в течение 
всего пож арооп асн ого  сезона самолетов 
Л И -2  и И Л - 14 и ком ан д  парашютистов-по- 
ж а р н ы х  повысит м аневрирован ие  параш ю т
но-п ож арны м и силам и, что обеспечит свое
временную ли к ви дац и ю  лесных пож аров  в 
сам ы х удален ны х районах.

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

УДК 634.0.432.1

С . Д . Новоселов, главный инженер Кировского управления 
лесного хозяйства; Г. И. Горев, начальник отдела лесовосстановления

Д о  1963 г. в л есх о зах  и лесп ром хозах  
К ировской области  сж и ган и е  порубочных 
остатков  на лесосек ах  оф и ци альн о  р а з р е 
ш алось  до 1 м ая. Р аб о тн и к и  леса  считали 
это возм ож н ы м  из-за  высокой в лаж н ости  
подстилки и верхних горизонтов почвы, ко 
торые в м ае  насы щ ены  талы м и  водами. 
Н али ч и е  снега под пологом при м ы каю щ их 
к лесосек ам  древостоев вселяло  уверен
ность в невозникновении пож аров .  О дн ако  
огонь, сохранявш ийся  в тлею щ и х пнях и 
тру х ляво м  в ал еж н и ке ,  с наступлением  су
хой ветреной погоды часто активизируется . 
Т ак  возни каю т майские и и ю н ьск и е«. п о ж а 
ры. Они часто расцен и вали сь  к ак  возн и к
шие от невы ясненны х причин. К этой к а т е 
гории относили обычно 34— 40% п ож аров  в 
к а ж д о м  году.

С 1963 г. в К ировской о бласти  весеннее 
сж и ган ие  порубочных остатков  было к а т е 
горически запрещ ено. Н а ч а л о м  п о ж а р о 
опасного периода стали считать теперь 
10— 20 апреля . Д а ж е  если снег стаял  не
полностью, костры непременно гасятся  по
сле этого срока.

Теперь полож ен ие  резко  изменилось к 
лучшему. С равни тельны е дан ны е под
т в ер ж д аю т  это. В 1960, 1961, 1962 гг. огне
вая  очистка лесосек  практически  произво
д и л ась  до 7— 10 м ая, а в отдельны х х о зя й 
ствах (на севере) — до 18— 20 мая. В 1963,

1964, 1965 гг. она п р е к р а щ а л а с ь  уж е 10— 
20 апреля.

Х арактерн ы м  п о казателем  пож арной 
опасности являю тся  распределение дней 
п ож ароопасного  периода по классам  по
ж ар н о й  опасности. В период 1960— 1962 гг. 
дней с низкой пож арной опасностью 
(I класс)  было 43% , со средней (II  класс) — 
26%, с высокой ( I I I  к л а с с ) — 3 1% ; в пе
риод 1963— 1965 гг. соответственно — 37, 24 
и 39% . С реднеариф м етический класс  по
ж ар н о й  опасности первого периода равен
I, 88, второго — II, 02. В пож арном  отно
шении первый период был менее опасным, 
чем второй, но лесных пож аров  было боль
ше не во втором периоде, как  мож но было 
ож и дать ,  а в первом (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
К оличество лесны х п ож аров и площ адь, 

охваты ваем ая ими, за  два периода

К оличе Общая Площадь

Периоды ство
лесн ы х

п лощ адь
пожаров ,

одного
пожара

п ожаров га в среднем,
га

1960— 1962 гг. 1379 54754 39,72
1963— 1965 гг. 824 1695 2,06

З а  период 1963— 1965 гг. особенно силь
но (в 32 р а за )  сократились  площ ади п о ж а
ров и в 20 раз ум еньш ился средний размер

3 Лесное хозяйство  \ь 4 65Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



П л о щ а д и , на к о т о р ы х  в о зн и к а л и  п о ж ар ы  
в 1906— 1967 гг.

Т а б л и ц а  2

1966 г . 1967 г

Количество п о ж а р о в .............................................  421 460
О бщ ая площ адь пож аров, га . . . 1964 930
П лощ адь одного пож ара в сред

нем, г а ....................................................  4 ,6  2 ,0

одного п о ж ар а .  С прекращ ением  весенних 
огневых очисток бы ла  устранена одна из 
сущ ественных причин возникновения по
ж ар о в .  К роме того, улучш ились условия 
их тушения. П р е ж д е  более трети пож аров  
возни кало  на п лощ адях , лесозаготовки  на 
которых были закончены. Р абочи е  уходили 
с них, а лесовозны е дороги оставали сь  без 
ремонта и ухода. Л есовозн ы е  усы, поло
ж ен ны е на снеж ное основание, и зимние 
автодороги становились  непроезж им и. Т у
шение п ож аров  на таки х  п л о щ адях  з а д е р 
ж и в ало сь  из-за  трудности  доставки  р а б о 
чих и техники к месту п о ж ар а .  С момента 
о б н аруж ен и я  п о ж а р а  до н ач ала  его туш е
ния терялось  много времени. П о ж а р ы  р а з 
р астали сь  до больш их р азм ер о в  и тушение 
их еще более затрудн ялось .

П ри введении новых сроков прекращ ени я 
огневой очистки лесосек  бы ло в ы сказан о  
опасение, что из-за  этого увеличатся  п ло
щ ади  неочищенных вы рубок и тем самым 
повысится п о ж а р н а я  опасность. Но оп асе 
ние не оправдалось . П л о щ ад и  неочищ ен
ных лесосек значительно  уменьш ились.

В 1966 и 1967 гг. средний класс  п о ж а р 
ной опасности ещ е несколько повысился 
(до II, 16), соответственно увеличилась  и 
о б щ ая  пл о щ адь  одного п о ж а р а ,  но в с р е д 
нем эти п оказатели  остались  на уровне 
1963— 1965 гг. (табл. 2).

П олож и тельн ое  влияние раннего п р екр а
щ ения огневой очистки на сокращ ение пло
щ ади п ож аров  проявилось и в Удмуртской 
А С С Р , где пошли по таком у  же пути, как  
и в Кировской области  (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Д ан н ы е о сокращ ен и и  площ адей  п о ж ар о в  

в У д м у р тск о й  АССР

1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г.

Количество п о ж а р о в 101 130 97 48
О бщая площ адь п ож а

ров, г а .......................... 365 134 99 11
В том числе на вы руб

ках, г а .......................... 233 77 58 3
П лощ адь одного по

ж ара в среднем, га 3,6 1,0 1,0 0 ,2

В Коми А С С Р  огневая  очистка лесосек в
эти годы п р е к р а щ а л а с ь  значительно позд-
нее. З д есь  площ ади  лесных пож аров  во все
годы о к азал и сь  высокими (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Д ан н ы е о п о ж а р а х  в Коми АССР

1962 г. 1963 г. 1961 г. 1965 г.

Количество пожаров 182 432 652 475
Общая площ адь пож а

ров, г а .......................... 1010 4860 8128 2638
В том числе на вы руб

ках, г а .......................... 900 1730 1988 767
Площ адь одного пожа

ра в среднем, га . . 5 ,5 10,2 12,5 5,6

Таким образом, раннее прекращение ог
невой очистки лесосек (10— 20 апреля) — 
н ад еж н ая  проф илактика возникновения ве
сенних и раннелетних лесных пожаров.

ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ЛИСТВЕННИЦУ
УДК 634.0.43 : 674.032.475.3(470.11)

В. И. Кашин (Архангельский институт леса и лесохимии)

При оценке стойкости древесных пород к пожа
рам академик ВАСХНИЛ И. С. Мелехов подразде
ляет их на две группы: огнестойкие, т. е. способные 
противостоять непосредственному воздействию огня, 
и сохраняющие жизнеспособность после пожара. 
Имеются древесные породы с пониженной огнестой
костью и слабой жизнеспособностью, с повышенны
ми огнестойкостью и жизнеспособностью; но есть

и огнестойкие, но обладающие сравнительно пони
женной жизнеспособностью.

На основе исследований древостоев с участием 
лиственницы, в которых проходили пожары (Пи- 
нежский лесхоз, Архангельская область), нам пред
ставилось возможным получить ряд материалов 
о горимости лесов и повреждении лиственницы 
пожарами.
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О гневы е п ов р еж д ен и я  и о гп а д  лиственницы  в разл и ч н ы х т и п а х  л еса  от  н ео д н о к р а т н ы х  л есн ы х  п о ж а р о в  в К ел ди н ск ом  л есн и ч еств е
П и н еж ск о го  л е с х о з а

Т а б л и ц а  1

Ступени 
толщ и 
ны, см

Л и ствен ни чн и к  бруснично-травяной  (три пожара) Сосняк-брусничник (ч етыре пожара) Лиственничник б русн и чн о-травян ой  (пять 
пожаров)

кол ичество учетны х стволов на 1 га

растущие деревья

отпад всего

ра ст у щ и е  деревья

отпад всего

р астущ и е  деревья

отпад всегообгора-
ние

коры

пожа р- 
ные пол
сушины

итого
обгора-

иие
коры

по ж ар 
ные под- 
сушины

итого
обгора- 

н не 
коры

пожа р- 
ные под- 
сушины

итого

UL * * * * 'Ji Ъй> >• >> >-
а X Э о° э о® 3 3 3 а с° 3 3 а с° э к 3 3 Э о" 3 X

8 4 100 4 100 __ — 4 100

12 2 100 2 100 16 6 6 , 6 4 16 ,7 20 8 3 ,3 4 1 6 ,7 24 100

16 2 50 — — 2 50 2 50 4 100 — — 2 50 2 50 2 50 4 100 4 50 4 50 8 100 — — 8 100

20 4 67 2 33 (5 100 — — 6 100 — — 1 100 4 100 — — 4 100 12 4 2 ,8 12 4 2 , 8 24 8 5 ,6 4 14,4 28 100

24 2 25 16 75 18 100 — — 18 100 2 100 — — 2 100 — — ню 16 57 ,1 4 14 ,3 20 7 1 ,4 8 2 8 ,6 28 100

28 4 2 1 ,4 10 7 8 ,6 14 100 — — 14 100 — — — — — — — — — 16 6 6 ,7 — — 16 6 6 ,7 8 3 3 ,3 24 100

32 2 10 ,7 10 7 8 ,6 12 8 9 ,3 2 10,7 14 100

36 8 40 10 50 18 90 2 10 20 100 2 100 — _ 2 100 — — 2 100 8 3 3 ,3 — — 8 3 3 ,3 16 6 6 ,7 24

40 4 67 — — 4 67 2 33 6 100 6 100 — — 6 100 — — 6 100 8 6 6 ,7 — — 8 66 ,7 4 3 3 ,3 12 100

44 4 50 4 50 8 100 — — 8 100 4 67 2 33 6 100 - - — 6 100 4 100 — — 4 100 — — 4 100

48 4 50 4 50 8 100 — — 8 100 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

52 2 33 4 67 8 100 — — — — — — — — — — — — — — 4 100 — — 1 100 — — 4 100

56 2 50 2 50 4 100 — — 4 100

60 4 100 — — 4 100 — — 4 100 2 100 2 10)

3  И т о г о  42 38,8 52 53,8 94 9 2 ,6  8 74 102 ИХ) 16 57,1 8 2 8 ,6  24 85,7 4 14 ,3  28 100 92 54,1 21 20,1 113 7 4 ,2  44 2 5 ,8  157 100
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Т а б л и ц а  2
П ораж ение стволов лиственницы различными видами гнилей в сосняке вересковом ,

пройденном 4 р аза  пож арами

Распределение  стволов  по видам гнилей

с ер д ц ев и н н ы е  от смешанные от 
окайм ленного  

тр у то ви к а  и 
различных са- 

профитов

Общее
количество

Р азв и т и е  гнилей 
на стволах листвен ни ч

ной губки
с ерн о-ж елтого

т р у т о в и к а
корневой

губки итого
стволовых

гнилей

ш тук % ш т у к ш т у к % ш тук % ш тук % ш ту к  J %

В местах огневых травм 34 38,7  2 2 ,2  1 1,1 37 42 ,0  16 18,2 55 60,2
Без огневых травм . . 24 27 ,2  1 1,1 — — 25 28,3  10 11,5 35 39,8

И т о г о  . .  . 58 65 ,9  3 3 ,3  1 1,1 62 70 ,3  26 29,7 88 100

Начиная с XVIII столетия в основных древостоях 
с участием лиственницы сухих типов леса (лишай
никовые, вересковые, брусничные) и в лиственнич
никах бруснично-травяных (Келдинское лесничество 
Пинежского лесхоза) было 33 пожара. Только в 
сосняках-брусничниках возникало за этот период 
18 лесных пожаров. В прошлом веке пожары, охва
тившие значительные площади, наблюдались в 1823, 
1846, 1855 и 1883 гг. Д о революции крупные пожа^ 
ры были в 1912 и 1915 гг. В послереволюционный 
период большие площади древостоев были затрону
ты ими в 1922, 1930, 1931 и 1936 гг. Значительно 
реже пожары наблюдались в лиственничниках зеле- 
номошно-брусничных (два раза) и в лиственнични
ках травяно-брусничных и черничных (по одному 
пожару).

В обследованных древостоях редко увидишь сос
ну, испытавшую более трех лесных пожаров, в то 
время как лиственница имеет на себе следы 4—5 
пожаров. Устойчивость лиственницы к пожару 
объясняется тем, что у нее толстая кора, достигаю
щая в комлевой части у перестойных деревьев 
25—30 см, высоко поднятая крона, незначительная 
смолистость коры и заболони.

Однако толстая кора у лиственницы не только 
предохраняет камбий от действия высокой темпе
ратурь:, но, как указывает И. С. Мелехов, и способ
ствует глубокому прогоранию коры и продвижению 
пламени вверх, а тем самым увеличению опасности 
поражения камбия, особенно после неоднократного 
воздействия огня на деревья лиственницы (табл. 1).

Данные таблицы показывают, что в лиственнич
нике бруснично-травяном, пройденном три раза лес
ными пожарами, имеется до 54% лиственниц с от
крытыми пожарными подсушинами. При этом по 
длине подсушин деревья распределяются следую
щим образом: до 1,0 м — 15%, от 1,1 до 1,5 м —  
11%, от 1,51 до 2 м — 34%, от 2,1 до 3,0 м — 32% 
и более 3 м — 7%. Подсушины длиной от 1,5 м и 
более в основном наблюдаются у деревьев с толстой 
корой, имеющих диаметр на высоте груди от 28 см 
и выше.

Глубокие пожарные подсушины чаще бывают 
у толстомерных деревьев лиственницы в комлевой 
части ствола. Например, в лиственничнике бруснич
но-травяном на гипсах у многих деревьев листвен
ницы прогорание в комлевой части доходит в глу
бину до половины и более диаметра ствола. Д ва 
дерева высотой 0,5 м и диаметром около 80 см про
горели насквозь. Безусловно, глубина прогорания 
стволовой части деревьев зависит от силы огневого 
воздействия и количества прошедших пожаров.

У лиственниц с глубокими пожарными подсуши

нами обычно сухие или обломанные вершины. В об
следованных древостоях наблюдается значительный 
отпад лиственницы. Причем с увеличением числа 
прошедших пожаров в древостоях уменьшается ко
личество деревьев с огневыми травмами (подсуши
нами), но зато увеличивается количество отмерших 
деревьев. Так, в лиственничнике бруснично-травяном, 
пройденном три раза лесными пожарами, отпад 
лиственницы (возраст 120—130 и 140— 160 лет) со
ставляет 7,5%, а в сосняке-брусничнике, подверг
шемся четырехкратному воздействию пожаров, —■ 
почти в два раза больше. В результате отпада 
обычно образуется бурелом. Больше всего отмерших 
деревьев лиственницы (сухостой — 26%) наблюдает
ся в лиственничнике бруснично-травяном на гипсах, 
где было пять лесных пожаров. Одна из причин 
усыхания лиственницы здесь — обгорание корневых 
лап деревьев, расположенных в почве неглубоко.

Весьма распространенное явление в обследован
ных древостоях, пройденных пожарами, — приуро
ченность гнилей к местам огневых травм. Гнили от
мечены как на растущих деревьях лиственницы, так 
и на отпаде (буреломе, ветровале и сухостое).

На значительную подверженность лиственницы, 
поврежденной пожарами, грибным заболеваниям в 
других районах европейского Севера указывает 
И. С. Мелехов (1948). По его исследованиям, 
в Верхне-Вычегодских лесах 10—25% лиственницы 
имеют гнили в местах огневых травм. Пониженную 
сопротивляемость лиственницы грибным инфекциям 
И. С. Мелехов объясняет тем, что древесина ее вы
деляет незначительное количество смолы.

При обследовании 160 деревьев лиственницы, за 
готовленных весной 1966 г. Красноборским лесо
пунктом (Пинежского леспромхоза) в сосняках ве
ресковых состава 8С 2Лц ед Б (возраст лиственни
цы 170—380 лет), .пройденных пожарами четыре 
раза, оказалось, что 55% из них поражено гнилями 
(табл. 2). Большинство гнилей возникло в местах 
повреждений из-за огня на стволах или корнях ли
ственницы. Только у трех деревьев с зарубцевавши
мися травмами не было обнаружено гнилей. Преоб
ладают на стволах лиственницы сердцевинные гнили 
(70%) и реже — периферические и смешанные гни
ли (30%).

Из сердцевинных стволовых гнилей на листвен
нице распространена бурая призматическая гниль, 
вызываемая главным образом лиственничной губкой 
и серно-желтым трутовиком. Гниль от лиственнич
ной губки [(Fomitopsis officinalis (Will) Bond, et 
S ing)] обнаружена у 58 стволов, что составляет 36% 
от общего числа учтенных или 66% от числа лист
венниц, пораженных сердцевинной гнилью.
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Н а основе лесотипологических обследований ме
зенских и лешуконских лесов (i960— 1962 гг.), а так
же в Келдинском лесничестве Пннежского .лесхоза 
(1964— 1966 гг.) можно сделать вывод, что в северо- 
восточных районах Архангельской области на лист
веннице на местах огневых травм плодовых тел 
лиственничной губки больше, чем в западных райо
нах (Онежский, Плесецкий и др.). Гниль от 
серно-желтого трутовика [(I.aetiporus sulphureus 
(Bull. ex. Fr.) Bond, et S ing)] встречается чаще на 
старых деревьях.

Поражение гнилями на месте травм начинается не 
всегда после первого пожара. Они нередко появля
ются после повторного и трехкратного воздействия 
огня. Тонкомерные деревья, поврежденные бурой 
сердцевинной гнилью, образуют бурелом, а толсто
мерные, когда гниль захватывает периферическую 
часть, усыхают. Сердцевинная гниль иногда пора
ж ает комлевую часть ствола, ситовая же гниль рас
пространяется от корневой губки. [Fomitopsis anno- 
sa  (Fr.) Karst)].

Периферические и смешанные гнили, составляю

щие до 30% общего числа учтенных гнилей, вызы
ваются окаймленным трутовиком [Fomitopsis pini- 
cola (Sw. ex Fr.) Karst] 'и рядом других сапрофит
ных грибов. На растущих деревьях лиственницы 
в пинежских лесах окаймленный трутовик встре
чается редко. Чаще его приходилось наблюдать на 
валеже (буреломе, ветровале, ветроломе), пнях и 
сухостое.

Таким образом, неоднократные пожары в сосно
вых древостоях с примесью лиственницы и в некото
рых лиственничниках Келдинского лесничества при
вели к появлению большого количества фаутных 
деревьев лиственницы. Санитарные рубки в таких 
лесах — одно из лесохозяйственных мероприятий по 
оздоровлению и сохранению лиственницы. В первую 
очередь вырубке должны подлежать лиственницы, 
пораженные гнилями, с глубокими пожарными под- 
сушинами, с обломанными и сухими вершинами. 
При планировании противопожарных мероприятий 
необходимо взять все насаждения со значительным 
участием лиственницы под особый контроль и 
защиту.

ВРЕДИТЕЛИ ТОПОЛЕЙ В ТУРКМЕНИИ
УДК 634.0.453

А . М . Гуллыев, кандидат биологических наук (Институт пустынь 
АН Туркменской ССР)

В институте пустынь АН Туркменской 
С С С Р  в 1965 г. в связи  с облесением и з а 
креплением  берегов К ар ак у м ск о го  к а н а л а  
имени В. И. Л ен и н а  и други х  ирри гац ион
ных к ан ало в ,  а т а к ж е  освоением новых зе 
м ель  н ачали сь  и сследован ия  вредителей, 
приносящ их вред  лесны м  и другим  растен и 
ям пустынь, и р а з р а б о т к а  мер борьбы  с 
ними. Н а м и  вы явлен ы  более  10 видов вр е 
дителей тополей. Н аи б о л ее  опасны е д л я  т о 
полей в Туркмении —  это тополевы й клопик, 
топ олевая  листовертка , топ олевая  вы пук
л а я  щ и т о в к а ,п я т н и с т а я  топ олевая  зл а тк а .

Отмечено, что тополевый клопик (Мопо- 
s te i ra  d isco ida lis  Jak .)  особенно р а с п р о с т р а 
нен на тополях  и иве в район е  нового освое
ния целины в Т едж енском  оазисе  (1962— 
1963 гг .) ,  в районе З а х м е т а  М ургабского  
оази са  (1965), в зоне К а р ак у м ск о го  к а н а 
л а  им. В. И. Л енина . О тдельны е очаги 
отм ечались  т а к ж е  в городе А ш хабаде, в его 
окрестностях  и в Ч а р д ж о у с к о м  районе 
Туркменской С С Р  (1965— 1966 гг.). В р ед и 
тель имеется и в других средн еазиатских  
республиках , а т а к ж е  в Н и ж н ем  П о в о л ж ье  
и под В олгоградом .

Д л и н а  т ела  у взрослого  клоп ика  д о сти га 
ет 3 мм. О к р а с к а  его серовато -бурая , перед- 
неспинка ш арови дн о-вздутая , р азд еляется

продольным килем пополам , передние 
к ры лья  светло-ж елты е с двумя темными 
пятнам и  в средней части. Ноги и усики 
светло-ж елтые.

В редитель появляется  с ап реля  по сен
тябрь  (вклю чи тельно) .  Особенно сильно 
вредит в течение м а я  до первой половины 
сентября. З а  это вр ем я  у него несколько 
генераций — нам  уд ал о сь  н аб лю д ать  два- 
три р а з а  личиночные колонии в местах его 
поселения. Зи м у ю т  взрослы е особи в зар о с
л ях  кам ы ш ей  и сорняков, под опавшими 
листьями, в тр ещ и н ах  коры тополей и в г ал 
лах , о б р азо ван н ы х  тлям и  на черном пи ра
м идальном  тополе.

О б р аз  ж изни вреди теля  пока не изучен. 
П о наш им  н аблю дениям , взрослы е клопы 
в н ачале  обычно поселяю тся на нижней сто
роне листьев  больш им и колониями и вы са
сы ваю т сок из листьев. П ри массовом р а з 
множ ении они переходят  на верхнюю часть 
листа. Л ичинки, появляю щ иеся  в конце мая 
и в августе, питаю тся т а к  же, как  и взрос
лы е клопы. Н а  листьях  появляю тся  светло- 
бурые, а затем  ж елтею щ и е и сливаю щ иеся 
р асплы вчаты е пятна. Клопики сильно з а 
грязн яю т  листья  экскрем ентам и, закры вая  
устьица, и тем сам ы м  н аруш аю т  обмен 
вещ еств в них. П ри сильном повреждении
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листьев они отм ираю т, а ветви при этом
засы хаю т. Особенно стр ад ает  от вредителя 
тополь черный п и рам и дальн ы й , разн о л и ст 
ный и ива ам у дар ьи н ская .

Тополевая листовертка (E p in o t ia  (S tega-  
nop tycha)  e u p h ra t ic a n a  Ams.) относится к 
семейству T ortr ic idae . По наш им данным, 
р а з м а х  кры льев  бабочки  — до 10— 12 мм,  
окр аск а  ее беловато-серого  цвета  с темным 
оттенком на кры льях . Гусеница р о зо вато 
серая  длиной до 8— 12 мм,  с черной гол о 
вой, очень п одви ж н ая .  Р а зм е р  к у к о л к и —- 
до 7— 8 мм,  обычно она обвита белой п ау 
тинкой (кок он),  о к р а с к а  — светло-корич
невая.

Б и ологи я  в реди теля  не изучена. В С С С Р  
впервы е о б н ар у ж ен  на  территории Т у р к м е
нии ( за п а д н а я  часть) В. Н. Кузнецовым 
(1954) и позднее нами-— в районе З а х м е т  
М ургабского  оази са  (1965). П о данны м 
В. И. К узнецова , гусеницы и куколки  п ояв 
ляю тся  22— 27 ию ля, на туран ге  бабочки 
вы летаю т 29 июля. П о  наш им  н аблю дениям , 
взрослы е гусеницы встреч ались  в н ач але  
третьей д екады  июня. Д л и тельн ость  р а зв и 
тия от взрослой  гусеницы до бабочки  (и м а 
го) 15— 16 дней. Б о льш ой  вред  нан осят  осо
бенно черному п и р ам и дал ьн о м у  тополю, то 
полю Веттш тейна, туран ге  разнолистной  и 
восточному лоху (д ж и д е) .

Гусеница своими вы делен и ям и  соединяет 
вместе два-три  листа , д е л а я  себе ко л ы б ел ь 
ку (рис. 1). З д есь  она питается  эп и дер м и 
сом листьев, скелетируя  их (рис. 2 ) .  В ко 
лы бельк е  она и окукливается .

В С С С Р  топ олевая  ли стовертка  р асп р о 
стран ена  в Туркмении в зоне К а р ак у м ск о го  
к а н а л а  (в районе З а х м е т а )  и в зап ад н ой  
части республики (в район е  К а р а - К а л а ) ;  
в Северной А ф рике (М арокко , О А Р ) ,  на 
Б л и ж н ем  Востоке (П алести н а ,  И р а к ) ,  
в И ране.

Тополевая выпуклая щитовка (D iaspidio-  
tu s  s lav o n icu s  G reen )  наносит очень б оль
шой вред тополям , п рои зрастаю щ и м  в Т у р к 
мении. Личинки и взрослы е насеком ы е вы 
сасы ваю т соки из' стволов и ветвей, а когда 
распускаю тся  листья, личинки переходят  и 
на них. В м естах  п оявления  вреди тель  о б р а 
зует больш ие колонии, быстро р а з м н о ж а е т 
ся, сплош ь п ок р ы вая  ветви и стволы буро
вато-красной коркой из щитков, которые в 
свою очередь и окольц овы ваю т все ветви 
и стволы деревьев  (рис. 3). М ассовое з а 
р аж ен и е  тополей щ итовкой приводит к п ол
ной гибели молодняков , поросли и о тдель
ных ветвей д ерева . Л и стья  п реж деврем енно  
опадаю т.

1

Рис. 1. Листья тополя, соединенные выделениями то 
полевой листовертки. В местах соединения нйходита 

гусеница, которая здесь питается и окукливается

Рис. 3. Листья и ветки тополя Веттштейна, повреж
денные тополевой выпуклой щитовкой

Рис. 2. Листья, поврежденные гусеницами тополевой 
листовертки
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Пятнистая или малая тополевая златка
(M elanoph ila  p ic ta  P a l l . ) .  Биология  и эколо
гия этого вреди теля  описаны В. П. Гречки- 
ным и А. И. В оронцовы м (1962) и Ю. В. Си- 
надским (1963). Он наносит больш ой вред 
тополям  и ивам  в Туркмении. Н ам и  он об 
н ар у ж ен  на тополях  — черном п и р а м и д а л ь 
ном и В еттш тейна в зоне первой очереди 
К а р аку м ск о го  к а н а л а  (в район е  З а х м е т а ) .

Ж у к и  и личинки пятнистой зл атк и  встре
чались во второй половине а п р ел я  во время 
вы рубки п овреж денн ы х ветвей тополя. 
В Туркм ении и в других средн еази атски х  
республиках  лёт  ж ук ов  з л а то к  начинается  
раньш е, чем в других м естах  — с конца а п 
реля. По наблю ден и ям  некоторых авторов 
(М. С. Гершун, 1954), ж у к и  зл атк и  при д о 
полнительном питании о б ъ едаю т  кр ая  
листьев и их череш ки или молоды е побеги. 
Н аи б о л ее  сильно з л а т к а  за с е л я е т  стволы и 
ветви в средней части (рис. 4 ) ,  а м олодые 
черенки — у корневой шейки.

Т ополевая  з л а т к а  поселяется  главны м  об 
разо м  на ю ж ной части стволов, которые хо
рошо п рогреваю тся  солнцем, а т а к ж е  на 
д еревьях  по опуш кам  л еса  и в более изре- 
ж ен ны х н асаж д ен и ях .  З а с е л я е т  з л а тк а  д е 
ревья  всех возрастов , но преимущ ественно 
ослабленны е. Ч асто  она вредит и молодым 
тополям  при низкой агротехнике ухода, 
бедности почв и недостаточном поливе.

Рис. 4. Ветки тополя Веттштейна, поврежденные 
малой тополевой златкой (личиночные ходы и 

лётные отверстия)

М а л а я  тополевая  зл а тк а ,  помимо Т уркм е
нии, встречается  и в других средн еази ат 
ских республиках, на юго-востоке европей
ской части С С С Р , в ю го-зап адны х районах  
Сибири, в З ап ад н о м  К азах стан е ,  а т а к ж е  
в И ране , в Северном К и тае  и т. д.

В заклю чение  надо отметить, что данные, 
полученные нами во врем я  исследований, 
долж н ы  быть исп ользован ы  при разработк е  
мероприятий по борьбе с опасны ми вредите
лям и  тополей, ш ироко используемых в 
Туркм ении в посадках .

Ленинградский научно-исследовательский институт 
лесного Хозяйства вот уже полвека работает над 
разрешением многих проблем лесного хозяйства в 
зонах хвойных и хвойно-лиственных лесов. В из
данном в прошлом году «Сборнике научно-исследо
вательских работ по лесному хозяйству» (выпуск XI) 
помещены статьи, являющиеся результатом части вы
полненных за последние годы сотрудниками 
ЛенН ИИ ЛХ а опытно-исследовательских работ. В се

ми разделах освещаются вопросы экономики и ор
ганизации лесного хозяйства, лесоустройства и лес
ной таксации, лесоводства, лесных культур, семено
ведения и семеноводства, осушительной мелиорации, 
защиты и охраны леса, подсочки. Всего опублико
вана 31 статья. Режиму хозяйства в лесах I группы 
Северо-Запада и методике расчета размера поль
зования в них посвящены материалы В. Г. Р у б 
ц о в а  и А. Г. М о ш к а  л е в  а, экономической эф
фективности и материальному стимулированию со
хранения подроста хвойных пород при сплошных 
рубках — материалы И~ Я. Г у р в и ч а и О. А. Т к а 
ч е н к о ,  строению ельников южной части Карель
ской АССР — А. Д. В о л к о в а .  Д.  А. К о м и с с а 
р о в  и И.  П.  К о н д р а т о в и ч  рассказывают о рос
те сеянцев хвойных пород под полиэтиленовыми 
укрытиями на лесных питомниках Ленинградской об
ласти, Н. Н. С е м е н ч е н к о  — о логарифмическом 
вычислителе норм высева лесных семян. С интерес
ными статьями выступают Е. П. З а б о р о в с к и й  
(«Истоки научного лесного семеноведения») 
Ф. И. Т е р е х о в ,  Ю.  А. Ф р о л о в  и Е. А. Е г о р о- 
в а («Изучение эффективности применения разбав
ленной серной кислоты при 10-летней подсочке сос
ны обыкновенной») и др.

В отличие от предыдущих в этом сборнике широ
ко представлен раздел «Библиография». Он поможет 
читателю составить представление об изучавшихся 
за последние 38 лет вопросах лесного хозяйства.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К СОЗДАНИЮ 
ТИПОВОГО ПРОЕКТА ШИШКОСУШИЛЬНИ

У Д К  634.0.232.311

В. Зайцев, главный механик Боткинского лесхоза (Удмуртская АССР )

С равн и вая  ш иш косуш ильни, создан ны е 
Б ар н ау л ьск и м и  лесоводам и  и лесоводам и 
Н ово-Буянского  л есп ром хоза  (К у й б ы ш ев 
ская  о б ласть ) ,  которые, по н аш ем у  мнению, 
наиболее  перспективны в настоящ ее  врем я, 
хочу сделать  некоторые зам ечан и я  в соот
ветствии со статьей проф. В. В. Огиевского, 
помещенной в первом номере ж у р н а л а  
«Л есное хозяйство» за  1967 г.

П р е ж д е  всего, по проекту новая  типовая  
ш иш косуш ильня  д о л ж н а  быть стац и о н ар 
ной. Это позволит вы брать  раци ональны й 

'  технологический процесс сушки, повысить 
культуру  производства , устроить удобное 
рабочее помещ ение и душ евую  д л я  рабочих. 
П роизводительность  сушильни д о л ж н а  быть 
не менее 10— 20 кг  семян в сутки. О на см о 
ж ет  п ер ер аб аты в ать  до 50 т ш иш ек в месяц. 
Р а с п о л а га ть  ш иш косуш ильни надо  в таких

Ш ишкосушильня Боткинского лесхоза

местах, куда  ш иш ки могли бы завозить  два- 
три лесхоза .

С уш ильня  об язател ьн о  д о л ж н а  быть двух- 
или трехступенчатой. О борудование  для  
п редвари тельн ой  подсушки очень нужно: 
оно п озволяет  повысить производительность 
без увеличения производственной мощности. 
Н ап р и м ер ,  на ш иш косуш ильне б ар н а у л ь 
ских лесоводов  нет предварительной  под
сушки шишек. И хотя сушильня полностью 
м ехан и зи рован а ,  производительность ее не 
увеличилась. Д л я  увеличения производи
тельности в Н ово-Б уянской  сушильне при
ш лось увеличить дли ну  б ар аб ан о в ,  ум ень
шив п л о щ адь  рабочего  помещения.

И в статье  проф. В. В. Огиевского, и в 
другой ли тер ату р е  авторы  предлагаю т  п а
ровой или электрический  способы нагрева 
как  д ан ь  моде. И сследован и я  кан ди дата  
сельскохозяйственны х наук  А. В. Власова, 
усоверш енствовавш его  сушильню  в Ново- 
Буянском  леспром хозе , п о казали , что для 
получения семян высокого качества  необ
ходим а хорош ая  вентиляция , обеспечиваю 
щ ая  сниж ение высокой влаж н ости  воздуха. 
П оэтом у при выборе способа нагревания  
нуж но ориен ти роваться  на возможность 
создан и я  вентиляции в помещении для  
сушки. Н аи более  удобны д ля  этого калори 
ферные установки  или электрические печи, 
п озволяю щ ие п о д ав ать  предварительно  н а 
гретый воздух в суш ильны е помещения. 
В этом случае  м ож но сушить шишки при 
более высоких тем п ературах .  Увеличится 
скорость сушки, а следовательно, и произво
дительность ш иш косуш ильни без увеличе
ния производственной мощности. И, н ак о 
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нец, нуж но полностью согласи ться  с з а м е 
чаниями проф . В. В. Огиевского  в отнош е
нии б ар аб ан о в ,  а не рабочих  органов  с по
ступательны м  движ ением .

Н есколько  слов о ш иш косуш ильне наш его 
Б откинского  лесхоза . Ее проектн ая  м о щ 
ность 14 кг  семян сосны в сутки. С м етная  
стоимость 20 тыс. руб. Р а зм е р ы  помещения, 
а следовательно , и стоимость м ож н о при 
ж ел ан и и  уменьшить. З д а н и е  суш ильни — 
целый комплекс помещ ений д л я  хранения  
шишек, д ля  их переработки  и д л я  хранени я  
готовых семян. С уш ильня  д в у х э т а ж н а я  с 
при м ы каю щ им  к ней складом  на уровне 
второго э т а ж а .  Э та  особенность позволяет  
и зб е ж а ть  дополнительной операции по 
подъему ш иш ек на второй этаж , а т а к ж е  
облегчает  прием ш иш ек на склады .

У читы вая больш ую  горимость деревянн ы х 
зданий  сушилен и их недолговечность, 
проект п ред у см атр и вал  строительство ки р
пичной суш ильни и с к л ад а  с перекры тием  и 
покрытием  из ж елезобетон ны х  плит. З д ан и е  
сушильни (р азм ер ы  его по осям 9000 X 
X  9200 мм)  рассчитано на устройство п ред 
варительной  подсушки ш иш ек на с т ел л а ж а х  
при тем п ературе  20— 30°, кам ер  д ля  п р ед в а 
рительной сушки при тем п ературе  40°, ко
тельной, рабочего  пом ещ ения д л я  о б р аб о т 
ки семян, душ евой д л я  рабочих, а т а к ж е  
ск л ад а  д л я  хранени я  семян.

П роектом  предусм отрена  м еханизац ия  
загрузки  ш иш ек на с т ел л а ж и  в склад е  д ля  
хранения  шишек, подачи их на стел л аж и  
второго э т а ж а ,  за гр у зки  и п роворачивани я  
б а р а б а н а ,  у дален и я  семян  и ш иш ек из к а 
меры сушки. П роект  п р ед у см атр и вает  т а к 
ж е  два  в ар и ан та  н агревания : котел КВ-200 
с паропроизводительностью  200 кг/час  (теп- 
лопроизводительность  130 000 к а л /ча с)  и 
отопление от ц ен тральной  м аги страли  п а р о 
вого отопления и теплоген ератора  ТГ-75 с 
производительностью  теплоносителя (н агр е 
того  воздуха)  75000 ккал /час .  В обоих с л у 
ч аях  п р едусм атривается  авари й н ое  эл е к т р и 
ческое отопление.

Б а р а б а н о в  в кам ере  п редвари тельн ой  
сушки два. К аж д ы й  б а р а б а н  подсушки р а с 
полож ен н ад  двум я  б а р а б а н а м и  сушки. Т а 
ким образом , б ар аб ан о в  в кам ере  сушки 
четыре. Все они одних р азм ер о в  ( д л и н а —■ 
2,4 м, д и ам етр  — 0,8 м)  и изготовлены из 
м еталлического  к арк аса ,  обтянутого сеткой.

Б а р а б а н ы  в кам ере  предварительной 
сушки по длине р азделен ы  на две части, а 
б ар а б а н ы  основной кам еры  по образую щ ей  
ци ли ндра  — на четыре части, но перегород
ки вы ступ аю т только  на треть  д и ам етр а

б ар а б а н а .  Т а к а я  конструкция позволяет за 
гр у ж ать  б ар а б а н ы  в один прием. Вращение 
б ар а б а н о в  в кам ере  предварительной суш
ки производится  от электром отора  мощ
ностью 2,8 кет через редуктор РМ-250 и 
цепную передачу, а в основной камере — 
от электром отора  мощ ностью  4,5 кет. Осу
щ ествлена  принудительная  вентиляция всех 
помещений сушильни.

Технологический процесс работы  шишко- 
сушильни т а к ж е  усоверш енствован. После 
п ри ем а  и в звеш и ван и я  на склад е  электро
тельф ером  ш иш ки в корзинах  по П-образ- 
ному м онорельсу р а зв о зя т ся  в закром а 
склад а .  По транспортеру , идущ ему вдоль 
закром ов, они подаю тся на второй этаж, 
где рассы паю тся в стеллаж и . Приемной 
корзиной со стел л аж ей  электротельфером  
ш иш ки подаются к п редварительн ой  суш
ке, а затем  в б ар а б а н ы  основной камеры.

В ы павш ие в процессе сушки семена по
п адаю т  на ленточный транспортер  и у д а 
ляю тся  из к ам еры  сушки. П осле  сушки от
кры ваю тся  люки б ар аб ан о в  и отработанны е 
шишки, попав на транспортер , выносятся 
за  пределы здан и я  или в котельную, обору
дованную  в здании. О перация  подсушки и 
суш ки ш иш ек производится  одновременно, 
что явл яется  непременным условием непре
рывности работы  сушильни.

И д ея  создан и я  ш иш косуш ильни нового 
о б р аз ц а  за р о д и л а с ь  у нас еще в 1961 г., а 
закончить строительство  мы смогли только 
в 1967 г., претерпев за  это время большие 
трудности. Д е л о  в том, что, во-первых, труд 
раци онализаторов-один очек  вообще непро
изводителен. Во-вторых, закончив проект, 
мы не могли получить средства, так  как 
б ан к  о т к а за л с я  ф инан си ровать  нетиповое 
строительство. Вот здесь и уместны слова 
проф. В. В. Огиевского о том, что пора от
к азать ся  от кустарного творчества, необхо
димо р а зр а б о т а т ь  типовой проект, которым 
м ож но бы ло бы пользоваться  при сооруж е
нии ш иш косушилен. О дн ако  только лишь 
обмен мнениями на стран ицах  ж у р н а л а  не 
о к а ж е т  помощ и конструкторам . М инистер
ству лесного хозяйства  Р С Ф С Р  следует 
уделить  этому вопросу внимание и созвать 
сем инар  р ац и он али заторов ,  заним аю щ ихся  
реконструкцией сушилен, где они смогут 
обмен яться  мнениями и принять единое ре
шение. Н еобходим о т а к ж е  выпустить сбор
ник сущ ествую щ их типовых и «кустарных» 
ш иш косушилен, чтобы раци онализаторы  не 
«изобретали »  у ж е  изобретенное, а могли 
вы б р ать  типовой проект, приемлемый для 
конкретных условий своего хозяйства.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

Т Е Х Н О Л О Г И Ю  СУШКИ ШИШЕК СОСНЫ

У Д К  634.0.232.311

Проф . С . С . Лисин; А . В. Елассв , кандидат сельскохозяйственных наук (МЛТИ)

Качество семян во многом зависит от 
технологии переработки  лесосеменного сы 
рья. Об этом пишет Е. А. Ш ах о в а  в статье  
«Улучшить качество семян хвойных пород» 
(«Лесное хозяйство» 1967 г. №  2) .  Она 
считает, что многие хозяйства  губят  сем е
на, отказы ваясь  от п редварительн ого  под
суш ивания сырых шишек, в результате  че
го очень часто происходит «зап ари ван ие»  
семян.

Н аставлен и е  по лесосем енном у делу 
(М осква, 1963) з а п р е щ а е т  сушить шишки 
сосны обыкновенной при тем п ературе  выше 
55°. А м еж д у  тем дан н ы е  исследований 
Е. П. З аб оровского  (Л е н Н И И Л Х , 1964) 
говорят о том, что качество  семян, получен
ных из шишек, высуш енных при т ем п ер ату 
ре 70° и 50° при относительной в лаж н ости  
воздуха в сушильной кам ер е  не более 21—■ 
23% , почти одинаково: абсолю тн ая  всхо
ж есть  колеблется  в п ред елах  96,6— 100%.

Интересны некоторые сведения из з а р у 
беж ной практики. К ом пан ия  Хасс энд Ш ли- 
пер (СШ А, 1963) изготовила автом ати ч е
скую установку  д л я  извлечения семян из 
шишек. Воздух д ля  сушки шишек, неп ре
рывно циркулирую щ ий в установке, с н а ч а 
л а  обезвож иваю т, а затем  н агреваю т  до 
38— 93°, после чего проп ускаю т через в р а 
щ аю щ ийся  б ар а б а н  с ш иш кам и. С уш ка и 
отделение семян зан и м аю т  2— 6 часов. Н о р 
веж ские  лесоводы  суш ат  ш иш ки при тем п е
ратуре  28— 70° в течение 4— 8 часов 
(А. Р . Родин, 1961).

Изменение относительной влажности воздуха в про
цессе сушки шишек в суш илке Каппера-Гоголицина

Конечно, м ож но было бы сушить шишки 
и при низких тем п ературах  во и збеж ани е  
порчи семян под воздействием высоких тем 
ператур. Высокое качество семян при этом 
было бы вполне гарантировано , но зато 
п родолж ительность  сушки значительно уве
личится, а вместе с ней возрастет  себесто
имость переработки  семян.

Все эти вопросы навели  нас на мысль д е 
тальн о  исследовать  реж им  сушки шишек 
сосны при различны х тем п ературах  и его 
влияни е  на качество семян  и п р о д о л ж и тел ь 
ность сушки. Д л я  определения влияния по
выш енных тем п ератур  на скорость сушки 
и качество семян проведена опытная сушка 
ш иш ек сосны обыкновенной в стационарной 
электросуш ильне  Н ово-Б уянского  леспром-

Врепя сушки, vac об
Изменение относительной влажности в процессе суш

ки в предкамере электросушилки

Изменение относительной влажности в процессе 
сушки в камере электросушилки
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П рорастание семян сосны  обы кновенной в зависимости от режима суш ки

Т ем п ера
тура
сушки

Число дней от начала  п роращ и ван и я  семян Число н епроросш их семян В схожесть семян, %

3 5 7 - 10 15
здоровых за г н и в 

ших пустых
техни че

ская
абсолют

ная
коли честв о  п роросш их семян,  %

1965 год
50—55° 56 96 97 98 98 2 .— ____ 98 98,0
65—70° 54 96 98 98 98 — 2 2 98 98,0
65—70° 61 84 91 92 93 — 5 2 93 95,2
65—70° 54 91 93 94 94 — 9 4 94 97,7
65—70° 73 92 93 95 95 1 3 1 95 96,2
65—70° 86 97 98 98 98 1 1 — 98 98,2

хоза  (К у й б ы ш евская  о б ласть ) .  П одробное  
описание ее устройства  и злож ено  в статье 
Н. М. М а с к а е в а  («Л есное хозяйство»1
1967 г. №  5).

И ссл ед о ван и я  позволили установить, что 
скорость сушки ш иш ек при температуре  
65— 70° увеличивается  в полтора р а за  по 
сравнению  с контролем (50— 55°), а средняя 
абсолю тн ая  всхож есть  семян составляет  
94,9— 97,2% . О птим альны й реж и м  сушки 
шиш ек: п ред вар и тельн ая  подсуш ка при тем 
пературе  25— 40° и относительной в л а ж н о 
сти воздуха  0,6— 0,3% , основная суш ка ш и
ш ек при тем п ературе  65— 70° и относитель
ной вл аж н о сти  воздуха  0,2— 0,1% . Такую  
низкую  относительную в л аж н о сть  воздуха 
в п р ед кам ер е  и кам ере  сушки м ож но со з 
дать, систематически о ткач и вая  влаж н ы й  
воздух  вентилятором , установленны м  в 
предкам ере .

Д о  последнего времени при извлечении 
семян из ш иш ек главное  вним ание  о б р а щ а 
ли на тем п ературу  воздуха  и м ал о  значения 
п р и дав ал и  вентиляции суш ильных камер. 
М еж д у  тем вентиляция  очень влияет  на 
процесс сушки ш иш ек и качество семян. 
К тому ж е  д ля  семян не столько опасна в ы 
сокая тем п ература , сколько  сочетание вы со
кой темп ературы  и вл аж н о сти  воздуха. А 
так  как  в сушильных ка м е р а х  очень часто 
воздух бы вает  сильно у вл аж н ен , то при не
достаточной вентиляции получаю тся семена 
с низкой всхожестью. У читы вая  это, нуж но 
п о д авать  воздух к ш и ш кам  вентилятором  
со скоростью  1,5— 2 м /сек  и д а ж е  большей.

Н а ш и  исследован ия  пок азали ,  что отно
сительная  вл аж н о сть  в суш и лке  К ап п ера  — 
Гоголицина и зм ен ял ась  в процессе сушки 
от 0,7 до 0,35% при тем п ературе  50— 55°. 
П ри  дальн ей ш ей  ж е  сушке в основной к а м е 
ре (при тем п ературе  65— 70°) относитель-

Двухлетние сеянцы сосны обыкновенной: а — кон
троль (50—55°); б и в — выращенные из семян, по

лученных по новой технологии (65—70°)

ная вл аж н о сть  ко л еб алась  в пределах 
0 ,1 - 0 ,2 % .

С равн и вая  результаты  наблюдений за 
прорастанием  (см. т а б л .) ,  мы заметили, что 
количество проросш их семян, полученных 
при тем п ературе  сушки 65— 70°, практиче
ски не отличается от контроля (50— 55°). 
В схож есть семян в первом случае д а ж е  не
сколько выше. Опыт проведен в п ятикрат
ной повторности.

Д вухлетни е  сеянцы, вы ращ ен ны е из се
мян, полученных по новой технологии, пред
у см атри ваю щ ей  высокую темп ературу  суш 
ки семян и пониженную  относительную 
в л аж н о сть  воздуха  в сушильной камере, 
соответствуют существую щ им стандартам . 
Таким образом , при температуре  сушки 
65— 70° и относительной влаж ности  0,2— 
0,1% м ож но получить семена сосны обык
новенной высокого качества.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОПЛАТА ТРУДА 
НА ПЕРЕРАБОТКЕ ШИШЕК

В Кусинском лесхозе Четябинского управления 
лесного хозяйства применили дифференцированную 
оплату труда при переработке шишек, поставив ее 
в зависимость от качества получаемых семян и про
цента выхода их из шишек. Переработка шишек при 
условии получения семян третьего класса оплачи
вается в соответствии с нормами выработки на кон
ные и ручные лесовосстановительные работы. При 
получении семян второго класса качества расценка 
увеличивается на 11%, а первого класса — на 26%. 
При такой системе оплаты труда себестоимость 1 кг 
семян сосны первого класса на 30 коп. выше, чем 
семян второго класса, и на 50 коп. выше, чем семян 
третьего класса. Доплата за классность семян про
изводится после их опробирования контрольно-семен
ной станцией.

Если выход стандартных семян сосны превысит 
1%, то перевыполнение оплачивается по расценкам, 
увеличенным на 35%, а при выходе семян более 
1,1% — по расценкам, увеличенным на 50%.

Если принять во внимание, что при посеве в пи
томниках нужно норму высева семян второго класса 
увеличивать на 30%, а третьего — вдвое против се
мян первого класса и что расходы на семена даж е 
первого класса в два-три раза превышают все рас
ходы по выращиванию сеянцев в питомниках, то 
станет ясно, что система оплаты труда при перера
ботке семян в Кусинском лесхозе экономически 
целесообразна.

Е . Злыднев, начальник отдела лесовосстановления 
Челябинского управления лесного хозяйства

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАКС 
НА ДРЕВЕСИНУ ХВОЙНЫХ ПОРОД

У Д К  634.0.652

Н. 3. Ворончихин, инженер лесного хозяйства

Новые таксы на древесину лесных пород, отпу
скаемую на корню, бесспорно, способствуют более 
рациональному использованию лесосечного фонда, 
однако не стимулируют использования других не 
менее ценных полезностей леса.

Лесные таксы составлены дифференцированно: по 
разрядам в пределах одного пояса они различаются 
почти в 10 раз, а по поясам в 22 раза. Различаются 
они такж е по породам. А вот качественная сторона 
вопроса— эффективность использования полезных 
свойств леса — в новых лесных таксах отражена 
весьма слабо.

Достаточно сказать, что, например, затраты на 
освоение сосновых насаждений из одного 'и того же 
квартала будут одинаковы, попенная плата за дре
весину в этом квартале такж е будет одинаковая, 
но эффективность вложенных средств будет непол
ной, поскольку неполностью , будут использованы 
другие полезные стороны этого насаждения. Если 
сосновое насаждение в этом квартале использовать 
под подсочку сроком, допустим, на 10 лет, то про
дукции из этого насаждения в стоимостном выраже
нии будет взято больше, чем стоила бы вся древе
сина из этого квартала.

Следовательно, лесные таксы, на наш взгляд, 
должны стимулировать не только рациональное 
использование лесосечного фонда, но не в меньшей 
мере и прижизненное использование кедровых, сос
новых и елово-пихтовых насаждений хотя бы путем 
подсочки. В противном случае народное хозяйство 
будет и дальше нести большие потери. Широко 
известно, что хвойные леса могут давать такие цен
ные продукты, как живица, серка, из хвои ели 
и сосны можно получить хвойно-витаминную муку

и хлорофилло-каротиновую пасту, а из хвои пих
ты — пихтовое масло.

И все это бесцельно пропадает, если ежегодно 
вырубается без подсочки десятки тысяч гектаров 
сосновых, еловых и пихтовых насаждений, а кроны 
их сжигаются на кострах. Д ля примера сошлюсь 
на нашу Пермскую область, где ежегодно вы
рубается без подсочки более 6 тыс. га и досрочно 
изымается из подсочки более 1 тыс. га. Если вспом
ним, что с 1 га собирают в среднем в год до 100 кг 
живицы, а тонна ее стоит 1000 руб., то легко под
считать, какие убытки несет государство от такой 
бесхозяйственности.

Необходимо использовать действенные экономиче
ские рычаги, чтобы устранить эти 'недостатки. Для 
этого мы предлагаем внести в прейскурант №  07-01 
коррективы к таксам на величину стоимости продук
ции, которую можно получать при полном (расчет
ном) использовании полезностей леса. Например, 
если лесозаготовитель вырубает сосновые насажде
ния без подсочки, то в таксы должны вноситься 
поправки из расчета, скажем, 150 м3 древесины
и 100 кг живицы с одного гектара в год (запас
и добыча живицы с 1 га, а такж е срок подсочки
в разных районах будут различные). Это составило
бы не менее 6 руб. на один плотный кубометр 
деловой древесины. Если же леспромхоз намерен 
досрочно вырубить заподсоченные насаждения, то 
надо будет сделать перерасчет и подсчитать наценку 
на таксы в зависимости от недоиспользованного 
срока подсочки.

Мы считаем, что предлагаемая мера позволит рез
ко сократить вырубку хвойных насаждений без под
сочки. Возможно, будут и другие предложения по 
этому актуальному вопросу.
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овмен

ПРЕКРАТИМ ДВИЖЕНИЕ 

ШИШАКСКИХ ПЕСКОВ

У Д К  634.0.233

А. Н. Калинин, директор Миргородского лесхоззага

М иргородский лесх о ззаг  находится  в 
цен тральной  лево бер еж н о й  части лесостепи, 
в середине П о л тавско й  области . Его терри
тория  п р ед ставл яет  собой поймы пи таю щ их 
Д н еп р  рек Х орола, П сел а  и их притоков, 
а т а к ж е  надпойм енны е тер р асы  с р а зл и ч 
ными по в лаж н ости  и богатству  песчаными 
почвами, вплоть до слабо связан н ы х  сухих 
сыпучих песков. П оэтом у наш и н асаж д ен и я  
имеют в а ж н о е  защ и тн ое  значение.

З а  время сущ ествования  л е сх о ззага  то л ь 
ко на зем л ях  гослесф онда создан о  10810 га 
лесных культур, что составляет  60% от по
крытой лесом  площ ади . И з  них 8796 га 
(8 1 % ) зан и м аю т  посадки сосны обы кновен
ной, которую мы разводи м  п р еи м ущ ествен
но на бедных сыпучих песках. О б опыте 
разведен ия  сосны на песках пойдет речь в 
этой статье.

Так выглядят необлесекные Ш ишакские пески
Ф о т о  И. И. Г у  з  я

С о зд авать  культуры  у нас начали  с пер
вых лет  Советской власти. С ам ы м  старым 
культурам  сосны теперь около 50 лет, 
культуры  второго класса  возраста  за н и м а 
ют 3437 га. Д ореволю ционны х посадок в 
л есх о ззаге  нет. Д а в н о  уж е  облесены вее

Движ ущиеся пески засыпают даже большие де
ревья на опушках леса

Ф о т о  И. И. Г  у з я

77
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рядки вновь посаженных сосенок в меж дурядьях 
м еханических защит из хвороста

Ф о т о  И. И. Г у з я

Сосна прижилась
Ф о т о  И И. Г у з я

5 —6-летние культуры сосны и остатки механи
ческих защит остановили движение песков

Ф о т о  И. И. Г у  зя

В культурах более старшего возраста (10— 12 лет) 
появился кукуш кин лен — предвестник «лесной 

среды>
Ф о т о  И.  И.  Г  у з я

основные участки полузадерневш их бугри
стых песков. Теперь м ож но лю боваться  пре
красн ы ми сосновыми м олодн якам и  и сред
невозрастны м и насаж дени ям и , которые 
имеют не только  защ итное и эстетическое 
значение, но д аю т  народном у хозяйству д р е 
весину, получаемую при рубках ухода.

С очетание густых хвойных молодняков, 
располож ен ны х на пойменных террасах  
вдоль рек, с при бреж н ы м и старыми заб оло
ченными ол ьш ан и к ам и  создает  благопри ят
ные условия д ля  р азм нож ен ия  лесной 
фауны. В л есах  поселились и интенсивно 
р азм н о ж аю тся  дикие свиньи, лоси и косу
ли, численность которых в настоящ ее вре
мя достигает  сотен’экзем пляров .

Н еоблесенны ми в послевоенный период 
о ставали сь  лиш ь сыпучие Ш иш акские пески 
на п л о щ ад и  около 1,5 тыс. га. Они располо
ж ен ы  больш им массивом в Ш иш акском  
лесничестве, которое и зани м ается  их освое
нием. Г л а в н а я  трудность в облесении 
песков закл ю чается  в том, что посаженные 
весной сеянцы сосны засекаю тся  песком,
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а местами д а ж е  заносятся , погребаю тся, 
т а к  как  весь массив лишен растительности 
и пески свободно передвигаю тся. Т олько из
редка  встречаю тся  небольш ие куртины 
шелюги, т а к ж е  засекаем ы е  песком, д а  од и 
ночно растущ ие березы и песчаные «лаки. 
Н о  рядом  с куртин ам и  этой бедной ф лоры 
пески свободно передвигаю тся. Н асту п ая  
на опуш ку леса , они засы п аю т  больш ие д е 
ревья, от которых на поверхности остаю тся 
только верхние части крон.

Н а  п ротяж ени и  десятков лет  испытано 
много всевозм ож ны х методов освоения этих 
песков, но единственным эф ф ективны м  спо
собом о к а з а л а с ь  постановка механических 
за щ и т  из веток сосны р я д а м и  через 6 м. 
В м е ж д у р я д ь я х  защ и т  в ы саж и в аем  по четы 
ре р я д а  сосны. Р асх о д  хвороста 40— 
50 скл. м  на 1 га. Н о  и при этом способе пе
сок  засы п ает  крайние ряды  сосны, а частич
но и растен ия  в середине массивов. П о это 
му за  сеянцам и  требуется  уход — си стем а
тическое отгребание песка вручную от 
к аж до го  сеянца. П опы тки ш елю гования  без 
постановки  защ и т  не принесли успеха, так- 
как  м олоды е побеги ш елю ги засекаю тся  
песком. В последствии от шелюги остаю тся 
только  торчки. И  ли ш ь в м е ж д у р я д ь я х  ме
ханических защ и т  ш елю га сохраняется .

З аго то в ка  хвороста  весьма трудоемка. 
Возить его м ож н о только  зимой по з а м е р з 
ш ему песку, а периоды значительного  пони
ж ен и я  тем п ературы  в наш их условиях 
д ля тся  недолго. Б ы в аю т  зимы, когда песок 
почти не зам ер зает .  Ч тобы  удеш евить  у с т а 
новку механических защ и т  и сэкономить 
хворост, пробовали  ставить защ и ты  к в а д р а 
та м и  5 0 X 5 0  м  и 2 5 x 2 5  м. Это т о ж е  не д ал о  
эф ф ек та  — сохранность сеяцев о к а за л а с ь  
очень низкой. П оэтом у  мы считаем испы
танны м  способ установки механических 
защ и т  рядам и . Ч ерез  несколько лет  после 
постановки механических защ и т  и посадки 
сосны пески п р е к р а щ а ю т  движ ение, так  как  
3— 4-летние сосенки хорош о закреп ляю т  
почву.

В 6— 8-летних п осадках  полуразлож и в- 
ш иеся остатки  механических защ и т  п родол
ж а ю т  и грать  полож ительную  роль: м еж ду  
ними за д е р ж и в а е т с я  заносимы й с н езак р еп 
ленны х участков  песок. В более старш их 
к ультурах  (10— 12 лет) появляю тся  мхи, 
злаки , об р азу ется  гумус; все это способ
ствует создан ию  лесной обстановки. Н а  з а 
тененны х п рогалин ах  и на северных склонах  
бугров в культурах  10— 12 лет  обильно п о 
селяется  мох — кукушкин лен. Его сплош 
ной зелены й ковер сл у ж и т  н адеж ной  защ и-

Этим сосновым лесам песка не страшны
Ф о т о  А. Н. К а л и н и н а

той почвы. Н о на опуш ках у ж е  прижив- 
ж и хся  культур иногда и через несколько 
лет  случается  сильное вы дувание песков. 
О б н а ж а е т ся  корневая  система, и 3— 4-лет
няя сосенка ведет неравный поединок со 
стихией.

И тем не менее, Ш иш акски е  пески стано
вятся  все более неподвиж ными. Н а  помощь 
лю дям  —  эн тузи астам  облесения п е с к о в —- 
приш ла техника. Все чащ е  хозяйство посе
щ аю т  ученые, работаю щ и е  над  способами 
освоения сыпучих песков. Н аш и  лесоводы 
побы вали в других хозяйствах , например 
на Херсонщине, где увидели много интерес
ного и полезного. П рим еняем  по методу 
херсонцев глубокое рыхление почвы ры хли
телем  Р Н -6 0  перед посадкой и вдоль м е ж 
дуряди й  культур преж них лет. По рекомен
дац ии  старш его  научного сотрудника 
У к р Н И И Л Х А , кан ди дата  сельскохозяй
ственных наук  М. М. Д рю ченко  залож ены  
опыты с внесением в почву торф а, перегноя, 
с п л ан таж н о й  вспаш кой и другие. Но о ре
зу л ь та та х  всех этих поисков говорить еще 
р а н о . ,

Многое д елаю т  д л я  остановки движ ения  
Ш и ш акски х  песков наш и местные лесово
ды, а т а к ж е  м еханизаторы  и р ац и о н ал и за 
торы. В последнее время посадку сеянцев в 
м еж д у р я д ья х  механических защ и т  проводим 
только лесопосадочной машиной СЛН -1 на 
тракторной тяге Д Т-54  и Т-74. Л есопоса
дочную м аш ину по рекомендации нач альни
ка областного  управлени я  А. И. Волкова 
реконструировали : сделали более низкую
посадку и зам енили  уплотнительные катки 
на плоские.
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З а  период облесения сыпучих песков ис
пы тали  различны е древесны е породы и 
кустарники, в числе которых а кац и я  белая , 
береза , акац и я  ж е л т а я ,  бузина красн ая  и 
другие. Н о  самой устойчивой остал ась  все 
ж е  сосна обы кновенная. П р о б о вал и  за в о 
зить и вы севать  семена черкеза  и кан ды м а , 
но они не приж ились, вероятно, йз-за  не
достатка  тепла.

Н есм отря  на больш ие трудности Ш иш ак- 
ское лесничество еж егодно  со к р ащ ает  пло
щ ад ь  сыпучих песков на 40— 50 га. Теперь 
нам осталось закреп ить  всего 219 га. О снов
ную пл о щ адь  у ж е  освоили. В этом больш ая  
заслуга  бы вш их лесничих А. Я. Ш ап о в ал а ,  
впервые применивш его механические з а щ и 
ты д ля  закреп лен и я  песков, и Н. В. Зуб- 
ковского. Б олее  10 лет  лесничим работает  
Н. В. П оном аренко, который много трудится  
над  освоением песков. Д о бр о й  славой поль
зуются наш и труж еницы -лесокультурницы .

Своим сам оотверж ен н ы м  трудом  они ведут 
упорную  борьбу со стихией.

Л учш и е звенья лесокультурны х рабочих 
из года в год закр еп л я ю т  и облесяю т десятки 
гектаров  песков и добиваю тся  п р и ж и ва 
емости 90— 95% и более. Так , в звене 
М. К. Х олодной при ж иваем ость  97,5% , в 
звене О. В. М узы ря  — 99,1% , в звене 
В. И. Д е р к а ч  — 98% , в звене Е. Д . Щ е р 
б а к — 98,3% . З в е н ь е в а я  М. Г. П анченко в 
лесничестве р аб о тает  около 20 лет. И з  го
д а  в год добивается  приж иваем ости  95— 
99% . З а  свой сам оотверж ен ны й труд  она 
удостоена ордена « З н а к  почета». Хорошо 
рабо таю т  и наш и м еханизаторы  — тр ак то 
ристы В. И. Н алойчен ко  и В. Т. М узы ря.

П р о й д у т  годы, и на месте сыпучих песков 
сомкнутся  крон ам и сосны. Д о бр ы м  словом 
помянут местные ж и тели  труж еников  лес
ничества, создавш их  зеленый заслон  д в и 
ж у щ и м ся  Ш иш акски м  пескам.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД КУЛЬТУРЫ 
НА ОСУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

В КОЛЫВАНСКОМ ЛЕСХОЗЕ

И. А . Бех, директор лесхоза

Обш ирны е пространства  заболоченных 
лесных зем ель  Зап адн о-С и би рск ой  ни зм ен
ности ж д у т  своего хозяйственного освое
ния; Это гром адн ы й потенциальны й резерв 
д л я  д альн ейш его  разви ти я  л есохозяйствен
ного производства . Т олько на территории 
Новосибирской области  мелиоративны й 
фонд составляет  2808 тыс. га, или 65% от 
общей площ ади  лесов. Вовлечение в х о зя й 
ственный оборот этих огромны х п л ощ адей  
м алопродуктивны х зем ель  — в а ж н а я  и не
о т ло ж н ая  зад ач а .

В К олы ванском  лесхозе  земли, п о д л е ж а 
щие осушению, зан и м аю т  13,5 тыс. га. Это 
низинные болота озерного  и суходольного 
происхож дения  и заболоченны е низкобони- 
тетные сосновые и березовы е н асаж ден и я .  
Н изинны е болота  типа заросш и х  озер н а х о 
дятся  в небольш их пониж ениях среди сос
ново-лиственных лесов, на второй н ад п о й 
менной террасе  Оби. Глуби на  торф а  здесь 
колеблется  от 1 до 4,8 м. В виду постоянно
го избыточного у в л аж н ен и я  степень р а з л о 
жения торфа небольш ая  (15— 4 0 % ) .  В т р а 

вяном покрове п р ео б л адаю т  осоки — осока 
сбли ж ен н ая ,  осока круглостебельная , осо
ка ом ская , р е ж е  встречаю тся  хвощ, вахта, 
к ал у ж н и ц а  болотная , мхи, отдельными пят
н а м и — тростник. Н едостаточны й сток, 
чрезмерное ув л аж н ен и е  паводковы м и во
д ам и  и атм осф ерны м и о садкам и  ведут к 
периодическому заб о лач и ван и ю  суходолов, 
к постепенному переходу темно-серых лес
ных подзолов  и лугово-черноземны х почв в 
типичные торфяно-болотны е оглеенные 
почвы.

Г рани цы  низинных суходольны х болот 
в ы р аж ен ы  слабо. Глуби на  торф а неболь
ш а я — от 0,4 до 1,5 м. Торф темно-бурого 
цвета, хорошо р азлож и вш и й ся .  Зн ачи тель
ная  часть  заболоченны х площ адей  покрыта 
кочкам и высотой 30— 50 см. В напочвенном 
покрове — осока дерн истая , осока кругло
стебельная , осока ш ироколистная , вейник 
узколистный, пырей болотный, тростник. 
П одсти лаю щ и е почвы —  оглеенные глины и 
суглинки.

Сосновые и березовы е н асаж д ен и я  на ни
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зинных б олотах  вследствие  п ер еу в л аж н е
ния корнеобитаем ого  слоя и слабой  а э р а 
ции почвы отличаю тся медленны м ростом 
и низкой продуктивностью . И х бонитет 
V —Va, годичный прирост 0,5— 0,6 м 3/га,  з а 
пас 50— 70 м  31га.

Осуш ительны е работы  в опы тно-произ
водственных о б ъ ем ах  в К олы ванском  л ес 
хозе  п рои зводятся  с 1964 г. В н астоящ ее  
врем я  осушено более  2,5 тыс. га  болот  и з а 
болоченных лесны х земель. П окры ты е л е 
сом осуш енные участки оставлены  на есте
ственное зар а щ и в а н и е .  О ткры ты е и н ед оста 
точно покры ты е лесом площ ади  требую т 
искусственного облесения. Этого т а к ж е  тр е 
буют за тр а ты ,  влож енн ы е в  гидролесом ели 
орацию.

Опыты по созданию  лесных культур на 
осушенных зе м л я х  в лесхозе  проводятся  с 
осени 1965 г. Л учш ую  при ж иваем ость  д аю т 
посадки, произведенны е по пластам . П о 
этом у подготовку почвы мы производим бо
роздами , с о зд ав а я  микроповы ш ения.

П ерво н ач альн о  д л я  подготовки почвы 
исп ользовали  плуги П К Л -70 , П К Б -56 ,
П К Б -2 -54  с тр акто р ам и  Д Т-54  и ДТ-55А. 
Р езу л ь таты  о к а за л и с ь  неудовлетворитель
ными. П л а с т  торф а, отрезанны й от целины 
дисковы м  нож ом  только  с одной стороны, 
остается  связан н ы м  с общ им массивом  
грунта. У к л а д к а  п ласта  затрудн ен а . П ри  по
вороте винтовы м отвалом  плуга  он отодви
гается  д ал е к о  в сторону, становится  на реб 
ро, поворачивается  дерном  вверх или з а в а 
ли вается  обратно в борозду.

К устарниково-болотны е плуги П К Б -5 6  и 
П К Б-2-54 , приспособленные д ля  сплошной 
вспаш ки  луговы х, пахотных и целинных зе 
мель, плохо у к л а д ы в а ю т  пласт  в одиночных 
б ороздах  и д а ж е  на слабозадерн ен н ы х  бо 
ло тах  без кочек. Это в ы зы вает  необходи
мость проведения  трудоем ки х  д орогостоя
щих ручных работ  по повороту, п о д р е за 
нию и у к л а д к е  п ласта .  Б ез  этого с а ж а т ь  
лес  на п л астах  практи чески  невозмож но.

Д л я  у кл ад ки  п ласта  в К олы ванском  л е с 
хозе был создан  трехдисковы й плуг. П р и н 
ципиальное его отличие от плуга  П К Л -7 0  
в том, что на дополнительную  рам ку, ж е с т 
ко связан н ую  с основной рам ой плуга, на 
уровне дискового  черенкового н о ж а  у с т а 
н авли ваю тся  на сам остоятельны х осях п а
р ал л ел ьн о  главном у  д в а  побочных д и ск о 
вых н о ж а  того ж е  д и ам етр а .  Д и ски  кр еп ят 
ся против концов лем еха, п о д р е за я  борозды 
с н ар у ж н ы х  сторон. Расстоян и е  м еж д у  
край ним и дискам и, а следовательно , ш ири
на борозды  — 80— 85 см.

Прочно прикрепленные к рам е дисковые 
нож и легко  р азр езаю т  болотную дернину 
и древесны е корни диам етром  до 8— 10 см. 
Трехдисковы й плуг обеспечивает хорошее 
п одрезание  и у кл ад к у  п ласта  на болотных 
почвах с лю бой степенью задерн ения  и р а з 
л о ж ен и я  торф а, с лю бы м  количеством ко
чек. О прок и ды ван и я  п ласта  обратно в бо
розду  не наблю дается .  Борозды  чистые на 
всем протяж ении; если они соединены с осу
ш ителями, то в весенний паводок успешно 
сл у ж а т  дополнительны м и сбрасы вателям и  
воды. П роизводительность  тр ак то р а  ДТ-55А 
с трехдисковы м  плугом  на подготовке поч
вы со став л яет  0,8— 1,0 га  в час (при сред
нем расстоянии м еж д у  бороздам и  3 м ).

О дн ако  опыты на посадке лесных культур 
в свеж и е  и перези м овавш ие пласты пока
зали , что, д а ж е  п р о л еж ав  зиму, торфяной 
грунт уплотняется  недостаточно и не спо
собствует хорош ей зад ел к е  корневой систе
мы сеянцев. О ставл ять  пласты д ля  уплотне
ния на более длительный срок н еж ел ател ь 
но из-за  сильного развития  на них травяной  
растительности. Поэтому для  улучшения 
связи  м еж д у  пластам и  и материковы м 
грунтом требуется  дополнительное их 
уплотнение повторным проходом гусенич
ного трактора .

Культуры  на уплотненных пластах  при
ж и ваю тся  хорошо. Так, посадки сосны и 
кед ра  в при катанны е пласты весной 1966 г. 
на площ ади 26 га  в кв. 24 Орско-Симанско- 
го лесничества имели п ри ж иваем ость  93 %', 
а весенние посадки сосны 1967 г. в кв. 25 
того ж е  лесничества на площ ади  22 га  при
ж и лись  на 98% .

Ч тобы  удеш евить стоимость работ  по под
готовке почвы, обеспечить одновременно 
с ней при катку  и уплотнение пластов, в
1967 г. в К олы ван ском  лесхозе  однокорпус
ный двухотвальн ы й  плуг с дисковым че
ренковым н ож ом  был навеш ен впереди 
тр ак то р а  Д Т -55  под рам у  о твала  корчева
теля -со б и р ател я  М-6. Д л я  этого с отвала  
сняли  зубья  и соби раю щ ую  лопатку, а в 
средню ю  проуш ину с помощью клина и 
н атяж н ого  болта  укрепили корпус плуга. 
Д л я  ж есткости  сцепления с помощью тяг 
и хомутов плуг дополнительно прикрепили 
к двум  точкам  передней рамы  корчевателя- 
соби рателя . Глубина пахоты регулируется 
ограничиваю щ и м и полозками, устан овлен
ными с двух  сторон дискового черенкового 
нож а. Этот агрегат  о к а за л с я  весьма эф ф ек 
тивным при подготовке почвы на осушенных 
болотах  с разной  степенью р азлож ен и я  
то р ф а  и с различной численностью кочек.
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Б орозды  и пласты  вполне пригодны д л я  п о 
садок  лесных культур.

П роизводительность  т р акто р а  Д Т-55А  с 
навесным плугом впереди на частичной 
подготовке почвы при расстоянии м еж д у  бо
роздам и  2,5— 3 м  составляет  0,6— 0,8 га  в 
час. Стоимость з а т р а т  по сравнению  с р а з 
дельной пахотой и прикаткой  пластов сни
ж ается  на 30— 35% .

Б ольш и е  работы  по осушению и освое
нию п о д л еж ащ и х  м елиорации зем ель  т р е 
буют реш ения многих вопросов по э ф ф е к 
тивному созданию  лесны х культур, в том 
числе по подготовке почвы. Вполне в о з 

можно, что на недостаточно облесенных 
осушенных зем лях  потребуется проводить 
частичные посадки. О писанные нами ору
дия (трехдисковый плуг и плуг, навеш ен
ный впереди тр акто р а )  в агрегате  с болот
ным трактором  Д Т-55  можно успешно при
менять д ля  подготовки почвы бороздами 
на болотах  без кочек или с небольшим их 
числом. Эти орудия неслож ны  по устрой
ству, могут быть изготовлены в мастерских 
лесхозов  и леспромхозов. П рименение их 
о сво бо ж дает  рабочих от тяж елого  ручного 
труда  по переворачиванию  пластов и под
готовке их к посадке лесных культур.

ПРИМЕНИ В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ/

Удобный способ стратификации семян
Д ля многих древесных пород стратификация се

мян — обязательный этап предпосевной подготовки. 
Для поддержания оптимальной влажности субстрата 
мы использовали мешочки из полиэтилена, которые 
удерживают влагу и пропускают достаточное количе
ство воздуха. Торф, примененный в качестве субстра
та, просеивали через решето с ячейками 5 мм и ув
лажняли до нужной влагоемкости. Свежесобранные 
семена, перемешанные с торфом в соотношении 1 : 1, 
засыпали в полиэтиленовые мешочки, которые храни
ли в подвале при температуре 0—5°.

Опыты проводили зимой 1965/66 и 1966/67 гг. Кон
тролем служили семена, стратифицированные при 
тех ж е условиях в ящиках. Для проведения опытов 
использовали семена актинидии острой, бирючины, 
биоты восточной, береки, каркаса южного, лимонни
ка китайского, птеростиракса шершавого, рябины 
однолистной, липы войлочной и длинночерешковой.

Стратификация семян в полиэтиленовых мешочках 
дала примерно те же результаты, что и в ящиках, 
с той разницей, что она не требовала дополнитель
ного увлажнения и перелопачивания семян. Однако

для создания необходимой аэрации партии семян, 
закладываемых в мешочки, должны быть неболь
шими.

Семена некоторых видов, например каркаса южно
го, актинидии острой и биоты восточной, могут про
ходить процесс стратификации в полиэтиленовых 
мешочках без субстрата, но в набухшем состоянии. 
Д ля этого перед закладкой в полиэтиленовые 
мешочки их необходимо замачивать в воде при комнат
ной температуре на протяжении 24—28 часов (в 
зависимости от плотности семенной оболочки). Всхо
жесть семян каркаса, стратифицированных в мешоч
ках без субстрата, повышается по сравнению со стра
тификацией в полиэтиленовых мешочках с субстра
том. Так, в первом случае грунтовая всхожесть 
составляет 43,5 +  5,5°/о, а во втором — 53,2 ±  5,8%.

Стратификацию семян в полиэтиленовых мешоч
ках можно рекомендовать в тех случаях, когда не
обходимо стратифицировать небольшие партии се
мян широкого ассортимента.

Е. К . Термена (Черновицкий государственный
университет)

Ускоренный метод подготовки 
семян бирючины к посеву

Известно, что семена бирючины обыкновенной тре
буют продолжительной стратификации (70—90 дней) 
при температуре 0—5° (Е. П. Заборовский, 1962).
Д ля сокращения срока подготовки семян к посеву 
лесничий Октябрьского лесничества Старо-Крымского 
лесхоззага И. А Шинкович применил тепловую об
работку семян бирючины. Чтобы выяснить опти
мальную температуру, произвели опытный посев се
мян, стратифицированных при разных температурах. 
Семена в течение двух суток замачивали в воде 
комнатной температуры, а такж е в воде с темпера
турой 50°, 60° и 90°. Окружающ ая температура воз
духа колебалась в пределах 18—22°. После посева 
семян в почву (4 г семян на 1 пог. м) ее поливали.

Первые всходы появились через 30 суток, а массо

вые — на 50-е сутки. Самую высокую грунтовую 
всхожесть (53п/о) имели семена, замоченные в воде с 
температурой 50”. На 1 пог. м таких всходов оказа
лось 75, что вполне обеспечивает плановый выход 
стандартного посадочного материала бирючины.

Н изкая грунтовая всхожесть была у семян, замо
ченных в воде комнатной температуры и с темпера
турой 60 и 90°. В последнем случае, низкая грунто
вая всхожесть объясняется действием высокой тем
пературы. Мы пришли к выводу, что при необходи
мости можно использовать ускоренный метод под
готовки семян бирючины к посеву, замачивая их в 
воде с температурой 50°.

Г. Я. Прокопьев, инженер лесного хозяйства
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Опыт стимулирования роста
В вегетационный период 1966 г. Воронежская лес

ная почвенно-химическая производственная лабора
тория провела опытные работы по выяснению дей
ствия новых стимулирующих ростовых веществ на 
рост и развитие сеянцев некоторых древесных и ку
старниковых пород, выращенных из семян, обрабо
танных ростовыми веществами. В качестве стимули
рующих ростовых веществ применяли лактон двух 
видов — РВУ-1 и РВУ-8 (ацетовинилвалеролактон) и 
аминоспирт.

Исходным материалом служили семена сосны 
обыкновенной, ясеня обыкновенного, рябины, бере
зы бородавчатой. Семена замачивали в водных рас
творах лактона и аминоспирта разных концентраций 
(10 мг/л, 50 мг/л  и 100 мг/л) при экспозиции 
в 24 часа. Контролем служили семена, замоченные 
в воде. Перед посевом семена подсушивали. Опыт 
заложили в 41 варианте в двух повторностях. Всхо
ды в опытных и в контрольных вариантах появи
лись одновременно. В дальнейшем для обоснования 
влияния лактонов и аминоспирта определяли энер
гию роста и развития стеблей и корней, скорость 
образования листьев.

Результаты опыта обработаны статистически. Из 
них следует, что отзывчивость на воздействие сти
мулирующих веществ у различных пород разная и, 
более того, у одной и той же породы соотношение в 
развитии надземной и подземной частей варьирует в 
широких пределах. Для сосны обыкновенной опти
мальным следует считать замачивание в лактоне№ 8 
при концентрации 10 мг/л. В этом варианте превы
шение высоты сеянца над контрольными составляет 
28,9"/», длины корпя — 7,7%- Лучшим вариантом в 
опытах с семенами рябины и ясеня обыкновенного 
является замачивание их в аминоспирте при кон
центрации 100 мг/л. В этом случае превышение вы
соты сеянца рябины составляет 19,6 и ясеня обык
новенного 31,7, а энергия роста и скорость образо
вания листьев соответственно 16,7 и 25%.

Итак, предпосевная обработка семян ростовыми 
веществами (лактон и аминоспирт) дает дополни
тельный прирост стеблей и корней сеянцев, ускоряет 
появление листьев и увеличивает энергию роста со
ответственно на 31,7; 24,3 и 33,3°/о.

А . И. Киташов, Г. М. Красколуцкая

Приспособление для ручного посева 
в питомнике

В питомнике Серебряноборского опытного лесни
чества вследствие небольших размеров посевного от
деления и малого веса партий семена древесных по
род и кустарников высевают вручную по схеме
6— 15—6— 15—6—60 см. Посевные борозды шириной 
1,5 см с уплотненным дном нарезают маркером на 
тяге могоробота или вручную. При посеве использу
ют простое приспособление — сеяльную доску, устро
енную следующим образом. На лист гладкого карто
на наклеивают- 12 узких полосок ватмана, образую
щих шесть желобков (по числу посевных строк в 
ленте), расходящихся веером от широкого желоба. 
Картон крепят рейками к двум деревянным поло
зьям под углом 60°. Передвигая доску левой рукой 
так, чтобы полозья скользили по дну крайних бороз
док ленты, рабочий одновременно рассыпает семена 
по широкому желобу, откуда они по узким желобкам 
ссыпаются в бороздки.

В посевах смородины золотистой, произведенных 
вручную (с песком) и с помощью доски одними и 
теми же рабочими, была подсчитана численность 
всходов на 10-сантиметровых отрезках посевных 
строк. Результаты учета показали, что при исполь
зовании доекк семена высеваются не менее равно
мерно, чем при посеве вручную.

Применение сеяльной доски повышает производи
тельность труда, освобождает от необходимости сме
шивать мелкие семена с песком. Сеять с доской 
удобнее: пальцы менее напряжены, не нужно низко 
наклоняться, как при посеве вручную. Сеяльная дос
ка может найти применение в небольших питомни
ках, где посев производится вручную узкими строч
ками.

А . Уткина (Серебряноборское опытное
лесничество)

Выращивание посадочного материала 
в два яруса

Зеленодольский опытно-показательный механизиро
ванный лесхоз удачно применил метод выращивания 
сеянцев березы совместно с посевами ели обыкновен
ной без отенения щитами, без покрышки, без поли
ва, как это делалось раньше.

На базисном питомнике Айшинского лесничества 
■ весной 1964 г. был произведен четырехстрочный посев 
ели (размещение 60—30—30— 30; ширина строчек 6— 
7 см). В конце августа этого же года в строчки ели 
подсеяли семена березы, которые дали дружные 
всходы. В течение 1965— 1966 гг. за елью и березой

никакого ухода не производили. Ель на третий год 
росла во втором ярусе, под сеянцами березы. Отпада 
сеянцев не наблюдалось, а их высота на 3—5 см 
была больше высоты сеянцев ели, выращенных обыч
ным способом, без «полога» березы.

По данным учета, выход сеянцев березы составил 
620 тыс., ели — 1150 тыс., а общий выход сеянцев — 
1770 тыс. с 1 га.

Г. Блюмберг, председатель НТО Татарского
управления лесного хозяйства
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Расширяем грядковое черенкование
Мелитопольский лесхоззаг, расположенный в степ

ных засушливых условиях юго-восточной части Ук
раины, наряду с обычной ежегодной закладкой пло
дово-декоративных школ весной 1966 г. произвел 
грядковое черенкование на площади 20,4 ж2. С 14 и 
15 апреля были высажены черенки смородины золо
тистой, спиреи иволистной, тамарикса. На 1 лг2 в 
среднем высаживали по 130 черенков, взятых с од
нолетних побегов.

Агротехника зеленого черенкования заключалась в 
следующем. С помощью секаторов с однолетних по
бегов нарезали черенки длиной 20—25 см и по мере 
заготовки сразу же высаживали в грядки. Посадку 
производили через 3—4 см в ряду под углом 70° в 
траншеи глубиной 30 см, закрывая черенки землей.

Н адземная часть черенков высотой 2 с м  имела две- 
три почки. За  все время выращивания саженцев был 
произведен один полив (в мае) и шестикратная про
полка.

Черенкование оказалось эффективным. При осен
ней инвентаризации приживаемость смородины золо
тистой составила 98%, спиреи иволистной — 99%, та 
марикс прижился полностью. Из 2892 черенков вы
ращено 2865 стандартных саженцев. Образовавшие
ся однолетние побеги смородины золотистой дали 
прирост по высоте 60 см, спиреи иволистной — 35 см, 
там ари кса— 1 см. Помимо указанных нами пород 
можно с большим успехом черенковать жасмин, си
рень, иву плакучую и другие декоративные породы.

Б. Хвориков, инженер лесных культур

Грамоксон против сорняков 
в питомниках и лесных культурах

В леспромхозах Латвийской ССР в 1964— 1966 гг. 
проводились опыты по применению грамоксона ди- 
метилсульфата и грамоксона дихлорида для борьбы 
с сорняками в питомниках и в лесных культурах.

В питомниках грамоксон применяли в дозах 0,44;
0,88 и 1,76 кг!га действующего вещества, или 2,2, 4,4 
и 8,8 кг!га 20%-ного препарата через 10— 15 дней 
после посева семян сосны и ели, до появления всхо
дов древесных пород. В культурах ели на вырубках 
грамоксон применяли в дозах 1—8 кг!га  действую
щего вещества, или 5—40 кг!га препарата направ
ленным опрыскиванием. Во время опрыскивания 
елочки прикрывали конусом из полиэтиленовой плен
ки диаметром 40 см. Вокруг каждой ели опрыски
вали круг диаметром 160 см. Работы производили 
с 24 мая по 23 июня. В некоторых вариантах к гра- 
моксону прибавляли симазин или атразин в дозе
2 кг/га  действующего вещества, или 4 кг/га  препа
ратов.

Изучение влияния грамоксона на древесные рас
тения, сорняки, на активность микробиологических 
процессов и развитие микоризы показало, что он яв 
ляется перспективным гербицидом для борьбы с 
сорняками в питомниках и в лесных культурах. 
В применяемых дозах грамоксон не оказывает от
рицательного влияния на микробиологические про
цессы в почве, на минерализацию азота и на пло

дородие почвы. Древесным породам и образованию 
микоризы грамоксон такж е не вредит. Рост деревь
ев после уничтожения сорняков улучшается. Грамо
ксон диметилсульфат и грамоксон дихлорид дейст
вуют примерно одинаково.

В питомниках для борьбы с семенными сорняка
ми следует применять дозы 1— 1,5 кг/га  действую
щего вещества грамоксона, или 5—7,5 кг/га  препа
рата, растворенного в 500 л  воды. Опрыскивать 
всходы сорняков надо за два-три дня до появления 
всходов древесных пород. Выход сеянцев сосны и 
ели, а также их рост от грамоксона не снижаются.

В культурах ели грамоксон можно применять на
правленным опрыскиванием, защ ищ ая деревья от 
попадания гербицида на листву. Д оза грамоксона —
2 кг!га действующего вещества (или 10 кг/га  пре
парата) растворяется в 300—500 л  воды. Опрыскивая 
посадки в первой половине июня, можно избежать 
засорения культур сорняками до осени.

Еще лучшие результаты в лесных культурах дало 
совместное применение грамоксона и атразина или 
симазина по 2 кг/га  действующего вещества. При
бавление симазина и атразина продлевает действие 
грамоксона.

А . К . Эглите, старший научный сотрудник
(ЛатНИИЛХП)
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Лесные полосы Каменной степи. (Сборник статей). 
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1967. 384 стр. с илл. 1000 экз. Ц. 1 р. 41 к.

В книге помещено 7 статей.
Материалы научно-технической конференции лесо

хозяйственного факультета Ленинградской лесо
технической академии им. С. М. Кирова. (Июль 
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130 стр. с черт. 500 экз. Ц. 60 коп.

В книге помещено 55 статей.
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Курсовое проектирование по лесоводству. М етодиче

ское пособие для студентов лесохозяйственных фа
культетов. Киев. Изд-во «Урожай». 1967. 103 стр. 
с илл. 1000 экз. Ц. 15 коп.

Методическое пособие по разработке и внедрению 
планов НОТ в лесхозах Белоруссии. Минск. Изд-во 
«Урожай». 1967. 52 стр. с илл. 3500 экз. Ц. 6 коп. 
(состав. В. Д . Арещенко).
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СЕЛЕКЦИЯ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ШВЕЦИИ
Н. А . Картель, кандидат сельскохозяйственных 

наук (БТИ им. С . М. Кирова)

Мировая лесоводственная наука и практика уже 
накопили значительный опыт и разработали свои 
оригинальные методы улучшения древесных пород, 
основанные на достижениях генетики. Как извест
но, новые формы растений могут создаваться на 
основе тех многочисленных разновидностей, которые 
встречаются в природе или выявлены человеком. 
Природа пока что является главным источником 
генотипов, используемых для улучшения культиви
руемых растений.

Новые формы растений могут возникать путем: 
гибридизации, вызывающей перекомбинацию генов; 
появления генных мутаций и различного рода изме
нений в хромосомах; увеличения или уменьшения 
числа хромосом.

Методы улучшения растений, в том числе и дре
весных пород, могут быть следующими: селекция 
(отбор ценных форм) как самостоятельный метод 
и как этап, применяемый при всех других методах; 
гетерозис в первом поколении; гибридизация, вклю
чающая комбинационное, трансгрессивное и воз
вратное скрещивания; мутагенез; полиплоидия.

С е л е к ц и я  как метод отбора ценных форм в 
современной лесоводственной науке и практике 
начинает занимать все более важное место. Как 
известно, отбор не ведет к созданию новых геноти
пов, но он помогает отобрать индивидуумы, являю 
щиеся носителями желательных генов. Если генети
ческие особенности хорошо выражены в фенотипе, 
то путем отбора можно изменить генетическую 
конституцию популяции. С его помощью энергично 
и довольно успешно разрешается проблема ускоре
ния роста главнейших древесных пород и повы
шения продуктивности лесов как у нас, так и за 
рубежом. Особенно большой размах селекционные 
работы приняли в Швеции, где уже имеется при
мерно 30-летний опыт планомерного отбора луч
ших деревьев и насаждений, создания семенных 
плантаций и географических культур и где сейчас 
на базе имеющегося исходного материала началось 
изучение потомства. В Швеции, поскольку леса там 
занимают более 54% всей площади страны и явля
ются основным национальным богатством, очень 
серьезное внимание уделяется созданию высокопро
дуктивных лесов будущего с ценными в хозяйствен
ном отношении свойствами деревьев. Здесь строго 
учитывается наследственность и географическое 
происхождение древесных пород при создании 
культур как в государственных лесах, так и в лесах 
частных владельцев.

Поскольку созданные семенные плантации еще 
недостаточно плодоносят, для получения семенного 
и посадочного материала сосны и ели, которые 
главным образом здесь выращиваются, выделены 
лучшие (плюсовые) насаждения, служащ ие источни
ком семян. Шишки перерабатываются в крупных 
механизированных шишкосушильнях. Такие шишко- 
сушильни обычно размещаются рядом с питомни
ками, где в открытом и закрытом (под полиэтиле
новой пленкой) грунте выращиваются сеянцы. Сле

дует отметить, что выращивание сеянцев под поли
этиленовой пленкой более чем в 2 раза повышает 
выход посадочного материала по сравнению с от
крытым грунтом. Особенно большой эффект от 
применения пленок в северных районах Швеции. 
Семена или выращенные сеянцы продаются строго 
в те районы, откуда были получены шишки. При 
этом учитывается географическая широта и высота 
над уровнем моря. Это способствует созданию высо
кокачественных культур.

Научно-исследовательскими учреждениями и опыт
ными станциями Швеции ведется большая работа 
по созданию и изучению географических культур, 
закончен отбор плюсовых деревьев и завершается 
создание семенных плантаций. В этом отношении 
интересны опыты Ланглета (Langlet) с елью обык
новенной. Оказалось, что ель из некоторых райо
нов Средней Европы превосходит по росту ель 
местного происхождения. Особенно перспективной 
для условий Швеции оказалась ель из северо-за
падной Украины (под названием «Долина»), Она 
имеет запас на 54% больше, чем местная ель, и к 
тому ж е устойчива к морозам даж е в северной ча
сти страны. В связи с этим украинскую ель предло
жено использовать для создания семенных планта
ций Швеции.

С целью обеспечения лесного хозяйства ценным 
семенным материалом Швеция разделена на 16 кли
матических районов для сосны и 10 районов для 
ели. Каждый район будет снабжаться семенами 
с плантаций, созданных прививочным материалом, 
взятым из того ж е района. Сами же плантации 
могут закладываться за пределами района, в наи
более благоприятных климатических и почвенных 
условиях, чтобы обеспечить нормальное развитие 
семян. Семенные плантации содержат обычно клоны 
30—60 плюсовых деревьев, к которым при отборе 
предъявлялись очень большие требования. Плюсо
вые деревья тщательно измерялись и оценивались в 
отношении быстроты роста, формы ствола и кроны, 
угла отхождения сучьев, их толщины и удельного 
веса древесины. Интересно _ отметить, что отобран
ные по всей Швеции кандидаты в плюсовые деревья 
оценивались одним и тем ж е человеком и централи
зованно регистрировались. Вся оценка плюсового 
дерева проводилась в сравнении со средними дан
ными насаждения и с ближайшими к нему четырьмя 
«контрольными» наиболее высокими (той же поро
ды и того же возраста) деревьями. Для более объ
ективной оценки плюсовых деревьев была разрабо
тана система баллов в отношении объема ствола 
(включая влияние формы ствола на его объем), 
габитуса кроны и удельного веса древесины. Баллы 
по объему ствола определялись отношением объема 
стволов плюсовых деревьев к среднему объему 
четырех «контрольных» деревьев. Высота и диаметр 
деревьев очень сильно зависят от условий среды, 
однако высота в меньшей мере, чем диаметр. Поэто
му всегда отдавалось предпочтение более высоким 
деревьям, когда объемы их оказывались одинако
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выми. При оценке габитуса кроны учитывались 
густота ветвей и угол отхождения сучьев. Густота 
ветвей в кроне оценивалась с учетом возраста, 
диаметра ствола, длины ветвей, массы хвои, числа 
ветвей в одной мутовке и даж е густоты насаждения 
и почвенных условий. Исследованиями установлено, 
что число сучьев в мутовке и угол отхождения 
сучьев определяются генотипом. Так, Ионссон 
(Johnsson, 1965) в клоновом испытании сосны обык
новенной в различных условиях местопроизрастания 
установил, что угол отхождения довольно четко 
контролируется генотипом. Считается, что чем 
тоньше ветви, чем меньше их приходится на мутов
ку и чем более прямой угол отхождения сучьев, 
тем выше балл плюсового дерева.

Поскольку выход древесной массы зависит от 
плотности древесины, то при отборе плюсовых 
деревьев учитывался и удельный вес. Этот показа
тель варьирует в значительных пределах и в боль
шой мере зависит от условий внешней среды. Но 
если определить относительный удельный вес (отно
шение удельного веса плюсового дерева к среднему 
его значению, полученному экспериментальным 
путем для различной ширины годичных колец 
древесных образцов из различных условий место
произрастания), то оказывается, что этот показатель 
устойчиво наследуется и, следовательно, может 
также служить надежным объективным показате
лем при отборе плюсовых деревьев (Ericson, 1960). 
Как правило, только те деревья, которые имели 
относительный удельный вес свыше 100%, принима
лись как плюсовые. В последнее время стали обра
щать серьезное внимание на семенопроизводитель- 
ную способность и качество семян отобранных плю
совых деревьев. Таким путем в Швеции из десятков 
тысяч предложенных деревьев в качестве плюсовых 
было отобрано только 3 тысячи.

Однако, как отмечает доктор Андерссон (Anders- 
son, 1965), занимавшийся отбором плюсовых деревь
ев, оценка некоторых указанных выше признаков 
довольно сложна и не всегда объективна. Необходи
ма дальнейшая разработка системы индексов для 
повышения селекционного эффекта при отборе плю
совых деревьев. Особенно нужны объективные 
показатели для оценки наследуемости каждого 
признака, генетической корреляции между ними в 
различных популяциях и условиях среды.

Дальнейшая проверка отобранных плюсовых де
ревьев ведется путем так называемых клоновых 
испытаний и испытаний потомств от различных 
плюсовых деревьев на созданных семенных план
тациях.

Испытание клонов от плюсовых деревьев пресле
дует ряд целей:

1) получить предварительную информацию по 
форме ствола, быстроте роста, габитусу кроны, 
устойчивости к болезням, варьированию технических 
свойств древесины, связи между фенотипом исход
ного дерева и соответствующим клоном;

2) изучить воздействие условий среды на клоны, 
влияние различных доз удобрений, влияние разме
щения на качественное развитие клонов и цветение;

3) изучить интенсивность цветения клонов, время 
цветения, семенную продуктивность и качество 
семян в различных условиях среды;

4) изучить влияние различных подвоев на цвете
ние и рост привитых клонов;

5) изучить развитие и цветение прививок в зави
симости от того, с какой части кроны взят привой.

Исследования по испытанию потомства включают 
изучение общей комбинационной способности, когда

одно плюсовое дерево опыляется пыльцой большого
числа деревьев, и специфической комбинационной 
способности, когда применяются различные вариан
ты искусственного опыления. Степень комбинацион
ной способности плюсовых деревьев имеет исключи
тельно важное значение при определении клонового 
состава семенной плантации. Если плюсовые де
ревья обладают высокой общей комбинационной 
способностью (т. е. дают при свободном опылении 
большое количество качественных семян), то план
тация может быть создана из большого числа кло
нов. В то же время дтя семенной плантации могут 
быть использованы лишь два клона только Тогда, 
когда плюсовые деревья, от которых получены эти 
клоны, хорошо и одновременно цветут и обладают 
высокой специфической комбинационной способно
стью, т. е. способны хорошо скрещиваться между 
собой.

В Швеции сейчас широко ведется испытание 
потомств, полученных в результате скрещиваний 
плюсовых деревьев, плюсовых и минусовых, минусо
вых и плюсовых, различных географических рас, 
принудительного самоопыления и т. п. Есть уже и 
определенные результаты исследований. Была ос
мотрена опытная плантация сосны обыкновенной, 
заложенная К Э. Эренберг (Ehrenberg) под руко
водством профессора Густафссона (Gustafsson) 
в 1948 г. Для создания ее было использовано 
12 деревьев( как плюсовых, так и минусовых), взя
тых из различных районов Швеции. Комбинации 
скрещиваний были следующие: плюсовое X плюсо
вое, плюсовое X минусовое, минусовое X минусо
вое, принудительное самоопыление и свободное 
опыление.

Исследования Эренберг (да и простой осмотр 
культур) показывают, что потомство от плюсовых 
деревьев характеризуется мощным ростом, узкой 
кроной, мелкими верхушечными почками по срав
нению с длиной побегов, относительно большим 
числом ветвей в 1-ой и 2-ой верхних мутовках. 
Потомство от минусовых деревьев-родителей обычно 
проявляет довольно медленный рост в высоту, раз
вивает широкую крону и относительно короткие 
ветви в первой сверху мутовке. Число ветвей в 
двух верхушечных мутовках небольшое. Угол от
хождения сучьев от ствола (прямой или острый) 
зависит от родительского дерева. Верхушечные 
почки крупные по сравнению с длиной верхушеч
ных побегов, а форма их варьирует независимо от 
типа родительского дерева.

Интересно отметить, прирост в высоту у потом
ства от плюсовых деревьев возрастает из года в 
год по сравнению с приростом у потомства от 
минусовых деревьев. Потомство, полученное от при
нудительного самоопыления, было очень слабым 
и в своем большинстве погибло еще в питомнике и 
в первые годы после посадки. У сохранившихся 
растений ясно выражена депрессия в росте, имеют
ся хлорофилльные дефекты, ненормально короткая 
и толстая хвоя. При этом жизнеспособность и энер
гия роста у потомств от различных материнских 
деревьев заметно варьирует. По-видимому, это сви
детельствует о различной степени гомозиготности 
исходных деревьев.

Таким образом, исследования доказывают, что 
правильно отобранные плюсовые деревья дают плю
совое потомство с быстрым ростом, прямым стволом 
и узкой кроной, а потомство от минусовых деревьев 
проявляет минусовые признаки родителей, что в 
свою очередь подтверждает теоретические предпо
сылки о возможности оценки генотипа на основе 
фенотипа.
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Швеция испытывает трудности с семенным мате
риалом в северной горной части страны. Из-за не
благоприятных климатических условий урожайные 
годы здесь редки, а урожай семян очень низкий. 
Кроме того созревающие в шишках семена часто 
повреждаются сильными морозами. Поэтому для 
снабжения районов с неблагоприятными климати
ческими условиями посадочным материалом были 
созданы семенные плантации на восточном побе
режье страны, где условия для цветения и плодо
ношения древесных пород благоприятны. Прививоч
ный материал для плантаций был взят с плюсовых 
деревьев, отобранных в северных гористых районах.

В 1967 г. в Швеции закончено намеченное планом 
создание семенных плантаций сосны и ели (в общей 
сложности 1000 га). Некоторые из них имеют уже 
более чем 10-летний возраст. В Экебо на сосновой 
плантации, созданной в 1954 г., в 1967 г. был собран 
урожай: в среднем 3 кг семян с 1 га. П редполага
ется, что через 3—4 года на этой плантации можно 
будет получать до 15—20 кг семян с гектара.

Эффект повышения энергии роста растений в пер
вом гибридном поколении ( г е т е р о з и с н ы й  э ф 
ф е к т )  широко известен в природе и используется 
человеком. Он получается от скрещивания различ
ных видов форм или линий, которые могут быть 
гетеро- или гомозиготными. Очень мощный гетерозис 
проявляется при инбридинге (инцухте), когда скре
щиваются между собой две инбредные (гомозигот
ные) линии, долгое время подвергавшиеся само
опылению. В лесном деле такой путь получения 
гетерозисного эффекта пока не применим, посколь
ку для инбридинга необходимо получить как мини
мум два поколения. Хотя в естественных лесах, 
особенно' где одна древесная порода несколько 
поколений произрастает на одном и том же месте, 
несомненны случаи депрессии в росте, потери жизне
стойкости от близкородственного переопыления или 
самоопыления, т. е. увеличения гомозиготности от
дельных линий древесных пород. Скрещивая такие 
линии, можно вызвать вспышку энергии роста в 
первом гибридном поколении. Образование потомст
ва с мощным гетерозисом, по-видимому, не такое 
уж редкое явление в наших лесах. В будущем 
инбридинг, возможно, будет одним из основных 
методов получения гетерозисных поколений древес
ных пород, поскольку однажды полученные ценные 
инбредные линии могут затем очень долгое время 
использоваться как источники семян.

Однако в лесном хозяйстве пока наиболее реален 
путь использования гетерозиса у гибридного потом
ства, полученного от скрещивания различных видов, 
форм и географически отдаленных рас древесных 
пород. Например, опыты Б. Нильссона (Nylsson, 
1963) показали, что потомство от скрещивания ели 
обыкновенной из Центральной Европы с елью, 
произрастающей в Швеции, к 8 годам превосходило 
по высоте потомство от скрещивания шведских 
местных елей на 30%. Сходные результаты получе
ны им и по сосне обыкновенной. Мощный гетерозис- 
ный эффект можно наблюдать у гибрида, получен
ного от скрещивания Populus trem ula X P. tremu- 
loides, и у других.

Определенный подбор клонов при создании семен
ных плантаций, дающих при переопылении гетеро
зисный эффект и обладающих высокой комбинаци
онной способностью, может служить Одним из 
наиболее простых способов ежегодного получения 
семенного материала, дающего растения с повышен
ной энергией роста.

Такие методы улучшения древесных пород, как 
к о м б и н а ц и о н н о е ,  т р а н с г р е с с и в н о е  и

в о з в р а т н о е  с к р е щ и в а н и я ,  связанные с от
бором хозяйственно ценных экземпляров во втором 
и последующих поколениях, пока не могут быть 
широко использованы в практике выращивания леса, 
поскольку еще не создана соответствующая база и 
требуется длительный период времени для их осу
ществления.

В последние 2 0 ^ 3 0  лет большое внимание уде
ляется п о л и п л о и д и и  и м у т а ц и я м .  Полипло
идные растения — это растения, имеющие увеличен
ный набор хромосом по сравнению с нормальным 
диплоидным набором. Полиплоидные формы могут 
возникать путем аллоплоидии и автоплоидии. В при
роде найдено очень много естественно возникших 
полиплоидных форм древесных пород. Среди них 
наиболее известна гигантская триплоидная форма 
осины, впервые обнаруженная в Швеции Нильсо- 
ном-Эле, в нашей стране А. С. Яблоковым, а затем 
и в некоторых других странах. Исследованы и опи
саны полиплоиды у березы, ольхи, липы, ясеня, 
ивы, лиственницы и др. Полиплоидия может быть 
вызвана и искусственно, путем воздействия некото
рых химических веществ (например, колхицин) или 
определенной температуры, а также -путем скрещи
вания уже существующих в природе полиплоидов 
с диплоидами.

Установлено, что наиболее мощным ростом обла
дают триплоидные формы по сравнению с диплоид
ными и тетраплоидными формами того же проис
хождения. Например, обнаруженое Нильсоном-Эле 
на полуострове Лилле (Ш веция, 1935) триплоидное 
осиновое насаждение превосходило одновозрастное 
диплоидное насаждение по накоплению древесной 
массы на 36%. Полученная искусственно Ионссоном 
(Экебо, Швеция) триплоидная ольха черная обла
дает такж е мощным ростом. Причем развивается 
настолько мощная листовая масса, что сучья часто 
обламываются, повреждая ствол.

Как указывалось выше, гибрид P. trem ula X 
X P. trem uloides обладает мощным гетерозисным 
эффектом. Этот эффект значительно повышается, 
если скрестить P. trem uloides с тетраплоидной 
P. trem ula. Так по данным Ионссона, к 16 годам 
диплоидный гибрид имел высоту 15 м, а триплоид- 
ный — более 17 м, причем с каждым годом разрыв 
в приросте увеличивался в пользу триплоидного 
гибрида. Ш ведская спичечная компания имеет спе
циальную экспериментальную станцию в Микинге, 
где главный упор делается на испытание и разведе
ние гибридных и триплоидных осин. Такж е исклю
чительно хорошо растет триплоидный гибрид, полу
ченный от скрещивания Alnus rubra с тетраплоид
ной Alnus glutinosa.

Триплоидные формы всегда превосходят по мощ
ности роста диплоидные формы, произрастающие в 
тех же условиях. Однако очень часто они могут 
уступать диплоидным формам из других условий 
местопроизрастания, что было обнаружено в Ш ве
ции на примере осины. Следовательно, при создании 
полиплоидных форм далеко не безгранична наслед
ственная основа исходных родительских форм. 
Дальнейшие эксперименты по скрещиванию между 
собой древесных пород, различных по степени пло- 
идности и произрастающих в различных климатиче
ских условиях, таят в себе много интересного и, 
несомненно, практически полезного. Тетраплоидные 
и более высокой плоидности формы древесных по
род не проявляют преимуществ, а даже, наоборот, 
часто растут хуже, чем диплоидные формы. Особен
но это касается хвойных. По-видимому, для хвойных 
пород тетраплоидная стадия находится за предела
ми оптимального развития. К сожалению, пока не
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обнаружено и не создано триплоидных форм у хвой
ных пород (за исключением гибридного триплоида 
лиственницы, полученного Ларсеном). Однако, как 
указывает Густафссон (1962), следует ожидать, что 
триплоидные формы хвойных будут такж е обла
дать максимальной продуктивностью. Создание 
автополиплоидов таких пород, как сосна, ель, дуб, 
и их скрещивание с соответствующими диплоидами 
является одной из неотложных задач в лесовод- 
ственных исследованиях.

Полиплоидию следует рассматривать не только 
как прямой путь создания хозяйственно ценных 
форм, но и как источник получения материала с 
большой изменчивостью наследственных свойств, 
который в дальнейшем может быть подвергнут 
селекции.

Мутационный процесс очень широко распростра
нен в природе и, являясь источником изменчивости, 
как известно, играет исключительно важную роль в 
эволюции растений.

М у т а ц и и  представляют собой различного рода 
изменения хромосом и отдельных генов. Спонтанные 
(самопроизвольные) мутации могут возникать под 
влиянием естественной радиации, химических ве
ществ, формирующихся в растении в процессе 
метаболизма, ошибок при редупликации генных 
молекул, температурных крайностей. Мутации могут 
быть получены и искусственным путем. Известно 
несколько мутагенных факторов: неионизирующая
радиация (ультрафиолетовые лучи); ионизирующая 
радиация (гамма-лучи и рентгеновские лучи) и раз
личные химические вещества.

Эксперименты по облучению древесных пород 
наряду с чисто теоретическими целями могут иметь 
и практические цели, такие, как увеличение изменчи

вости, увеличение устойчивости против болезней, 
изменение требований к условиям среды, изменение 
энергии роста и других качественных признаков. 
К сожалению, пока что мутации не контролируемы, 
и для того, чтобы получить полезную мутацию, 
требуется обработать, а затем проанализировать 
огромное количество материала.

Д ля получения искусственных мутаций у древес
ных пород могут быть использованы семена, веге
тативные и генеративные почки и побеги. На экспе
риментальной базе Богесунд Стокгольмского институ
та лесной генетики имеется «гамма-поле» с источни
ком радиоактивного изотопа цезий 137. Здесь прово
дятся многочисленные эксперименты по облучению 
как сельскохозяйственных культур (ячмень), так и 
древесных пород.

Исследования Густафссона и Ш имака (Gustafsson, 
Simak, 1958) по облучению семян сосны и ели пока
зали, что устойчивость к облучению у разных 
пород различна и дозы облучения зависят от степе
ни развития зародыша и эндосперма и содержания 
воды в семенах. Хорошо развитые семена в 2—
3 раза устойчивее к облучению, чем недоразвитые. 
Сухие семена более чувствительны к облучению, 
чем влажные.

В лесном деле могут иметь большое значение 
почковые мутации, особенно для вегетативно раз
множающихся древесных пород. Путем периодиче
ской обрезки побегов и посадки их на собственные 
корни или прививки на другие растения можно 
выделить промутировавшую ткань и затем, если 
мутация окажется ценной, можно размножить веге
тативно. В этом отношении значительные успехи 
достигнуты в экспериментах с фруктовыми деревья
ми (Nybom, 1965).

Т0П0ЛЕВ0ДСТ80 В ЮГОСЛАВИИ
А . Е . Рожок, инженер

Социалистическая Федеративная Республика Юго
славия — одна из наиболее лесистых стран Зап ад
ной Европы. По данным лесного отдела ФАО, 
в Югославии 8745 тыс. га лесов с общим запасом 
древесины 820 млн. ж3 (46 м3 на душу населения), 
лесистость — 36,8°/о. Преобладаю т лиственные поро
ды (около 3/4 покрытой лесом площади страны), 
основные из них — твердолиственные: бук (52% ),
дуб и другие. На долю хвойных приходится не бо
лее Чю лесной площади. Такая структура лесного 
фонда ограничивала возможности развития в стра
не целлюлозно-бумажной, фанерной и других отрас
лей промышленности. Но уж е после первой мировой 
войны пробудился интерес к древесине мягколист
венных пород (тополя, ивы). Ее стали применять 
для выпуска некоторых видов продукции.

Учитывая тенденцию развития новых отраслей 
промышленности и расширение потребления древе
сины мягколиственных пород как промышленного 
сырья на международном рынке и внутри страны, 
лесное хозяйство Югославии в период между двумя 
мировыми войнами осуществило посадку евроамери- 
канских тополей на площади около 4 тыс. га. О дна
ко производство древесины мягколиственных пород 
получило необходимое развитие только после побе

ды народной революции. Д ля восстановления про
мышленности и сельского хозяйства, разрушенных 
в период войны, и выполнения первого пятилетнего 
плана требовалось огромное количество различных 
видов сырья, материалов и продукции. Среди них 
большой удельный вес занимали лесоматериалы, 
целлюлозно-бумажная и другая продукция, которую 
производили лесное хозяйство и деревообрабатываю
щ ая промышленность.

Однако существующая структура природных лесо
сырьевых ресурсов страны не могла обеспечить все 
возрастающей потребности народного хозяйства 
в древесине мягколиственных пород. Поэтому необ
ходимо было принять такие действенные меры, кото
рые дали бы возможность в течение короткого срока 
резко увеличить объем и качество этой древесины. 
В целях осуществления поставленной задачи лесное 
хозяйство страны широко развернуло работу по по
садке и выращиванию на землях лесного фонда и 
за его пределами леса из быстрорастущих, высоко
продуктивных мягколиственных пород (тополя, ивы 
и др.). Особенно широкий размах эти работы полу
чили в низменных областях, вдоль рек Дуная, Д р а
вы, Савы, Моравы, Тиссы и других. Правда, в пер
вые 15 лет после второй мировой войны они осу
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ществлялись экстенсивным путем, который давал 
небольшое увеличение объема древесины только за 
счет общего расширения площади под новыми куль
турами, но при этом не происходило необходимых 
качественных изменений в повышении продуктивно
сти выращиваемых пород и улучшении качества дре
весины.

Как правило, при этом методе выращивания куль
тур для посадки применялись однолетние неселек- * 
ционированные саженцы трех акклиматизированных 
тополей Serotina, M arilandica, Robusta. П рактикова
лась густая посадка (2 X 2 и 3 X 3  м) на глубину 
не более 30—40 см. Сплошная вспашка почвы перед 
посадкой не производилась. В культуры тополя 
вводились другие породы — ясень, ольха (в между
рядьях сельскохозяйственные культуры не возделы
вались), средний годовой прирост на 1 га не пре
вышал 7— 14 м3; оборот рубки планировался в 30— 
40 лет. За  12 лет (с 1946 по 1958) в Югославии 
этим способом было посажено 8500 га указанных 
евроамериканских тополей.

П родолжавш аяся посадка и выращивание новых 
быстрорастущих пород тополя и ивы старыми ме
тодами не дали необходимого экономического эф
фекта и, естественно, не могли обеспечить все воз
растающей потребности в древесине. Поэтому пере
довые работники лесного хозяйства и лесной про
мышленности Югославии стали переходить на ин
тенсивный способ производства древесины.

Д ля  осуществления этой задачи в 1956 г. была 
организована Национальная комиссия по тополю, 
которая с этого времени становится организатором 
всех проблем и мероприятий по развитию интенсив
ного тополеводства в стране. В 1958 г. в г. Новый 
Сад был создан специальный научно-исследователь- 
ский институт по тополю и большинство основных 
научно-исследовательских работ по изучению топо
ля, ивы и других мягколиственных пород сосредото
чилось в нем.

Основное направление научных исследований ин
ститута характеризуется следующими темами: обла
гораживание и селекция тополя и ивы с целью вы
ведения наилучших сортов этих пород; изучение 
физиологии тополя и ивы и их питания в целях 
ускорения роста и повышения производительности; 
изучение и рационализация технологии производства 
саженцев в питомниках и технологии выращивания 
тополя на плантациях и других местах с примене
нием современных механизмов; выведение новых 
наилучших видов и сортов тополей, способных как 
в биологическом, технологическом, так и экономи
ческом отношениях к совместному произрастанию 
с сельскохозяйственными культурами; изучение па
тологии тополя и ивы, насекомых-вредителей, болез
ней этих пород и разработка эффективных мер борь
бы против них; изучение экономики производства то
полевой древесины на плантациях и др.

Институт тесно связан со многими научными и 
производственными организациями страны, а также 
с предприятиями, потребляющими древесину тополя 
как сырье, и оказывает им необходимую практичен 
скую помощь. Кроме того, он ведет большую про
изводственно-исследовательскую работу (на отведен
ных ему возле реки Д уная 3 тыс. га земли) по вы
ращиванию посадочного материала в питомниках и 
производству на плантациях древесины быстрорас
тущих и высокопродуктивных тополей и ив, одно
временно служит экспериментально-демонстрацион
ным центром в стране по применению новейших 
и наиболее совершенных машин, механизмов и тех
нологических процессов при посадке и выращивании 
тополей и ив на плантациях.

Д ля более широкой популяризации новых быстро
растущих, высокопродуктивных мягколиственных по
род Национальная комиссия по тополю организова
ла в 1957 г. и регулярно издает периодический ж ур
нал «Topola» («Тополь»). Была проведена большая 
работа по обучению кадров, изданию специальной 
литературы, приглашению в Югославию иностран
ных экспертов-тополеводов, закупке (в Италии) по
садочного материала (черенков и саженцев) новых 
гибридных тополей.

Окончательный переход на новый интенсивный 
способ производства тополевых культур произошел 
в Югославии в 1959 г. после Белградского совеща
ния, где были сформулированы и одобрены основ
ные положения и принципы нового метода произ
водства на плантациях древесины быстрорастущих 
мягколиственных пород.

Следуя этим принципам, для посадки надо упо
треблять селекционированные виды и сорта тополей 
и ив, обладающие быстрым ростом, высокой продук
тивностью, сопротивляемостью против болезней и 
насекомых-вредителей и хорошими техническими 
и технологическими свойствами. Саженцы должны 
быть высотой 5—7 м, правильной формы, здоровые и 
иметь возраст 2/3 (два года стволику и три года 
корню). Растения (саженцы) высаживаются на 
плантациях в шестиугольном или четырехугольном 
порядке с расстоянием 5—7 м, на глубину не йенее 
80 см. Почва, предназначенная для культур тополя, 
предварительно долж на быть проверена и испытана 
гидрологическими, агротехническими и агрохимиче
скими способами. В целях полного и рационального 
использования плодородия земли и уменьшения из
держек производства расстояния между рядами то
поля на плантациях, как правило, должны быть ис
пользованы в течение первых 4—5 лет после посадки 
для выращивания сельскохозяйственных культур 
(корнеплодов, зерновых и кормовых трав). Произ
водственный цикл плантаций тополя (оборот рубки) 
определен в 7— 15 лет в зависимости от почвенных 
и климатических условий, а такж е назначения вы
ращиваемой древесины и степени интенсивности рос
та видов и сортов этой породы. Предусматривается, 
что на этих плантациях средний годовой прирост 
древесины будет 30 ж3 на 1 га, а в конце производ
ственного цикла общий выход качественной деловой 
древесины составит не менее 80°/о от всего объема.

Широко используя (применительно к своим усло
виям) итальянский опыт интенсивного производства 
древесины быстрорастущих мягколиственных пород 
на плантациях, работники лесного хозяйства Юго
славии радикально изменили и способ производства 
посадочного материала.

В 1963 г. в стране было уж е создано (по итальян
ской новой системе) более 30 современных питомни
ков с производственной мощностью свыше 3 млн. 
саженцев в год, в настоящее время — до 10 млн. 
штук. В целях сокращения транспортных расходов 
и времени транспортировки саженцев к местам их 
посадки, а такж е избежания при этом порчи поса
дочного материала питомники, как правило, распо
лагаются в местах создания тополевых культур. 
В этих питомниках из черенков тополя выращивают
ся растения (саженцы) преимущественно следующи
ми способами:

1. Растения, выросшие из черенков, после первого 
вегетационного периода могут находиться в питом
нике еще 1—2 года. После этого их выкапывают, 
проверяют, сортируют п о , размерам и качеству и от
правляют к местам посадки. У таких растений ство
лик и корневая система имеют одинаковый воз
раст — 1/1, 2/2 и 3/3, ..........- а - .............
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Четы рехугольная 5 ,0 5 ,0 25,0 400
5 ,5 5 ,5 30,2 331
6 ,0 6 ,0 36,0 277

Ш естиугольная 5 ,5 4 ,77 26,2 381
6 ,0 5,19 31,14 322
6 ,5 5 ,62 36,53 273

. 2 . После первого вегетационного периода у рас
тений срезают надземную часть для получения че
ренков. Оставшаяся в земле корневая система в сле
дующий вегетационный период дает новые побеги, 
из которых в течение одного года или двух лет 
формируются стволик и крона новых растений. Та
кие саженцы имеют возраст надземной части 1 или
2 года, а корневой системы — 2 или 3 (т. е. 1/2 
и 2/3).

3. После первого вегетационного периода вырос
шие из черенков растения выкапывают, стволики 
срезают выше корневой шейки для получения из 
них новых черенков. Оставшиеся корни растений 
подрезают и вновь сажают, но в другую часть пи
томника. Посаженные корни в следующий вегета
ционный период дают новые побеги, из которых 
в течение двух последующих лет формируют кроны 
и стволики новых растений. У этих саженцев воз
раст стволика 2 года, а корневой системы — 3 
(или 2/3).

П осадка тополевых черенков в питомниках про
изводится на расстоянии 150— 180 x  70 — 80 см, 
с учетом применения механизации производственных 
процессов, плодородия почвы, вида тополя и прочих 
факторов. Выращенные саженцы должны быть здо
ровыми и иметь толщину стволика на высоте 1 м 
от земли 2,5—5 см, высоту надземной части 5—7 м, 
правильную форму ствола и кроны.

Д ля производства интенсивных тополевых куль
тур в Югославии применяются главным образом са
женцы итальянских гибридных тополей, преимуще
ственно клонов 1-214, 1-154, 1-455 и другие, прошед
шие в югославских условиях испытание на сопротив
ление низким температурам, которые наблюдались 
в стране в 1962/63 г. (до минус 33°). Из них наибо
лее употребителен клон 1-214, который по быстроте 
роста, производительности и сопротивляемости бо
лезням обладает наилучшими качественными пока
зателями.

Саженцы размещаются на плантации по шести
угольной или четырехугольной системе, от этого за 
висит количество деревьев на 1 га, расстояние меж 
ду саженцами и рядами (см. таблицу).

Наиболее распространена шестиугольная система, 
так как она обеспечивает полное и рациональное 
использование земли, правильное развитие каждого 
дерева и возможность механизации всех производ
ственных процессов на плантациях. Указанные си
стемы применяются главным образом на плантациях, 
которые предназначены для выращивания пиловоч
ника, факерного и спичечного сырья и других круп
номерных сортиментов; при выращивании балансов 
для целлюлозно-бумажной промышленности приме
няется более густая посадка деревьев.

Интенсивные тополевые насаждения в Югославии
подразделяются на такие виды:

плантации тополя с сельскохозяйственными куль
турами (60—70°/о всех интенсивных насаждений); 
плантации тополя и другие его культуры без сель
скохозяйственных растений; двухрядные посадки 
вдоль дорог и водотоков, полезащитные полосы, 
ветроломные пояса и посадки другого назначения. 

• На плантациях тополя междурядья в первые 
4—5 лет после посадки Деревьев используются для 
возделывания сельскохозяйственных культур — кор
неплодов, зерновых и кормовых трав. Это дает воз
можность, во-первых, максимально использовать про
изводственный потенциал плодородия земли; во-вто
рых, реализацией урож ая сельскохозяйственной про
дукции в течение двух-трех лет полностью возмес
тить средства, которые были затрачены на закладку 
плантаций, и, в-третьих, обработкой и удобрением 
почвы в меж дурядьях в течение четырех-пяти лет 
повысить рост и производительность тополей.

В целях формирования правильных и полнодревес
ных стволов в насаждении и получения высококаче
ственных сортиментов применяется такая операция, 
как срезание у деревьев нижних веток. В первые 
два года после посадки саженцев тополя ветки об
резаются выборочно (если в этом есть потребность); 
вторая обрезка производится в возрасте трех или 
четырех лет и третья обрезка — в возрасте пяти
семи.

После семи лет обрезка веток совсем прекра
щается. При выполнении этой операции учитывают
ся следующие факторы: вид и сорт тополя, возраст 
и развитие растения, тип и густота насаждения, 
время обрезки, освещение, ветер, мороз и т. п.

Известно, что многие виды и разновидности то
полей слабо сопротивляются различным болезням и 
насекомым-вредителям. Для предупреждения этих 
заболеваний на опытных полях тополевого институ
та Югославии и в других научны* и лесных орга
низациях проводятся работы по выращиванию новых 
сортов и клонов тополей, не только быстрорастущих 
и высокопродуктивных, но и сопротивляющихся бо
лезням и насекомым-вредителям. Одновременно 
с этим осуществляются широкие профилактические 
меры в этом направлении. В 1965 г. при научно-ис
следовательском институте тополя была создана спе
циальная прогнозо-диагностическая служба по за 
щите тополя и ивы.

В связи с переходом выращивания тополевых и 
ивовых культур на интенсивный способ в имеющих
ся в стране природных лесах этих пород (78 700 га) 
намечено провести следующие мероприятия: неболь
шую часть их реконструировать, а остальные выру
бить и на освободившихся площадях заложить но
вые плантации и другие насаждения тополя и ивы.

Производством интенсивных быстрорастущих вы
сокопродуктивных культур в Югославии занимаются 
преимущественно лесное, сельское, дорожное, вод
ное, коммунальное хозяйства, а также предприятия 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про
мышленности, немного — частный сектор. За шести
летний период (с 1960 по 1965 г.) ими посажено 
в стране 63 495 га тополевых и ивовых насаждений 
(на плантациях, вдоль дорог и водотоков, в виде 
защитных полос и ветроломных поясов), из них: 
лесным хозяйством — 42 165 га (66°/о), сельским хо
зяйством — 10 631 (17°/о), водным хозяйством—4572 
(7°/о), коммунальным хозяйством — 4449 (7% ), до
рожным хозяйством — 1261 (2% ), промышленными
предприятиями— 124 га, частным сектором — 293 га 
(И- о).

На 1966— 1970 гг. предусмотрено заложить 
52 тыс. га новых плантаций и других насаждений,
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преимущественно тополя, причем с сельскохозяй
ственными культурами — 32 350 га (62% ), без сель
скохозяйственных культур — 12 200 га (23% ), осталь
ных насаждений (двухрядных посадок вдоль дорог 
и водотоков, защитных полос и ветроломных поясов 
и др.) — 7450 га  (15°/о). По предварительным расче
там, эти посадки через 8— 12 лет дадут 18700 тыс. м3 
древесной массы (из расчета 360 м3 с 1 га).

У тополевых культур на плантациях среднегодич
ный прирост древесины на I га — 20—30 м3 и более 
(при обороте рубки 8— 12 лет), в природных лесах 
и культурах (при тех же почвенно-климатических 
условиях) у твердолиственных и хвойных пород 
3—4 м3 (при обороте рубки 80— 120 лет). Это гово
рит о том, что производство древесины тополя ин
тенсивным способом осуществляется в 10 раз бы
стрее и продуктивнее, чем другими способами. Кро
ме того, производство древесины тополя на план
тациях имеет следующие основные преимущества:

большая концентрация производства на сравни
тельно малой площади земли сокращает многие тру
довые операции и затраты  средств на единицу про
дукции;

на плантациях можно шире и полнее механизиро
вать все производственные процессы;

плантации, как правило, закладываю тся недалеко 
от транспортных путей, населенных пунктов, что зна

чительно сокращает расходы на доставку рабочих и 
посадочного материала и вывозку заготовляемой
древесины;

использование междурядий под сельскохозяйствен
ные культуры обеспечивает возмещение в короткий 
срок затрат на закладку плантаций;

при плантационном способе производства тополе
вой древесины человек в значительной степени под
чиняет своему влиянию растительные организмы и 
так направляет их деятельность, чтобы в возможно 
короткий срок получить наибольшее количество ка
чественной древесины.

Заготовляемая в Югославии древесина тополя и 
ивы используется главным образом как промышлен
ное сырье для производства целлюлозы, полуцеллю- 
лозы, древесной массы, клееной фанеры, шпона, сто
лярных, древесно-стружечных и древесно-волокнис
тых плит, мебели, тары, пиломатериалов и других 
видов изделий и продукции.

Богатый опыт югославских тополеводов следует 
широко использовать работникам лесного, дорожного 
и водного хозяйства Украинской ССР и других без
лесных и малолесных республик с целью создания 
в короткий срок необходимой лесосырьевой базы для 
полного обеспечения древесиной целлюлозно-бумаж
ной, деревообрабатывающей и других отраслей про
мышленности и сельского хозяйства.

В целях творческого участия новаторов производ
ства, изобретателей, рационализаторов, инж енерно-тех-  
нических работников, работников конструкторских  
бюро, научно-исследовательских институтов и учеб
ны х заведений Центральное правление НТО совместно  
с Всесою зны м  аэрофотолесоустроительны м объедине
нием «Леспроект» объявляю т конкурс на лучш ее  
предлож ение по соверш енствованию лесоустроитель
ны х работ.

На конкурс могут быть представлены  предлож ения  
на темы:

Совершенствование назем ны х таксационны х работ. 
Автоматизация процесса учета деревьев по ступеням  
толщины и категориям качества при перечетах на 
пробны х площ адях и лесосеках. Автоматизация под
счета стволов через полнотомер или призм у. Поиск  
наиболее эффективного метода проявления годичных  
колец на торцевы х ср езах  мягколиственны х пород  
(береза, осина). П редлож ения по созданию  комбини
рованного лесотаксационного прибора, для определе
ния таксационны х показателей: диаметра, видовой
высоты, сум м  площ адей сечения и запаса насаж 
дений.

Совершенствование аэротаксационны х работ с при
менением летательных аппаратов. П редлож ения с рас
четами по использованию  для целей таксации с воз
духа  по III и IV разрядам  лесоустройства малогаба
ритных, легкоуправляем ы х летательных аппаратов. 
Разработка способов и приборов, механизирую щ их  
процесс записи материалов наблюдений при аэротак
сации.

Совершенствование сущ ествую щ их и создание но
вых инструментов и приборов для геодезических, л е
сопатологических, картографических и фотограммет
рических работ.

П оиски по созданию  малогабаритной радиотелефон
ной аппаратуры , способной обеспечить надеж ную  
связь лесоустроителей с лагерем (штабом экспеди
ции) в таеж н ы х условиях.

У лучш ение технологии механизированного счета. 
Разработка программы  и описание технологии обра
ботки лесоустроительны х материалов на счетно-кла
вишных, счетно-перф орационны х и электронно-вы 
числительны х маш инах.

Улучш ение технологии изготовления почвенных  
карт.

Соверш енствование ^технологии и приборов по 
окраске планово-картографических материалов ф ото
офсетны м или иным способом.

П редлож ения и расчеты по созданию  агрегата, ис
пользуемого на прорубке и расчистке квартальной  
сети и границ, установке квартальных, визирны х и 
граничны х столбов, средств передвиж ения лесо
устроителей в полевы х условиях.

Создание защ итны х средств и приспособлений, обес
печивающ их нормальную работу и отдых лесо
устроителей на полевы х работах в таеж ны х условиях.

П редлож ения по улучш ению  бытовых и производ
ственных условий лесоустроителей на полевых ра
ботах в различны х природных условиях.

Предложения должны содержать:
1. Ч ер теж и , эск и зы , схем ы , модели, а д л я  внедрен-* 

н ы х  п р ед л о ж ен и й  — ф отограф ии .
2. П оясн ительную  зап и ск у  с необходим ы м и расче

тами, объ ясн яю щ ую  сущ ность п р ед л о ж ен и я  и техни
ческого  реш ен и я.

3. Р асч ет эк о н о м и ческ о й  эф ф ективности .
4. Д ля вн ед р ен н ы х  п р ед л о ж ен и й  — акт  испы таний, 

отзы вы  п р ед п р и я ти й  и сп р авки  об экон ом и ческой  
эф ф екти вн ости .

С хемы , эск и зы , ч е р теж и  и т. п. ж ел ател ьн о  вы пол
нить туш ью , а п оясн и тельн ы е зап и ск и  п редставлять  
отп еч атан н ы м и  н а  м аш инке.

П р ед л о ж ен и я  п одаю тся в адрес В сесою зного аэро- 
ф отоустроительного  объ еди н ен и я «Леспроект» (Мо
сква, В-292, ул. И вана Б а б у ш к и н а , дом  19/1) до 1 ок
тя б р я  1968 г. с п ом еткой  «На к он курс» .

За лучшие предложения устанавливаются денежные 
премии:

1 п ер в ая  п р ем и я  — 300 руб.
4 вто р ы х  — по 150 руб.
6 тр етьи х  — по 100 руб.
10 п о о щ р и тел ьн ы х  — по 50 руб.
П рем ии  в ы п л ач и в аю тся  авторам , n q  групповом у 

п ред л о ж ен и ю  вы п л ата  п р о и зво д и тся  всем  авторам  
п р оп орц и он альн о  доле у ч а сти я  каж д о го  из авторов, 
оговоренной в п одписанной  всем и  авторам и  м атери а
лах  п р ед л о ж ен и я .

У частники  к о н к у р с а  не л и ш аю тся п р ава  на п олуче
ние авторского  сви д етел ьства  и соответствую щ его воз
н агр а ж д ен и я  за  и зобретен и я  и рац и он али заторски е 
п р ед л о ж ен и я  согласно действую щ им  закон ам .

П р ед л о ж ен и я , поступ и вш и е на кон ку р с , не явл яю т
ся за я в о ч н ы м  м атер и ал о м  на п олучение авторского 
свидетельства.

П р ед л о ж ен и я , р азр а б аты в ае м ы е  в плановом  п о р яд 
ке  в р а зл и ч н ы х  ор ган и зац и ях , на ко н ку р с  не п рини
м аю тся.

К  п р ед л о ж ен и ю  д о л ж н а  бы ть п р и л о ж е н а  сп равка 
с у к а за н и е м  следую щ и х дан н ы х:

а) ф ам и л и я , и м я, отчество, год р о ж д ен и я , сем ей
ное п о л о ж ен и е  (наличие детей), зан и м аем ая  д о л ж 
ность, н аи м ен ован и е п р ед п р и я ти я  (где работает ав
тор), сл у ж еб н ы й  и д о м аш н и й  адрес автора;

б) сп р ав к и  адм и н и страц и и  п р ед п р и яти я  (учреж де
ния) о том, что п р ед ставлен н ая  работа не явл яется  
плановой .
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НОВЫЕ КНИГИ ДЛЯ ЛЕСОВОДОВ

Вышла из печати книга В. Г. А т р о х и н а  
«Биоэкологические основы формирования высоко
продуктивных насаждений» (издательство «Лесная 
промышленность», 1967 г.). В ней рассматриваются 
актуальные вопросы современного лесоводства, ка
сающиеся повышения продуктивности лесов первой 
и второй групп. В первом разделе сообщается о су
ществующих в нашей стране .классификациях типов 
лесов, отмечены их достоинства и недостатки, пред
ложена новая классификация, основанная на про
дуктивности лесов.

Залогом успеха в формировании высокопродук
тивных насаждений является правильное размещ е
ние древесных пород по соответствующим им поч
венным разностям. Исходя из этого, В. Г. Атрохин 
делает вывод, что существующее деление лесов, ра
нее предложенное разными авторами, неудобно для 
практики лесного хозяйства. Он рекомендует идти 
в направлении от категории производительности 
к хозяйственной секции. Различные древесные по
роды разной производительности, объединенные 
в одну хозяйственную секцию общностью условий 
среды и целевой породой, составляют лесорасти
тельный биоэкологический район, применительно 
к которому необходимо подбирать лесохозяйствен
ные мероприятия. Биоэкологический принцип райо
нирования лесов позволил В. Г. Атрохину распреде
лить древесные породы по районам Московской об
ласти и сделать выводы, что в будущем это даст 
возможность повысить продуктивность лесов на
2 м3 в год на 1 га (табл. 13—23). Нельзя не отме
тить как положительный тот факт, что оптимальные 
планы размещения лесов составлены на основе ме
тодов линейного программирования.

Биоэкологическая основа лесного хозяйства, вклю
чающая проведение мероприятий по категориям ле
сов в пределах природного района, составляет вто
рой раздел книги.

В следующем разделе рассмотрен опыт проведе
ния постепенных рубок на основе комплексной ме
ханизации и механизации трудоемких операций. 
Рассказано о методе установления предела изре- 
живания и оптимальном режиме при постепенных 
рубках. С помощью математических методов автор 
находит, сколько и какие деревья нужно рубить при 
постепенных рубках, чтобы будущий лес был про
дуктивен (табл. 96—99). Большое внимание уделено 
техническим приемам проведения постепенных рубок 
на базе тракторов различных марок, а такж е влия
нию постепенных рубок на состояние подроста. 
В этом разделе приведен фактический материал, по
зволяющий устанавливать оптимальный режим фор
мирования насаждений, который автор представ
ляет как наивыгоднейшее сочетание максимального 
прироста леса и минимального расхода средств на 
лесохозяйственные мероприятия.

Значительное место в книге уделено рубкам ухода 
за лесом — одному из часто встречающихся меро
приятий в биоэкологической хозяйственной секции 
(раздел четвертый). Эффект рубок ухода зависит от 
методов определения численности особей на единице 
площади и технологии проведения изреживания. 
Однако сложность оптимизации численности де
ревьев вполне очевидна уже потому, что лес пред
ставляет собой сложное лесорастительное сообщест
во. Взаимосвязь между лесом и средой не представ
ляет линейных зависимостей. Поэтому автор пошел 
по пути исследования насаждения путем анализа 
определяющих показателей максимизируемой функ
ции, при оптимизации численности деревьев в на
саждении. Он совершенно правильно доказывает 
свои предложения относительно применения матема
тических методов, где сложные динамические связи 
можно свести к простым линейным зависимостям.

Представляет интерес математическая модель 
приема формирования чистых молодняков, выражен
ная формулой (5). При помощи этой формулы мож
но определять искомую прибавку прироста древеси
ны в заданном возрасте в результате изреживания 
насаждения. Кроме этого, можно установить период 
времени, через который в изреженном насаждении 
прирост древесной массы достигнет прироста на 
контрольном участке и превзойдет его. Интересным 
является такж е предложенный В. Г. Атрохиным для 
отыскания оптимального режима рубок ухода гео
метрический метод сложения кривых, характеризую
щих процессы уменьшения площади сечений насаж 
дений после вырубки очередных ступеней толщины 
и увеличения площади сечений вырубаемой части 
древостоя. После перевода найденных величин в де
нежное выражение отыскиваются минимальные за
траты, которые будут соответствовать оптимуму 
числа деревьев.

В книге приводится много примеров, составлен
ных на основе фактического материала, что делает 
работу интересной и доступной для широких кругов 
специалистов лесного хозяйства. Из недостатков от
метим следующие. При закладке пробной площади 
в литере 34 кв. 55 Ваулинского лесничества (стр. 94) 
автор выделил в насаждении два яруса. Первый 
достигает высоты 24 м, запаса 260 м3, средняя вы
сота второго яруса 13 м, а запас 5,07 м3. Такое де
ление на ярусы недопустимо. Районирование терри
тории сделано транспортным методом линейного 
программирования (табл. 13, 14, 20, 21, 22, 23), но 
не указана математическая модель этого метода. 
Представленная на стр. 98 математическая модель 
не соответствует решаемой задаче, она применяется 
при решении транспортных задач. Матрицы автор 
составляет в одних местах по методике С. И. Зухо- 
вицкого (1964), в других — по методике И. Г. Попо
ва (1963), что осложняет их понимание. Не раскры
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та методика решения задач линейного программиро
вания применительно к рубкам ухода. Д ля их пони
мания нужно обращ аться к учебникам линейного 
программирования. Ж аль, что В. Г. Атрохин не ис
пользовал опыт ТСХА по применению математиче
ских методов в лесоводстве.

С . X . Лямеборшай, Е. В. Кузнецов (ТСХА),
В. Н, Петяев, начальник лесоустроительной

партии

* * *

В книге В. Я. К о л д а н о в а  «Степное лесораз
ведение» (издательство «Лесная проышленность», 
1967 г.) в историческом плане рассматриваются ос
новные этапы развития степного лесоразведения 
в нашей стране начиная с допетровской эпохи и до 
наших дней. Приводятся малоизвестные широким 
кругам лесоводов сведения о мероприятиях по лес
ному хозяйству и лесоразведению во время царство
вания Петра Первого. Сжато охарактеризованы ра
боты по степному лесоразведению в дореволюцион
ный период.

Наибольший объем в книге занимают главы, по
священные описанию лесокультурных работ, выпол
няемых в порядке осуществления «плана преобра
зования природы» (1949— 1965). В те годы широким 
фронтом развернулись работы по созданию государ
ственных лесных полос, полезащитных полос на 
землях колхозов, по закреплению и облесению пес
ков, закладке в степях массивов дубрав промыш
ленного значения и лесных культур в государственном 
лесном фонде. Располагая обширными материалами 
и данными о результативности работ, проводимых 
в различных районах, В. Я. Колданов насытил 
текст весьма большим числом фактов и цифровых 
данных, позволивших сделать ему обоснованные 
выводы. Своеобразным, но довольно громоздким 
показан в книге административно-управленческий 
аппарат, призванный организовать и проводить 
в жизнь большие работы по лесоразведению. Одно
сторонняя, почти только контрольная, деятельность 
помешала Главному управлению полезащитного ле
соразведения при Совете Министров СССР преду
предить серьезную опасность шаблонного примене
ния гнездового способа посева полезащитных лес
ных полос в степи. Ряд ошибочных положений 
«гнездового способа посева леса» последовательно 
и логично раскрывает В. Я. Колданов в специальной 
главе — «Способы лесоразведения». Наиболее пло
хие результаты этот метод дал уже в первые годы 
применения в засушливых районах, где покровные, 
особенно зерновые культуры, вместо того чтобы 
оказывать защитное влияние на всходы дуба, отни
мали у них дефицитную влагу, обрекая дуб на ж ал 
кое развитие и отмирание. В книге раскрыта также 
ошибочность теоретических основ «гнездового мето
да», показана несостоятельность утверждений
о большой экономической целесообразности его при
менения. Широко используя обширные фактические 
данные производства для обоснования своих выво
дов, автор, к сожалению, лишь в очень небольшой 
мере привлекает литературные сведения и материа
лы лесных научных учреждений. Известно, что д а 
леко не все ученые восхваляли гнездовой способ 
культур. Р яд  исследователей во главе с В. Н. С у
качевым делали все для того, чтобы объективно 
оценить результаты как производственных культур 
гнездового типа, так и опытных.

В конце книги приведены расчеты, доказывающие 
крупную экономическую выгоду создания защитных 
аесонасаждений в степях. Было бы также весьма

интересно познакомить читателей с современным со
стоянием посадок и посевов на отдельных государ
ственных защитных лесных полосах, площадях дуб- 
бравных насаждений и других местах.

Книга В. Я. Колданова издана небольшим тира
жом (всего 2 тыс. экземпляров). Ее целесообразно 
переиздать с учетом сделанных замечаний.

Е. Д . Годнее, кандидат сельскохозяйственных наук

*  *  *

Специалистам лесного хозяйства, особенно литов
ским лесоводам, а такж е географам и ботаникам 
большую пользу принесет книга Н. В. Л у к и н  а с а  
«Дубравы и их восстановление» (издательство «Лес
ная промышленность», 1967 г.). В ней обобщены ре
зультаты многолетних исследований дубовых лесов 
Литовской ССР, освещены методы ведения хозяй
ства в этих лесах и способы разведения дуба.

Книга содержит сведения о лесорастительных 
условиях, определяющих распространение дубовых 
лесов в Литве, о современном состоянии дубрав 
и их продуктивности. На основе типологической 
классификации дубрав соседней с Литвой Белорус
ской ССР (разработанной акад. И. Д. Юркевичем) 
Н. В. Лукинас 'выделил и исследовал пять коренных 
типов дубрав и семь климатически замещающих их 
типов.

В книге детально описаны фенологические наблю
дения за дубом, плодоношение его за 30 лет 
(1934— 1964 гг.); показано влияние географического 
происхождения желудей на рост сеянцев. Особо 
следует сказать о разделе «Лесопотребление и унич
тожение литовских дубрав в период феодализма 
и капитализма», материал для которого собран из 
старинных (с XIV в.) описаний, хроник. На основе 
этого материала составлена оригинальная историче
ская карта-схема распространения дубрав в Литве 
в XV—XVI вв., на которой указаны пункты с наи
менованиями, происшедшими от слов дуб и буда 
(буда — это место, где в кострах производилось вы
жигание золы из дуба и других твердолиственных 
пород).

Последний раздел книги (о разведении дуба) на
чинается с описания искусственных лесов в Литве, 
созданных еще в XVIII в. Здесь проанализирован 
рост культур дуба, заложенных в последние 15 лет. 
Д ля более объективной оценки культур и осветле
ний в них автор предлагает оригинальную класси
фикацию дубков по внешнему виду. Он выделяет 
пять типов дубков: стреловидный, веерообразный, 
зонтообразный, кустовидный и торчок. В этом раз
деле анализируются также групповые и рядовые 
культуры дуба, смешанные культуры дуба с елью, 
а такж е садовый метод разведения дуба крупно
мерным посадочным материалом.

В заключение автор подчеркивает, что климат Л и
товской ССР благоприятен для произрастания дуба 
черешчатого и предлагает применять при разведе
нии дуба разработанный им эффективный метод по
степенной культуры, дающий возможность созда
вать продуктивные и высококачественные смешан
ные дубовые насаждения.

С . А . Карчаускас, кандидат сельскохозяйственных
наук

* * *

Производство остро нуждается в опытных табли
цах, позволяющих правильно учитывать запас мо
лодняков, чтобы научно обоснованно проектиро
вать и проводить в них рубки ухода. Поэтому цен
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ной является книга А. С. Ц а р ь к о в а  «Строение 
сосновых молодняков искусственного происхож де
ния в северо-западной части подзоны смешанных
лесов» (издательство «Лесная промышленность», 
1967 г.). На основании данных по 38 пробным пло
щадям, заложенным в 8—29-летних сосновых куль
турах Псковской и Калининской областей, широко 
используя графико-авалитический метод, автор со
ставил эскизы таблиц хода роста молодняков сос
ны la, I, II и III бонитетов. Он привел методики за 
кладки и обработки пробных площадей, составления 
эскизов таблиц, кратко проанализировал таблицы. 
Эскизы таблиц составлены по пяти разделам:
I — верхний полог насаждений, II — нижний полог 
насаждений, III — все насаждения в целом, IV — от
пад, V — общая продуктивность насаждения. В таб
лицах даны запасы стволовой древесины и сучьев.

По нашему мнению, не нужно было А. С. Царько- 
ву выделять два полога насаждений, особенно 
в 5— 10-летнем возрасте. Неправильно вычислять за 
пас отпада через объем среднего дерева насаж де
ния. Вместо выбираемой части в эскизах таблиц 
хода роста автор дал характеристику отпада. Но 
несмотря на эти недоработки широкое ознакомление 
лесоводов с книгой будет способствовать более пра
вильному ведению хозяйства в сосновых молодня- 
ках искусственного происхождения.

М. Пищелин, главный инженер Северо-Западного
лесоустроительного предприятия; Ю . Бурневский,

аспирант ЛенНИИЛХа

* * *

Выпущена книга М. И. Г а л ь п е р и н а  «Орга
низация хозяйства в пригородных лесах» (издатель
ство «Лесная промышленность», 1967 г.). На основе 
обобщения имеющегося опыта в ней дается научное 
обоснование организации лесного и лесопаркового 
хозяйства в пригородных лесах и лесах зеленых зон 
городов. М атериал в книге разделен на четыре гла
вы. В первой приведена историческая справка 
о планомерном освоении пригородных территорий 
за годы Советской власти, охарактеризовано назна
чение пригородной зоны в современном градострои
тельстве, описаны особенности проектирования при
городных зон на примере ряда крупных отечествен
ных и зарубежных городов, дан обоснованный ана
лиз системы пригородных зеленых насаждений 
и принципов их размещения и установления пло
щадей. Здесь же помещена разработанная автором 
и апробированная на практике классификация зе
леных насаждений пригородной зоны, а такж е даны 
придержки для установления размеров лесных пло
щадей.

Вторая глава, занимающая по значению и объему 
центральное место книги, посвящена организации ле
сопарков. В ней читатели познакомятся с классифи
кацией лесопарков, с нормами, которыми руковод
ствуются проектные организации при расчетах пло
щадей лесопарков. В специальных разделах рас
сматриваются вопросы архитектурно-планировочного 
устройства лесопарков и основы построения в них 
пейзажей и лесных ландшафтов. Автор приводит не
сколько классификаций лесных ландшафтов, исполь
зуемых в практике лесопаркового строительства 
Москвы, Ленинграда, Киева, Свердловска. Большое 
внимание уделено устройству лесопарков. Автор 
считает, что участковый метод лесоустройства, ре
комендуемый для особо ценных насаждений дей
ствующей лесоустроительной инструкцией, должен 
быть подчинен основной задаче ведения хозяйства 
в лесопарках — повышению санитарно-гигиенических

и эстетических свойств лесов. Первичной хозяйст
венной единицей в лесопарке является ландшафт
ный участок, представленный одним или нескольки
ми смежными выделами, имеющими небольшие раз
личия по составу, возрасту и полноте. Такой метод 
организации хозяйства по насаждениям примени
тельно к лесопаркам М. И. Гальперин называет 
участковым ландшафтно-пейзажным. Описаны так
же особенности ландшафтной оценки таксационных 
выделов, приведены классификации лесопарковых 
насаждений по эстетической ценности, составленные
В. М. Васильевым, В. Д. Пряхиным, В. П. Ковту- 
новым и другими авторами, имеются сведения 
о санитарно-гигиенической оценке и степени устой
чивости насаждений. Уделено внимание реконструк
ции лесопарковых насаждений, рубкам ухода, вос
становительным, санитарным и реконструктивным 
рубкам, лесным культурам и некоторым другим ме
роприятиям (лесомелиоративные, охрана и защита 
леса, устройство пляжей). М атериал главы иллюст
рирован хорошими фотографиями с видами лесо
парков.

В следующей главе автор рассматривает такие 
вопросы: леса зеленых зон и основные задачи по их 
улучшению; пути дифференцированной организации 
хозяйства в пригородных лесах; установление ре
жима лесного хозяйства в пригородных лесах; поль
зование лесом и благоустройство лесного фонда. На 
основе материалов учета лесного фонда приводятся 
общая характеристика и анализ современного рас
пределения и состояния лесов зеленых зон страны. 
В трех развернутых таблицах в разрезе республик 
и экономических районов даны площади, распреде
ление по категориям земель, породный состав и воз
растная структура лесов зеленых зон. Большое вни
мание уделено организации хозяйства на основе 
подразделения лесов на хозяйственные части раз
личного назначения, отмечена необходимость тесной 
увязки лесоустройства с проектами планирования 
пригородных зон. Рассматриваются основы выде
ления хозяйственных секций на типологической ос
нове. К сожалению, не достаточно полно освещено 
пользование лесом.

В последней, небольшой по объему главе, отмече
ны особенности создания системы лесных насажде
ний в пригородных зонах малолесных районов. 
В книге помещено 19 таблиц, которые имеют важ 
ное значение для проектирования зеленых зон и ле
сопарков, а также при устройстве лесов. К сож а
лению, недостаточно полно использованы работы 
последних лет по фитонцидам и другим санитарно- 
гигиеническим свойствам леса. Вместо общего спис
ка использованной литературы автором сделаны 
подстрочные ссылки. Это менее удобно для читате
лей, да и автору порой приходится несколько раз 
писать полное название одной и той же работы.

А. Н. Пряжникоп, Н. К . Таланцез (Биологический 
институт СО АН СС С Р ); Н. И. Михеев, начальник 

лесоустроительной экспедиции

* * *
Современное использование химических средств 

борьбы с сорной растительностью в сельском, лес
ном и других отраслях народного хозяйства осве
щается в выпущенной в 1966 г. монографии 
Н. Е. Д е к а т о в а  «Применение гербицидов и ар- 
борицидов в лесном хозяйстве» (издательство «Лес
ная промышленность»), В ней читатели смо
гут познакомиться с характеристикой наиболее рас
пространенных представителей сорной растительно
сти в лесах СССР, с их влиянием на естественное
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и искусственное возобновление леса, на смену по
род и т. п. Автор приводит исторический обзор при
менения пестицидов для борьбы с сорняками, по
дробно описывает свойства, особенности действия 
гербицидов, арборицидов и объекты ух использова
ния. Даны такж е химические формулы двадцати хи
микатов, кратко объясняется их производство, ха
рактер воздействия на растение; показана степень 
устойчивости против химикатов однолетних, много
летних растений, их семян, всходов, древесных 
и кустарниковых пород; степень опасности химика
тов для животных и т. п. Н. Е. Декатов указывает, 
что в лесном хозяйстве борьба с сорняками имеет 
специфические особенности, так как уничтожать 
приходится преимущественно многолетние сорняки 
и особенно злаки. Д ля борьбы с ними рекомендует
ся применять общеистребительные пестициды. Н аи
более эффективен далапон. Ценен и сульфамат, вы
пускаемый в СССР. Д ля борьбы с проростками се
мян сорняков наилучший гербицид — симазин, с дре
весной и кустарниковой растительностью — эфиры 
2,4,5-Т и 2,4-Д. Механизированных отечественных 
аппаратов для применения ядохимикатов в лесных 
условиях пока нет. Поэтому на малых питомниках, 
вырубках и под пологом леса рекомендуется ис
пользовать ручные заплечные опрыскиватели ОРП 
с механической их заправкой. Для расчистки зарос
лей древесных и кустарниковых пород лучше приме
нять самолеты и вертолеты с дневной производи
тельностью 70—200 га. Наиболее перспективным 
химическим способом ухода за молодняками счи
тается базальный.

Автор вполне правильно рекомендует в первую 
очередь осваивать применение ядохимикатов на 
крупных питомниках, где можно использовать имею
щиеся у нас сельскохозяйственные опрыскиватели 
и где удобнее, чем на других объектах, изучать дей
ствие гербицидов. Вторым объектом должны быть 
задерневшие вырубки, на которых предполагается 
создавать культуры. Применение здесь гербицидов 
упростит подготовку почвы и избавит от ухода за 
культурами в первые годы.

В книге даны обстоятельно разработанные кон
кретные рекомендации по применению гербицидов 
в питомниках, на плантациях, их паровых участках, 
при борьбе с семенными всходами сорняков, при 
очистке от сорняков обочин дорог, дорожек в пи
томниках и на плантациях. Предложена удачная 
схема механизированной химической обработки вы
рубок под культуры, время производства и приемы 
ухода за культурами. В заключение приведены пра
вила безопасности при работе с пестицидами.

К недостаткам работы можно отнести тд, что 
в ней слабо отражена возможность нарушения био
логического равновесия в природных сообществах 
при неправильном применении пестицидов. В книге 
нет рекомендаций о необходимом контроле при при
менении гербицидов и арборицидов. Но эти недоче
ты не столь существенны, чтобы могли снизить хо
рошее впечатление от содержательной монографии. 
Написана она в популярной форме, хорошим язы
ком, доступным для .широкого круга читателей.

И, Е. Докудовский, кандидат сельскохозяйствен
ных наук, доцент

* * *

Книга «Машины и механизмы лесозаготовок, лесо
сплава и лесного хозяйства» (издательство «Лесная 
промышленность», 1967 г.)— учебник, предназначен
ный для студентов лесотехнических вузов; может 
такж е служить пособием для инженерно-технических

работников и конструкторов по лесному машинострое
нию. Подготовлен он коллективом авторов: первая 
часть — машины и механизмы лесозаготовок — на
писана И. И. С и р о т о в ы м ,  Ю.  В. Ш е л г у н о -  
в ым ,  Б. Н.  С т о г о в ы м ;  в то р ая — машины и ме
ханизмы водного лесотранспорта — Г. М. К У т у- 
к о в ы м  и Н.  И.  Л е б е д е в ы м ;  третья часть —• 
машины и механизмы лесного хозяйства — 
Е. И. В л а с о в  ы м.

Наиболее ценна для лесоводов третья часть учеб
ника. В ней рассмотрены схемы механизированных 
процессов при работах по восстановлению лесов, 
системы машин, применяемых при естественном 
и искусственном возобновлении леса, а также при
ведены исходные данные для проектирования неко
торых лесохозяйственных орудий (плуги, фрезы 
и др.). Много места занимают описания конструк
ций, технических характеристик и правил эксплуа
тации машин и орудий для обработки почвы, посева 
и посадки леса. Сообщается также о машинах, ко
торые в ближайшие годы могут быть внедрены 
в производство.

П. Т. Курвитс, старший преподаватель Эстон
ской сельскохозяйственной академии

*  *  *

Д ля студентов строительных, архитектурных и ле
сотехнических вузов коллективом авторов — 
И. И. Г а л а к т и о н о в ы м ,  А. В. В у и В. А. О с и- 
н ы м — написано учебное пособие «Декоративная 
дендрология» (издательство ^Высшая школа»,
1967 г.). В нем описано 510 видов декоративных де
ревьев и кустарников, которые успешно могут про
израстать в европейской части СССР. Большое вни
мание уделено декоративным и биологическим свой
ствам пород. Виды деревьев и кустарников разме
щены в систематическом порядке. Для удобства 
пользования пособием вся территория европейской 
части СССР разделена на 51 озеленительный район, 
для каждого из них рекомендуется определенный ас
сортимент деревьев и кустарников.

Состоит «Декоративная дендрология» из трех 
глав и приложения. В первой главе — «Районирова
ние европейской части СССР в связи с зеленым 
строительством» — охарактеризованы условия евро
пейской части, основные экологические факторы 
и отношение растений к ним, приведено райониро
вание территории. Во второй, самой большой гла
ве,— «Декоративные древесные и кустарниковые ра
стения» — читатели могут ознакомиться со свойства
ми используемых для озеленения растений — их раз
мерами, формой кроны, окраской листьев, цветков 
и плодов, декоративным эффектом в различные пе
риоды года, а такж е с отношением деревьев и ку
старников к неблагоприятным условиям города. Учет 
таких свойств растений позволит значительно улуч
шить облик городов, усилить влияние растений на 
микроклимат жилых и промышленных районов. 
В третьей главе пособия в форме таблиц представ
лен порайонный ассортимент декоративных деревьев 
и кустарников.

Появление книги следует приветствовать, так как 
в ней кроме биологических и декоративных особен
ностей деревьев, кустарников и лиан впервые рас
сматриваются экологические вопросы. К сожалению, 
касается она только европейской части РСФСР. 
«Декоративная дендрология» — ценное пособие не 
только для студентов, но и для производственни- 
ков-озеленителей. Подобные книги необходимо из
дать и по другим зонам Советского Союза.

С. А. Петоян, кандидат биологических наук
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В Гослесхозе С С С Р Р Ш О Т Ш Ш Ш
" I

Коллегия Гослесхоза СССР одобрила проект пра
вил рубок главного пользования в лесах М олдав
ской ССР, подготовленный Гослёсхозом Молдавской 
ССР совместно с М олдавской ЛОС и УкрНИИЛХА.

Проект новых правил рекомендует способы рубок 
в зависимости от распределения лесов по группам 
и категориям, от условий произрастания и биологи
ческих особенностей древесных пород, а такж е пре
дусматривает необходимые мероприятия по восста
новлению леса на вырубках и порядок их очистки.

* * *

Коллегия комитета рассмотрела вопрос о серьез
ных нарушениях правил рубок в предприятиях Кур
ского управления лесного хозяйства.

В решении отмечено, что в Курской области 
в рубку назначаются участки леса защитного зна
чения по берегам рек, опушки леса и другие, пра
вила ведения лесного хозяйства не соблюдаются; 
рубки не обеспечивают возобновления дуба, а куль
туры и естественные молодняки во многих случаях 
гибнут от неумеренной пастьбы скота. Все это ведет 
к снижению производительности лесов и к ухудше
нию их 'защитных свойств.

Государственной лесной инспекции комитета пору
чено во втором квартале 1968 г. проверить ведение 
лесного хозяйства в нескольких малолесных обла
стях, краях и автономных республиках РСФСР.

* * *
Коллегия комитета обсудила доклад заведующего 

лабораторией кибернетики живой природы ТСХА 
профессора В. Г. Нестерова о состоянии и перспек
тивах применения математических методов, элект
ронно-вычислительной и счетно-решающей техники 
в лесном хозяйстве.

Внедрение в производство вычислительной техни
ки коллегия признала одной из важнейших задач 
производственных, научно-исследовательских и 
проектных организаций лесного хозяйства. Коллегией 
утвержден научно-методический совет по примене
нию математических методов и счетно-решающей 
техники в лесном хозяйстве из 19 человек.

М атематические методы и вычислительную тех
нику рекомендуется в первую очередь использовать 
при планировании и проектировании в лесном хо
зяйстве и защитном лесоразведении, обработке ма
териалов в процессе исследований, расчете размера

пользования лесом, определении сортиментной 
структуры насаждений, при материально-денежной 
оценке лесосек, изучении роста насаждений, учете 
лесного фонда и его анализе, а такж е при вычисли
тельных работах в лесоустройстве.

Ведущей научно-исследовательской организацией 
по применению математических методов и вычисли
тельной техники в лесном хозяйстве утвержден 
ВНИИЛМ .

Издательству «Лесная промышленность» рекомен
довано обеспечить первоочередное издание литера
туры по этим вопросам, а редакциям журналов 
«Лесное хозяйство», «Лесная новь», «Лесной ж ур
нал», «Лесоведение» и другим шире освещать оте
чественный и зарубежный опыт применения матема
тических методов и вычислительной техники в лес
ном хозяйстве.

* * *
Коллегия заслуш ала доклады министра лесного 

хозяйства Украинской ССР Б. Н. Лукьянова и за
местителя председателя Гослесхоза Казахской ССР
А. М. Зайцева о ходе подготовки к строительству 
новых лесомелиоративных станций, питомников 
и других предприятий в районах, подверженных вет
ровой и водной эрозии.

Коллегия отметила, что лесохозяйственные органы 
Украинской и Казахской ССР приняли необходимые 
меры по рациональному размещению лесомелиора
тивных станций, определению ими объемов и видов 
работ с учетом имеющегося лесомелиоративного 
фонда. Вместе с тем встретились серьезные трудно
сти в ходе подготовки к строительству станций. Н а
пример, задерживаются проектно-изыскательские ра
боты и разработка проектно-сметной документации 
из-за отсутствия лимитов на проектирование, выде
ляемых советами министров союзных республик.

Коллегия комитета обязала госкомитеты и мини
стерства лесного хозяйства союзных республик за 
кончить подготовительные работы к строительству 
лесохозяйственных предприятий в первом квартале
1968 г., укомплектовать лесомелиоративные станции 
кадрами и обеспечить их необходимой проектно
сметной документацией.

Приняты меры к разработке проектно-сметной до
кументации на такие же предприятия в других ве
домствах и к укомплектованию специалистами лесо
хозяйственных предприятий, выполняющих противо- 
эрозионные работы.
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