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Важный резерв народного хозяйства страны

Необозримы лесные просторы нашей Ро
дины. Изумрудный ковер лесов покрывает 
больше трети территории СССР, занимая 
около 747 миллионов гектаров.

Трудно переоценить значение леса в на
шей жизни и в экономике государства. Леса 
регулируют баланс пресных вод страны, спо
собствуют повышению плодородия земель, 
защищают их от водной и ветровой эрозии. 
Леса стоят на страже здоровья людей. Они 
очищают воздух больших городов и про
мышленных центров от вредных примесей, 
обогащая его кислородом и фитонцидами, 
улучшают микроклимат, содействуют оздо
ровлению условий труда и быта.

Лесные богатства СССР — это древесина, 
сырье для целлюлозно-бумажной, лесохи
мической, микробиологической и других от
раслей промышленности, запасы орехов, 
грибов, ягод, охотничьей фауны и иных 
продуктов леса. Лес со всей его полезной 
продукцией — ценнейшее всенародное до
стояние. Сохранение, приумножение и ра
циональное использование наших лесных 
богатств является главной задачей каждого 
работника лесного дела.

Советский Союз владеет уникальными 
запасами древесины, исчисляемыми около 
80 миллиардов кубометров, но размещены 
и используются они неравномерно. Основ
ные запасы наиболее ценной, хвойной дре
весины находятся в районах Сибири и Даль
него Востока, потенциально богатых лесами, 
но в настоящее время еще далеко не везде 
доступных для широкой эксплуатации. На 
европейскую часть СССР и на Урал, на 
районы густонаселенные и обеспеченные 
путями транспорта, где сосредоточены 
основные производственные мощности ле
созаготовительных и деревообрабатываю
щих предприятий, приходится только 18% 
всех запасов.

В лесном фонде этой части страны значи
тельно распространены насаждения мягко
лиственных пород. Из 147,6 млн. га имею
щихся здесь лесов они занимают 43,5 млн. га, 
В таких высокоинтенсивных по пользованию 
лесом областях и автономных республиках, 
как Татарская и Башкирская АССР, Курган
ская и Челябинская области, мягколиствен
ные древостой занимают около половины 
площади лесов, а в Новгородской, Иванов
ской, Московской, Ярославской областях — 

,5 5 — 57%.
Площади древостоев мягколиственных 

пород и запасы древесины в них из года 
в год систематически увеличиваются, а экс
плуатация их до настоящего времени остает
ся недостаточной. Планируемая ежегодная 
лесосека по мягколиственному хозяйству 
в целом по стране в размере около 
202 млн. м3 вырубается лишь на 35%. Толь
ко в европейской части СССР и на Урале 
ежегодно недоиспользуется 40 млн. м3 
мягколиственной древесины.

Наряду с этим в ряде районов страны не
удовлетворительно используется также 
древесина лиственных пород в поступаю
щих в рубку хвойных древостоях. До сего 
времени на значительной площади приме
няются условно-сплошные рубки, при кото
рых вырубаются только деловые деревья 
хвойных пород, а лиственные и дровяная 
древесина хвойных пород оставляются ка 
корню. В дальнейшем они приходят в не
годность, захламляют лесосеки, что приво
дит к ухудшению санитарного состояния 
лесов.

Значительные запасы спелой мягколист
венной древесины, сосредоточенные вблизи 
основных районов потребления лесных ма
териалов,— важный резерв народного хо
зяйства страны. В то же время использова
ние этого резерва имеет с б о и  существен

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  С О В Е Т С К О Г О  С О ЮЗ А !  В Ы Ш Е  З Н А М Я  СО
Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С О Р Е В Н О В А Н И Я  З А  Д О С Р О Ч Н О Е  З А В Е Р 
Ш Е Н И Е  П Я Т И Л Е Т Н Е Г О  П Л А Н А !  Д О С Т О Й Н О  В С Т Р Е Т И М  
1 0 0 - Л Е Т И Е  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  В Л А Д И М И Р А  И Л Ь И Ч А  
Л Е Н И Н А !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1968 года)
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ные особенности. Спелые древостой мягко
лиственных пород в отличие от хвойных 
с течением времени быстро утрачивают тех
ническую ценность, древесина их разру
шается. Важно своевременно, с наибольшей 
отдачей использовать накопленные запасы 
этого сырья. Выводы науки и передовой 
производственный опыт СССР и ряда зару
бежных стран свидетельствуют о возмож
ности высокоэффективного использования 
мягколиственной древесины для изготовле
ния бумаги, целлюлозы, картона, кормовых 
дрожжей, а также тары, различных пилома
териалов, клепки, древесно-стружечных и 
древесно-волокнистых плит, технологиче
ской щепы, паркета и прочих изделий, на 
производство которых в настоящее время 
неоправданно расходуется большое количе
ство хвойных лесоматериалов.

XXIII съезд КПСС, определяя генераль
ную линию развития народного хозяйства 
страны на текущее пятилетие, особо под
черкнул необходимость «полнее использо
вать отходы лесопиления и деревообработ
ки, древесину лиственных пород и дроза 
для выработки продукции целлюлозно- 
бумажной, лесохимической и гидролизной 
промышленности и для производства дре
весных плит и деревянной тары». Выполняя 
эти директивы партии, Совет Министров 
СССР рассмотрел вопрос об улучшении 
использования в народном хозяйстве стра
ны древесины мягколиственных пород.

Принятым постановлением предусматри
вается значительно увеличить использова
ние древесины мягколиственных пород 
в целлюлозно-бумажной, микробиологиче
ской и лесохимической промышленности. 
Ставится задача наиболее эффективного 
применения мягколиственной древесины, 
глубокой химической и механической пере
работки этого сырья в ценную продукцию, 
для производства которой до сих пор ис
пользовалась только хвойная древесина. 
На целлюлозно-бумажных предприятиях 
надо решительнее переходить на производ
ство древесной массы, различных видов 
целлюлозы, высококачественных сортов 
бумаги из мягколиственной древесины.

Предприятия Министерства лесной, цел
люлозно-бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности СССР получили зада
ние уже в текущем году резко увеличить 
выработку целлюлозы, в том числе вискоз
ной, из мягколиственного сырья. Для уве
личения переработки лиственной древесины 
в европейской части РСФСР и на Урале бу
дет построено несколько новых целлюлоз

но-бумажных предприятий по выработке 
целлюлозы, упакозочной бумаги, тарного 
картона с потреблением до 4,5 млн. 
древесного сырья. До 1975 г. Главным 
управлением микробиологической промыш
ленности должны быть построены новые 
гидролизно-дрожжевые предприятия с пе
реработкой до 4,8 млн. м3 лиственной дре
весины в год. Для изготовления различной 
продукции из этих видов сырья уже 
в 1968 г. будет поставлено более 5 млн. м3 
древесины мягколиственных пород, а к 
1970 г. объем этих поставок возрастет до 
11 млн. м3.

Значительное количество мягколиствен
ной древесины предполагается использо
вать на предприятиях ряда министерств и 
ведомств для производства тары, деревян
ных изделий и пиломатериалов, а также для 
нужд капитального строительства. В теку
щем году для этих целей предполагается 
использовать более 20 млн. м3. Правитель
ством установлено, что поставка потребите
лям лесных материалов мягколиственных 
пород должна производиться, как празило, 
в виде специфицированных пиломатериалов, 
черновых заготовок, чистовых деталей и 
других изделий. Для производства древес
но-стружечных и древесно-волокнистых 
плит, березового паркета и других изделий 
с этого года намечается использовать бо
лее 1,5 млн. м3 дрозяной дрезесины мягко- 
листвениых пород и технологической щепы 
из отходов лесозаготовок и лесопиления.

Большие задачи поставлены правитель
ством и перед работниками лесного хозяй
ства. Лесохозяйственные предприятия Рос
сийской Федерации, Украины, Белоруссии, 
Латвии, Казахстана, Грузии и Молдавии 
в текущем году обязаны переработать 
800 тыс. м3 мягколиственного сырья для 
изготовления различной деревянной тары 
и клепки и более 2 млн. м3 для производ
ства изделий деревообработки и пиломате
риалов. К концу пятилетки на эти работы 
пойдет до 4 млн. м3 древесины.

В текущем году органами лесного хозяй
ства разрабатываются мероприятия по 
строительству новых и реконструкции дей
ствующих цехов ширпотреба в леспромхо
зах, лесхозах, на лесопильно-деревообраба
тывающих и других предприятиях нашей от
расли. Максимально увеличивая выпуск 
пользующихся широким спросом изделий 
для населения, колхозов, совхозов и других 
потребителей, мы должны больше и лучше 
использовать для этих целей мягколиствен
ную древесину. Устанавливаются также нор
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мы потребления древесины мягколиствен
ных пород в отпуске леса на местные 
нужды.

Постановлением правительства на работ
ников лесной промышленности, целлюлоз
но-бумажных предприятий, деревообработ
ки, микробиологической промышленности и 
лесного хозяйства возложены ответствен
ные задачи, выполнение которых требует

от всех нас совместных усилий, творческой 
инициативы, точного выполнения намечен
ных работ. Широкое использование древе
сины мягколиственных пород позволит 
ввести в действие значительные резервы 
народного хозяйства страны, будет хоро
шим вкладом в дело сбережения природ
ных ресурсов Родины, хозяйской заботой
о лесе.

Большой форум научно-технической общественности

В феврале с. г. в Москве состоялся V съезд Науч- 
' но-технического общества лесной промышленности и 

лесного хозяйства, который подвел итоги работы за 
два года, прошедшие после IV съезда, и определил 
дальнейшее направление деятельности общества.

В работе съезда приняли участие 196 делегатов от 
148 тыс. членов, объединяемых 3257 первичными ор
ганизациями ч 92 областными, краевыми и респуб
ликанскими правлениями НТО, а также около 300 
гостей — представителей научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских организаций, леспромхо
зов, лесхозов, лесопильно-деревообрабатывающих и 
других предприятий, высших и средних учебных за 
ведений, министерств, госкомитетов, трестов, комби
натов и управлений.

В докладе председателя ЦП НТО лесной промыш
ленности и лесного хозяйства Ф. Д. Вараксина была 
охарактеризована многогранная деятельность обще
ства за отчетный период, отражено его участие в 
решении задач по улучшению ведения лесного хозяй
ства, развитию лесной промышленности, по совер
шенствованию лесопильно-деревообрабатывающего 
производства.

Докладчик отметил, что благодаря перестройке уп
равления промышленностью, созданию министерств 
и государственных комитетов, переходу к новой сис
теме планирования и экономического стимулирования 
перед первичными организациями НТО открылись 
большие возможности для проявления творчества и 
инициативы. Укрепились связи общества с министер
ствами, госкомитетами и хозяйственными организа
циями, которые стали активнее привлекать НТО к 
разработке планов внедрения новой техники, к реше
нию актуальных научно-технических проблем, к изыс
канию и использованию резервов производства.

За два года Центральным, областными, краевыми и 
республиканскими правлениями проведено 20 всесо
юзных научно-технических совещаний и конферен
ций, рекомендации которых использованы в текущих 
и перспективных планах развития лесного хозяйства 
и лесной промышленности, 12880 семинаров, курсов 
и школ передового опыта, позволивших широко озна
комить общественность с достижениями передового 
опыта и практики.

Большую помощь предприятиям в совершенствова
нии производства оказывают ежегодно проводимые 
обществом смотры, в ходе которых осуществляется 
контроль за внедрением новой техники, достижений 
науки и передового опыта, повышением технического 
уровня, качества и долговечности изделий. Только за 
прошлый год в ходе смотра от членов и организа
ций общества поступило 27 975 творческих разрабо
ток; из них более 22 477 дали экономический эффект, 
превысивший 17 млн. руб. Внедрению более прогрес
сивных технологических решений содействуют также 
ежегодные конкурсы: за два последних года орга

низации НТО провели 2842 конкурса, на которые 
представлено свыше 14 тыс. творческих предложений. 
Многие из них включены в разработки проектно
конструкторских и научно-исследовательских органи
заций.

В последние годы Центральное и местные правле
ния стали больше внимания уделять пропаганде до
стижений науки, техники и передового опыта, по
вышению технических знаний членов НТО, сказал 
т. Вараксин. Общественный заочный институт НТО 
систематически выпускает циклы лекций по экономи
ке лесной промышленности и лесного хозяйства в 
связи с переходом на новые методы планирования и 
экономического стимулирования, по научной органи
зации труда, по новой технике и технологии. Эконо
мическим вопросам и внедрению научной организа
ции труда посвящены также сотни семинаров, школ 
передового опыта, лекций и докладов. Многие прав
ления провели пленумы и внимательно рассмотрели 
опыт работы предприятий в новых экономических 
условиях, совместно с хозяйственными и профсоюзны
ми организациями разработали рекомендации по 
содействию успешному осуществлению экономической 
реформы.

1968 год является завершающим в переводе пред
приятий на новую систему планирования и эконо
мического стимулирования. Тем большее значение 
приобретает забота научно-технической обществен
ности о повышении производительности труда и ка
чества выпускаемой продукции, являющихся главны
ми экономическими рычагами проведения в жизнь 
новой экономической реформы. Важную роль в ор
ганизации труда на научной основе играет внедре
ние электронно-вычислительной техники, механизация 
инженерного труда, телевидение, двухсторонняя 
связь в управлении производством, что в наших от
раслях развито пока еще очень слабо. Росту эффек
тивности производства в значительной мере будет 
способствовать повышение качества и надежности 
машин и механизмов, применяемых в лесной про
мышленности и лесном хозяйстве. Проведенная ор
ганизациями общества широкая проверка качества 
машин и механизмов, применяемых в лесной про
мышленности и в лесном хозяйстве, позволит повы
сить сроки их службы и коэффициент надежности.

Во весь голос прозвучала на V съезде НТО забо
та научно-техническое общественности о роли НТО 
в совершенствовании лесного хозяйства и лесной 
промышленности. В выступлениях делегатов
A. И. Акинтьевой (Волгоградское правление),
B. Г. Нестерова (Центральное правление), 
Н. Г. Багаева (Свердловское правление), И. А. Да- 
ниеляна (Армянское правление), Н. А. Белова (Ар
хангельское правление), Б. П. Толчеева (Украинское 
правление), В. А Николаюка (Гослесхоз СССР) и 
других была широко освещена работа научно-тех
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нической общественности по сохранению, умножению 
и рациональному использованию лесных ресурсов.

Съезд определил дальнейшие задачи обществ.
В области лесного хозяйства творческая инициати

ва организаций НТО должна быть направлена на 
расширение объемов лесовосстановительных работ в 
зоне основных лесозаготовок, на повышение их ка
чества и эффективности, на развитие лесосеменного 
дела, создание крупных базисных питомников с комп
лексной механизацией работ, на развитие производ
ства товаров народного потребления, получение про
дукции побочного пользования лесом, на внедрение 
в практику лесного хозяйства новой техники, хими
ческих и биологических методов борьбы с вредите
лями, современных способов борьбы с лесными по
жарами, достижений науки, обеспечивающих повы
шение продуктивности лесов и плодородия почв, и 
на совершенствование способов защитного лесораз
ведения в засушливых районах.

Съезд обязал краевые, областные, республиканские 
и Центральное правления НТО принять участие в 
разработке очередного пятилетнего плана развития

лесной промышленности и лесного хозяйства (1971 — 
1975 гг.).

На съезде избраны руководящие органы НТО лес
ной промышленности и лесного хозяйства — Цент
ральное правление в составе 57 человек и ревизион
ная комиссия из 7 человек. На первом организаци
онном Пленуме избран Президиум Центрального 
правления, в который вошли А. М. Бородин, 
М. М. Бочкарев, Ф. Д. Вараксин, Г. А. Вильке, 
М. И. Копылов. А. Н. Логофет, П. И. Мороз,
В. А. Николаюк, Б. С. Орешкин, Б. М. Перепечин, 
М. Н. Петровская, В. В. Протанский, Н. Р. Пись
менный, Л. В Роос, М. И. Салтыков, В. П. Татари-. 
нов, А. М. Шавров. Председателем правления избран 
проф. М. И. Салтыков, заместителями — кандидат 
сельскохозяйственных наук Б. М. Перепечин и 
доц. В. В. Протанский. Председателем ревизионной 
комиссии избран Н. А. Проскуряков.

А, Логофет, ученый секретарь Центрального 
правления НТО лесной промышленности и лес

ного хозяйства

В Гослесхозе СССР
Коллегия Гослесхоза СССР обсудила результаты 

проверки состояния лесовосстановительных работ 
в предприятиях комбинатов «Костромалее» и «Лен- 
лес». Отмечено, что эти лесозаготовительные пред
приятия мало внимания уделяют восстановлению 
леса на вырубках, не выполняют решений прави
тельства, касающихся этих вопросов.

Предприятия Министерства лесной, целлюлозно- 
бумажной и деревообрабатывающей промышленно
сти СССР основные объемы работ по восстановле
нию леса на вырубках выполняют малоэффективны
ми способами: посевом семян и содействием есте
ственному возобновлению. Так, в леспромхозах ком
бината «Костромалес» 95% лесных культур в 1966 г. 
и 90% в 1967 г. создано посевом, а в комбинате 
«Лен лес» посадка леса соответственно составила 
лишь 9 и 19%. В леспромхозах этих комбинатов до
пускают низкокачественную и несвоевременную под- 
ютовку почвы под лесные культуры. На предприя
тиях комбината «Костромалес» почва под весенние 
культуры 1967 г. на площади 9 тыс. га была под
готовлена осенью 1966 г. только в объеме 0,3 тыс. га. 
Проекты лесных культур, составленные лесхозами, 
часто не выполняются Например, в Ефимовском, 
Кингисеппском и других леспромхозах комбината 
«Ленлес» культуры вместо посадки на микроповы
шениях, подготовленных вспашкой, произведены 
посевом без подготовки почвы. В Мантуровском лес
промхозе комбината «Костромалес» они заложены 
семенами неизвестного качества и происхождения. 
За культурами не ведется ухода.

В ряде предприятий указанных комбинатов не 
налажен учет лесовосстановительных работ и отсут
ствует контроль за их качеством из-за неукомплек
тованности штатов специалистами лесного хозяйства.

Перечисленные недостатки приводят к низкой при
живаемости лесных культур. Она составила на 
предприятиях комбината «Ленлес» 76—82%, тогда 
как в тех же условиях на предприятиях управления 
лесного хозяйства Ленинградской области прижи
ваемость достигает 94—95%. В комбинате «Костро
малес» лесные культуры, созданные в 1967 г. по
садкой, имеют приживаемость 76%, а посевом се
мян — только 54%.

Коллегия Гослесхоза СССР обратила внимание 
руководства комбинатов «Костромалес» и «Ленлес» 
на неудовлетворительное состояние лесовосстанови
тельных работ и предложила принять необходимые 
меры к устранению недостатков. Начальникам 
Ленинградского и Костромского управлений лесного 
хозяйства коллегия указала на слабый контроль за 
проведением восстановительных работ лесозаготови
тельными предприятиями.

Министерству лесного хозяйства РСФСР предло
жено обеспечить посадочным материалом предприя
тия Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности и усилить 
контроль за качеством работ.

Комитет обратился с просьбой к этому министер
ству о пополнении в 1968 г. лесных культур, имею
щих низкую приживаемость, и обеспечении пред
приятий системы специалистами лесного хозяйства.

УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗ
ВИТИЕ ИДЕТ ПО ПУТИ, ПРЕДСКАЗАННОМУ МАРКСИСТСКОЙ ТЕО
РИЕЙ. С КАЖДЫМ ПОВОРОТОМ ИСТОРИИ МАРКСИЗМ ОДЕРЖИ
ВАЛ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ПОБЕДЫ.

ПРАВДА ЖИЗНИ НА СТОРОНЕ МАРКСИЗМА, ОН И ВПРЕДЬ 
БУДЕТ ОДЕРЖИВАТЬ ПОБЕДЫ, ПРИБЛИЖАЯ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ТОР
ЖЕСТВА КОММУНИЗМА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ.

(Из тезисов к 150-летию со дня рождения
Карла Маркса)
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ПРОБЛЕМ Ы  И ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
У Д К  634.0.61

Н. А. Моисеев (ВНИИЛМ)

З а  прош едш ие 50 лет наш е лесное х о зя й 
ство добилось  значительны х успехов в сво
ем развитии . О днако  работники науки и 
п ракти ки  д о л ж н ы  п о с т о я н н о  смотреть впе
ред, чтобы поднять лесное хозяйство  и всю 
систему пользован ия  лесом  на уровень з а 
дач  сегодняш него  и зав тр аш н его  дня. В све
те этих требовани й  наиболее бросается  в 
гл а за  тот ф акт , что все ещ е слабо  и недо
статочно эф ф ективно  используется  эк оном и
ческий потенциал  наш их лесов.

Н едостаточно  интенсивный хар ак тер  ис
пользования  лесны х ресурсов на данном 
этапе в немалой степени объясн яется  р а с 
ш иряю щ им ся  освоением резервны х лесов  в 
Сибири и на Д а л ь н е м  Востоке. Увеличение 
объем ов  лесозаготовок  с вовлечением в э к с 
плуатац и ю  новых лесны х массивов  безус
ловно остается  необходимым. Н о н ар я д у  с 
ним все больш е в о зр астает  значение второ
го пути — интенсификации лесного х о зя й ст 
ва и увеличения на ее основе прои звод 
ства необходимой н ародном у хозяйству  л е с 
ной продукции.

Этот второй путь в будущ ем  явится  г л а в 
ным, сегодня он становится  основным для 
многих не только  лесодеф ицитны х, но и 
многолесных районов  европейской части 
СС С Р. Н апри м ер , по расчетам  Гипролес- 
транса, д ля  за в о з а  к арельски м  целлю лозно- 
бум аж ны м  предприятиям  недостаю щ ей им 
древесины приш лось  бы тр ати ть  только  на 
перевозку еж егодно  19,7 млн. руб., тогда 
как  эту ж е  древесину м ож н о получить на 
месте за  счет интенсификации системы л е 
сопользования, д ля  чего потребуется  з а т р а 
тить 9 , 5  млн. руб., или в д в а  р а з а  меньше. 
К  сож алению , такие  убедительны е примеры 
при всей их очевидности пока еще не при

водят  к изменению существующего поло
жения.

Н едостаточно интенсивное использование 
лесов ск азы вается  и в одностороннем веде
нии лесного хозяйства  и лесоэксплуатации . 
В практи ческой  деятельности лесохозяйст
венных орган и зац и й  все еще недоучиты ва
ется то, что получать нем алы е доходы, а 
следовательно, и увеличивать отчисления в 
бю дж ет  государства  лесное хозяйство  м ог
ло бы за счет побочных, подсобных прои з
водств, а т а к ж е  за  счет оплачиваем ое™  
услуг по линии защ итной, санитарно-гигие- 
нической и эстетической сл у ж б ы  леса . Р е а 
л и зац и я  указан ны х  возм ож н остей  — это 
специ альная  проблем а и о ней надо гово
рить особо. Н о недоиспользование этих ре
сурсов ведет к приниж ению роли лесов  в 
народном хозяйстве, а соответственно и к 
недооценке значения лесного хозяйства  для  
р азвития  экономики страны. М еж д у  тем  в 
ряде  стран давн о  вошло в практи ку  м ного
целевое использование  лесов. П р о б лем у  ин
тенсиф икац ии  лесохозяйственного п рои звод 
ства мы д о лж н ы  рассм атривать  с позиций 
именно многоцелевого лесного хозяйства , 
п озволяю щ его  полнее раскрыть его эк он о
мическую  роль  в народном хозяйстве.

П р о б лем а  интенсификации лесного х о зяй 
ства  имеет много аспектов. Р азб о р у  этих 
вопросов у нас у д елялось  немало вним ания  
со стороны ученых-экономистов и л есо во 
дов. П ол о ж и тел ьн о е  значение имела и п р о 
веден ная  во В Н И И Л М е  в 1965 г. конфе
ренция, д а в ш а я  толчок дальнейш им иссле
до ван и ям  в разны х институтах. В этой 
статье  имеется в виду остановиться  лиш ь на 
некоторых сторонах  проблемы, которые, на 
наш взгляд, в известной мере сдерж иваю т
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развитие  интенсификации лесного х о зя й 
ства.

И н тенсиф икация  лесного хозяй ства  имеет 
целью увеличение производства  продукции, 
соответствующ ей народнохозяйственном у 
назначению  лесов, и усиление защ и тн ы х  и 
иных полезны х функций леса  на той ж е  зе 
мельной п л о щ ади  путем дополнительного  
влож ени я  тр у д а  и средств. В связи  с м ного
целевым н азн ачени ем  лесов и зем ельны х 
угодий лесного  фонда продукция лесного 
хозяйства  м о ж ет  быть сам ой р а з н о о б р а з 
н о й — как  древесной, так  и недревесной, 
вклю чая т а к ж е  многосторонню ю защ итную  
и эстетическую с л у ж б у  леса. К продукции 
лесного хозяй ства  до лж н ы  относиться и 
его услуги другим  о траслям  народного хо
зяйства.

Т аки м  об р азо м , чтобы изм ерить п р о д у к
тивность лесного  хозяйства , которое по м е
ре его ин тенсификации становится  все бо 
лее многоцелевы м, надо найти  п оказатель , 
который д а в а л  бы экви вален тн ое  в ы р а ж е 
ние разнородной  продукции д ля  ее совокуп
ного определения. Все приводимы е п о к а з а 
тели для  измерения интенсивности лесного 
хозяйства  х а р а к те р и зу ю т  в основном лиш ь 
условия хозяй ства  и кон центраци ю  тр у д о 
вых или д ен еж н ы х  за тр а т .  Д л я  такой  цели 
они, конечно, необходимы. Н о  н ар я д у  с ни
ми нуж ен такой  п о казател ь ,  которы й х а р а к 
теризовал  бы результативн ость  ведения 
лесного хозяйства . Н а т у р ал ь н ы е  и условные 
п о к азател и  не могут быть эк ви вал ен там и  
для  измерения разны х видов лесной п р о 
дукции. Т аки м  п о к азател ем  м ож ет  быть д о 
х о д  л е с н о г о  х о з й с т в а ,  п р ед ставл ен 
ный в в и д е  с т о и м о с т н о г о  в ы р а 
ж е н и я  разнородной  продукции. Этот по
к азател ь  в свое врем я вводился  у нас проф. 
М. М. О рловы м  и его предш ественникам и.

В аж н ое  значение в этой связи  имеет д е 
нежное вы р аж ен и е  р азли чн ы х  полезностей 
и служ б леса . С тоим остная  оценка прои з
водимой еж егодно  лесной продукции обы ч
но затруднений не вы зы вает . О на м ож ет  
требовать  лиш ь соверш ен ствовани я  дей ст
вующих прейскурантов. Б олее  трудную  
проблему, над  которой и сследователям  при
дется, видимо, нем ало  п оработать , п р ед 
ставляет ден еж н ая  оценка «невесомых» 
полезностей леса. П одход  к решению  этой 
проблемы мож ет быть различны й. П роф . 
К. М. Т аргам ад зе ,  вы ступ ая  по вопросу об 
экономической оценке роли л еса  в со х р ан е 
нии источников м и н еральн ы х вод  («Лесное 
хозяйство» 1967 г. №  9 ) ,  п р ед л агает  оце
нивать полезную служ бу  леса  через разм ер

попенной платы , которую получал  бы лес
хоз на этом ж е месте в случае  э к сп л у ата 
ционного назначения  его лесов. Н ам  д у м а 
ется, что этот измеритель недостаточно от
рази т  м еж о тр аслевы е  хозрасчетны е отнош е
ния, т а к  как  структура эксплуатационны х 
и защ и тн ы х  лесов  и р азм ер  пользования в 
них могут резко  различаться .

В озм ож ен  и другой вар и ан т  — аналогич
ные курортны е леса  представить к ак  со
ставную  часть средств производства  всего 
курортного  комплекса . В этом случае чи
стый доход  правом ерно  было бы распреде
л я ть  пропорцион альн о  з а т р а т а м  каж дой  от
р асл и  этого ком плекса, считая, что для  ко
оперирую щ ихся отраслей, выпускаю щ их 
совместную  продукцию, рентабельность про
изводства  д о л ж н а  быть одинаковой. С у м 
мируя з а т р а ты  на лесное хозяйство  и при
х одящ ую ся  на них долю  чистого дохода, 
получим д ен еж ное  вы раж ен и е  оценки этой 
категории услуг  в курортны х лесах. М е ж о т 
раслевое  перераспределен ие  доходов можно 
д ел ать  на разн ы х  уровнях  управлен и я  в з а 
висимости от действую щ их систем руковод
ства и ф инан си рования . О д н ако  это лиш ь 
один из возм ож н ы х  вариантов .

Р я д  общ ественных услуг лесное хозяйст
во вы полняет  в п оряд ке  государственных 
задан ий , например, создан ие  полезащ итны х 
и противоэрозионных насаж ден и й . Н а  эти и 
подобные им виды р або т  лесном у хозяйству 
д о лж н ы  вы деляться  средства  или из госу
дарственного  б ю д ж ета ,  или за  счет тех 
ведомств, д ля  которы х в конечном итоге 
вы полняю тся эти за д ан и я .  В этих средствах 
д о лж н ы  быть предусм отрены  не только об 
щ ественно-необходимы е затраты , но и опре
деленны е накопления , обеспечиваю щ ие нор
м альную  рентабельность  лесохозяйственных 
предприятий.

В ряде  районов, где созданы  крупные л е 
сопром ы ш ленны е комплексы, но у ж е  сейчас 
ощ ущ ается ,  недостаток древесного сырья, 
требую тся значительны е влож ения для  по
вы ш ения продуктивности этих лесных м ас 
сивов, д ля  быстрейш его увеличения отпуска 
леса . В этих условиях  дополнительные в л о 
ж ения  средств по сравнению с сущ ествую 
щ им уровнем  их правом ерно было бы п л а 
ни ровать  за  счет органов лесной п ром ы ш 
ленности, которые до лж н ы  быть заи н тер е 
сованы в резком улучшении состояния 
сырьевой базы.

К ром е того, вполне возм ож но установить 
оплату  за  услуги лесного хозяйства  в со
здан и и  условий для  массового  отдыха н а 
селения в лесу, разви ти я  тури зм а  в отда-
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ленны х районах , о рганизован ного  о зн а к о м 
ления людей с достопри м ечательн остям и  
природы и краси вы м и л а н д ш а ф та м и .  Все 
эти виды услуг стан овятся  все более необ
ходимыми и потребую т дополнительных, по
рой нем алы х за т р а т  труда  и средств. Ф о р 
мы оплаты  могут быть т а к ж е  различны м и в 
зависимости  от х а р а к т е р а  услуг: п р ям ая
оп лата  за  вы полнение за к а зо в  или зад ан и й  
отдельных учреж ден ий  и ведомств либо  кос
в е н н а я — взи м ан и е  оплаты  за о б с л у ж и в а 
ние разн ы м и  средствам и  и предм етам и 
(предоставлени е  тр анспорта , кемпингов, пи
тания  и т. д .) .  Все эти услуги требую т 
организац ии, п лани рования , выделения 
средств, урегулирования  ю ридических и 
экономических взаимоотнош ений и, н ак о 
нец, специального  и к тому ж е  обученного 
п ерсонала. П еречень  производимы х лесным 
хозяйством  древесны х и недревесных видов 
продуктов и услуг другим  о тр асл ям  н а р о д 
ного хозяйства  м ож но продолж ить, но у ж е  
из сказан ного  видна необходимость учета 
всех их для  определения сум м арной п ро
дукции, а следовательно , и д ля  оценки все
го в кл ад а  лесного хозяйства  в разви ти е  э к о 
номики страны  и эффективности  используе
мых денеж ны х и трудовы х затр ат .

Д л я  правильного  н ап равлен и я  интенси
ф икац ии  лесохозяйственного  производства  
особое значение п ри обретает  экономическое 
обоснование дополнительны х влож ений в 
лесное  хозяйство  и установление  очередно
сти объектов  и мероприятий. Р еш ен ие  этой 
за д ач и  услож н яется  имею щим место р а з 
ры вом в р азм ещ ен ии  лесных ресурсов и по
требителей  лесной продукции, а т а к ж е  р ез 
ким р азли ч и ем  природных и экономических 
условий отдельны х районов страны. И звест 
ные трудности  создает  и долгосрочный х а 
рактер  воспрои зводства  лесных ресурсов.

С точки зрени я  интересов народного хо
зяй ства  основные потребители л еса  в стране 
д о лж н ы  п олучать  нуж ную  им лесную  про
дукцию  с наи мен ьш и м и за т р а та м и ,  вклю чая 
расходы  на вы р а щ и в а н и е  леса , заготовку  и 
переработку  древесного  сырья, а т а к ж е  на 
транспортировку . Условия и возмож ности 
экономической оценки этого ком плекса  з а 
тр ат  д елаю т  проблем у  интенсификации л е с 
ного хозяйства  в некотором отношении 
м еж отраслевой  и требую т ее решения на 
комплексной основе в у в я зк е  с другими со
ответствую щ ими отраслям и . Это означает  
общ ую  приуроченность первоочередны х о б ъ 
ектов интенсификации лесного хозяйства  к 
потребительским центрам  и путям сообщ е
ния Экономия на транспортны х и других

р асх о дах  (на рабочей  силе, капитальны х 
вл о ж ен и ях  и т. д.) позволяет  внедрять в 
район ах  интенсификации более дорогие спо
собы получения дополнительной древесины, 
например, с применением выборочных р у 
бок в лесах , где запрещ ены  сплошные руб
ки, и с расш и рением  рубок промежуточного 
пользован ия  и т. д. О днако  резервы полу
чения дополнительной древесины за счет 
рац и о н ал и зац и и  пользования в л есодеф и 
цитных р ай он ах  имеют свои пределы, а для 
дополнительного  получения древесного 
сырья от повыш ения продуктивности лесов 
требуется  более или менее длительный от
резок  времени, что за с т ав л я е т  н ап равлять  
усилия на заго то вк у  недостаю щ ей древеси
ны в дан ны й момент или на б ли ж ай ш и е  го
ды в других район ах , где еще имеются для 
этого резервы.

Ф актор  времени за с т ав л я е т  по-иному 
взглянуть  и на способы освоения новых л ес 
ных м ассивов в та еж н ы х  районах. Д а ж е  
элем ентарны е  улучш ения лесного хозяйства, 
требую щ и е сравнительно  небольших затр ат ,  
часто приносят в тех условиях более ощ у
тимую отдачу, чем те ж е  затраты  в ис
тощ енны х р убкам и  лесах. Н апри м ер , со
хранение хвойного подроста и тонком ера в 
р ай он ах  с достаточным  количеством спелых 
н асаж д ен и й  автоматически  увеличивает  
р азм ер  непрерывного пользования  лесом, 
тогда  к а к  такое  ж е  мероприятие в лесоде
ф ицитных район ах  д ае т  результаты  лиш ь к 
концу оборота рубки. В Ф инляндии, нап ри
мер, начинаю т осваи вать  северные леса  уж е 
на более высоком уровне, чем 1 0 — 2 0  лет 
назад , ш ироко внедряя  таки е  активны е ме
роприятия, как  осушение и применение 
удобрений.

Таким образом , хотя объекты  интенсифи
кации лесного хозяйства  в основном при
урочиваю тся к центрам  потребления и пу
тям  сообщений, одн ако  с учетом ф актора  
времени они в ряде  случаев  могут быть пе
ренесены в места освоения новых лесных 
массивов, повы ш ая  в целом уровень веде
ния хозяй ства  в освоенных лесах.

О п р ед ел яя  очередность объектов и м еро
приятий, надо  иметь экономический крите
рий. М инимум з а т р а т  на производство л е с 
ной продукции хотя и может служ ить об 
щ им требовани ем , но его трудно использо
вать  в качестве  общ его критерия, т а к  как  
при больш ом  разн о о б р ази и  лесной п р о д у к
ции р азн ы е  варианты  будут несопоставимы. 
Н а  наш  взгляд , ведущ им здесь может слу 
ж и ть  п о к а за те л ь  р е н т а б е л ь н о с т и  (при 
условии соверш енствования  цен) в пони

8
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



мании се как  отнош ения прибыли к ко м 
плексу з а т р а т  на производство  лесной п р о 
дукции. В отличие от принятого понятия 
нормы рентабельности  к ак  отнош ения при
были к основным производственны м  ф ондам  
п редлагаем ы й  п о к азател ь  иногда назы ваю т  
хозяйственной рентабельностью , к о э ф ф и 
циентом эфф ективности , выгодности и т. д. 
Каково  бы ни было его название, он, по н а 
шему мнению, наи более  соответствует в а ж 
нейшему народнохозяйственном у т р е б о в а 
н и ю - у с к о р е н и ю  темпов накопления н ац и о
нального дохода .

При экономической оценке р езу л ь тати в 
ности отдельны х мероприятий или их си
стем особое значение, как  было отмечено, 
имеет ф актор  времени, который обусловлен 
длительным х ар актер о м  процесса воспрои з
водства лесны х ресурсов. П ри этом надо 
п ри ним ать  во внимание время в ы р а щ и в а 
ния лесной продукции и последую щ ий срок 
окупаемости  з а т р а т  (аналогично объектам  
дли тельн ого  строительства) .

С ф ак то р о м  времени связан ы  не только 
м ероприятия  по воспроизводству  лесны х ре
сурсов, но и способы рубок, так  как  при их 
двойственной природе (л есоэксп луатац и он 
ной и лесоводственной) они в системе с 
другими м ероприятиям и  вли яю т  на весь по
следую щ ий процесс в ы р ащ и в ан и я  л еса  на 
п ротяж ении оборота  рубки, а в р езу л ь та 
т е —  на р азм ер  и х а р а к т е р  получаемой д р е 
весины.

В связи  с разноврем енностью  получения 
р езультатов  от тех или иных мероприятий 
либо их систем приходится р а зл и ч а ть  р е н 
т а б е л ь н о с т ь  н а ч а л ь н у ю  (в момент 
проведения м ероприятия)  и р е н т а б е л ь 
н о с т ь  к о н е ч н у ю  (по заверш ен и и  его 
воздействи я) .  П ри вы боре м ероприятий или 
их оптим альны х систем в первую очередь 
нам ечаю тся те, которые даю т  наибольш ий 
процент начальной рентабельности. Обычно 
этот п о к а за те л ь  непосредственно св язан  с 
разного  рода  рубкам и  главного  и п р о м е ж у 
точного пользования . П осле  хозяйственного  
освоения этого рода  м ероприятий  на оче
редь вы двигаю тся  м ероприятия  с н аи бо л ь
шей конечной рентабельностью  при н аи 
меньших сроках  ее получения. Т ак  как  р а з 
ные мероприятия и их системы трудно со
поставить по этим двум  последним п о к а з а 
телям, то для  сравнения  м ож н о использо
вать производный от них п о к азател ь  — 
с р е д н е г о д о в о й  п р о ц е н т н а к о п л е -  
н и я  ч и с т о г о  д о х о д а  к а к  частное от 
деления п ок азател я  конечной р ен табельн о
сти на срок ее получения.

П ри одинаковом  п о к азател е  рентабельно
сти два  разн ы х  вари ан та  могут давать  р а з 
ную величину чистого дохода на 1 га  ис
пользуемой площ ади  при соответственно 
разной  величине затрат .  П о мере интенси
ф икац ии  производства  растут издерж ки на 
единицу площ ади , одновременно растет и 
доходность хозяйства . Следовательно, н а р я 
ду с рен табельностью  надо учитывать ве
личину ч и с т о г о  д о х о д а  и з а т р а т  
на единицу используемой площ ади. При 
этом следует  иметь в виду, что м асш таб  от
дельны х м ероприятии  обычно бывает  о гр а 
ничен соответствую щ ими условиями, а сле
довательно, и р азм ер о м  площ адей. В связи 
с этим в к а ж д о м  хозяйстве  д олж н а  быть 
последовательность  проведения меро
приятий.

При детальн ой  оценке результатов  веде
ния х озяйства , разум еется , бы ваю т нужны 
для  к а ж д о го  отдельного  района или меро
приятия т а к ж е  и другие показатели , напри
мер, х ар актер и зу ю щ и е  трудоемкость, з а т р а 
ты на лим ити руем ы е  м атери алы  и др. О д 
нако  при совокупной оценке всех в а р и а н 
тов, когда число технико-экономических по
к азателей  необходимо свести до минимума, 
в первую очередь  д о лж н ы  приниматься во 
внимание р е н т а б е л ь н о с т ь  в с е г о  
к о м п л е к с а  з а т р а т  на в заи м о св я зан 
ные мероприятия  и с р о к  получения о ж и 
даем ого  р езу л ьтата ,  что находит отраж ение  
в уточненном значении  таких  показателей, 
как  среднегодовой процент накопления чи
стого дохода, сам  чистый доход  и сум м ар
ные за т р а ты  на единицу лесной площ ади 
в год.

И нтенсиф икация  лесного хозяйства , обес
печиваю щ ая производство  дополнительной 
лесной продукции, вы двигает  вопрос об 
и с т о ч н и к а х  дополнительны х ассигнова
ний, особенно в связи  с проводимой эконо
мической реформой. Если до сих пор основ
ным источником ф инан си рования  лесного 
хозяйства  бы ла  попенная плата , то с ростом 
з а т р а т  этот источник ' через определенный 
период всегда о к а зы в а е т с я  недостаточным. 
Д л я  сбал ан си р о ван и я  доходов и расходов 
потребовалось бы периодически добиваться  
повышения попенной платы . При этом при
шлось бы заново  пересм атри вать  и оптовые 
цены на лесную продукцию. При нынешних 
тем п ах  увеличения з а т р а т  на лесное хозяй
ство необходимость в новом прейскуранте 
возникнет у ж е  через 3 — 5 лет, т. е. ф актиче
ски пересм атри вать  таксы  надо было бы 
у ж е  сейчас, когда они только что утверж 
дены.
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Н о есть и другой путь, который п о зв о л я 
ет растян уть  период пересм отра  цен на д р е 
весину. Это — о б р азо в ан и е  ф о н д а  д е 
н е ж н ы х  с р е д с т в  для  перспектив
ного расш и рения  объем ов  лесохозяйствен
ных работ  за  счет отчислений о т р а с 
лей и производств, о б сл у ж и ваем ы х  лес 
ным хозяйством. В связи  с необходи
мостью устан овлен ия  хозрасчетны х отнош е
ний м еж д у  о тр асл ям и  народного  хозяйства  
этот путь правом ерны й и реальны й. П о т а 
кому пути у ж е  пош ли некоторые страны  
при реал и зац и и  долгосрочны х програм м  
разви ти я  лесного хозяйства .

Ч тобы  устан овить  р азм ер  необходимых 
средств и распределен ие  их м еж д у  о т р а с л я 
ми-потребителями, нуж ен е д и н ы й  д о л 
г о с р о ч н ы й  п л а н  потребления лесной 
продукции и р азви ти я  лесного хозяйства . 
П ри  этом надо учесть не только потребно
сти народного  хозяй ства  наш ей страны , но 
и возм ож н ости  сбы та лесной продукции на 
мировом рынке. Только  при тако м  условии 
возм ож но перспективное руководство  л е с 
ным хозяйством, которое в свою очередь 
обеспечит высокий уровень  целевого теку 
щего п лани рования .

С оздание общ есою зного ф онда  перспек
тивного развития  лесного хозяйства  имело 
бы, на наш взгляд , исклю чительно важ н ое

значение. Экономические и природные усло
вия на территории наш ей страны  настолько 
разн ообразн ы , что требуется  своевремен
ное м аневри рован и е  средствам и в государ 
ственном м асш табе  с учетом народнохо
зяйственны х потребностей.

Этот фонд перспективного разви ти я  лес 
ного хозяйства  долж ен  предусм атри вать  
средства: 1 ) на создание л есо м ел и о р ати в 
ных и полезащ и тн ы х  насаж дени й; 2 ) на 
создание в отдельны х районах  плантаций 
бы строрастущ их пород; 3) на повышение 
продуктивности лесов  в сырьевых б аз ах  
крупных лесопром ы ш ленны х комплексов;
4) на реконструкцию  м алоценных лесов в 
лесодеф ицитны х районах ; 5) на создание 
парков, курортны х лесов, на о б л а г о р а ж и в а 
ние л а н д ш а ф то в  и создание мест массового 
отдыха в лесу  и т. д.

Только тогда , когда  будет вы явлен а  о б 
щ егосударственн ая  потребность в разл и ч 
ных сл у ж б а х  леса ,  когда  будут определены 
общ ественно-необходимы е з а т р а ты  на эти 
цели и экономический эф ф ек т  от использо
вания этих средств в н ароднохозяйствен
ном м асш табе ,  только  тогда  м ож но наде
яться  на до лж н у ю  оценку экономической 
роли лесов в эконом ике страны  и на отпуск 
соответствую щ их средств для выполнения 
планов  р азви ти я  лесного хозяйства .

О Б С У Ж Д А ЕМ  С ТА ТЬ Ю  

ПРОФ . И . М. ТА Р ГА М А Д ЗЕ

310 ВАЖНО ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В. 3 . Гулисашвили, академик АН Грузинской ССР; Г. Н. Гигаури, доцент
(Тбилисский институт леса)

У Д К  634.0.61

В статье «Ц ены  за  услуги в лесах  особо
го значения» («Л есное хозяйство»  1967 г. 
№  9) проф. К. М. Т а р г а м а д з е  поставил во
прос больш ой государственной важ ности , от 
своевременного решения которого во мно
гом зависи т  д ал ьн ей ш ее  разви ти е  и повы 
шение интенсивности лесного хозяйства  в 
этой категории лесов.

И звестно, что лес  как  природное б о гат 
ство служ ит  не только  источником получе

ния древесины  и, следовательно, задачи  
лесного хозяйства  как  самостоятельной от
расли  м атери альн ого  производства  не о г р а 
ничиваю тся удовлетворением  потребностей 
народного  хозяйства  в древесной продук
ции. Р у ко во дящ и м и  принципами ведения и 
д альн ей ш его  улучш ения лесного хозяйства  
в наш ей стран е  являю тся  расш иренное вос
производство  лесных ресурсов, д и ф ф ер ен 
цированны й подход к о рганизац ии  хозяйст
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ва в лесах  различного  народн охозяй ствен 
ного значения, всестороннее и полное у д о в 
летворение растущ ей  потребности н ар о д н о 
го хозяйства  в древесине и других п р о д у к 
тах и полезны х свойствах  леса.

Ш ирокое  и разн осторонн ее  значение л е с 
ных богатств и р азн о о б р ази е  экономических 
и природных условий вы зы ваю т  необходи
мость ди ф ф ер ен ц и ац и и  лесов по их н а р о д 
нохозяйственному назначению , чтобы д ля  
к аж д о й  категории  лесов устан овить  основ
ное н ап р авл ен и е  хозяйства , основы его о р 
ганизации. И сходя  из этого, весь лесной 
ф онд С С С Р  р азд ел ен  на три группы. Д л я  
к а ж д о й  из них определены особые принци
пы и реж и м ы  ведения хозяйства , соответ
ствую щ ие их н ароднохозяйственном у н а з н а 
чению.

Л е с а  Г рузинской  С С Р  в основном отно
сятся к первой группе (97,7% общ ей п л о 
щ ад и  г о с л е с ф о н д а ) . В леса  первой группы 
нключены та к и е  ценные массивы, к а к  з а п о 
ведные, курортные, водоохран но-почвоза
щ итны е леса , зелены е зоны городов и п р о 
мы ш ленны х центров и другие. В л есах  п ер 
вой группы  пользован ие  древесиной строго 
ограничено. Р у б к а  л еса  в этой группе д о л ж 
на способствовать сохранению  и ул у чш е
нию водорегулирую щ их, почвозащ итных, 
курортологических и други х  полезных ф у н к
ций этих лесов.

Н есм отря  на то, что леса  первой группы 
имеют огромное государственное значение, 
при определении рентабельности  и эконом и
ческой эф ф ективности  хозяй ства  в них ос
новным критерием  считаю тся доходы  от 
р еал и зац и и  древесины, т а к  к а к  в лесной до 
ход по сущ ествую щ ем у полож ен ию  в основ
ном входят  д ен еж н ы е  суммы  от п р о д аж и  
древесной продукции. О сновную  часть  л е с 
ного дохода  составляет  попенная п л а т а  при 
отпуске л еса  на корню по гл авн ом у  пользо 
ванию. В силу этого лесхозы, рабо таю щ и е  
в лесах  первой группы, я в л яю тся  у бы точ н ы 
ми, в то врем я к ак  некоторые отрасли  н а 
родного хозяй ства  пользую тся всеми б л а г а 
ми лесов первой группы и получаю т б о л ь 
шие прибыли в значительной части б л а го 
даря полезным свойствам  этих лесов. Т акой  
подход, по н аш ем у мнению, надо считать 
неправильным и ошибочным.

В этом отношении вни м ан ия  и поддерж ки  
заслуж и ваю т  предлож ен и я  проф. К. М. 
Т аргам адзе , который на примере несколь
ких лесхозов Грузии н ам еч ает  р еальны е пу
ти увеличения собственных средств лесного 
хозяйства в л есах  особого назначения. 
В самом деле, многие отрасли  народного

хозяйства , бесплатно пользуясь благами 
этих лесов, никаких средств на их улучш е
ние не вы деляю т. В больш инстве случаев 
они д а ж е  не заин тересованы  судьбой лесов, 
услугам и  которых пользую тся с большой 
выгодой для  себя. П одтвердим  это приме
рами.

А бастум ани  — горноклиматический курорт 
союзного значения. З д есь  ежегодно отды
хаю т и лечатся  десятки  тысяч людей со всех 
концов С оветского Сою за. С оздана  густая 
сеть санаториев , домов отдыха, пансиона
тов и других лечебны х ц оздоровительных 
учреж дений. М е ж д у  тем давн о  установлено, 
что лечебные, санаторно-гигиенические и 
други е  курортологические свойства этого 
курорта  почти всецело зав и сят  от о к р у ж а ю 
щ их efo  сосновых и сосново-еловых лесов. 
Эти л еса  вы деляю т различны е эфиро-мас- 
личны е вещ ества  и фитонциды, ун и чтож аю 
щ ие вредных микробов  и бактерий, б лаго 
творно влияя  на здоровье больных и отды
хаю щ их. Ни д ля  кого не секрет, что если 
бы вокруг А бастум ан и  не было сосновых 
рощ  и других лесов, он не был бы таким 
знам ен и ты м  курортом.

Р а сп о л о ж ен н ы е  в абастум ан ски х  лесах  
курортно-оздоровительны е учреж дения  е ж е 
годно получаю т несколько десятков  тысяч 
рублей  доходов, основная часть  которых н а 
п р авл яется  на р азвитие  курортного строи
тельства . В то ж е  время на улучшение 
окрестных лесов, на сохранение и усиление 
их неоценимых полезных свойств курортное 
хозяйство  не вы деляет  ни одной копейки. 
А м еж д у  тем если бы абастум ан ски е  леса 
не были курортными, лесхоз ежегодно вы
р убал  бы древесину в пределах  прироста и 
п олучал  бы д остаточн ы е средства  д ля  подъ
ем а лесного хозяйства .

О б щ ая  пл о щ адь  лесов  Абастуманского  
лесхоза  около 34 тыс. га,  а среднегоднчный 
прирост древесины —  3 м 3. С ледовательно, 
р азм ер  пользован ия  в п ределах  годичного 
прироста  составил бы более 1 0 0  тыс. м 3 д р е 
весины в год, тогда  к ак  в настоящ ее время 
он в этом лесхозе  не превы ш ает  2 0 —
25 тыс. м 3. Если стоимость одного обезли
ченного кубометра древесины  на корню 
принять  в 5— 6  руб., то еж егодный доход с 
1 га  составил бы 15— 18 руб., а со всей т >  
крытой лесом площ ади  500— 600 тыс. руб. в 
год. Эти средства полностью покрыли бы 
все расходы  лесхоза  для  ведения интенсив
ного хозяйства , и он стал  бы рентабельны м 
предприятием .

О бщ и е расходы  А бастум анского  лесхоза 
за  1966— 1967 гг.—  в среднем 121,4 тыс. руб.
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в год. Из них собственные средства  со став 
л яю т  25,3 тыс. руб., а остальн ы е расходы 
или около 80%  всех расходов  покры ваю тся  
за  счет госбю дж ета . Н есм отря  на это, л е с 
хоз все ж е  не в состоянии систематически 
и своевременно проводить все лесохозяй ст 
венные и лесокультурн ы е  работы  в нуж ном 
объеме, т а к  к а к  госбю дж ет  пока ещ е не 
всегда имеет в озм ож н ость  полностью у д о в 
летвори ть  потребность лесхоза . В связи  с 
этим было бы прави льн ее  какую -то  о п р ед е
ленную  часть  средств из доходов курортов 
н ап р ави ть  на р азвитие  лесного хозяйства , в 
чем до лж н ы  быть заин тересованы  и сами 
курортны е органы.

И ещ е убедительны й пример. Всем и з
вестно, что леса  — богатейш ий источник 
сырья для  пищевой промыш ленности. 
З аготови тельн ы е  о рганизац ии  еж егодно  с 
помощ ью  населения собираю т в л есах  сотни 
и тысячи тонн ди корастущ и х  плодов и ягод, 
которые п ер ер аб аты в ает  консервная про
мышленность, и от реализаци и  готовой п ро
дукции еж егодно получаю т больш ие доходы, 
не за т р а ч и в а я  на восстановление этих л е с 
ных богатств ни копейки. В ы плачиваю т 
только за  заготовлен н ы е  ф рукты  и ягоды 
сборщ и кам  из населения. Д л я  улучш ения и 
расш и рения  сырьевой б азы  д икорастущ и х 
плодовых пород необходимо, чтобы кон
сервная  промы ш ленность еж егодно  пере
числяла  средства  лесному хозяйству.

Б ольш ой  интерес п редставляет  п редлож е
ние проф. К. М. Т а р г а м а д зе  о д и ф ф ерен 
циации лесов по экономическим категориям 
ь зависи м ости  от установленного вида поль
зовани я  с единицы лесной площади. Н ам  
каж ется ,  что диф ференц иация  лесных пло
щ ад ей  по видам  пользования поможет л есо 
хозяйственны м  о р ган ам  улучш ать  состояние 
лесов д ля  перевода их в высшую эконом и
ческую категорию , что будет способство
вать  м акси м альн ом у  использованию  к а ж д о 
го гектара  зем ель  гослесфонда.

Н ет  надобности д о казы вать ,  что устан ов
ление хозяйственны х связей м еж ду  л е с х о за 
ми и теми орган и зац и ям и , которые пользу
ются разны м и полезны ми свойствами леса, 
будет  способствовать повышению интенсив
ности лесохозяйственного  производства, 
улучш ению  состояния лесных м ассивов и 
повыш ению  полезных свойств лесов особого 
значения. К роме того, это будет способство
вать  дал ьн ей ш ем у  развитию  и тех отраслей 
народного  хозяйства , которые косвенно 
пользую тся б лагам и  леса. П редлож ение  
проф. К. М. Т а р га м а д зе  об установлении 
цен за  косвенное пользование лесом  за с л у 
ж и в а е т  всестороннего изучения и осущ ест
вления. Это способствовало бы развитию  
хозяйственного расчета в лесхозах , л у ч ш е
му использованию  всех полезных свойств 
леса , а т а к ж е  интенсификации лесного хо
зяйства .

ЛЕСОПАРКАМ- ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ю. А. Лазарев, лесничий Городищенского лесничества Орехово-Зуевского
лесхоза

У Д К  634.0.61

В статье проф. К. М. Т ар гам ад зе ,  по н а 
шему мнению, п рави льн о  подчеркивается  
огромное значение лесов  первой группы и 
н ам ечаю тся  пути возм ож н ого  решения эк о 
номической стороны проблемы  сохранения 
и воспроизводства  этих лесов. З а с л у ж и в а е т  
внимания предлож ен и е  о диф ференциации 
лесов первой группы по их целевому н а з н а 
чению и уровню п ользован ия  ими, а т а к ж е
о долевом  участии в ф инан си ровании  л е с 
ного хозяйства  заин тересованн ы х ор ган и 
заций, использующ их полезные свойства

леса. В связи  с этим хотелось бы вы сказать  
некоторые соображ ен и я  о лесопарках  и зе 
леных зонах.

В работе  лесопарковы х хозяйств цент
ральны х районов страны встречается не
м ал о  затруднений. Руководители и специ а
листы этих предприятий  не имеют конкрет
ных реком ендаций по ведению хозяйства  
с учетом его целевого назначения или полу
чаю т общ ие у казан и я  о необходимости об 
л а г о р а ж и в а н и я  лесов, к тому ж е  не под
креп ляем ы е средствам и на проведение этих
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работ. Н ам  представляется  логичным д о л е 
вое участие в расходах  на ведение х о зя й 
ства в л есо п ар ках  и зелены х зонах  (хотя 
бы по стоимости годичного прироста) тех 
предприятий и организаций, для  р аботн и 
ков которых эти леса  сл у ж а т  м естам и от
дыха. В самом деле, почему в лесо п ар к ах  и 
зеленых зонах, исключенных из лесоэкс
плуатации, их полезны е свойства не о п л а 
чиваются, хотя на сохранение и воспрои з
водство этих лесов затр ач и в аю тся  зн а ч и 
тельные средства .

П рин яты е  в настоящ ее  время методы л е 
соустройства и обычные таксацион ны е о п и 
сания недостаточно о т р а ж а ю т  особенности 
лесных участков, переведенных в л е с о п а р 
ки по их особому целевому назначению . 
В сам их лесоп арках ,  как  вообще в лесах  
первой группы, могут быть неоднородными 
по х а р а к т е р у  использования  отдельные 
массивы. В озн и кает  необходимость д о п о л 
нительной характери сти ки  и кл ассиф икации  
лесопарковы х  хозяйств по их и сп ользова
нию и степени соответствия целевом у н а 
значению . Д и ф ф ер ен ц и ац и я  лесопаркового  
хозяйства  даст  возм ож н ость  ц елеустрем лен
нее и конкретнее плани ровать  работы  по 
к аж д о м у  участку  или группе участков.

К ак  м ож но ди ф ф ерен ц и рован н о  вести хо 
зяйство в лесоп арках ,  попы таем ся п о к азать  
на примере Городиш енского  опытного л есо 
паркового  лесничества О рехово-Зуевского  
м ехлесхоза (М осковская  о б ласть ) .  П о н а 
ш ему мнению, здесь  с учетом п о сещ аем о 
сти и состояния участков  ц елесообразн о  вы 
делить примерно девять  зон (частей):  
1) п р и б р еж н ая  лесн ая  полоса рек К и р ж ач а  
и К лязьм ы , 2) зона пионерских лагерей  и 
туризма, 3) зона сбора грибов, 4) зона 
сбора ягод, 5) зона ночлега туристов и пио
неров в походах, 6) зона п ам ятников  при

роды и участков, имеющих научно-познава
тельное значение, 7) зона гнездования и 
обитан ия  ценных птиц и зверей, 8) зона 
усадьб  лесничества, 9) зона высоковольт
ных линий электропередач, проходящих по 
лесным м ассивам .

Н ет надобности подробно характери зо 
вать  к а ж д у ю  из этих зон. Классификация 
эта р а з р а б а т ы в а л а с ь  с учетом наиболее це
лесообразн ого  использования тех или иных 
участков в интересах наилучшего обслуж и
вания  отды хаю щ их, сохранения и улучш е
ния лесных массивов.

Д л я  каж дой  зоны п редлагаю тся  конкрет
ные лесохозяйственны е мероприятия с уче
том ее особенностей. Н апример , в при бреж 
ной лесной полосе рубкам и и лесными куль
ту р ам и  будет регулироваться  и поддерж и
ваться  определенное соотношение открытых 
(60— 70 % ) и закры ты х (30— 4 0 % ) участ
ков, а т а к ж е  соотношение древесных и ку
старниковы х пород. В зоне гнездования и 
обитания  ценных птиц и зверей рубками 
ухода и лесными культурам и  будут дости
гаться  свои цели: создание лучших условий 
д ля  птиц, введение и сохранение плодово- 
ягодных подлесочных пород и т. д. В уча
стках, не относящ ихся к зонам отдыха 
(торф яны е карьеры  различной давности, 
м алоценны е заросли.) и рассм атриваем ы х 
как  резерв, нам ечаю тся  особые м ероприя
тия: реконструкция, осушение, создание во
доем ов и т. д.

Таким  образом , решение вопроса о доле
вом участии предприятий и организаций 
в ф инан си ровании  лесопарковы х хозяйств 
и зелены х зон даст  дополнительные сред
ства, а д и ф ф ерен ц и ац и я  лесопарковых м ас
сивов по зонам  будет способствовать пра
вильному п лани рованию  и проведению 
в них лесохозяйственны х мероприятий.

Поздравляем!

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в разработке проб
лем лесоведения, лесоводства и лесного хозяйства и плодотворную научно-педагоги
ческую деятельность присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР 
Мелехову Ивану Степановичу— доктору сельскохозяйственных наук, академику-сек- 
ретарю отделения лесоводства и агролесомелиорации Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени В. И. Ленина,
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Постепенные рубки в осинниках с подростом ели
У Д К  634.0.221.02

А. С. Туркин, главный лесничий Калужского управления лесного хозяйства; 
Н. М. Набатов, старший научный сотрудник ВНИИЛМа

Д л я  того, чтобы определить лесоводст- 
венную и хозяйственную  целесообразность  
постепенных рубок в осинниках с подрос
том ели,' сотрудникам и л або р ато р и и  л есо 
водства  В Н И И Л М а  совместно с п рои звод 
ствен ника ' и летом 1964 г. создан опытно
производственны й участок в кв. 15 Р о ж - 
ковского лесничества  К ал у ж ско го  лесхоза  
(К а л у ж с к а я  обл.) .  Состав и полнота н а с а ж 
дения на участке  неравномерные. Почва 
дерн ово-слабоподзолистая , легкосуглини
стая  с в е ж а я  с постепенным переходом 
в северной части участка  к влаж ной . П о д 
рост ели разн овозрастн ы й  (до 40 л е т ) ,  р а з 
мещен группами; самый старш ий местами 
ф орм ирует  второй ярус. О р ган и зац и я  т е р 
ритории и технология постепенных рубок 
проведены в соответствии с методикой, 
предлож енной л або р ато р и ей  лесоводства  
В Н И И Л М а 1. Участок, отведенный в р у б 
ку, делили трех-четы рехм етровы м и в о л о к а 
ми на пасеки шириной, равной полуторной 
высоте древостоя  (30— 40 м ) .  Д е р е в ь я  в а 
лили бензомоторны ми пилами, прим еняя 
валочны е вилки. Т р ел евал и  тр акто р ам и  
ТДТ-40М . Д е р е в ь я  на волоках  спи ли вали  
почти вровень с поверхностью  почвы, н а 
чиная с дальн его  от погрузочной площ адки  
конца и трелевали  за  комель, на п асеках  
валили  вершиной на волок в нап равлени и 
трелевки, под углом к нему не более 40°. 
Сучья обрубали  на волоках  и п асеках  и 
у к л а д ы в а л и  на волок. О брубленн ы е сучья

1 Д. И. Д  с р я б и н. Технология работ при посте
пенных рубках на основе комплексной механизации.
Научные сообщения ВНИИЛМа, Пушкино. 1962.

на расстоянии 1 0 — 2 0  м  от волока собирали 
в мелкие кучи на пасеке  для  перегнивания. 
Д ревеси ну  с пасек трелевали  хлыстами за 
вершину. Все лесосечные работы вы полня
ла м ал ая  ком п лексная  бри гада  из шести 
человек.

В рубку н азн ач ал и  деревья  V и IV к л а с 
сов роста всех пород, а т акж е  половину 
деревьев  осины, ели, березы  III класса . Из 
1 класса  выбраны стары е, наиболее круп
ные экзем пляры  с пониж енны м  текущим 
приростом, а из I I — прим ерно  треть д е 
ревьев. В ы рублена т а к ж е  почти вся осина 
с при зн акам и  п ораж ен ия  сердцевинной 
гнилью. Вот как изменились таксационны е 
п оказатели  н асаж дени я  после первого 
приема рубки:

Показатели  До рубки После рубки

Бонитет, тип леса . . . .  I, осинник- 1, ельник-
кисличник кисличник

С о с т а в ...................................... 50сЗЕ2БедД 5Е30с2Б-)-Д
Число деревьев, ш тук /гд  510 385
Диаметр, с м ..........................  22 21
Высота, м ..............................  23.5 22,0
П о л н о т а ..................................  0,81 0,52
За нас ликвидной древеси

ны, м 3/га  . ......................  205 104

Состав н асаж д ен и я  значительно улуч
ш ился. И нтенсивность рубки по зап асу  
состави ла  49,3% (на в о л о к а х —-1 2 % ),  по 
числу деревьев  — 31,4%. Б лагодаря  вы руб
ке половины деревьев осины (63,1% по з а 
пасу) и сохранению лучших экземпляров 
ели осиновое н асаж ден и е  стало елово-оси
новым. Д и ам етр  и высота древостоя, не
смотря на сравнительно высокую интенсив
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ность рубки и вы борку преимущ ественно 
крупных деревьев, ум еньш ились  н езн ачи 
тельно.

Через три года после первого приема 
рубки были учтены происш едш ие в н а с а ж 
дении изменения. Отмечено усы хание еди 
ничных тонкомерны х деревьев  ели, осины и 
березы (в среднем 2 д ер ева  на 1 га,  0,52% 
от о с тав л е н н ы х ) . Сильны е ветры (скорость 
до 2 0  м/с ек) ,  которы е н аб л ю д али сь  в а п р е 
ле и августе 1965 г., вы звали  совсем н езн а 
чительный ветровал  и бурелом (0,58% от 
о ставленн ы х), это п о д твер ж дает  п р а в и л ь 
ность принципа отбора деревьев в рубку  и 
для  вы р ащ и ван и я .  П одрост  ели не усы хал . 
Д а ж е  зонтикообразн ой  формы  эк зем п л яр ы  
успешно оправились, приобрели конусооб
разны й вид, ярко-зеленое  густое охвоение.

Д о  первого п ри ем а рубки на 1 га  учтено 
16,7 тыс. ш тук подроста  ели, 74,6% его им е
ло высоту от 0,3 до 1 м.  Ч тобы выяснить, 
как  сохран яется  этот подрост при рубке, 
поперек пасек  были зал о ж ен ы  учетные л е н 
ты шириной 4 м. Установлено, что чем 
д ал ьш е  от волока  находится  подрост, тем 
меньш е он п о в р еж дается  при вал к е  д е 
ревьев и трелевк е  -хлыстов трактором . Эта 
зависимость  довольно четко о б н а р у ж и в а е т 
ся на п асеках  ш ириной до 40 м.  Н а  более 
ш ироких количество повреж денного  под
роста увеличивается , особенно много его 
в полосе, располож ен ной  на расстоянии 
6 — 12 м от волока. Это объясн яется  тем, 
что на ш ироких п асеках  значительно 
ослож н яется  н ап р ав л ен н ая  в ал к а  деревьев. 
При ф орм ировании  воза и трелевке  д е 
ревья  р азворачи ваю т , п о в р е ж д а я  подрост и 
оставленн ы е д ля  в ы р ащ и в ан и я  ель, березу 
и осину. С ледовательно , при рубке осино
вого н асаж д ен и я  высотой 20— 25 м  ш ирина 
пасеки 40 м  яв л яется  с лесоводственной точ
ки зрения н аи более  целесообразной .

Ч асто  встречаемой категорией п о в р е ж д е 
ний подроста является  ош м ы г коры на 
стволиках  ( 1 0 , 3 % ) — р езу л ьтат  трелевки 
хлыстов. П е р е л ам ы в а е т с я  стволик чащ е 
всего при валке  деревьев. Т акое  п о в р е ж д е 
ние составляет  небольш ую  величину ( 0 ,8 %) 
и при высокой квал и ф и к ац и и  в ал ь щ и ка  м о

ж ет  быть сведено до минимума. В целом 
при р а зр а б о т к е  участка  сохранено 83,4% 
подроста . Б о л ьш е  повреж ден  средний и 
крупный подрост ели. С редняя  высота под
роста до рубки составляла  67 см. При пер
вом приеме рубки повреж дены  экземпляры 
со средней высотой 87 см.

У деревьев, оставленны х д ля  в ы р ащ и в а
ния, наи более  часто п овреж дается  шейка 
корня и ствол (82,6— 100% всех повреж де
ний), это связан о  с трелевкой хлыстов. 
Корни деревьев  ободраны  только по краям  
пасек, там, где тракторы  много раз  про
ходили по волоку. В целом повреждено 
1 1 ,2 % деревьев, оставленны х для  вы р ащ и 
вания. П отеряли  ж изнеспособность не бо
лее  2 % деревьев  — они вы браны  при окон
чательной  рубке. В основном деревья  по
в р еж д ал и сь  в момент подтягивания  хлы 
стов на щ ит тр ак то р а  и при их разворотах . 
П ри  вал к е  п овреж дается  не более 10% от 
общ его числа повреж денны х деревьев, 
оставленны х д ля  вы ращ и вания .

П роизводительность  труда  рабочих при 
р а зр а б о т к е  участка  определена на основе 
дан ны х работы  малой комплексной брига
ды за 21 рабочий день. В ы работка  на т р а к 
тор Т Д Т -40М  (при среднем объеме хлыста 
0,365 м 3) состави ла  26,8 м 3 за  машино- 
смену (4,5 м 3 на каж до го  члена бригады ).

И з ели получено больш ое количество д е 
ловой древесины — 95,6% ; из березы з н а 
чительно меньш е — 41,2% (это связано  с ее 
порослевы м п рои схож ден ием ), из о с и н ы —• 
37,9% (примерно 40%  ее экзем пляров  по
р аж ен о  сердцевинной гнилью ). В целом ж е 
по участку  выход деловой древесины со
ставил 40% , что незначительно меньше, чем 
при р азр аб о тк е  аналогичны х насаж дений 
сплош ными рубкам и.

И так , п р ед л о ж ен н ая  В Н И И Л М о м  техно
логия лесосечных работ  с помощ ью т р а к 
торов ТДТ-40, ТДТ-40М , ТДТ-55 отвечает 
з а д ач а м  комплексной механизации. Эта 
технология д а ж е  в осиново-еловых н а с а ж 
дениях, в которых деревья  имеют широкие 
кроны, на данном этапе  разви ти я  лесозаго 
товительной техники явл яется  наиболее 
приемлемой д ля  выборочных рубок.

С О В Е Т С К И Е  У Ч Е Н Ы Е ,  К О Н С Т Р У К Т О Р Ы ,  И Н Ж Е Н Е Р Ы  И 
Т Е Х Н И К И !  А К Т И В Н Е Е  Б О Р И Т Е С Ь  З А  У С К О Р Е Н И Е  НАУ ЧНО-  
Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  П Р О Г Р Е С С А  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы ,  З А  Д А Л Ь 
Н Е Й Ш И Й  Р А С Ц В Е Т  Н А У К И  И Т Е Х Н И К И !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1968 года)
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Эффективность рубки леса с сохранением подроста
У Д К  634.0.221.02

И. Г. Гуревич, ученый лесовод; В. И. Рылеев, начальник лесоустроитель
ной партии

Сохранение м аксим альн ого  количества 
подроста  хозяйственно ценных пород, как  
известно, одно из основных мероприятий, 
нап равлен н ы х  на возобновление вырубок 
естественным путем и получение спелой 
древесины взам ен  срубленной в наиболее 
короткие сроки. П ри устройстве в 1965 г. 
П оназы ревского  лесхоза  Костромской о б 
л асти  было изучено возобновление на л есо 
секах, где при м ен ялась  рубка л еса  с с о х р а 
нением подроста по костром ском у методу 
(методу Д е н и со в а ) .  Л есосеки  о б сл ед о в а 
лись в натуре, были т а к ж е  п р о а н ал и зи р о 
ваны м атери алы  по учету подроста, им ею 

щиеся в лесхозе. Подрост, сохранившийся 
на вы рубках , учитывался на площ адках  
в разны х хозяйственны х секциях. Всего з а 
лож ено 658 п лощ адок  (по 10 м 2 к а ж д а я )  
на 23 вы рубках  в Луптю гском, Ш ортюгском 
и М арковском  лесничествах  (табл. 1). На 
десяти вы рубках  до рубки п реобладала  
ель, на десяти — береза , на трех — осина. 
Д авн ость  вы рубок р азли чн ая  — от одного 
до пяти лет.

К ак  видно по дан ны м  таблицы  1, из всех 
обследованны х вы рубок 22 (96% ) удовле
творительно и хорош о возобновились хвой
ными и мягколиственны ми породами. Хвой-

Т а б л и ц а  1
Данные обследования естеств енного  возобновления на вы рубках  

в Поназыревском л е с х о зе

Х арактери сти ка  древостоя 
на лесосеке  до рубки Дав

ность

Число благон адеж н ого  
подроста в 1965 г. 

(тыс.  ш тук  на 1 га)
Лесничество

состав
бони

тет
пол
нота

класс
воз

раста

рубки,
лет ель

пихта
л ист

венны е всего

Луптю гское

Марковское
Шортюгское

Шортюгское

Марковское

Шортюгское

9Е1П +  Б .
Еловая хозяйственная секция

.......................................  II 0 ,7  VII 3 2 ,4 /0 ,5 2,9
9Е1П . . . .......................................  II 0 ,7 VII 3 1 ,7 /0 ,3 — 2,0
8ЕШ1Б . . .......................................  II 0 ,6 VII 3 2 ,1 /0 ,3 — 2,4
9Е1П . . . . ....................................... II 0 ,8 VII 3 4 ,0 /0 ,7 — 4,7
8Е1П1Б . . .......................................  II 0 ,8 VII 3 2 ,6 /0 ,4 — 3,0
5Е40с1Б . . .......................................  II 0 ,7 VII 3 2 ,4 /— 7,6 10,0
6ЕЗОс1Б . . .......................................  II 0 ,6 VII 1 9 ,0 /0 ,5 9,8 19,3
9Е1Б . . . . 0, 8 VII 1 — — —
5ЕЗБ20с . . 0 ,8 VI 5 1.2/— 22,3 23,5
4ЕЗБЗОс .......................................  II 0 ,8 VII 1 0 ,9  — 18,7 19,6

5Б50с . . .
Березовая хозяйственная секция

....................................... II 0 ,8  XII 1 1 , 1 / - 17,0 18,1
5Б50с . . . ...............................  11 0 ,7 XII 2 — 33,1 33,1
6БЗОс1Е . . .......................................  II 0 ,8 XII 3 0 ,3 /— 13,2 13,5
5Б50с . . . .......................................  II 0 ,9 XII 2 0 ,7 /— 15,8 16,5
5БЗОс2Е . . .......................................  II 0 ,7 XII 2 0 , 6 / — 2,8 3,4
5Б40с1Е . . ...............................  11 0,7 XII 2 — 17,3 17,3
6Б20с2Е . . .......................................  II 0 ,8 XII 5 — 13,7 13,7
6Б40с . . . .......................................  II 0 ,8 XII 2 0 , 5 / — 17,2 17,7
8Б20с . . . .......................................  II 0 ,7 XI 2 — 22,7 22 7
6Б40с . . . .......................................  II 0 ,6 XI 3 0 ,5 /  — 22,3 22,8

80с2Б . . .
Осиновая хозяйственная секция

.......................................  II 0 ,7  XI 4 4,5/ — 10,0 14,5
70сЗБ . . . .......................................  II 0 ,7 XII 2 0 ,4 /— 14,3 14,7
70сЗБ . . . .......................................  II 0 ,6 XII 2 0 .2 /— 11,1 11.3
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Сохранность хвойного подроста на вы рубках  
(данные по Л уптюгскому лесничеству)

Т а б л и ц а  2

Число благонадежного  хвойного 
подроста,  ш тук  на 1 га

Отпад за 
три года, %

в год рубки,  1962 г.
при обследовании 

в 1965 г-

3144 2000 36
2880 2400 17
5400 4700 13

ными удовлетворительно возобновилось 
семь вырубок (3 0 % ) ,  на 1 га  каж до й  из них 
помимо мягколиственны х пород о к азал о сь  
свыше 2 0 0 0  эк зем п ляров  б лагон адеж н ого  
подроста ели и пихты. Породны й состав 
подроста, как  и следовало  ож и дать ,  з а в и 
сит от п р ео б л адавш ей  в материнском  поло
ге породы. Так, из десяти обследованны х 
вырубок в еловой хозяйственной секции 
удовлетворительно возобновились хвойными 
шесть, в н асаж д ен и ях  с п реобладани ем  л и 
ственных пород успешно возобновилось л и 
ственными д в ен ад ц ать  из тринадцати  (на 
одной вы рубке имеется достаточное коли
чество елового подроста) .

Д ан н ы е  таблиц ы  2 показы ваю т, что за  три 
года, истекш ие после рубки леса при отсут
ствии уходй за  сохранивш им ися  эк зем п л я 
рами возобновления, количество б л а г о н а 
деж ного  хвойного подроста уменьш илось 
на 13— 36% от количества, учтенного сразу  
после рубки. Это свидетельствует  о необ
ходимости систематического  ухода за  о с т ав 
шимся после рубки подростом и м олодн я
ком хозяйственно ценных пород в целях 
предупреж дения  их отпада.

В «Книге учета подроста  на лесосеках  
П оназы ревского  лесхоза»  о тр аж ен ы  данны е

о количестве хвойного благонадеж ного  
подроста  на лесосеках, отведенных под 
главную  рубку в 1960— 1966 гг. С 1960 по
1965 гг. учет подроста лесхоз вел на 
145 лесосеках  с наличием хвойного подрос
та, которые составляю т 40% всей площади 
рубок. Н а  остальной  площ ади лесосечного 
фонда хвойного подроста не было. П осколь
ку по многим лесосекам  все требуемые д ан 
ные не запи сы вали сь , при ан ализе  и о б р а 
ботке м атер и ало в  мы ограничились лесо
секами, для  которых имелись все п о к аза 
тели учета. Их о к азал о сь  39. Располож ены  
они на территории пяти лесничеств, зани
мают 4128 га\  рубка  проводилась в 1963—
1965 гг. Установлено, что при применении 
в П о н азы р евско м  лесхозе технологии р а з 
работок л еса  по костромскому методу на 
вы рубках  в среднем  за три года на 1 га 
сохранилось по 2600 экзем пляров  ж и зн е
способного хвойного подроста, или 57% от 
первон ачального  количества, имевшегося на 
лесосеке под материнским пологом. С разу 
после р а зр а б о то к  леса  в среднем остается 
мелкого подроста  (0,25— 0,50 м)  1685 эк 
зем п ляров  (63%  имевш егося под материн
ским пологом ), среднего подроста. (0,5—- 
2 , 0  м ) — 730 эк зем п ляров  (5 3 % ) ,  крупного 
(более  2  м)  — лиш ь 185 (3 5 % ) .  Таким об
разом , при костромском методе разработки  
л еса  больш е всего страд ает  крупный под
рост — при рубке уничтож ается  до двух 
третей его п ервон ач ального  количества.

И так , мож но сделать  следую щ ие выводы. 
Костромской метод разработк и  леса приго
ден лиш ь в условиях  преобладан и я  на л е 
сосеках мелкого и отчасти среднего под
роста. Там, где подрост  крупный, надо ре
ком ендовать метод узких лент, п редлож ен
ный В Н И И Л М о м  и удмуртскими лесовода
ми. З а  сохранивш им ся  после рубки подрос
том хозяйственно ценных пород и молодня
ком необходим уход.'

Опытные рубки в Гузерипльском леспромхозе
У Д К  634.0.221.02(479)

Е. И. Зеленко, главный лесничий Гузерипльского леспромхоза ЦНИИМЭ

С 1962 г. в Гузерипльском  леспром хозе  
Ц Н И И М Э  проводились опытные постепен
ные рубки в лесах , прои зрастаю щ и х  на 
склонах С еверо-Зап адн ого  К а в к а за .  П р и 
менялась система м атери альн ого  поощ ре
ния комплексных бри гад  за  сохранение под

роста. Сущ ность ее излож ена  в статье 
Е. И. Зеленко, Л . В. Б ерг  «Экономический 
эф ф ект  м атери альн ого  поощрения за  сохра
нение подроста в горных лесах»  («Лесное 
хозяйство» 1963 г. №  12). В комплекс тех
нологических приемов, обеспечиваю щих со-
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Х арактери стика  насаж дений на делянках,  
за п а с  древесины , выбранной при первом  

прием е рубки

Т а б л и ц а  1

ЬйоXСВчО)*=(
% Ук

ло
н 

м
ес

т
но

ст
и,

 
гр

ад
.

С
ос

та
в 

па


са 
ж

де
ни

я

П
ол

но
та

За
па

с 
на

 
1 

га
, 

м3

Выбир
за

м 3

аемый
пас

%

14 15 ЮБк 0 ,7 310 110 35
25 5 9Бк1Г 0,8 320 150 47
15 17 ЮБк 0,8 340 172 50
9 14 7Бк1Кл1Ил1Г 0 ,6 220 118 53

16 15 ЮБк +  Г 0 ,7 320 215 67

хранение подроста , входили: вы деление из 
общ ей площ ади  лесосеки куртин м о л о д н я 
ка; в а л к а  деревьев  на места, свободны е o r  
подроста; ограничение зоны п ередвиж ен ия  
т р а к т о р а  трелевочны м  волоком; трелевк а  
хлы стов за  ком ли или верш ины в за в и с и м о 
сти от н ап равлен и я  сваленного  хлы ста  к во
локу; ф орм и рован и е  хлы стов в тракторны й 
воз только  на волоке, подтяги ван ие  не
скольких хлы стов к волоку по одному сл е 
ду, зап рещ ен и е  разво р о та  хлы стов в пасеке, 
применение канатно-подвесны х установок, 
обеспечиваю щ их транспортировку  хлыстов 
в подвешенном состоянии.

В этой статье  и зл агаю тся  дан ны е лесо- 
водственных исследований на месте рубок. 
Н а  постоянных пробных п л о щ ад я х  всех д е 
л я н о к  до рубки, с р азу  после нее и в к аж ды й  
последую щ ий год учиты валось  естественное 
возобновление. По возрасту  возобновление 
р а зд ел я л о с ь  на однолетки, двух-трехлетки, 
четырех-семилетки и старш е семи лет. 
К  главны м  породам  отнесены дуб и бук во
сточный. О п ределяли сь  высота каж до го  
учетного деревц а , его происхож дение, д о б 
рокачественность , а т а к ж е  сомкнутость

Т а б л и ц а  2
Х ар актер и стика  возобновления на делянках  

до и после рубки

До рубки ,  
ш ту к  \га

После рубки

порода

главная второстепенная

X О «3 а
чCJet

<я я X е( CD О ea а. СХ = О О Я О-
Ы>>н

% >>н
%

% U. с XXX Э з

17 2100 2380 1230 53 1000 42
25 8800 3250 6250 71 820 25
15 3190 2420 12 760 400 52 200 2200

9 870 2080 530 61 1230 60
16 4500 1550 5300 118 24 240 1560

верхнего полога над  учетной площ адкой, 
сомкнутость и состав травян ого  покрова, 
толщ и н а  подстилки, уклон местности.

И з дан н ы х  табли ц ы  1 видно, что н а с а ж 
дения на  опытных д ел я н к а х  близки по т а к 
сационны м п ри зн ак ам  и рубка в них прове
ден а  разн ой  интенсивности (35— 67% по з а 
пасу) .

Н а  некоторых д ел я н к ах  после рубки рез
ко увелич илась  численность возобновле
н и я — это р е зу л ь тат  массового появления 
сам осева  под изреж енны м  пологом н а с а ж 
дения (табл. 2 ) .  Д о л я  участия разны х по
род в возобновлении после рубки изменилась 
в значительной мере. Так, до рубки главные

Т а б л и ц а  3
Возрастная ст р у к т у р а  возобновления  

главных пород

До рубки После рубки

Возраст,  лет
ш т у к / г а % ш т у к  /га %

Д елянка 15, рубка 1963 г.
1 ..................- . . . 750 23 11 400 90
2— 3 .......................... 1380 44 310 2
4—7 .......................... 310 10 290 2
Более 7 ................  750 23 760 6

Делянка 16, рубка 1963 г.
1 ..............................  1450 32 3060 58
2— 3 ..........................  1700 38 1060 20
4— 7 .......................... 800 18 810 15
Более 7 ................ 550 12 370 7

Делянка 25, рубка 1962 г.
1 ..............................  2100 24 670 11
2— 3 .......................... 1930 22 1150 19
4—7 ..........................  1930 22 1760 28
Более 7 ................ 2840 32 2670 52

породы (бук, дуб) составляли в среднем по 
всем опытным д ел ян кам  63% от общего 
числа подроста, а после рубки — лиш ь 25%. 
Д ругой  стала  и возрастная  структура во
зобновления (табл. 3).

У рож ай ны й  (1963) год способствовал об
семенению делянок  этого года буком, что 
привело к значительном у увеличению у ч а 
стия его однолеток в подросте. Так, на д е 
л я н ке  15 оно с 23% возросло до 90%, на 
д елян ке  16 — с 32% до 58% . Н а  делянке 25, 
где рубка  была в неурож айны й год, участие 
однолеток сократилось с 24% до 11%, эта 
возрастная  группа о казал ась  наименьшей 
в последующ ем возобновлении. Л учш е все
го сохранился при рубке подрост в в о зр а 
сте четырех лет и старше.
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Мы и ссл едо в ал и  зависимость  численности 
возобновления от сом кн утости  верхнего  по
лога и устан овили  наличие корреляционной 
связи м еж д у  этими п ок азател ям и . Д л я  д е 
лянки 25 коэф ф иц иент  корреляци и  о к а за л с я  
равным —0,97 при вы сокой  степени д о с т о 
верности = 1 2 1 > 3 ;  д л я  д ел ян к и  16— г —

=  —0,96  при д о сто вер н о сти  —  = 1 2 0 > > 3 .
тт

Н аличие вы сокой  коррелятивной  связи  по
к азы вает ,  что  со м к н у то сть  верхнего полога  
является  основным ф актором  успеш ного  
естественного  возобновления.

М е ж д у  сом кн утостью  верхнего  полога  
и высотой подроста  стар ш е  7 л ет  у с т а н о в 
лена ко рреляц и он н ая  зависимость  средн ей  
величины: г  —  — 0,51 при д остоверн ости
—  =  4 ,6 ^ > 3 .  В более  молодом возрасте
подроста  корреляци онная  зависи м ость  ме
ж д у  этими п о к азател ям и  слабая , г  =  — 0 ,2 0 ,

и н ед о сто в ер н ая  ( j ~  —  1  > 0  3 ^  .

М ак си м ал ьн о го  прироста  по высоте, как  
о казал о сь ,  подрост  достигает  при сом кн уто
сти 0,5. В лияни е  на возобновление других 
ф акторов  (сомкнутость  тр авян о го  покрова,

толщ и н а  подстилки, уклон учетной п лощ ад
ки) менее существенно.

П осле  проведения первого приема рубки 
был произведен учет повреж денны х деревь
ев из оставш ихся  на корню. Они составля
ли 3 —9%  от общ его з а п а с а  насаж дений и 
число их не зави село  от интенсивности руб
ки. Н а  д елян к ах ,  с которых вы брано менее 
35% зап а с а ,  но не соблю дался  технологи
ческий реж им  рубок, повреж даем ость  д е 
ревьев д ости гала  15— 23% .

И так ,  проведенные исследования позволя
ют сделать  следую щ ие основные выводы. 
В буковом поясе горных лесов Гузерипль- 
ского лесп ром хоза  рац и о н ал ьн ая  о р ган и за 
ция технологии заго то во к  леса  при первом 
приеме постепенных рубок разной  интенсив
ности обеспечивает сохранение б л а го н а д е ж 
ного подроста и последую щ ее возобновле
ние главны х  пород. Сомкнутость верхнего 
полога в буковых л есах  — главны й фактор 
возобновления; оптим альной д ля  появления 
и разви ти я  букового подроста является  0,5. 
П о в р еж д аем о сть  остаю щ ихся на корню д е
ревьев в основном определяется  не столько 
процентом выборки зап аса ,  сколько соблю
дением соответствую щ их технологических 
приемов.

0 трелевке леса в горах
У Д К  634.0.375

В. Гордиенко, директор Гузерипльского опытного леспромхоза

С ущ ествую щ ая  технология лесосечных 
работ в горах в больш инстве случаев  пере
несена из равнинны х условий без учета спе
цифики и органичений, необходимы х при 
заготовке древесины в горных лесах . 
Поэтому в горах  тр елев к а  л еса  тр ак то р ам и  
и кан атн ы м и устан овкам и  полуподвесным 
способом вы зы вает  разруш ен ие  почв.

Л ес  в предгорьях  с незначительны ми 
уклонами лесосек в основном вырублен 
и лесозаготовки  постепенно п ер еб ази р у ю т
ся выше в горы на лесосеки с больш ими 
уклонами, поэтому создается  угроза  роста 
смыва почв. Это вы зы вает  закон ную  т р е 
вогу у лесоводов, не безучастны  к этому 
и лесозаготовители. К аковы  ж е возм ож ны е 
пути развития  технологии лесосечных работ  
в горах, при которых почва будет р а з р у 
шаться в меньшей степени? Н екоторы е 
лесоводы п ред лагаю т  зам енить  тракторн ую

трелевку гужевой и перевести леспромхозы  
с хлыстовой вывозки л еса  на сортиментную. 
Безусловно, гу ж ев ая  тр елевка  способствует 
почти полному предохранению  почв от р а з 
рушения, но в то ж е  время она вызы вает  
резкое сниж ение производительности труда, 
поэтому д о л ж н а  быть исключена.

И сследован и я  вертолетной трелевки леса 
в Горяче-К лю чевском  леспромхозе  и аэро 
статной в Х ады ж ен ском  леспром хозе  К р а с 
нодарского  управлени я  лесного хозяйства 
п ок азали  прекрасн ы е результаты  по сохра
нению почв и подроста не только по ср ав 
нению с тракторной  трелевкой, но и с гу
жевой , и канатной. В ертолетная  и аэро 
статн ая  трелевк а  — это будущее горных 
лесозаготовок . К роме того внедрение аэр о 
статов и вертолетов откроет большие пер
спективы комплексного использования бо
гатств горных лесов.
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Степень повреждения почвы при различных способах трелевки леса

Т е х н о 
логи 

ческая
схема

С редний  уклон ,  град.

Год рубки

Х аракте ри сти ка  эрозионных процессов

трасс волоков

трасс к а н а т 
ных у с та 

новок

м а г и с тр а л ь 
ных т р а к т о р 
ных волоков

максим альная  
ширина 

следов р а з 
мыва,  м

м аксимальная  
глубина следов 

ра зм ы ва ,  м

максимальная 
ширина следов 

размыва,  м

§
максимальная 

глубина следов 
размы ва,  м

1а 4— 12 0 ,0 —0 ,5  1962— 1966 1—3,5  0 ,4—2,0  Незначительные, заросшие и
и зарастающие повреждения 
почвы

16 4— 12 4 ,0— 12 1962— 1965 1—3 ,5  0 ,5 —2,5 1,8—4 0 ,3 — 1,3
2а 6— 18 0 ,0 —0,5  1960— 1966 нет нет Незначительные, заросшие и

зарастающие повреждения 
почвы

26 6— 18 3— 10 1960— 1966 нет нет 1,7—3 ,5  0 ,3 — 1,2
3 — 3—9 1958— 1961 — — 1,5—4 0 ,8 — 1,7

В настоящ ее врем я в горных лесах  К а в 
к аза ,  К а р п а т  и Сибири сущ ествую т сл е 
дую щ ие виды трелевки  леса : тр ак то р н ая
(гусеничными т р а к т о р а м и ) ,  к а н а тн ая  (п о д 
весным и полуподвесным способом) и гу 
ж ев ая .  П роходит испытания тр ак то р н ая  
т р ел ев к а  колесными тр ак то р ам и  Т-127. 
Ч тобы  определить п о чворазруш аю щ и е ф а к 
торы  при различны х способах трелевки, мы 
вместе с инж енером  А. И. И саковы м  в Гу- 
зерип льском  опытном леспром хозе  (р асп о 
л о ж ен  в хар актер н ы х  для  С еверо-Западно- 
го К а в к а з а  условиях) обследовали  более 
три д ц ати  лесосек в буково-пихтовых лесах , 
пройденных рубкой в 1960— 1966 гг. С п о 
собы трелевки  древесины  на лесосеках  
были такими .

1) Х лы стам и, кан атн ы м и  лесотран сп орт
ными у стан о вкам и  полуподвесным спосо
бом вдоль склонов; с лесосеки хлысты п о д 
т аск и в ал и сь  к трассе  кан атн ой  установки 
тр ак то р ам и  ТДТ-60-75: а) поперек склона; 
б) вдоль склона или под углом к нему.

2) Х лы стами, кан атн ы м и  л есо тран сп орт
ными устан овкам и  (ВТУ-3, ВТУ-ЗА, 
У К У - 6 т) воздуш ны м  способом; к трассе  
установок хлысты с лесосеки п о д таск и в а 
л ись  тр ак то р ам и  ТДТ-60-75: а) поперек
склона; б) вдоль склона или под углом 
к нему.

3) К лесовозной дороге тракторам и  
в хлы стах  вдоль склонов и под углом к ним.

К ак  видно из данны х таблиц ы , меньше 
р азр у ш ается  почва при трелевке  леса  по 
схеме 2 а, больш е — при трелевке  по схемам
26 и 3. Это п о д твер ж даю т  и исследования 
водной эрозии почв, проведенные в лесах  
Гузерипльского  опытного леспром хоза  
Ц Н И И М Э  С ев еро-К авказской  лесной опыт
ной станцией.

Хотя существующ ие правила рубок г л а в 
ного пользования  в горных лесах  Северного 
К а в к а з а  (1967 г.) и предусм атриваю т о г р а 
ничение тракторной  трелевки на склонах, 
превы ш аю щ их 1 0 °, канатный лесной т р а н 
спорт, за  исключением кабелькрановы х  си
стем, до настоящ его  времени не стал в гор 
ных условиях доминирую щим. Против 
кан атн ого  лесного транспорта выдвигаю тся 
следую щ ие аргументы: низкая  производи
тельность труда по сравнению с тракторной 
трелевкой; отсутствие серийной уни ф и циро
ванной оснастки и привода; больш ие з а т р а 
ты тр у да  на м онтаж н о-дем он таж н ы е  р а б о 
ты. Все это, в основном, верно. Пока 
промы ш ленность не и зготовляет  ни унифи
цированной оснастки, ни привода, ни высо
копроизводительного  оборудования для 
м о н таж н о -д ем о н таж н ы х  работ, и все же 
массовое внедрение канатного  лесотран- 
спорта д ает  не только  больш ую экономию 
в строительстве  подъездных путей, но и 
способствует общ ем у  росту производитель
ности труда  по лесозаготовительному 
комплексу.

А н ал и з  работы  Гузерипльского леспром 
хоза  п о казы вает , что за  шесть лет (1961—
1966 гг.) при росте объем а трелевки к ан ат 
ными устан овкам и  более чем в два раза  
п роизводительность  труда по лесозаготови
тельн ом у ком п лексу  увеличилась более чем 
в три раза .

М ноголетние испытания и опыт внедре
ния различны х систем канатного лесного 
транспорта , данны е исследований С К Л О С  
и обследования , выполненные нами, позво 
л яю т  сделать  следую щ ие выводы.

Единственны м способом трелевки леса 
в горах вдоль склонов крутизной более 1 0 ° 
д о лж ен  стать  воздушный — канатными ле-
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сотранспортными устан овкам и . Т релевку  
гусеничными тр акто р ам и  вдоль склонов 
следует запретить. Т р акто р н ая  тр елевк а  к 
канатным лесотрансп ортн ы м  устан овкам  
может вы полняться  только  поперек склона 
на расстояния, не п ревы ш аю щ ие 350— 
400 м. Б ы ло  бы ж елательн о ,  чтобы К а в к а з 
ский ф илиал  Ц Н И И М Э  совместно с 
С К Л О С  в б л и ж ай ш ее  время д ал  реком ен
дации по трелевке  леса  в горах  тр ак то р ам и

с пневматическими шинами (Т-127), К а в 
казский  ф и ли ал  Ц Н И И М Э , С и б Н И И Л П , 
У к р Н И И Л Х А  в 1968 г. д о раб отали  и пере
д ал и  в серийное производство унифициро
ванную оснастку  канатной установки с при
водом и оборудование для  м онтаж но-де
м онтаж ны х  работ. И сследования  работы 
вертолетов и аэростатов  на трелевке  леса 
в горных р ай о н ах  страны следует продол
жить.

/WWWWWV,

ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕГО УЧЕНОГО

Исполнилось 80 лет со дня рождения известного 
ученого в области лесной геоботаники и лесоводства 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
Бориса Ивановича Иваненко.

Более 50 лет посвятил Борис Иванович изучению 
лесов нашей Родины, подготовке кадров и совер
шенствованию лесохозяйственного производства. Он 
участвовал в различных экспедициях по комплекс
ному исследованию лесов Сибири, Карпат, Украины, 
Казказа и других районов страны, вел стационар

ные наблюдения, связанные с изучением лесных 
биогеоценозов в Мордовском и Крымском государ
ственных заповедниках, изучил и описал типы ле
сов Крыма, Карпат, дал научно обоснованное лесо-’ 
растительное районирование Костромской, Москов
ской и других областей, первым начал исследования 
в лесах с целью использования древесины для само
летостроения, руководил фенологическими наблюде
ниями на европейской территории СССР. Разрабо
танные Борисом Ивановичем рекомендации по спо
собам рубок, восстановлению лесов, уменьшению 
эрозионных процессов в лесах Кавказа вошли в пра
вила рубок главного пользования и внедрены в про
изводство.

Перу Б. И. Иваненко принадлежит свыше 45 пе
чатных работ, в том числе ряд ценных монографий. 
В этих грудах дано не только, глубокое и всесто
роннее научное обоснование лесохозяйственных ме
роприятий, но содержатся и ценные советы по про
ведению научных исследований. Борис Иванович 
разработал оригинальную методику изучения есте
ственного возобновления, предложил шкалу оценки 
возобновления ряда древесных пород, дал ценные 
методические указания по лесорастительному райо
нированию, изучению типов леса.

С 1961 г. Б. И. Иваненко находится на пенсии, 
но ведет большую общественную работу. Он член 
ученого совета ВНИИЛМа, часто выступает с до
кладами и сообщениями во Всесоюзном географиче
ском обществе, Московском обществе испытателей 
природы и других организациях.

Партия и правительство высоко оценили научную 
и производственную деятельность Бориса Ивановича, 
он награжден орденом Ленина и медалями, в том 
числе медалью в память И. В. Мичурина.

Лесоводы нашей страны желают юбиляру здо
ровья, сохранения на долгие ^оды присущей ему 
энергии для дальнейшей творческой работы.

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  С О В Е Т С К О Г О  С О ЮЗ А !  Н Е У К Л О Н Н О  П О В Ы 
Ш А Й Т Е  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А  — С А М О Е  В А Ж Н О Е ,  
С А М О Е  Г Л А В Н О Е  Д Л Я  П О Б Е Д Ы  К О М М У Н И З М А !

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1968 года)
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Содержание каротина в хвое ели и пихты
У Д К  634.0.28

В последнее врем я  больш ое внимание 
уделяется  использованию  так  н азы ваем ы х  
отходов от лесо р азр аб о то к .  Это и п ослу
ж и л о  причиной проведения наш их иссле
дований по содерж ан и ю  кароти н а  в хвое

ели европейской и пихты белой, прои зрас
таю щ их в К а р п а т а х  на различной высоте 
н ад  уровнем моря. П робны е площ ади  мы 
подбирали  на сравнительно однородных по 
почвенно-грунтовым условиям  участках

Т а б л и ц а  1
Таксационная хар а к тер и сти к а  пробных площадей

Тип ус ло
вий п р о 
и з р а с т а 

ния
Состав  н асажд ен ия В озраст ,

лет
С ом кн у

тость
Средняя  

высота,  м
С редний 
диам е тр ,  

см
Бони 

те т
Запас,
м31га

Ч 10 Е ...................................................................... 65 0 ,7 20 22 II 350
С, 10 Е ед Пх Я в ................................................ 60 0,7 23 24 I 400
Сз 10 Е ед Пх Бк Яв Ол .............................. 70 0,7 25 26 I 450
Сз 10 Е ед Пх Бк Яв Б ................................... 55 0,7 99 23 I 380
С3 8 Е 1 Пх 1 Бк ед Я в ............................... 55 0 ,6 21 22 I 320
Дз 7 Пх 3 Е ед Бк Ос Яв . ...................... 55 0,6 20 20 I 300
с , 6 Пх 4 Е -j- Лц ед Бк Б .......................... 80 0 ,6 27 28 I 430

й Ворохтянском , Солотвинском и Выгодском 
л есоком б и н атах  (И ван о -Ф р ан ко вская  об 
л а с ть ) .  Н а  каж до й  пробе находили н аи бо
лее  х а р ак тер н ы е  д л я  дан ного  участка  три

Т а б л и ц а  2

С одер ж ан и е  каротина в хвое ели 
европейской и пихты белой

СЗ
но 5СО О)

зГО
С одерж ан и е  к аротин а ,  м г /к г  
на абсолютно сухое  ве щ е с тв о

т — 
аз . о S

X
и номер дерева

В
ы

со
та

 
на

д 
ур

 
м

ор
я,

 
. оа

О осо *5
1 2 3

1360 1
Е л ь  е в р о п е й с к а я  

39,94 26,89 25,99
2 91,57 77,03 81,02
3 180,04 179,49 183,17
4 170,64 160,19 179,06
5 151,30 129,71 144,08
6 96,10 100,06 70,13 .

1050 1 24,40 34,90 40,05
2 74,90 .50,10 99,96
3 175,80 160,30 180,70
4 158,10 159,90 144,90
5 131,10 125,00 135,96
6 98,27 90,10 76,82

900 1 20,33 118,12 30,49
2 66,00 50,01 78,03

модельных дерева  ели или пихты примерно 
одинакового  возраста , д и ам етр а  и высоты, 
сходные по ф орме ствола и кроны (табл . 1 ). 
С середины кроны к аж д о го  обрубали  ветки 
со всех сторон, от веток отделяли  хвою, 
которую у к л а д ы в а л и  в мешочки (отдельно 
с к а ж д о г о д е р е в а ) . П р о б ы  одн ой породы

3 164,66 149,99 171,02
4 148,33 133,19 153,03
5 127,00 113,30 114,98
6 94,66 80,99 70,08

700 1 17,92 28,15 19,91
2 58,16 60,93 55,00
3 160,03 130,34 146,92
4 141,00 128,02 130,12
5 115,06 119,98 118,00
6 93,06 89,98 75,01

П и х т а б е л а я
940 1 20,00 16,05 26,15

2 74,97 87,97 90,34
3 180,93 160,97 172,92
4 126,98 111,86 113,03

720 1 16,06 17,99 16,02
2 73,03 70,96 82,06
3 150,03 155,00 153,02
4 122,96 122,65 125,06

530 1 22,03 23,97 15,02
2 66,16 67,98 73,06
3 142,55 148.00 139,95
4 118,71 120.93 119,91
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со всех участков брали  в один день (для 
ели — в марте, д л я  пихты — в июне 1967 г.). 
В лаборатори и  производили ан ал и зы  хвои 
разного в озраста  в трехкратной  повторно
сти (табл. 2 ).

К ак видим, чем выш е н ад  уровнем  моря 
растет дерево, тем больш е содерж и тся  к а 
ротина в его хвое. О д н ако  это увеличение, 
видимо, не беспредельно. Н а  основании ис
следований в средней части Сибири (хре
бет А ла-Т ау)  В. С. Ф едорова  (1940) от 
мечает, что если дерево  п р о и зрастает  выше 
границ своего а р е а л а ,  количество каротин а  
и витам ина  С в его хвое п адает . Н а ш и  р а 

боты показы ваю т, что каротина в хвое ели 
европейской и пихты белой содерж ится мно
го незави си м о от высоты прои зрастани я  их 
н ад  уровнем  моря. П оэтом у хвою всех воз
растов с деревьев  ели и пихты с разной вы
соты над  уровнем  моря можно с успехом 
исп ользовать  как  сырье для  производства 
хвойно-витаминной муки, эфирных масел, 
натурального  клеточного сока и другой 
продукции, которая  находит широкое при
менение в сельском хозяйстве, пищевой про
мышленности, медицине.

Р. И. Томчук, Л. Е. Рыжило

Транспирация древесных и кустарниковых пород 
в приканальных полосах

В южных районах страны значительный ущерб 
народному хозяйству наносят вторичное засоление 
и заболачивание орошаемых земель. Одна из причин 
этого — фильтрация большого количества воды из 
каналов на пути от водного источника до сельскохо
зяйственных полей. Фильтрационная вода пополняет 
грунтовые воды, уровень которых при этом повыша
ется; между грунтовыми водами и поверхностью 
почвы устанавливается непрерывная капиллярная 
кайма. С восходящими токами воды к поверхности 
почвы передвигаются водонерастворимые соли—-про
исходит вторичное засоление почвы, в результате 
чего из строя выходят большие площади орошаемых 
земель.

В Прикаспийской низменности имеется опасность 
вторичного засоления орошаемых земель, так как 
грунтовые воды часто сильно засолены и залегают 
неглубоко, кроме того здесь жаркий и сухой климат 
и много солей в почве. Одним из приемов, способ
ных предотвратить вторичное засоление и заболачи
вание орошаемых земель, является посадка около 
каналов лесных полос. Фильтрационная вода созда
ет около каналов дополнительное увлажнение, бла
гоприятное для произрастания древесных пород, ко
торые в свою очередь перехватывают значительную 
часть воды и транспирируют ее в атмосферу, пред
отвращая поднятие уровня грунтовых вод (биодре
наж). Определение размеров транспирации отдель
ных древесных пород имеет важное производствен
ное значение, так как помогает подбирать древесные 
породы для создания наиболее эффективных полос 
вблизи оросительных каналов.

Мы выполняли работу на орошаемом участке Ар- 
шань-Зельменского стационара Лаборатории лесо
ведения АН СССР, в западной части Прикаспийской 
низменности. Устанавливалась транспирационная спо
собность двух-, шестилетних растений акации белой, 
вяза мелколистного, дуба черешчатого, ивы ломкой,

У Д К  634.0.114.445

клена ясенелистного, лоха узколистного, смородины 
золотистой, тополей бальзамического, берлинского, 
пирамидального и шелковицы белой. Акация, дуб, 
клен, лох, смородина, гополь пирамидальный и шел
ковица росли на расстоянии 0,5—2,5 м от ороситель
ного канала. Водой они снабжались бесперебойно в 
течение всего вегетационного периода, благодаря 
боковой фильтрации из каналов. Остальные породы 
получали воду при периодических поливах. Наблю
дения за их транспирацией мы проводили вскоре 
после поливов, когда растения не испытывали недо
статка в воде.

Установлено, что наиболее высокая среднесуточ
ная интенсивность транспирации была у тополей и 
вяза мелколистного (800— 1127 мг/г/час). Ко второй 
группе по величине транспирации могут быть отнесе
ны лох узколистный, акация белая и шелковица бе
лая (600—800 мг/г/час).

Известно, что больше влаги расходуют на транс
пирацию породы с большей листовой массой. По 
нашим исследованиям, к ним могут быть отнесены 
тополя пирамидальный, берлинский, бальзамический, 
ива ломкая, вяз мелколистный, акация белая и клен 
ясенелистный. Так, двухлетний тополь пирамидаль
ный в течение трех летних Месяцев расходовал на 
транспирацию 2—2,5 т воды, а шестилетний — около 
8 т. Следовательно, если около оросительного кана
ла посадить полосу из тополя пирамидального (80 
растений на 100 пог. м ), она уже на второй год ис
пользует на транспирацию за три летних месяца 
160—200 м3 воды, на шестой год — 400 м3. Анало
гичные результаты получены для тополей берлинско
го и бальзамического. Много воды расходует на 
транспирацию акация белая, ива ломкая и вяз мел
колистный. С июня по сентябрь одно растение ака
ции шестилетнего возраста расходовало — 10 842 м3 
воды, трехлетней ивы ломкой — 6760 м3. Транспира- 
ционный расход трехлетнего вяза мелколистного со
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ставил 1215 л 3. Данные для вяза мы считаем зани
женными, так как опытные растения были в худших 
условиях водоснабжения и в более загущенных по
садках, чем породы, растущие вблизи канала.

Итак, наиболее успешно роль биодренажных пород 
могут выполнить быстрорастущие породы, способные 
накапливать уже в первые годы после посадки боль
шое количество листовой массы и имеющие высокую 
интенсивность транспирации, К ним относятся: то

поля пирамидальный, берлинский, бальзамический, 
вяз мелколистный, ива ломкая и акация белая. Осо
бенно ценной породой для таких насаждений в ус
ловиях Прикаспийской низменности является вяз 
мелколистный, так как при достаточной обеспеченно
сти водой он хорошо растет не только на светло- 
каштановой почве, но и на солонцах.

М. И. Полосина

Лесоводственное значение граба
У Д К  (574.031.632.12

Н екоторы е лесоводы считаю т необходи
мым подвергать  реконструкции сущ ест
вующ ие грабовы е  н асаж д ен и я ,  в о зр а ж а ю т  
против исп ользован ия  гр аб а  при возобнов
лении леса. Д руги е  вы сказы ваю тся  за  це
лесообразн ость  исп ользовать  граб  в опре

деленных лесорастительны х условиях в к а 
честве сопутствую щей породы. В оспользо
вавш ись  табл и ц ам и  хода роста и то вар н о 
сти насаж ден и й  различных древесных по
род проф. М. В. Д ав ы до в а ,  мы сравнили 
продуктивность грабовы х насаж дений с ду-

Зап эсы  н асаж дени й  I бонитета р азличны х древесны х пород, м ъ\га

Н а са ж д ен и е

В оз
раст,
лет

дубовое
семенное,

(Дз)

дубовое 
п оросле
вое (Д 2)

буковое
(До)

ольховое
сем ен н ое

(Д б)

ольхов ое
п орос
левое
(Ль)

грабовое
семенное

(Д2—3)

грабовое
поросле

вое
(Д 2- 3 )

сосно
вое 

( В2—3)

из л ист
венницы 
европ ей 

ской 
(B-jC?)

из л ист
венницы 
сибир

ской 
<В,С.)

еловое
(С3)

10 — 60 — 20 70 20 48 — 43 33 —
20 82 161 54 74 210 82 141 119 144 118 92
30 163 270 152 153 322 167 240 236 264 226 225
40 246 371 282 236 417 250 331 348 378 341 376
50 327 465 417 310 504 324 413 453 478 453 519
60 405 550 530 372 585 388 487 548 565 558 647
70 480 624 625 425 661 441 553 635 639 657 759
80 552 688 706 — 731 485 609 713 702 750 855

бовыми, буковыми, ольховыми, сосновыми, 
лиственничными и еловы ми (см. та б л .) .

К ак  видим, н а с а ж д е н и я  всех при веден
ных пород, за  исклю чением семенных о л ь 
ховников, продуктивнее грабовы х. Но н а 
ши наблю дения  показали ,  что граб  способ
ствует повыш ению  продуктивности н а с а ж 
дений главны х лесообразую щ и х  пород. Так, 
в Т ар ащ ан ск о м  лесничестве  Б огуславского  
лесхоззага  (К и евск ая  обл.) в однородных 
лесорастительны х условиях были зал о ж ен ы  
пробные площ ади  в разны х по составу  н а 
саж дениях . Одно было сосновым с грабом  
во втором ярусе, 38 лет, со средней вы со
той 15 м,  диам етром  16 см, I бонитета, 
полнотой 0,9, на 1 га  было 1132 ствола  сос
ны, зап ас  их — 335,6 м ъ. В располож ен ном  
рядом  чистом сосновом н асаж д ен и и  того 
ж е  возраста  на 1 га  бы ло 1636 стволов, 
з а п а с  их — 284,9 м г, т. е. на 17,8% меньше, 
чем на первом участке. П одобны е р е зу л ь 
таты  получены в дубово-грабовы х и чистых

дубовых н асаж д ен и ях  в Белоцерковском 
лесничестве Б елоцерковского  лесхоззага.  
Здесь  в к в ар тал е  28 имеются 28-летние 
культуры состава  6Д 4Г, высотой 9 м,  со 
средним диам етром  10 см,  II бонитета, п ол
нотой 0,9, с зап асом  132,9 м 3 на 1 га. 
В смеж ном к в а р т а л е  в аналогичных усло
виях растут  чистые 35-летние дубовые 
культуры. Высота их — 8  м,  диаметр — 
10 см,  полнота  — 0,8, з а п а с  — 92,2 м 3 на 
1 га,  т. е. на 44%  меньше, чем в преды ду
щем н асаж дени и .

Т аки м  образом , н асаж д ен и я  с п реоб ла
дан ием  граба  со зд авать  не следует, так как  
они м алопродуктивны . В качестве ж е  со
путствую щ ей породы граб рекомендуется 
оставлять  при реконструкции грабовых н а 
саж дений , его целесообразно  вводить в не
больш ом количестве и при создании новых 
насаж дени й .

И. Кисленко
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Влияние растительности на перераспределение осадков
Для изучения гидрологической роли леса, водо

удерживающей способности полога, подлеска и сте
пени перераспределения атмосферных осадков в зоне 
водной эрозии и оползневых явлений Верхней Име
ретин Грузинской ССР нами подобраны семь объек
тов, расположенных на высоте 380—385 ж над уров
нем моря на склонах северо-восточной экспозиции с 
уклоном 31—33° (см. табл.).

По методике И. С. Васильева (1948) и А. А. Мол
чанова (1962) в каждом объекте на поверхности 
почвы установлено по 10 дождемеров. Для  учета 
водоудерживающей способности полога леса в усло
виях, отвечающих средней сомкнутости полога на
саждений, в объектах 1: 2; 3 и 7 на высоте 2 м от 
поверхности земли установили осадкомеры Третья
кова с защитой Нифера. Для контроля служил осад-

Х арактери стика  опытных участков

О бъекты Тип леса Соста в Возраст,
П олнота ,
сом кн у Б они 

Подлесок Н апочвенный
исследования н асаждений лет тость т е т покров

полога

Высокополнотный 
каштановый 

древостой 
(объект 1)

Castanetum
rododend-

rosum

10 Кш +  
+ ольха, 

граб

Среднеполнотный C astanetum  
каштановый дре- rododend- 
востой (объект 2) rosum

Ольховый молод- —
няк (объект 3)

Поляна (объект  4) —

Виноградник 
(объект 5)

Кукурузное поле 
(объект  6) 

Культуры белой 
акации (объект 7)

рядами
поперек
склона

посажена рядами 
поперек склона

(30

7 Кш З Г р +
+  бук, оль- (30- 
ха, груша

10 ольха

70
- 100)

70
- 100)

13

1 0

25

0,8
0,9

0,6
0 ,7

0,8

III

IV

0 ,5  _

густые заросли 
рододендрона пон- 
тийского, павой, 
изредка лавро

вишня 
редкие заросли 

рододендрона пон- 
тийского, местами 
лещина и кизил 

ежевика павой, 
ломонос средней 

густоты

травяной по
кров средней 

густоты

травяной по
кров редкий

травяной по
кров средней 

густоты 
густое 

разнотравие 
в междурядьях 
к у ку р уза  и бо

бовые 
с присевом 

бобовых
редкий травя

ной покров

номер Третьякова, установленный на поляне. Коли
чество осадков, определенное здесь, принимали за 
100“/о. Количество осадков за 1963/64 гидрологиче
ский год выразилось следующими цифрами: в высо- 
кополнотном каштановом л есу — 1124,0 мм  (81,1%); 
в среднеполнотном каштановом л есу — 1166,4 мм 
(84,1%); в ольховом молодняке— 1308,2 мм (94,4°/о); 
на поляне — 1386,3 мм. За  1964/65 гидрологический 
год определено следующее количество осадков: в
высокополнотном каштановом лесу — 858,6 мм 
(79,5%); в среднеполнотном каштановом лесу —
900.1 мм (83,3e/o); в ольховом молодняке— 1000,0 мм 
(92,6%); на поляне — 1079,6 мм и в культурах бе
лой акации — 984,4 мм (91,2°/о).

Данные измерения осадков свидетельствуют о том, 
что до поверхности почвы в течение
1963/64 гидрологического года проникло: в
высокополнотном каштановом л е су — 1073,7 мм 
(77,4°/о); в среднеполнотном каштановом л есу — 
1141,7 мм (82,3%); в ольховом молодняке —
1270.1 мм (92,0%); на поляне— 1377,8 мм (99,4%);
в винограднике— 1343,3 мм (96,9%); на кукуруз
ном поле— 1355,7 мм (97,8°/о). За 1964/65 гидроло
гический год дождемерами уловлено в высокопол
нотном каштановом лесу — 813,3 мм (75,3°/о); в
среднеполнотном каштановом лесу—872,3 мм (80,8%): 
в ольховом молодняке — 969,6 мм (89,8%); на поля

н е — 1068,6 мм (98,9%); в винограднике — 1040,6 мм 
(96,2%); в кукурузном поле— 1021,3 мм (94,6%) и 
в культурах белой акации — 962,9 мм (89,1%).

Таким образом, в условиях Верхней Имеретии, ха
рактеризующейся большим количеством осадков, от 
1000 мм в нижней зоне (400 и над уровнем моря) 
до 2000 мм на высоте св^ше 700 м над уровнем 
моря, а также большим числом ливней (до 196 в 
год), гидрологическая роль лесов в перераспределе
нии осадков, водоохранно-защитные их свойства при 
всех видах хозяйственных работ должны строго 
учитываться, так как только высокополнотные каш
тановые древостой задерживают 18,9% — 20,5% 
осадков (верхним пологом древостоя), а вместе с 
подлеском и подростом 22,6%—24,7%. Все осталь
ные объекты наблюдения: ольховый молодняк, ви
ноградник, кукурузное поле существенной водоох
ранной и защитной роли не играют — они задержи
вают лишь до 8%  осадков. Следовательно, здесь не
обходимо не только сохранять лесную обстановку на 
лесных площадях, но и создавать специальные за
щитные лесные насаждения на склонах с целью 
улучшения водоохранно-защитных функций террито
рии и режима сельскохозяйственного пользования.

О. И. Двалишвили
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Влияние первоначальной густоты еловых культур 
на дальнейший рост насаждений

У Д К  634.0.232.4 : 634.0.5

С. Л. Мойров, кандидат сельскохозяйственных наук

Вопрос о первон ачальной  густоте к у л ь 
тур ели все еще остается  открытым, так  
к а к  мнения лесоводов  по нему противоре
чивы (К. Ф. Тю рмер, 1891; Д . М. Кравчин- 
ский, 190,3; М. К. Турский, 1904; Г. Ф. М о 
розов, 1930; А. П. Тольский, 1930; 
Г. Ф. Эйтинген, 1946; К. Ф. Мирон, 1947; 
И. К. М ангалис , 1955 и др.)-  П риступая  
к изучению этого вопроса, мы стави ли пе
ред собой две  конкретны е задачи : 1 ) у с т а 
новить, к а к  сказы вается  п ер во н ач ал ьн ая  
густота посадки  культур ели на густоте 
ф орм ирую щ ихся  из них н асаж д ен и й  к во з 
расту  при спевания  (60 л ет ) ,  т а к  к а к  су щ е
ствует мнение, что в связи  с больш им от
падом  в загущ ен н ы х  культурах  они к 50 го
д ам  ср авн яю тся  по густоте с редкими;
2 ) исследовать , к а к  рост и р азвитие  ельни
ков, созданны х посадкой разной  густоты, 
о т р а ж а ю т с я  в 60 лет' на основных т а к с а ц и 
онных п о к азател ях ,  в том числе и на их 
продуктивности.

Д л я  этого нами в 1963— 1965 гг. были 
зал о ж ен ы  17 пробных п лощ адей  в сом кн у
тых чистых еловых н а с а ж д е н и ях  (от 58 до 
63 лет) искусственного происхож дения 
в лесах  Тульской и К ал у ж ск о й  областей. 
Тип условий п р о и зр астан и я  — Д 2 (по 
П. С. П о гр ебн як у ) .  Тип леса  — ельник 
кустарниковы й (по Б. В. Г ро зд о ву ) .  Д р е в о 
стой со зд авал и сь  посадкой  при различной 
первон ачальной густоте: число посадочных 
мест в культурах  колебалось  от 1 2 0 0  до 
7700 ш тук на 1 га.

П р едвар и тел ьн ы й  ан ал и з  собранного м а 
те р и а л а  позволил установить  некоторую  з а 

висимость количества стволов (N) в н а с а ж 
ден иях  ели (60 лет) от первоначальной гу
стоты посадки на 1 га (рис. 1). Однако за 
60-летний период на густоту ельников мог
ли влиять многочисленные случайные ф а к 
торы (сам овольны е порубки, ветровалы, 
вредители  и болезни леса и т. д .) ,  которые 
н ельзя  было все учесть при исследовании. 
Д л я  получения более достоверных данных 
нам и был применен метод дисперсионного 
анализа .

Д исперсия , в ы р а ж а ю щ а я с я  через средний 
к в а д р а т  отклонений вари ан т  от средней 
ариф метической ( а 2), служ и т  одним из по
к азателей  вариации. Дисперсионны й анализ 
позволяет  выделить из общей вариации си-

Рис. 1. Зависимость количества стволов (N) в на
саждениях ели в возрасте 60 лет от первоначальной 

густоты посадки на 1 га

на Зга, тыс. шт.

N, тыс.шт. 
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Т а б л и ц а  1

Дисперсионный анализ данны х о зависимости числа стволов в 60-летних ельниках  
от первоначального числа посадочны х мест на 1 га при создании эт и х  насаж дений

Варьирование
Сумма квад
ратов откло

нений

Число
степеней
свободы

Средний
квадрат

Рф— Фа к- 
тическое

— таб
личное при 

Р - 0,01

Обусловленное влиянием ф а к т о р а — первоначаль- 

Обусловленное влиянием случайных факторов . . .

887431,12

526134,86
361296,26

16

1
15

526134,86
24086,41

21,8 8,68

стематическую, обусловленную  влиянием  
изучаемых ф акторов , и случайную, обу сл о в 
ленную влиянием  неучтенных, случайны х 
факторов, и сравнить  их м еж ду  собой пу
тем соотношения. Н ам и  был составлен  и 
обработан  одноф акторны й статистический 
комплекс с неодинаковы м числом вари ан т  
в группах ф ак то р а .  Д л я  этого все и сследуе
мые н а с а ж д е н и я  разби ли  на две условные 
группы по густоте посадки: густые (7700—• 
4500 посадочных мест на 1 га\  ш ирина м е ж 
д урядья  1,3— 2,2 м)  и редкие (3000— 1200 
посадочных мест на 1 га\  ш ирина м е ж д у 
рядья  3— 5 м ) . В п ределах  каж до й  группы 
отдельные переменны е (число стволов на 
1 га  в 60 лет  —  /V) имели разны е  значения, 
т. е. н аб л ю д ало сь  случайное изменение их. 
Вычислив общ ую  средню ю  для  всех в а 
риант и средние д ля  к а ж д о й  группы в от
дельности, мы произвели ан а л и з  изменений 
по следую щ им трем н ап равлен и ям : 1 ) об 
щее в арьи рован и е  всех вар и ан т  вокруг о б 
щей средней; 2 ) варьи рован и е  групповых 
средних вокруг общей средней; 3) в ар ьи р о 
вание вар и ан т  внутри каж до й  группы во
круг каж до й  групповой средней. Д л я  х а 
рактеристики этих изменений при п ровед е
нии дисперсионного а н ал и за  и сп ользова
лись известные в м атем атической  статисти
ке величины: а) суммы к в а д р а то в  отклон е
ний от средней; б) средние к в ад р аты  откло-

д,сп
23
27
26
25
2h
гз
22
21
20
W

500 600 700 800 900 1000 1100 12001300 /Ч,шт

Рис. 2. Зависимость величины среднего диаметра 
(DСр.) насаждения от его густоты (N)

нений, т. е. суммы  квадратов , деленные на 
количество степеней свободы (табл. 1 ) .

Заклю чи тельн ы м  этапом  дисперсионного 
ан а л и за  явилось сравнение двух средних 
квад р ато в .  Один из них (a'f =  526134,86) 
х а р ак тер и зо в ал  влияние изучаемого  ф а к 
тора (первоначальную  густоту культур),  
другой (ст| =  24086,41) — влияние неучтен
ных ф акторов . С равнение делалось  с по
мощ ью  критерия /'ф.

о? 526134,86 0 . R
.2 —  24086,41 ’
2

Если Р ф . ф  1, то нуж но д оказать , что не
равенство  не случайно, достоверно. З н а ч е 
ния F т., являю щ и еся  границам и для при
зн ан и я  достоверности разницы  м еж ду  дис
персиями, при водятся  в специальных т а б 
лицах , где учитываю тся разны е объемы 
сравн и ваем ы х  групп и принимаю тся р а з 
личные уровни значимости. В нашем слу
чае /> .  =  2 1 , 8  >  F t .  =  8 , 6 8  (при Я =  0 ,0 1 ), 
т. е. с доверительной вероятностью  в 99% 
установлено, что в дан ны х условиях  произ
растан ия  при одной системе лесохозяйст
венного ухода густота приспеваю щ их ело
вых н асаж д ен и й  (60 лет) главны м о б р а 
зом п редопределяется  первоначальной гу
стотой посадки ели. В свою очередь 
в сомкнутых 60-летних ельниках  при при
мерно равной сумме площ адей  поперечно
го сечения стволов (G =  39,73 ±  0,43 м 2, 
при VG =  ± 4 , 3 % )  сильное варьирование 
числа стволов  (1318 — 634 штуки, при 
V N =  ± 2 6 ,4 % )  влечет за  собой и сильное 
изменение основных таксационны х п о к а з а 
телей.

В д альн ей ш ем  нам и бы ла изучена корре
ляц и о н н ая  зависимость  таксационны х при
знаков  от количества стволов в еловых н а 
саж д ен и ях  (60 л ет ) .  С достоверностью 
t =  8,5 > 2 , 9 2  (при Р  =  0,01) б ы ла  установ
лена  корреляц и он н ая  связь  м еж ду  числом 
стволов (N ) и средним диам етром  (Dcр.)
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Т а б л и ц а  2

Р аспр едел ение  стволов (%) по ступеням толщины в г у ст ы х  и редких 60-летних ельниках

Ступени толщины
Насаждения ели I

12 j 16 20 24 28 32 36 40 44

Густые , 
Редкие .

3 ,7  23,1 37,4 26,4 7 ,9 1 ,3 0 ,2  — —
— 3,4  15,2 28,8 26,0 17,1 7 ,0  1,8 0 ,7

древостоев (рис. 2). К оэф ф ициент  к о р р е л я 
ции г =  — 0,970. Способом наименьш их 
к в ад р ато в  было найдено уравнение  связи:

х
У ~~  0 ,0638JC — 0,1854 ’

где х  — число стволов на гектаре, сотни 
штук; у — средний диам етр , см.

При изучении связи  средней высоты н а 
саж д ен и я  с его густотой нельзя  было не

Рис. 3. Зависимость средней высоты (Н) насажде
ния от его густоты (Л')

учитывать известного полож ения , что сред 
няя высота определяется  преж де  всего 
условиями прои зрастани я  н асаж д ен и я .  Так 
как  почвы под исследуемыми древостоям и 
визуальн о  однородны по влаж ности  и ме
ханическому составу  (свеж ие, средние, 
слабооподзоленны е, дрен ированн ы е  суглин
ки на покровных су гл и н к ах ) ,  но сильно 
разли ч аю тся  по мощности гумусового гори
зонта (вы щ елоченны е черноземы, серые 
лесные и дерново-подзолисты е почвы ), мы 
приняли этот последний при знак  за  основ
ной при выделении почвенных разностей. 
Д л я  устан овлен ия  степени влияния  на вы 
соту н асаж д ен и й  числа стволов и почвен
ных разностей, а т а к ж е  их совместного 
влияния и случайны х ф акторов  тож е был 
применен дисперсионный ан ал и з  по д в у х 
ф акторной схеме при неодинаковом  ко л и 
честве вариант  в группах. Установлено, что 
разли ч и я  в почвенном плодородии по м ощ 
ности гумусового горизонта в районе ис
следовани я  и другие неучтенные ф акторы

существенного влияния на высоту еловых 
насаж дени й  не оказы ваю т. Вероятность же 
влияния различий по густоте насаж дений 
на их высоты очень вы сокая  — Рф. =  45,4 >  
> F T. =  11,26, при уровне значимости 
Я =  0,01. С достоверностью t =  5,5 > 2 , 9 2  
(при Р  =  0 ,0 1 ) определена корреляционная 
связь  м еж ду  числом стволов и средней вы
сотой насаж ден и й  (рис. 3). Коэффициент 
корреляции г — — 0,910. Уравнение связи:

0,0596* — 0,1417

где х  — число стволов на гектаре, сотни 
штук; у — средн яя  высота, м.

Б ы ло  т а к ж е  установлено, что для  ельни
ков х арактерн о  наличие тесной корреляци
онной связи м еж ду  средними диам етрам и  
и средними высотами (л =  0,908; / =  5,4 >  2,92, 
при Р  =  0,01). Д л я  того чтобы изучить с в я з ь  

м еж д у  тремя при зн акам и  насаж дени й  (ко
личеством стволов, средней высотой и 
средним д и ам етр о м ) ,  мы воспользовались 
способом множ ественной корреляции и н а 
шли следую щ ие уравнени я  связи для пере
численных признаков  насаж дени й:

х.2 =  59,974 — 4 ,290х , -f- 0 ,1 5 3 х 3 
дг3 =  20,579 — 0,318*! - f  0.237лг2,

V>J

Рис. 4. Зависимость объема среднего дерева (V) в 
насаждении от его густоты (N)
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Рис. 5. Распределение деревьев в еловых насаждени
ях разной густоты по естественным ступеням 

толщины

где Х\ — число стволов на единице п л о щ а 
ди, сотни штук; х 2 — средний ди ам етр  н а 
саж дения, с м ; Хз — средн яя  высота н а с а ж 
дения, м.

У равнения связи  еще раз  подтвердили, 
что и высота, и средний д и ам етр  древостоев 
зависят от их густотй. Л огическим  итогом 
этого явл яется  ф а к т  сущ ествования  тесной 
связи м еж ду  объем ом  среднего дерева  и 
густотой н аса ж д е н и я  (рис. 4 ) .  С д остовер 
ностью / =  6,9 > 2 , 9 2  при Р  =  0,01 получен 
коэффициент корреляции г — — 0,959. У р ав 
нение связи  имеет вид:

х
У 4,478.* — 21,05 ’

где а- — количество стволов на гектаре, сот
ни штук; у  —  объем среднего дерева ,  м 3.

С вязь  видовых чисел с густотой н а с а ж д е 
ний в ы р ази л ась  коэффициентом  к о р р е л я 
ции г =  0,632, т. е. бы ло установлено, что 
с уменьш ением густоты видовое число и з
меняется незначительно. З а п а с  стволовой 
древесины редких древостоев  хотя и не н а 
много, но п ревы ш ал  за п а с  густых 
(488 ±  12,6 > 4 2 9  ±  8,3 м 3\ t =  3,25 > 2 ,1 8 ,  
при Р  =  0,05). З а т о  густые и редкие ел ьн и 
ки сильно разл и ч аю тся  распределен ием  
стволов по ступеням толщ ины (табл. 2 ).

Наконец, нами был исследован  вопрос о 
распределении стволов в редких и густых

ельниках  относительно среднего дерева по 
д и ам етр у  (рис. 5). Д л я  них ряд  распреде
ления  по естественным ступеням толщины 
един при условии сомкнутости этих н а с а ж 
дений. Н аш и м и  исследованиями установ
лено:

1 ) п ер во н ач ал ьн ая  густота посадки куль
тур ели в значительной степени определяет 
густоту ф орм ирую щ ихся  из них н а с а ж д е 
ний (по крайней мере, до 60-летнего воз
р аста )  и тем сам ы м  является  главным и 
реш аю щ и м  ф актором , влияю щ им на ход 
роста и развитие  насаж дени й;

2 ) в сомкнутых ельниках  густота влияет 
на все п ар ам етр ы  древостоев, в том числе 
и на высоту;

3) в северной лесостепи на свежих су
глинках  ель не реагирует  существенно на 
изменение толщ ины гумусового горизонта, 
по сильно реагирует  на изменение густоты. 
С увеличением густоты рост ее ухудш ается  
по всем п о к азател ям ;

4) сомкнутые приспевающ ие ельники 
(60 лет) при разной  густоте имеют прим ер
но равны й зап ас  стволовой древесины;

5) при равенстве  запасов , однако, н аб лю 
д ается  сильное различие в товарной струк
туре. Так, если густые н асаж д ен и я  (с чис
лом стволов больш е 1 0 0 0  штук) в среднем 
имеют 9,4% стволов с диам етром  28 см и 
больше, то редкие (с числом стволов 700— 
600) в этом ж е  возрасте  (60 лет) — 52,6% 
от общ его количества стволов в н а с а ж 
дении;

6 ) деревья  и в густых, и в редких еловых 
н асаж д ен и ях  подчиняю тся единому закону 
распределен ия  по естественным ступеням 
толщины.

Т аким  образом , создание культур ели на 
суглинках  северной лесостепи с п ервон а
чальной густотой посадки 2 — 3 тыс. штук 
на гектаре  (вернее, при ширине м е ж д у р я 
дья  3— 5 м)  не сн и ж ает  продуктивности 
еловы х н асаж дени й  к возрасту  спелости и 
н ар яд у  с экономией средств на производ
ство лесных культур позволяет  значительно 
раньш е получать технически спелую древе
сину. О птим альной  густотой 60-летних ель
ников следует  считать 700— 600 стволов на 
одном гектаре.

WWWWWV

29Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Определение текущего прироста насаждений 
по запасу методом корреляционного анализа

У Д К  634.0.562

А. Патацкас (Литовская сельскохозяйственная академия)

Д л я  определения  текущ его прироста  н а 
саж ден и й  обычно составляю тся  различны е 
таблицы . П ри этом наибольш ее р а с п р о с т р а 
нение п о л у ч и л  графический метод. О дн ако  
в последнее время он все больш е за м е н я е т 
ся аналитическим  методом установления 
зависимостей м еж ду  величинами, когда для  
этой цели используются уравнения . П р е 
им ущ ества аналитического  метода оче
видны.

1. В отличие от графического  метода он 
лиш ен субъективизма.

2. У равнение в краткой  ф орм е в ы р а ж а е т  
зависимость м еж ду  интересую щ ими нас 
величинами. С другой стороны, его мож но 
табу л и р о вать  и п р ев р ащ ать  в таблиц у , п ри 
годную для  практики.

3. Точность уравнения, ' а следовательно, 
л таблицы , составленной из него, з ар ан ее  
известна, точность ж е  табли ц , со ставл ен 
ных графическим методом, определяется  
только  после их проверки.

Аналитическим методом полностью д о 
стигается  поставленная  .цель только  тогда, 
когда применяется  м нож ествен н ая  к о р р е 
ляц и я .  К орреляция  одного переменного не 
д ае т  нам достаточной информ ации по ис
следуем ом у вопросу, т а к  к а к  иском ая  вели
чина зависи т  не от одного, а от многих 
ф ак то р о в  (аргум ен тов) .  Д л я  полного ис
пользован ия  метода м нож ественной к о р р е 
ляции  препятствием  до сих пор было то 
обстоятельство , что он требует много вы 
числений. С введением в практи ку  э л е к т 
ронной техники это препятствие отпало.

Н ам и  п редприн ята  попытка определить 
текущ ий прирост  н асаж д ен и я  по зап асу  м е
тодом множ ественной корреляции. Д л я  вы 
числений (составлени я  уравнений и т. д.) 
бы ла и сп ользован а  эл ектрон н ая  д и с к р е т 
н ая  вы чи слительн ая  м аш и н а  «М ин ск-14», 
н а х о д я щ а я с я  в вы числительном  центре при 
К аунасском  политехническом институте. 
Э ксп ери м ентальн ы м  м атери алом  п о сл у ж и 
ли данны е 73 пробных площ адей , з а л о ж е н 
ных в разны х местностях Л итовской  С С Р  
в чистых сосновых н а с а ж д е н и ях  (условия

прои зрастани я  В 2 и /З3, типы леса  — брус
ничники и черничники). Сосняки естествен
ного происхож дения, возраст  их 43— 145 лет, 
в основном I— III классов  бонитета, полно
ты 0,4— 1 , 0  (вы числялись  по табли ц ам  хода 
роста А. В. Т ю ри н а) .  Н а каж дой  пробной 
площ ади  было срублено 10— 17 модельных 
деревьев, которые обм ерялись  по д в у х м е т 
ровым отрезкам  (с корой и без коры ). П р и 
рост и зм ерялся  по д иам етру  за 1 0  лет, на 
основании чего для  каж до й  модели он вы 
числен по площ ади  сечения на высоте гру
ди и по объему. Д л я  каж до й  пробной п ло
щ ади  оп ределялся  зап ас  насаж ден и я  М  
(в м г на 1 га) ,  текущ ий прирост по запасу 
Z M (в м 3  на 1 га)  и текущий прирост по 
площ ади  сечения Z G (в м 2 на 1 га) .  Кроме 
того, были найдены средний возраст  др ево 
стоя, средн яя  высота, средний диам етр  и 
сумма площ адей  сечений.

П р е ж д е  чем составить уравнение по д а н 
ным пробных площ адей  для  определения 
текущ его  прироста н асаж д ен и я  по запасу  
Z M, надо  п р о ан ал и зи р о вать  факторы, от ко
торых зависит Z M, и установить, какие из 
них включить в уравнение. Известно, что 
Z M зависит от многих ф акторов: запаса
древостоя, его возраста ,  условий п р о и зр а 
стания, средней высоты, суммы площ адей 
сечений (полноты ), среднего диам етра  н а 
саж д ен и я  и т. д. Следовательно, Z M — 
ф ункция всех этих ф акторов  (аргументов). 
И з  них надо  вклю чить в составляем ое кор
реляционное уравнение только такие, з а в и 
симость от которых явл яется  сильной, и они 
изм еряю тся  непосредственно. Н апример, 
вклю чение в корреляционное уравнение 
условий прои зрастан и я  или типа леса не
возмож но, так  к ак  пока нет количествен
ной меры д ля  в ы р аж ен и я  этих таксац и о н 
ных показателей . О пределение условий про
и зр астан и я  (Ао, Во, В з и т. д.) у нас я в 
ляется  отчасти субъективным, м еж ду  тем 
матем атические  методы применяю тся толь
ко там , где можно измерить. С другой сто
роны, тип леса или условий произрастания 
в определенной степени зам еняется  клас 
сом бонитета.
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Вклю чение в уравнени е  во зр аста  А  п ред 
ставляет некоторую  трудность, потому что 
зависимость Z M от А  в ы р а ж а е т с я  сложной, 
мало пригодной д л я  п ракти ки  кривой. Ч т о 
бы преодолеть эту трудность, мы ввели о д 
но новое понятие. М ногие исследователи  
обратили вним ание  на тесную связь  м еж д у  
текущим приростом  н аса ж д е н и я  по зап асу  
и его средней высотой. Но средн яя  высота 
древостоя Н  зависи т  от в озраста  А,  и если 
мы хотим вклю чить Н  в корреляци онное  
уравнение, то это в о зм ож н о  сделать , то л ь 
ко при ним ая  во внимание в озраст  н а с а ж д е 
ния. С ледовательно , надо  составлять  не о д 
но, а многие корреляци онны е уравнения  
для отдельны х классов  возраста ,  что з а 
трудняет решение вопроса.

Если Z M зависи т  от средней высоты Н  и 
среднего во зр аста  А,  то Z M т а к ж е  будет за-
висеть от производной величины — • 1 0 0  =
=  Н А , которая  яв л яется  не чем иным, как  
средним приростом н а с а ж д е н и я  по высоте, 
вы раж енн ы м  в процентах. О к азал о сь ,  что 
существует сильная  лин ей н ая  ко р р ел я ц и о н 
ная связь  м еж д у  Z M и Н л  { г ~  0 ,8). Н А з а м е 
няет класс  бонитета В  (корреляци онное  о т 
ношение м еж д у  Я д  и В , по д ан ны м  вы ш е
упомянутых 73 пробных площ адей , равняется  
0,961), поэтому величину Н А м ож но в к л ю 
чить в корреляци онное  уравнени е  вместо 
класса  бонитета. Н А за м е н я е т  возраст  А.  
Коэффициент корреляци и  в сосняках  м е ж 
ду И А и А  при ближ енно  равн яется  0,9. П о 
этому если в корреляци онное  уравнение 
сведена величина Н А, то вклю чение в о з р а 
ста отпадает .

Известно, что Z yr сильно зависи т  от з а 
паса н асаж д ен и я ,  который не явл яется  в е 
личиной, и зм еряем ой  непосредственно (он 
определяется  с помощ ью  таб л и ц  или надо 
знать среднее видовое число н а с а ж д е н и я ) .  
С другой стороны, м еж д у  зап асом  и суммой 
площ адей сечений существует  тесн ая  связь, 
запас н асаж д ен и я  зам ен яется  суммой п л о 
щадей сечений и вклю чать  его в к о р р е л я 
ционное уравнение нет надобности. З а в и с и 
мость Z M от среднего д и ам етр а  н а с а ж д е 
ния D  не яв л яется  сильной. В то ж е  время 
не следует вклю чать  в корреляци онное  
уравнение слиш ком много незави си м ы х пе
ременных (аргум ен тов ) ,  надо  вклю чить 
только такие, зависимость  от которых в е 
лика. Больш ое число переменных только 
усложняет уравнение, а точность не повы 
шается. Тут надо  напомнить об одном по
ложении из теории корреляции. Если 
имеется ф ункция y  =  f ( x ,  г, и, ...), то к о р 

реляц и я  м еж д у  функцией (у)  и аргум ента
ми (х, z, и, ...) д о л ж н а  быть сильной, а 
м еж ду  аргум ен там и  (м еж ду  х  и г, х  и и, г 
и и) — слабой. Если корреляци я  между 
аргум ен там и  сильная, то они заменяю т 
друг  друга  и нет смы сла вклю чать их все 
в корреляци онное  уравнение.

П р о а н а л и зи р о в а в  факторы, от которых 
зависи т  Z Mt мы пришли к выводу, что в 
корреляционное уравнение надо включить 
прирост по п л о щ ади  сечения насаж дения 
Z G, сумму площ адей  сечения G и Н А. К ор
реляционны е зависимости  м еж д у  Z M, с од
ной стороны, и Z G, G и Н А, с другой, я в л я 
ются линейными. О линейности упоминае
мых зависимостей  мож но убедиться по 
г р аф и к ам  (рис. 1, 2, 3).  Получены такие 
коэфф ициенты  корреляции:

между Z M и z 0 r =  0,911
„ z M и Н а r  =  0,808

S - M и G r  =  0,789
»* Z g и H A r  =  0,739

Z 0 II G r =  0,649
я H A II G r  =  0,529

Если зависимости  м еж ду  Z_v , с одной сто
роны, и Z G, G и Н А, с  другой, являю тся  л и 
нейными, то и в совокупности м еж д у  всеми 
этими величинами к о рреляц и я  д о л ж н а  быть 
линейной. В таком  случае зависимость Zm  
от Z G, G и Н А мож но вы разить  линейным 
уравнением. П осле установления линейно-

Корреляция между текущим приростом по запасу 
Z м и текущим приростом по площади сечения Z&
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сти упомянуты х зависимостей  методом н а и 
меньших квад р ато в  нами составлены  л и 
нейные корреляци онны е уравнения:
Z M =  —  5 ,4952 +  0 ,1652Н А +  0 ,2 2 5 8 0  (1)

=  — 3 ,3138 +  0 ,1 3 7 5 0  +
' +  0 ,0 7 5 8 Я Л +  7 ,8 3 0 0 Z C (2)

О сновная ош ибка  уравнений (1) и (2) вы 
чи сл яется  по ф орм уле:

1Я =  о / Т ^ Г Я 2, ( 1 )
где  о — средн ее  к в а д р а ти ч е с к о е  отклон е
ние д л я  Z  м , a R  —  сводный коэфф ициент
ко р р ел яц и и . Сводный коэфф ициент ко р р е
ляции м еж д у  Z м , с одной стороны , И А и G,  
с другой ,  р ав н я ется  0,914; м еж д у  Z M и Н А, 
G и Z 0 -  0,964.

Д л я  уравнени я  (1) получаем:

т  =  1 , 9 7 0 / 1  — 0,914- =
=  1 ,970-0 ,4056  =  0,7990. 

П роцентная  ош ибка  уравнения (1) бу дет :  

m % = - | g p  100 =  15 ,2% .

О сновная ош ибка  уравнени я  (2) равня
ется:

т  =  1 , 9 7 0 / 1  — 0 .9 6 4 2 =
=  1 ,970-0 ,2657 =  0,5234. 

П роцен тн ая  ош ибка  этого  уравнения бу 
дет:

т % = 93 l i o o = i o o / °-
Кроме т е к у щ е г о  прироста насаж дения по 

за п а с у  Z M в п р а к ти к е  и сп ользуется  про- 

/ -
п р

Ю,5 

в,5

V
6.5
5.5
4.5
V
V
1.5 
0,5

9 13 /7 21 25 29 33 31 41 45 49 53 57 61 %

Корреляция между текущим приростом по запасу 
Z ы и средним приростом по высоте Я А

Корреляция между текущим приростом по запасу 
Z u  и суммой площадей сечений С

цент т е к у щ е го  прироста  Р м . Поэтому в а ж 
но иметь уравнение  д л я  определения  Р м . 
Э та  величина зависит от тех  ж е ф акторов , 
что  и Z M. С остави м  уравнение, вы раж аю 
щ ее  зависи м ость  Р м  от Р а и А  (Р а — про
цент т е к у щ е г о  прироста  насаж ден и я  по
п л о щ ади  сечения). Т а к  к а к  = ~ ^ - - 100,
то  Р а зам еняет  G и G не надо вкл ю чать  
в уравнени е . Зависи м ость  Р м  от А  вы ра
ж а е т с я  гиперболой, но если вместо А  взять
о братн ую  величину ■—  , то  м еж ду  Р м  и - j -
возни кает  линейная зависимость. Получены 
с л е д у ю щ и е  коэфф ициенты  корреляции: 

м еж д у  Р м  и Р а г  =  0,894

Р м  и ~Х  /"==0,885

.  р 0 и 4 -  г = °>871

С водны й коэф ф и ц и ен т  корреляции /? =  
=  0 ,9198 . М ето до м  наименьших квадратов  
со став л ен о  корреляци онное  уравнение, вы
р а ж а ю щ е е  зави си м ость  Р м  от Р а и А:

р м  =, -  0 ,0489 +  0 ,7 2 3 9 Я о +  7 2 ' ° 3 1 8  . (3)

О сновная ош ибка уравнения (3) вычис
л я е т с я  по ф орм уле  ( 1 ).

т  =  0 ,5985 V 1 — 0,8460 =
=  0 ,5985-0 ,3924  =  0,2405 

П роц ен тн ая  ош и бка  этого  уравнения 
равняется :

т% -^g.100-11,6*
Т о чн о сть  уравнения  (3) невелика. Чтобы 

п овы сить  ее ,  надо е щ е  вклю чить  в у р ав 
нение средний ди ам етр  и среднюю высоту
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Т а б л и ц а  1
Текущ ий прирост по з а п а с у  Z M (м ‘ на 1 га)  сосновы х насаж дений  

(условия произрастания В2 и В3) в зависимости от с р ед н ег о  прироста по высоте НА (.и)
и суммы площадей сечений 0 ( м г в коре)

Q

н л
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 3636 38

10
12

— -— ---

14
16

— —
0 ,3

18 — 0 ,2 0 ,6
20 0,1 0 ,5 1,0
22 0 ,4 0 ,8 1,3
24 0 ,7 1.2 1,6
26 1.1 1.5 2 ,0
28 1,4 1,8 2 ,3
30 1,7 2 ,2 2 ,6
32 2 ,0 2 ,5 2 ,9
34 2 ,4 2 ,8 3 ,2
36 2 ,7 3 ,2 3 ,6
38 3 ,0 3 ,4 3 ,9
40 3 ,4 3 ,8 4 ,3
42 3 ,7 4,1 4 ,6
44 4 ,0 4 ,4 4 ,9
46 4 ,4 4 ,8 5 ,3

_ 0 ,2 0 ,7 1.1
0,1 0 ,6 1.0 1,5
0 ,4 0 ,9 1.3 1,8
0 ,8 1,2 1,7 2,1
1.1 1,5 2 ,0 2 ,4
1,4 1,9 2 ,3 2 ,8
1.8 2 .2 2 ,7 3,1
2,1 2 ,5 3 ,0 3 ,4
2 ,4 2 ,9 3 ,3 3 ,8
2,7 3 ,2 3 ,6 4,1
3,1 3 ,5 4 ,0 4 ,4
3,4 3 ,8 4 ,3 • 4 ,7
3 ,7 4,1 4 ,6 5 ,0
4,1 4 ,5 5 ,0 5 ,4
4 ,3 4 ,8 5 ,2 5 ,7
4 ,7 5 ,2 5 ,6 6,1
5 ,0 5 ,5 5,9 6 ,4
5 ,3 5 ,8 6 ,2 6 ,7
5 ,7 6 ,2 6 ,6 7,1

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

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

н асаж ден и я .  Это можно с д е л а т ь  с л е д у ю 
щим образом. В м есто  в о зр аста  А  в у р а в 
нение в в о д и т с я  величина  1/ д =  ^ - - 1 0 0 ,
где / /  — с р ед н яя  вы со та  н асаж ден и я ,  g  =

1ID2 „=  - 4 -  (п л о щ а д ь  сечен ия  ср едн его  д ер е в а
н асаж дени я);  D  — средн ий  д и ам етр  н а с а ж 
дения.

По данным 73 пробных п л о щ а д е й  с о с т а в 
лено корреляц и он н ое  уравн ен и е  с в ел и ч и 
ной V  А

Р м  =  0 ,8 4 6 Р С -  0 ,6761/ А +  1,792 (4)

П олучен ы  та к и е  коэф ф и ц и ен ты  к орре
ляции:

м е ж д у  Р м  и Р а г  —  0 ,892
. Р м  и V A г  =  — 0,830
„ P G и V A г  =  - 0 , 6 9 8

Сводный к о э ф ф и ц и ен т  корреляци и  Р  =  
=  0,938. И нтересно  о тм ети ть ,  что к о р р е 
л яция  м еж ду  V A и Р М ( Р С) линейна, но 
о три ц ательн а : с увели чен и ем  величины V А, 
Р м  (Ра)  у м е н ь ш а е тс я ,  и наоборот.

О сновная ош ибка  уравнени я  (4) вычис
л я е тс я  по ф орм уле  ( 1 ).

Т а б л и ц а  2
П роцент т ек ущ его  прироста по з а п а с у  Р м сосновы х насаж дени й  

(условия произрастания  В,  “и Bz) в зависимости от процента текущ его  прироста по площади
£  • Нсечения Р а и величины VA — — -д— 100 ( .и3 в коре)

о,с 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2.4

0,4 2 ,0 2 ,2 2,4 2 ,5 2,7 2 ,9 3,0 3 ,2 3 ,4 3,6
0,6 1,9 2,1 2 ,2 2,4 2,6 2,7 2,9 з д 3,2 3,4
0,8 1,8 1,9 2,1 2 ,3 2 ,4 2 ,6 2 ,8 2 ,9 3,1 3,3
1,0 1,6 1,8 2 ,0 2,1 2 ,3 2 ,5 2,6 2 ,8 3 ,0 3,1
1,2 1,5 1,7 1,8 2 ,0 2 ,2 2 ,3 2,5 2,7 2,8 3,0
1,4 1,4 1,5 1,7 1,9 2 ,0 2 ,2 2 ,4 2 ,5 2,7 2,9
1 .6 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2 ,6 2,7
1,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2 ,4 2,6
2,0 0 ,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2 ,3 2,5
2,2 0 ,8 1.0 1,2 1,3 1,5 1.7 1,8 2,0 2 ,2 2,3
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tn = 0 , 6 1 9  У 1 — 0,8796  =
=  0 ,619 -0 ,3470  =  0,2148

П роцен тн ая  о ш и б ка  этого  уравнени я  
равн яется :

т %  =  у Ж ’ I 00 =  9.9496

Д л я  п ользован ия  в п р а к ти к е  у р а в н е 
ния (1) и (4) т абу л и р о ван ы  (таблицы  1 и 2). 
Д л я  прои зводства  наи более  удобно у р а в н е 
ние ( 1 ), д л я  применения которого н адо  и з 
мерить только  сумму площ адей  сечений, 
среднюю  высоту и средний в озраст  н а с а ж 
дения. Точность уравнени я  (1) невелика 
(1 5 % ) ,  но она м о ж ет  повыситься, если т а к 
сировать  не одно, а группу однородны х в 
таксационном  отношении н асаж дени й .

В таком  случае  ош ибка будет уменьш аться  
пропорционально квадратн ом у  корню из 
числа насаж ден и й . Н апример , если теку 
щий прирост по зап асу  определять для  че
ты рех однородны х насаж дений, вычисляя 
среднее арифметическое, то ош ибка ум ень
ш ается  в 2 р а за  ( V 4) .  В таком  случае  у р а в 
нение ( 1 ) д ас т  точность не 15%, а 7,5%.

Все уравнени я  (1— 4) мож но использо
вать  не только  в Литве, но и в тех геогра
фических районах , условия которых сходны 
с условиям и Литвы.

П редл агаем ы й  нами метод определения 
текущ его прироста  н асаж д ен и я  по запасу  
м ож ет  найти применение и д л я  других усло
вий прои зрастани я  сосновых насаж дений 
(например, Л 2, С 2) ,  а т а к ж е  д ля  н а с а ж д е 
ний других пород.

Товарность осиновых насаждений Московской области
У Д К  634.0.525

Л. Е. Михайлов, инженер лесного хозяйства

В аж н ейш ей  задачей  лесоводов нашей 
страны  является  повыш ение п рои зводи тель
ности лесов. Б о л ь ш а я  роль здесь отводится 
прави льн ом у установлению  спелости леса 
и возрастов  рубки. Известно, что о п р ед ел е 
ние спелости леса  и сроков его в ы р а щ и в а 
ния неразры вн о  связано  с вы явлением  то 
варности  н асаж д ен и й  в определенном во з 
расте. С ущ ествую щ ие методы п ром ы ш лен 
ной сортим ентации леса  на корню х а р а к т е 
ризую тся  тем, что сортим ентная  структура 
древостоя  оп ределяется  в ее современном 
состоянии -—■ статике. В то ж е  врем я неи з
б еж ны  »во зрастны е изменения в строении 
древостоя, в качественном состоянии д р е 
весины и т. д. П ри  решении проблем ы  п о л 
ного и сп ользован ия  лесосечного ф онда  (за  
счет резкого увеличения потребления л и ст 
венных пород, особенно осины) необходимо 
иметь дан ны е о количестве  и качестве  л есо 
м атери алов , которы е м ож н о получить из 
н асаж д ен и й  осины в том или ином в о з 
расте.

Н ам и  с д ел ан а  попытка д ать  х а р а к т е р и 
стику динам ики товарной структуры  осин
ников с возрастом . И сследован и я  проводи
лись в М осковской области в древостоях  
осины четырех естественных рядов: 1 ) осин

ник-кисличник I бонитета, район елово-ш и
роколиственных лесов К линско-Дмитров- 
ской гряды; 2) осинник снытевый II бони
тета того ж е  лесорастительного  района;
3) осинник липово-осоковый I бонитета, 
район ш ироколиственны х лесов с елью Мо- 
скворецко-О кской равнины; 4) осинник май- 
никово-черничный I бонитета, район сосно
вых заболоченны х лесов М ещ ерской низ
менности. Э ксперим ентальны й матери ал  со
б и р ал ся  путем разр або тк и  пробных п л о щ а
дей (по принятой в лесной таксации мето
д ике) со взятием  15— 2 0  модельных де- 

%
90 
80 
10 
60 
50 
40 
30 
20 
10

Д и н ам и к а  товарности осиновых насаждений 1 бони
тета в районе елово-широколиственных лесов Клин- 

ско-Дмитровской гряды в осиннике-кисличнике

____  Общая деловая
-------Шанс
--------Жерди и подтоварник,
------  Прочая деловая
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Т а б л и ц а  1
Динамика товарности осиновы х насаж д ен и й  I бонитета (осинник-кисличник)

в районе елово-ш ироколиственны х лесов Клинско-Дмитровской гряды

Воз
раст,
лет

Ср.
н ,
м

Ср.
Д ,
см

Запас,
м 3 .

Выход деловой В том числе по сортиментам Средний прирост

м '
ж ерди  и 
п одто 

варн ик ,  %
баланс, прочая

д еловая ,
%

всей
деловой,

м3
баланса,

м 3
баланса и 

прочей де
ловой, м 3

10 6,5 3 ,5 50
20 10,7 8,2 116 72,8 84,4 39,2 33,6 — 4 ,2 1,9 —
30 15,3 12,2 182 73,1 133,0 18,5 49,0 5 ,6 4 ,4 2,97 3,6
40 19,9 16,1 246 69,0 169,7 6 ,0 50,0 13,0 4 ,2 3,07 3,9
50 22,5 21,7 283 61,1 172,9 0 ,8 46,3 14,0 3,4 2 ,6 3,4
60 24,3 26,3 307 46,1 141,5 — 37,1 9,0 2,4 1,9 2,4
70 25,6 29,5 324 28,0 90,7 — 23,0 5 ,0 1,3 1,1 1,3
80 26,6 32,1 339 8,5 28,8 — 5,0 3 ,5 0 ,4 0,2 0,4

Т а б л и ц а  2
Динамика товарности осиновы х насаж ден и й  II бонитета (тип леса снытево-хвощовый)  

в районе елово-ш ироколиственны х лесов  Клинско-Дмитровской гряды

Воз
раст,
лет

Ср.
И ,
м

Ср.
Д , 
см

Запас, 
м 3

Выход деловой В том числе по сортимен там С редний  прирост

% м 3
жерди  и 

подтовар
ник,  %

баланс,
%

прочая . 
деловая ,

%

всей
деловой,

м 3

баланса,  
м 3

баланса и 
прочей де
ловой, м 3

10 5 ,5 1,5 26
20 9 ,5 6 ,5 101 54,1 54,5 27,1 27,0 — 2,72 1,36 —
30 14,5 13,2 191 58,0 110,9 14,0 38,5 5 ,5 3,70 2,45 2,80
40 18,5 17,6 231 56,2 129,5 5 ,4 39,0 11,8 3,24 2,25 2,9
50 21,0 20,4 253 48,5 122,6 1,4 33,0 14,1 2,46 1,67 2,38
60 22,7 22,2 271 36,3 98,2 — 25,0 11,3 1,64 1,13 1,64
70 23,9 23,5 287 20,2 58,0 — 14,0 6 ,2 0,83 0,58 0,83
80 24,5 24,2 296 3 ,0 8,9 — 2,0 1,0 0,11 0,07 0,11

Т а б л и ц а  3
Динамика товарности осиновых насаж ден и й  I бонитета (осинник липово-осоковый) 

в районе широколиственных лесов с елью Москворецко-Окской равнины

Воз
раст ,
лет

Ср.
И,
м

Ср.
д,
см

Запас, 
м 3

Выход деловой В том числе по сортимен там Средний прирост

% ж3
ж е р д и  и 

п одтовар-  
'  ник, %

баланс,
%

прочая 
д е л о в а я ,

%
всей

деловой,
м 3

баланса,
м 3

баланса и 
прочей де
ловой, мл

10 5,5 3,2 40 _ _ _
20 10,2 8,2 83 64,2 53,3 32,0 32,2 — 2 ,6 — 1,33
30 15,9 12,9 145 67,5 97,9 14,0 48,2 5 ,3 3 ,2 2 ,3 2,6
40 20,6 17,5 216 64,6 139,5 4 ,8 49,6 10,2 3 ,5 2 ,6 3,2
50 23,4 20,2 248 56,6 140,4 1,0 43,0 12,6 2 ,8 2,1 2,7
60 25,2 22,1 271 42,5 115,2 — 32,5 10,0 1,9 1,5 1,9
70 26,3 23,4 285 24,3 69 ,3 — 19,1 5,2 1,0 0,8 1,0
80 27,1 24,5 299 4 ,5 13,4 — 4,0 0 ,5 0 ,2 0,1 0,1

ревьев на пробе по способу ступенчато-про
порционального п р едстави тельства . П ри 
кам еральной  обработке  ш ироко и сп ользо
вались методы м атем атической  статистики. 
Подбор естественных рядов  произведен по 
общности условий п р о и зр астан и я  и лесо- 
водственно-таксационной характеристики .

В р езультате  граф и ко-м атем атического  
анализа. эксперим ентального  м атер и ала  
были получены вы равненны е ряды, х а р а к 

теризую щ ие изменение всех основных т а к 
сационны х п оказателей  насаж ден и й  с воз
растом: средней высоты и среднего д и а 
м етра  древостоев, общ его  зап аса  стволовой 
древесины, за п а с а  деловой  части. З а п а с  д е 
ловой расчленялся  по видам  сортиментов в 
соответствии с требован и ям и  ГО С Та и дей
ствую щ ей в М осковской области  специфи
кацией. Ведущ ими сортиментами, заготов
ляем ы м и  из осины, приняты — баланс,
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Т а б л и ц а  4
Динамика товарности осиновы х насаж дений I бонитета (осинник майниково-черничный) 

в районе сосновы х забо л оч ен н ы х  лесов М ещерской низменности
Выход деловой В том числе по сортиментам Средний прирост

Воз
раст,
лет

Ср. Н , 
м

Ср. д ,  
см Запас ,  м 3

% м 3
ж ерди  и 

п одтовар 
ник,  %

баланс,
%

прочая
деловая

%
всей де

ловой,  м 3
баланса,

н л

баланса 
и прочей 
деловой, 

м*

10 7,0 3,0 43 — — — — _ _ _ .
20 10,7 7 ,0 87 59,8 52,0 37,3 29,5 -- 2,6 0,98 __
30 16,5 13,3 160 61,0 97,6 14,1 41,0 5 ,9 3,20 2,19 2,5
40 21,0 18,4 219 57,8 126,6 4 ,3 42,0 11,5 3,16 2,30 2 ,9
50 23,7 21,5 254 50,5 128,0 1,4 37,0 12,1 2,60 1,88 2 ,5
60 25,6 23,5 280 38,6 108,1 — 28,0 10,6 1,80 1,30 0,96
70 26,9 25,0 294 22,3 52,2 — 15,5 6 ,8 0,74 0,52 0,70
80 27,9 26,0 307 3,0 9 ,2 — 2,0 1,0 0,12 0,07 —

Т а б л и ц а 5
В озр а ст  технической спелости осинников различных  

лесорастительны х зон Московской области

Виды технической  спелости

Л е с о р асти те л ьн ы е  районы

I ряд — осин
ник-кислич

ник Клинско- 
Дмитровской 

гряды

II р я д  — осин
ник с н ы те -

ВО-ХВОШ.ОВЫЙ
II бонитета  

Клинско- 
Д митровской 

гря ды

III р я д — осин
ник липово
осоковый 

М осков ско-  
О кской  р а в 

нины

I V  ряд — осин
ник майни- 

ково-чернич- 
ный М ещ ер
ской н изм ен

ности

По б а л а н с у ......................................................................................  35—40 35— 50 40 35—40
Баланс и прочая д е л о в а я ........................................................  40 35— 40 40 35—40
Вся д е л о в а я ...................................................................................... 35 30 40 35
Возраст р у б к и .................................................................................  31—40 31—40 31—40 31—40

жерди и подтоварник, прочная деловая 
(табл. 1 — 4).

А нализ данны х таблиц  показы вает , что 
проценты выхода деловой древесины, д о 
стигая  своего м аксим ум а в возрасте  25— 
30 лет (для всех четырех р ядо в) ,  зн ач и 
тельно разнятся  в зависимости от условий 
произрастания  (лесорастительного  р а й о 
на) .  Н аибольш ий процент вы хода деловой 
характерен  для  осинников (I бонитета) 
К линско-Д митровской гряды (см. рис.), 
наименьший — для осинников М ещ ерской 
низменности. Т акая  ж е  законом ерность  н а 
б лю дается  и при выходе основного сорти 
мента -— балан са .  О бъясн яется  это тем, что 
в лучш их условиях прои зрастани я  в районе 
елово-ш ироколиственных лесов Клинско- 
Д м итровской гряды на более богаты х с 
лучшей аэраци ей  суглинках  пораж ен ие  оси
ны гнилью меньше, чем в районе сосновых 
заболоченных лесов М ещ ерской низменно
сти на песчаных почвах. В первом случае 
загнивание древесины начинается  с III  
класса  возраста, п о р а ж а я  в основном д е 
ревья IV и V классов  роста. Развити е  гни
ли в осинниках М ещ ерской низменности 
начинается со II класса  возраста.

П риведенный расчет изменения среднего 
прироста по трем группам деловой древе
сины позволил установить следую щие воз
расты технической спелости (табл. 5). Д а н 
ные показы ваю т, что возраст  рубки в осин
никах (независим о от условий п р ои зраста 
ния и бонитета) следует устан авливать  в
IV классе  (31— 40 л ет) .  Именно в этом воз
расте возм ож но м аксим альн ое  получение 
деловой древесины хорошего качества 
(60— 70% от за п аса  древостоев). П ер е 
д ер ж к а  леса  на корню ведет к резкой поте
ре товарны х качеств древостоев. Так, к воз
расту  55 лет  потеря деловой древесины с о 
ставит  20— 25% при резком ухудшении к а 
чества остаю щ ейся части за  счет интенсив
ного развития  гнили.

С окращ ение  сроков вы ращ и вания  осино
вых насаж д ен и й  возм ож но при условии 
проведения своевременных интенсивных и 
качественных рубок ухода с выборкой ство
лов IV, V и частично III  класса  роста. Т а 
ким образом , лесоводственно прави льная  
о р гани зац ия  пользования лесом в осинни
ках  даст  народном у хозяйству страны уве
личение количества ценной деловой д р е 
весины.
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Универсальные таблицы видовых высот 
для сосны, ели и березы

У Д К  634.0.5

А. В. Богачев, аспирант ВНИИЛМа

М етодам и множ ественного  регрессионно- женме кроны и полож ение дерева  в насаж- 
го и ковариационного  ан ал и зо в  бы ло уста- дении. Н а  средню ю  видовую высоту насаж - 
повлено, что на видовую высоту отдельно- дения существенно влияю т только средняя 
го дерева  наиболее  сущ ественное влияние Еысота и среднее относительное протяже- 
оказы ваю т: высота, относительное протя- иие крон. Влияние ж е  географического

Таблица видовых высот сосны

р
н 22 27 32 37 | 42 47 52. 57 ъ:

10 6,60 6,35 6,05 5,80 5,55 5,25 5,00 4,70 4,45
12 7,35 7,10 6,75 6,50 6,25 6,00 5,75 5,45 5,20
14 8,10 7,85 7,55 7 ,30 7,05 6,75 6,50 6,20 5,95
16 8,85 8,60 8,30 8,05 7,80 7,50 7,25 6,95 6,70
18 9,65 9,35 9,05 8,80 8,55 8,30 8,00 7,75 7,45
20 10,40 10,10 9,85 9 ,60 9,35 9,05 8,75 8,50 8,20
22 11,20 10,90 10,60 10,35 10,10 9,85 9,55 9,30 9,00
24 11,95 11,65 11,30 11,05 10,80 10,60 10,25 10,05 9,75
26 12,65 12,40 12,05 11,80 11,55 11,30 11,05 10,75 10,45
28 13,40 13,15 12,85 12,60 12,35 12,05 11,80 11,50 11,25

Таблица видовы х высот ели

Р
н

35 40 45 50 55 60 65 70

10 6,55 6,30 6,10 5,85 5,60 5,40 5,15 4,90
12 7 ,45 7,20 7,00 6 ,75 6,50 6,30 6,05 5,80
14 8,30 8,05 7,85 7,60 7,35 7,15 6,90 6,65
16 9,20 8,95 8,75 8,50 8,25 8,05 7,80 7,55
18 10,10 9,85 9,60 9,35 9,10 8,90 8,65 8,40
20 10,95 10,70 10,50 10,25 10,00 9,80 9 ,55 9,30
22 11,85 11,60 11,40 11,15 10,90 10,70 10,45 10,20
24 12,70 12,45 12,25 12,00 11,75 11,55 11,30 11,05
26 13,55 13,30 13,10 12,85 12,60 12,40 12,15 11,90
2S 14,45 14,20 14,00 13,75 13,50 13,30 13,05 12,80

Таблица видовы х высот бецезы

р
н

Зи 35 40 45 | 50 55 60 65 70

10 7,15 6,80 6,45 6,10 5,75 5,40 5,05 4,70 9,21
12 7,75 7,40 7,05 6,75 6,40 6,05 5,70 5,35 9,83
14 8,40 8,05 7,70 7,35 7,00 6,65 6,30 5,95 10,45
16 9,00 8,65 8,30 8,00 7,65 7,30 6,95 6,60 11,08
18 9,65 9,30 8,95 8,60 8,25 7,90 7,55 7,20 11,70
20 9,25 9,90 9,55 9,20 8,85 8,50 8,15 7,80 12,32
22 10,90 10,55 10,20 9,85 9,50 9,15 8,80 8,45 12,95
24 11,50 11,15 10,80 10,45 10,10 9,75 9,40 9,05 13,56
26 12,10 11,75 ' 11.40 11,10 10,75 10,40 Ю,05 9,70 14,19
28 12,75 12,40 12,05 11,70 11,35 11,00 10,65 10,30 14,81
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района и условий прои зрастани я  несущ е
ственно.

Эти выводы сделаны  на основании м а те 
риалов  пробных площ адей  сосновых н а с а ж 
дений (77 пробных п л о щ ад ей ) ,  еловых (35) 
и березовы х (19). Н а  каж д о й  пробной п л о 
щ ади  рубилось не менее 2 0  учетных д е 
ревьев. С реднее относительное протяж ени е  
крон определялось  по гр аф и ку  через ср ед 
ний диаметр . М етодом  наименьш их к в а д 
ратов найдены  п ар ам етр ы  уравнений связи: 

сосна / / /  =  0 ,3 7 9 / /  — 5 ,4 Р  +  4 ,0  
ель / / /  =  0 ,4 3 9 / /  — 4 ,6 Я  +  3,77 

береза / / /  =  0 ,3 1 1 / /  — 6 ,9 Р  +  6,10,

где H f  — средн яя  ви довая  высота н а с а ж д е 
ния; Н  — средн яя  высота н асаж д ен и я ;  Р  —- 
среднее относительное протяж ен и е  крон. 
С ред н еквад рати ческое  отклонение опытных 
дан ны х от уравнений связи  колеблется  по 
породам  в пределах : ± 2 ,2 2 ;  ± 0 ,4 2 ;  — 2,38; 
± 0 ,1 9 .

П ротиворечивы е дан ны е различны х а в т о 
ров о зависимости видовой высоты от гео
графического  района, типа леса , полноты и 
д и ам етр а  объясн яю тся  тем, что эти п о к а з а 
тели связаны  с ней корреляци онно  через 
высоту и относительное п ротяж ени е  крон. 
Н аско л ьк о  велики бы ваю т порой противо
речия, п ок азы вает  следую щ ий пример. Д л я  
елового н асаж д ен и я  (типа ельник-чернич
ник) А рхангельской  области  при высоте 
20 м и полноте 1,0 по таб л и ц ам  Н. И. Гусе
ва (1961) видовая  высота равн а  9,58, по 
т а б л и ц а м  В. П. В оропан ова  (1950) — 10,50, 
по ф орм уле  В. И. Б орисова (1965) — 11,42.

Р азн оречи вы е  данны е о влиянии п р о тя 
ж ен ия  кроны в относительном и абсолю т
ном вы раж ен и и  на видовую высоту (Ш иф- 
фель, 1905, 1907; К- А. К удрявц ев , 1941; 
В. И. Л евин , 1965) объясн яю тся  тем, что 
ь азван н н ы е  авторы  изучали связь  видовой

высоты и протяж ени я  кроны для  отдельных 
деревьев. О днако , как  было сказан о  ранее, 
па эту связь  существенно влияет и поло
ж ение дерева  в н асаж дени и . К  тому ж е  для 
изучения связи  применялись не совсем точ
ные уравнения.

Н а  основании вы ш еуказанны х  уравнений 
рассчитаны  таблиц ы  средних видовых вы
сот. Они имею т два  входа — по средней вы
соте н асаж д ен и я  и по среднему относитель
ному протяж ени ю  крон. Таблицы  универ
сальны , т. е. пригодны для  всех районов 
С оветского Сою за. Д л я  определения видо
вой высоты с точностью ± 5 % '  необходимо 
изм ерить высоты и относительные п р о тяж е
ния крон у 1 0  деревьев  из центральных сту
пеней толщ ины. Эта реком ендация  исходит 
из величин коэфф ициента вариации высот 
в ступени толщ ины  и коэфф ициента  в а р и а 
ции относительных протяж ений крон в ц е н 
т р альн ы х  ступенях толщины. Согласно д а н 
ным В. К. З а х а р о в а  (1956), первая  величи
на составляет  8 — 1 2 %, вторая  — для  сосно
вых наваж ден и й , по наш им данным, при
мерно 6 %; д ля  чистых ельников она увели
чивается  до 1 0 % и в смеш анных елово-бе
резовых н а с а ж д е н и ях  до 16%.

П р е д л а га е м ы е  таблиц ы  могут быть ис
пользованы  при частичной перечислитель
ной таксации , при таксации  зап аса  на лесо
секах  и на тренировочных пробных п л о щ а 
дях. И з установленных закономерностей 
т а к ж е  следует, что д ля  того, чтобы ввести 
поп равку  по видовым вы сотам  в таблицы 
д ля  корректи рования  за п а с а  при гл азо м ер 
ной таксац и и  применительно к местным 
условиям, надо вы явить равномерной вы 
боркой по району среднее соотношение вы 
сот и относительных протяж ений крон по 
породе и рассчи тать  средние местные т а б 
лицы видовых высот по указан ны м  выше 
уравнени ям .

В Западно-Сибирском лесоустроительном пред
приятии 19 лет работает инженер-таксатор Нинэль 
Константиновна Силина. Энергичная, трудолюбивая 
женщина с рюкзаком за плечами и полевой сумкой 
прошла многие тысячи километров по нехоженым 
тропам в суровых горных лесах Алтая, Саян, Ала- 
Тау, по бескрайним просторам заболоченной таеж
ной глухомани в бассейнах Енисея, Оби, Иртыша.

За высокое качество работ Нинэль Константинов
на была много раз премирована. В 1962 г. ей при
своено звание ударника коммунистического труда, ее 
имя занесено в книгу почета предприятия. Нинэль 
Константиновна активно участвует в общественной 
работе, она бессменный член цехового комитета 
профсоюза.
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Рост биогрупп дуба в лесных полосах 
в смешении с березой бородавчатой

У Д К  [674.031.632.264 : 674.031.632.134.3] : 634.0.266

Ю. А. Атаманюк (УСХА)

Л есны е полосы до лж н ы  быть д олговеч 
ными, устойчивыми и к а к  м ож но скорее 
п р о явл ять  свое п олезащ и тн ое  влияние. О д 
ной из сам ы х долговечны х и устойчивых в 
засуш ли вой  степи главн ы х  древесн ы х по
род яв л яется  дуб череш чаты й. О д н ако  эта  
ценная порода  не всегда  отли чается  бы ст
рым ростом, особенно в молоды е годы. П о 
этому неоднократно стави лся  вопрос о во з 
мож ности примеси к дубу  б ы строрастущ их 
пород. О дним  из первых, кто пы тался  р а з 
решить этот вопрос, был Г. Ф. М орозов, ко 
торый в н ач але  наш его  столетия посадил 
лесные полосы из д у б а  в смеси с березой 
в К ам енной  степи. И н в ен тар и зац и я  полос
ных н асаж д ен и й  в К ам енной  степи (Е. С. 
П авловский ) п о к а за л а ,  что под березовы м 
пологом сохран яется  довольн о  б ольш ее  ко 
личество дубов, которы е после рубки б ер е 
зы д а ж е  в 50-летием возрасте  о п р а в л я ю т 
ся от дли тельн ого  угнетения и через неко
торое врем я  ср авн и ваю тся  с дубам и , р а с ту 
щими без других пород. Э том у способству
ют боковой свет, которым пользую тся  по
лосные н аса ж д е н и я ,  и вы со кая  а ж у р н а я  
крона березы , п роп ускаю щ ая  достаточно 
света д ля  п о д д е р ж а н и я  ж и зн и  дуба , его 
роста и развития .

При коридорном способе в ы р ащ и в ан и я  
дуба с бы строрастущ им и п ородам и  (Ю. В. 
Ключников) дуб в к ори дорах  успешно р а 
стет в высоту. По д ан н ы м  Е. С. П а в л о в 
ского, у ж е  на третий-четвертый год дуб н а 
чинает д а в а т ь  приросты 60— 70 см,  а общий 
годичный прирост 4— 5-летних дубк ов  в 
среднем 40— 70 см и 6 — 7-летних дубков  
G0—90 см. Ю. В. К лю чников отм ечал , что

коридоры  как бы подгоняю т дуб в росте 
в высоту.

Г. Ф. М орозов, а затем  Ю. В. Ключников 
вы р ащ и в али  дуб с березой обычным р ядо
вым способом. М еж д у  дубом и березой 
введено по ряду  буферной породы, и все ж е  
в обоих случаях  пришлось прибегать  к 
осветлениям  дуба  у ж е  в 1 0  лет.

Б ольш ой  интерес п ред ставляет  изучение 
роста биогрупп д уба  в смешении с березой. 
Н ам и  проведены такие  исследования  в по
л езащ и тн ы х  н асаж д ен и ях  на  полях  цент
рального  отделения Л ьговской  опытно-се
лекционной станции (К у р с к а я  область) .  
Б е р е за  б о р о давч атая  н аходится  здесь в оп
тим альны х  условиях п рои зрастани я . Хоро
шие условия роста и д ля  д уба  черешчатого.

П олосным лесоразведен и ем  на станции 
начали  зан и м аться  с 1947 г. В начале  н а 
саж д ен и я  за к л а д ы в а л и с ь  из тополя и б е 
резы, а в 1949— 1951 гг. лесны е полосы соз
д а в а л и  посевом и посадкой  биогрупп дуба. 
И з 24 лесных полос центрального  отделе
ния станции 14 создан ы  из биогрупп дуба 
в смешении с разны м и породами. В н асто я 
щее врем я Л ьго в ск ая  опытно-селекционная 
станция  имеет законченную  систему лесных 
полос, охваты ваю щ ую  2 0 0 0  га  пахотных 
угодий, и п ред ставляет  собой образец  высо
кокультурного  хозяйства . З а  короткий срок 
создан  новый весьм а  интересный участок 
п реобразованного  степного л ан д ш аф та  с 
полевыми клеткам и , отвечаю щ ими совре
менным тр ебован и ям  сельского хозяйства.

Л есны е полосы на ровном рельефе, где 
зал о ж ен ы  пробы, м ож н о разбить  на четыре 
варианта .
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. . . . . .  Т а б л и ц а  1
Рост д у б а  и березы  в л есны х пол осах  в р азн ы х  вариантах

Воз
раст

поло
сы,
лет

Среднее  
число 

дубков 
в био- 
группе

С ред н яя  вы сота ,  м Средний диаметр,  см

№ варианта № лесной полосы всех дуб
ков в био

группе

трех  л у ч 
ших дуб
ков в био

группе

березы
б о р о д ав

чатой

всех дуб
ков в био

группе

трех луч
ших дуб

ков в био
группе

березы бо
родавча

той

f14 18 8 ,0 6,69 7,96 12,00 5,04 7,17 14,50
I 19 17 7,8 6,85 8,10 12,50 4,92 6,70 15,50

132 16 8,0 6,32 7,95 10,00 4,86 7,30 11,20
II 20 17 1,8 3,74 4,25 13,00 3,15 3,81 16,50
III 9

(участок с бе
резой)

18 9 ,5 5,93 7,80 12,70 4,47 6,50 16,60

IV
(контрольный)

9
(участок без 

березы)

18 7,8 6,33 7,83 4,70 6,57

1 -й в а р и а н т  — три лесные полосы, 
созданны е обычными пятилуночными гнез
дами: №  14 — в 1949 г. (3,64 га) ,  №  19 — 
в 1950 г. (3,84 га)  и №  32 — в 1951 г. 
(1,14 га) .  Н а  следую щ ий год после посева 
д уба  в лен тах  полос высеяны в лунки с е м е 
на клена остролистного; через три года в 
м е ж д у р я д ь я  посаж ен  один ряд  трехлетних 
(в полосах  №  14 и 19) и двухлетних (в по
лосе №  32) сеянцев березы  бородавчатой  с 
вязом  перистоветвистым (в полосах №  19 
и 14) и с ясенем обы кновенны м (в полосе 
№  32). Ч ерез  три года вяз значительно  пе
рерос дуб, и в 1956 г. он был весь вы р у б 
лен, а позж е у д ал и ли  и его поросль.

2 -й в а р и а нт — в осьм и ряд н ая  полоса 
№  20 из лунок с трем я  сеянцам и  дуба. Д у б  
в ы саж и в ал ся  д ву х леткам и  в 1950 г., и тогда 
ж е  трехлеткам и  вводилась  береза  б о р о д а в 
чатая  по схеме: 1 -й ряд  — л у н к а  д у б а  — 
акац и я  ж е л т а я  — л у н ка  дуба;  2 -й р яд  — 
акац и я  ж е л т а я  — береза  б о р о д а в ч ат а я  — 
акац и я  ж ел тая .  Р ассто ян и е  м е ж д у  р я д а 
ми — 2 , 2  м,  а м еж д у  растен иям и  в ряду  — 
1 м. Ш ирин а  полосы — 16 м, д ли на  — 650 м.

3-й в а р и а н т  — лесн ая  полоса №  9 с 
биогруппами дуба из 16 лунок (с тем ж е 
разм ещ ением  д уба  и березы , что и в 1 -м 
в ар и ан те) .  И м ею тся  участки и с обычными 
гнездами. П олоса  з а л о ж е н а  в 1949 г 
(2,88 га) \  ш ирина ее —  24 м. 4-й в а 
р и а н т  — контроль.

П риводим дан ны е о росте дуба  и березы 
к сентябрю 1966 г. (табл . 1).

П оказатели  роста лучш их дубков в по
лосе №  2 0  х арактери зую т  один лучш ий д у 
бок, т а к  как  там  в лунки вы саж ен о  по три.

При описании коридорного способа в ы 
ращ и ван и я  дуба в лесных полосах К а м е н 

ной степи указы валось , что первые рубки 
в них проводят у ж е  в возрасте  10 лет. При 
этом вы рубаю тся  (до 5 0 % ) наиболее р а з 
росшиеся деревья  бы строрастущ их пород. 
Ни в одной из описанных нами полос не 
проводилась  д а ж е  частичная вы рубка б ере
зы, хотя им было почти 20 лет. Д уб, за 
исключением лесной полосы №  2 0 , п родол
ж а е т  успешно уж и ваться  с березой. Б л а г о 
д ар я  березе  з ащ и тн ая  высота полос с о став 
ляет  в среднем 12 м.  Н аиболее  рослые б е 
резы достигаю т высоты 14 ж и диам етра  
2 0  см,  а в полосе №  2 0  имею тся березы 
ьысотой 16 л  и с диам етром  24 см.  Лучшие 
дубки имею т высоту 9— 9,5 м (а нередко и 
10 м)  и ди ам етр  до 9 см.  П р ев ы ш ая  высоту 
лучш их дубков  из биогрупп в среднем на 
4 —4,5 м,  б ер еза  б о р о д ав ч атая  все еще не 
созд ает  зам етного  угнетения дуба. В поло
се №  9 береза  превы ш ает  лучшие дубки на 
4,90 м. С ред н яя  высота всех дубков в био
группе на участке  с березой — 5,93 м, а на 
участке без березы  — 6,33 м.  Биогруппа 
дуба  начинает  испытывать вредное влияние 
березы. Угнетение испытывает пока только 
ниж ний ярус биогруппы, так  к ак  верхний 
ярус, представленны й в настоящ ее  время 
трем я  наиболее развиты ми дубк ам и , имеет 
одинаковую  высоту и одинаковы й диаметр  
на обоих участках.

П р о и зр астая  15 лет совместно с березой, 
дубки, которые оп ределяю т будущность 
культур и их полезащ итную  эффективность, 
ке имеют заметных при зн аков  угнетения. 
Отсутствие разницы  в росте лучших д у б 
ков на этих участках следует объяснить 
больш ой устойчивостью биогруппы, всл ед 
ствие чего опасность для ншс со стороны 
березы сильно сн и ж ается .
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В лесной полосе №  20 дуб растет  в л у н 
ках в очень м ален ьки х  биогруппах и н а х о 
дится во втором ярусе, исп ы ты вая  явное 
угнетение. В 19 лет  средн яя  высота одного 
лучшего д убка  здесь всего 4,25 м,  а с р е д 
ний диам етр  — 3,81 см. Это м ож н о о б ъ я с 
нить следую щ им и причинами. В биогруппе 
дуба здесь м иним альное  количество дубков 
(три дубка , а к в о зр асту  17 лет  — до 2 ).  Б е 
реза в ы с а ж и в а л а с ь  в одно врем я с дубом 
(к тому ж е  дуб — д вухлеткам и , а береза  — 
трех леткам и ).  Р ассто ян и е  м еж д у  рядам и  
березы и центром биогруппы — 2 , 2  м  (а не
2,5 м, к а к  в остальны х лесных полосах 
с т ан ц и и ) .

П риводим  дин ам и ку  роста березы  и л у ч 
ших дубков  в биогруппе на постоянных 
пробных п л о щ адях  в лесной полосе №  19 
за 9 лет  (с 9-летнего возраста  полосы). 
Таксаци онны е п о казател и  березы  и дуба  за 
1958, 1960, 1962 и 1964 гг. взяты  по данны м 
«спирантов к аф ед р ы  лесной мелиорации 
У краинской сельскохозяйственной а к а д е 
мии И. В. К он дратю ка  и С. В. Ярош енко, 
а 1966 г. — по наш им  изм ерени ям  в сен тя б 
ре 1966 г. Д а н н ы е  роста лучш их дубков  за
1966 г. хар ак тер и зу ю т  три лучш их дубка , а 
за остальны е годы — пять лучш их дубков 
‘(табл. 2 ).

Р а зн и ц а  в вы сотах  лучш их дубков в био
группе и березы  все врем я увеличивается . 
З ам етн о  т а к ж е  уменьш ение прироста по 
высоте и ди ам етр у  у лучш их дубков. Все 
ж е на 17-м году ж и зни  лесной полосы вы 
сота и д и ам етр  лучш их дубков  здесь не 
ниже этих ж е  п оказателей  в участке поло
сы без березы.

Х од роста березы  и лучш их дубков  
в лесной полосе Л'а 19

Т а б л и ц а  2

Показатели

19
58

 
г.

1
U

(осг>

й

1
и
01

Средняя высота березы, м 7,2 8,4 9 ,6  10,8 12,5
Средняя высота лучших 

дубков в биогруппе, м 4,4 5,5 6 ,6 7,3 8,1
Разница в высотах, м  . . . 2,8 2,9 3,0 3,5 4,4
Средний диаметр березы,

СМ  ......................................................... 8,0 10,8 13,1 15,0 15,5
Средний диаметр лучших

дубков в биогруппе, см 3,7 4,8 5,5 6,2 Ь ,7

Сейчас наступает период формирования 
двухъярусного насаж ден и я . Характер 
взаимоотнош ений м еж ду дубом и березой 
в этот период склады вается  не в пользу 
дуба. В б лиж айш ие годы м ож ет  возникнуть 
необходимость в проведении первого прие
ма вырубки березы, которую в дальнейш ем 
придется удалить полностью. Б ер еза  успеш 
но вы полняла свою роль — на протяжении 
18 лет повы ш ала эффективность лесных по
лос на 50— 55%' по сравнению с полосами 
без нее. Р азм ер ы  вырубаемой березы 
позволяю т получить строительную древе
сину.

Г л авная  порода (дуб), не снизив ко вре
мени вырубки березы своей защ итной вы 
соты, обеспечит долговечность лесных по
лос. Таким образом, полезащ итны й эффект 
от совместного вы ращ ивания  биогрупп д у 
ба с березой бородавчатой в описанных н а 
ми условиях является  довольно значитель
ным, и березу в данном смешении рано 
удалять  не следует.

Производственный опыт разведения фисташки 
в Таджикистане

У Д К  582.765.2: 634.0.232.33(575.3)

К. П. Попов, кандидат биологических наук

В Т адж и кистан е  в ы р ащ и в ать  ф и сташ ку  в 
культурах  начали  с 1930 г. О днако  первые 
посевы, производивш иеся на площ адках  в
1 ж2, успеха не имели (В. Ф. М орозов, 
1941). П л о щ ад ки  подготавливались  на не
обработанны х задернелы х  склонах, чем и 
можно объяснить неудачи первых попыток 
создания культур фисташ ки.

Исклю чение составили только поссвы в 
предгорьях  Гиссарского хребта (урочище 
К амчи) в окрестностях города Душ анбе, 
где отмечаю тся относительно высокие сред
негодовые осадки (около 600 м м ) .  Первые 
культуры фисташ ки были залож ены  здесь 
в » 1934 г. О бследование этих культур в 
1949 г. выявило вполне удовлетворитель-
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Рис. 1. В одном гнезде 39 деревцев фисташки.
Возраст 16 лет

ное их состояние (А. М. Кормилицы н, 
1950). П ри  этом о бн аруж и лось ,  что чем 
больш е 15-летних деревцев в гнезде (от 
1 — 2  до 7— 8 ) , тем больш е средн яя  вы со
та наиболее  рослы х из них. В целом гу 
стота деревцев  в гнездах  на их ср ед 
нюю высоту и д и ам етр  стволов не по
влияла . Учет и обмеры  сеянцев были 
проведены в 100 гнездах . В связи  с этим
А. М. К орм илицы н пришел к заклю чению , 
что с увеличением густоты сеянцев ф и 
сташ ки в гнездах  они не только  не испы
ты ваю т взаим ного  угнетения, но, наобо- 
рот, условия их роста  улучш аю тся .

О сновы ваясь  на этих вы водах , К урган- 
Тюбинский лесхоз в 1949 г. произвел  гн ез 
довой посев ф исташ ки на п л ощ ади  30 га  с 
высевом по 50 семян на к а ж д у ю  площ адку . 
В отличие от культур в К ам чи почва п од 
гото вл ял ась  сплошной зяблевой  вспаш кой 
с весенней перепаш кой полос, на которых 
и р а зм е щ а л и с ь  метровы е п лощ адки  (около 
700 на 1 га ) .  Эти культуры  р асп олож ен ы  в 
долине Т ам чи (предгорье хребта  Арук-Тау, 
близ города К урган-Т ю бе) на высоте о к о 
ло 700 м  над  уровнем  моря, в ниж ней ч а 
сти пояса ф исташ ковы х  редколесий. П о ч 
венный покров здесь  — обыкновенные се
роземы. С реднегддовое количество о са д 
ков — 350 мм.

В 1963 г. часть этих культур была п р о 
реж ена. О бследован и е  непрореж енны х 
культур мы провели в м арте  1965 г. В ы я с 
нилось, что 16-летних деревц ев  со х р ан и 
лось в гнездах  от 1 — 2  до 25— 30, а в о т 
дельных случаях  38— 40. В условиях  столь 
сильного загущ ен ия  ф и сташ к а  о б н а р у ж и 
л а  поразительную  д а ж е  для  нее ж и зн есп о 
собность. Так, в одном из наи более  з а г у 
щенных гнезд на п л о щ адке  0,5 X 0,5 м  п о 

м ещ ал о сь  39 деревцев  (рис. 1). Из них 11 
(преим ущ ественно в центре гнезда) к это
му в о зр асту  имели толщ ину менее 1 0  мм.
У 20 деревц ев  толщ ин а стволика бы ла от 
10 до 15 мм,  у семи — от 16 до 25 мм,  еще 
у семи 26— 30 мм  и только у двух она пре
в ы ш ал а  30 мм.  Н аи б о л ее  рослое деревцо 
достигло  высоты 190 см при толщ ине ство
л а  38 мм.

И зм ерен и я  п о казали , что в условиях 
резко  вы раж ен н ого  в поясе ф исташ ки л е т 
не-осеннего деф ицита  влаги  увеличение 
ч исла растений в гнездах  не со п ровож дает 
ся увеличением их средних разм еров . Б о 
л ее  того, в 1 0 0  гнездах  при увеличении 
числа деревцев  отмечено уменьш ение вы 
соты и д и а м е тр а  наиболее рослых эк зем 
п ляров  (табл. 1 ).

О пыт культур ф исташ ки  в Тамчи пока
зал ,  что чрезмерное загущ ен ие  растений в 
гнездах  не только  влечет за  собой з а м е д л е 
ние роста, но и з а д е р ж и в а е т  вступление их 
в пору плодонош ения. Так, осенью 1965 г. 
в тех ж е  неп рореж енны х культурах  в 1 0 0  

гнездах  было найдено лиш ь 8  деревцев, з а 
л о ж и вш и х  генеративны е почки. В то ж е  
врем я на соседней прореж енной делянке в 
100 гнездах  было насчитано 30 эк зе м п л я 
ров, вступивш их в генеративную  ф азу  р а з 
вития. Следует  учесть, что прореж ивание  
было проведено в 1963 г. с явным з а п о з д а 
нием, когда  деревц ам  у ж е  было 13 лет. 
Всего в 100 учтенных гнездах  н еп рореж ен
ных культур  было 1043 деревца, п о д а в л я 
ю щ ее больш инство  которых резко  отстало 
в росте. Так , ни ж е 1 м  было 462 деревца, 
у 214 вы сота бы ла  от 1 до 1,5 м, у 178 — 
от 1,5 до 2 м  и превысили 2 м  лиш ь 99 д е 
ревцев.

Т аки м  образом , две трети деревцев в не
п рореж ен ны х гнездах  ф исташ ки к 16 го
д ам  не достигли высоты 1,5 м, а удовлет
ворительно развиты х (выше 1,5 м)  было 
277. В среднем в к аж д о м  гнезде но р м ал ь
но р азви лось  около трех деревцев. В ряде 
гнезд  хорош о росли совместно 4— 5 и д аж е

Т а б л и ц а  1
Размеры  наиболее рослы х деревц ев  фисташки  

в зависимости от числа их  в гнезде

С ея н ц е в  в гнезде ,  
штук

Число
гнезд

Средняя  
высота 

сея нцев,  
см

Средний 
диаметр  
у почвы,  

мм

1— 5 38 220 5 8
6—10 15 214 51

11—20 37 194 40
21—30 и более 10 200 42
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6 —7 ш естнадцатилетн их  деревц ев  ф и с т аш 
ки. Так, в одном из гнезд  средн яя  высота 
шести деревц ев  б ы ла  2 2 0  см, а средний 
диаметр  — 53 мм.  В другом  гнезде из 14 
деревцев лиш ь семь имели неудовлетвори
тельное разви ти е  (до 1,5 м ) , тогда  как  
средняя высота остальн ы х  семи бы ла 
263 см. Н аи б о л ее  сильные эк зем п л я р ы  д о 
стигли рекордной высоты — 320 и 340 см.

Р ас к о п к а м и  корневы х систем 3-летних, 
9-летних и 16-летних деревц ев  ф исташ ки  в 
гнездах ср астан и я  корней разн ы х  р а с те 
ний не о б н ар у ж ен о  д а ж е  в тех случаях , 
когда отдельны е корни их плотно с о п р и к а 
сались друг  с другом . Х ар а к те р  р а с п р о 
странения корней отдельны х растений в 
гнездах п о к азы вает ,  что у ф исташ ки  не н а 
блю дается  взаи м н о  вредного влияни я  к о р 
невых выделений, как  это резко  п р о я в л я 
ется, например, у грецкого  ореха. Н а о б о 
рот, у ф и сташ ки  очень часто  н аб л ю д ается  
перекрещ иван ие  осевых корней в центре 
гнезда, а т а к ж е  п а р а л л е л ь н о е  р а с п о л о ж е 
ние в ерти кальн ы х  и гори зон тальн ы х  к о р 
ней отдельных, обычно соседних растений.

В р езу л ьтате  энергичного п родвиж ен ия 
осевых корней однолетних сеянцев вниз, а 
уж е со второго года — в стороны основные 
всасы ваю щ и е  тонкие корни все д ал ее  пе
рем ещ аю тся  от гнезда, все более расш и р яя  
таким  о бразом  п л о щ ад ь  питания. П ри  этом 
о б н ар у ж и в ается  х а р а к т е р н а я  особенность: 
если у одиночных сеянцев ф исташ ки  в п ер 
вые годы ж и зни  отм ечается  резкое  р а з в и 
тие почти не ветвящ егося  вертикального  
стреж невого  корня, то при групповом п ро
и зрастании  в гн езд ах  н аб л ю д ается  раннее 
ответвление от стерж н я  хорош о развиты х 
боковых корней. В наилучш ем состоянии 
обычно оказы в аю тся  те д еревц а , у которых 
ветвление стерж ня  п р о явл яется  у ж е  на 
глубине 20— 40 см. Н ередк о  при этом н а 
блю дается  раннее прек ращ ен и е  разви ти я  
вертикальной оси корневой системы с 
расчленением стерж н я  на 2— 3 (4) боковых 
корня, уходящ и х  в стороны от гнезда. 
И наоборот, наи более  слабы м и  в гнездах  
обычно бы ваю т те растения , у которы х бо
ковое ветвление стерж невого  корня было 
слабым или вообщ е не проявилось.

О тм ечена т а к ж е  еще одна ин тересная  
особенность. П ри  р азр еж ен н о м  п р о и з р а 
стании стерж невы е корни сеянцев ф и с т аш 
ки у ж е  к концу вегетации первого года д о 
стигают глубины 100— 120 и д а ж е  150— 
170 см (С. М. А блаев , 1957). П ри  п р о и зр а 
стании в гн езд ах  н аб л ю д ается  общ ее з а 
медление роста стерж невы х  корней

вглубь. Это п о д твер ж даю т  данные, полу
ченные нами при р аскоп ках  гнезд 3-летних 
и У-летних культур  ф исташ ки в том ж е 
районе (у к и ш л ак а  Г ан д ж и н о ) .  И у вось
ми 3-летних, и у пяти 9-летних сеянцев в 
гнездах  м а к с и м а л ь н ая  глубина корневой 
системы не п р ев ы ш ал а  1,5 м. Тенденция 
поворота стерж невого  корня и дальнейшее 
следовани е  его в более или менее горизон
тальн ом  н ап равлени и  проявлялись  у ж е  с 
глубины 110— 120 (130) см, тогда  как  у 
одиночных деревьев  поворот стерж ня про
явл яется  с глубины около 3 м (В. И. За- 
п рягаева ,  1964). П риводим  данны е обмера
3-летних сеянцев (табл . 2).

Т а б л и ц а  2
Развитие корневых систем 3-летних сеянцев 

фисташки при групповом произрастании  
в одном г н езд е

Высо
Число М акси

№ - Диаметр о т в е т в л е  м альная Г лубина
корневой ний длина го  корневой
шеики, стер ж н е  р и зонталь  системы,

си*
м м вого кор

ня
ных кор 
н ей ,  см

см

1 31 6 5 110 125
2 16 5 5 75 142
3 16 5 2 200 138
4 14 5 4 60 140
5 13 5 8 60 145
6 13 4 1 50 150
7 12 5 3 80 140
8 12 3 — 40 130

К ак видим, уж е в 3-летнем возрасте  об
н ар у ж и вается  более энергичный рост тех 
сеянцев ф исташ ки  в гнездах, у которых
раньш е н ачалось  боковое ветвление с тер ж 
невого корня. Е щ е н аглядн ее  вы явилось 
это при неполной раскоп ке  (до глубины 
1 2 0  см)  гнезда  16-летних ф исташ ек  (рис. 2 ) 
в тех ж е  культурах  1949 г. (табл. 3).

Т а б л и ц а  3 
Рост 16-летних деревц ев  фисташки  

с разным ветвлением корневой системы  
при групповом произрастании в одном гнезде

1
Ч и с л о б о к о в ы х  о т в е т в л е н и й а

= о
1с о

£С н с с ?
а ■п И « а

о °  с ! сг ^ -  3

о
е?

о
!со

О
1ю

<м
1

оCj Ц о - о
N  5

f- tj 
о
^  в
~ о и

о о 'О <м сэ а ь- >,

1 12 2 1 1 16 225 5,0
2 11 6 4 .— 21 220 4,5
3 6 4 1 — 11 210 5,0
4 8 2 1 1 12 210 4,0
5 6 1 — — 7 120 2,3
6 2 1 — — 3 120 1,6
7 50 1,0
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Рис. 2. Корневые системы 16-летних деревцев 
фисташки

П одмеченны е нами законом ерности  п о д 
тверж ден ы  р езу л ьтатам и  опытного гн ез
дового посева ф исташ ки  весной 1965 г. 
В к а ж д о е  из трех  гнезд  было высеяно по 
пяти проросш их семян фисташ ки , но одно 
из гнезд  п р ед став л я л о  собой заполнен ную  
почвой трубу  (диам етром  2 0  см  и длиной
1 м ), вертикально  вкопанную  в землю . 
Стенки трубы  преп ятствовали  развитию  у 
растений боковых корней. Все 15 сеянцев 
в первый год в своем развитии  п р ак ти че
ски не отли чались  друг от друга . О дн ако  
у ж е  на второй, а особенно на третий год 
сеянцы в трубе  р а зв и в ал и сь  очень слабо, 
а два  из пяти усохли. С ред н яя  высота трех 
сохранивш ихся  сеянцев на конец вегетации
1967 г. бы ла  около 20 см, а д и ам етр  ш там- 
биков 0,5 см, тогда  к ак  у 10 сеянцев в 
двух других гнездах  средн яя  высота со
с тав л я л а  49 см, а д и ам етр  —  0,8 см.

Т аким  образом , ускоренное развитие бо
ковых корней у ф исташ ки  при групповом 
п рои зрастани и  в гнездах  ускоряет освое
ние ими все больш его объем а почвы наи
более у в л аж н я ем о го  горизонта. Этим и 
объясн яется  вполне удовлетворительное 
развитие  трех-четырех сеянцев в одном 
гнезде до 15— 16 лет.

Т аки м  образом , при культуре фисташ ки 
на б огаре  гнездовы е посевы позволяю т из
б е ж а ть  о тп ада  сеянцев, а т а к ж е  обеспечи
ваю т возм ож н ость  отбора наиболее ж и з 
неспособных и крупноплодных растений в 
к а ж д о м  гнезде. В гнездо следует высевать 
8 — 1 0 , а в более сухих район ах  (с о с а д к а 
ми ни ж е 350— 400 м м  в год) — до 12 се
мян. П р и м ен я ем ая  в культурах  ф исташ ки 
4— б-метровая  ш ирина м еж дурядий  явно 
недостаточна, она д о лж н а  быть не ме
нее 8  м.

П ервое  (предварительн ое)  п р о р еж и в а 
ние сеянцев в гнездах  следует проводить в
4— 5-летнем возрасте,  оставляя  в посевных „ 
местах  по 3 (4 )  наи более  развиты х дерев
ца. Второе п рореж и ван и е  проводится с 
учетом пола и ценных поизнаков плодов у 
тех или иных экзем п л яр о в  у ж е  после всту
пления их в пору плодонош ения, причем на
1 га  оставляется  не более 300— 400 д ер ев 
цев ф исташ ки. Обычно в н асаж д ен и ях  ф и 
сташ ки бы вает  равное  соотношение ж е н 
ских и м уж ских  экзем пляров , тогда как 
д ля  норм ального  опыления достаточно 
15— 20%  деревьев-опылителей. И злиш ние 
деревья  надо  удалять ,  вы рубая  их на глу 
бине не менее 12— 15 см. Более  мелкая  вы
рубка  приводит к появлению  обильной по 
росли.

Лучшие сроки посадки черенков ив в Узбекистане
У Д К  674.031.623.22 : 634.0.232.5 (575.1) 

К. Ш. Шамсиев, кандидат сельскохозяйственных наук (СредазНИИЛХ)

Д ревовидны е ивы в С редней Азии и з
давн а  используются д л я  укреп лен ия  б е р е 
гов рек, ары ков, ирригационны х кан алов , 
водохранилищ . Они могут п р о и зр астать  на 
относительно засоленны х почвах с б л и зк и 
ми грунтовыми водами. Безверш инн ы е  ивы 
даю т  разн ообразн ы й  м атер и ал  для  изго
товления изделий народного потребления.

Д л я  сбора  и перевозки продукции садов 
и виноградников, для  сбора коконов ш ел 
к о п ряда  требуется огромное количество 
корзин разного р азм ера ,  которые изготов
ляю тся  из прута корзиночных ив. Кроме 
того в плетеных изделиях  (корзины, т а р а)  
н уж даю тся  рыбные предприятия , заводы  
по переработке плодов и овощей.
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С охранность и пр одуктивн ость  прута корзи
ночных ив при ра зн ы х  сроках пэсадки

Т а б л и ц а  1

Н азван ие  ив
Сроки

посадки
черенков

С о х р ан 
ность 

осенью 
1965 г., %

П р о д у к т и в 
ность на 1 га  

( зелены й  
п рут) ,  т

1964 г. J 1965 г .

Ива прутовидная осенняя 98,7 5 ,4 10,4
весенняя 80,1 5 ,2 9,7

Ива гибридная осенняя 80,8 3 ,7 6 ,2
(пурпурная X весенняя 76,0 3 ,3 5 ,2
X каспийская) 

Ива плакучая № 80 осенняя 93 ,3 7 ,4 15,5
весенняя 60,0 6 ,8 15,0

Ива пурпурная осенняя 70,3 3 ,2 9 ,2
весенняя 66,6 2 ,8 8 ,3

Ива остролистная осенняя 72,0 6 ,3 7 ,2
весенняя 66,6 5 ,2 6 ,7

Ива волчниковая осенняя 80,1 8 ,7 16,6
весенняя 72,0 5 ,2 15,4

Н а м и  в числе других вопросов изучено 
влияние сроков посадки черенков ивы на 
п ри ж иваем ость , рост и продуктивность 
прута. О пыты проводились в Д е н д р о л о ги 
ческом парке  С р е д а з Н И И Л Х а .  П очвы

, участка  культурно-поливные, лугово-болот
ные, слабозасоленны е, тяж елосуглинистые. 
В 1964 г. испы ты вались  черенки шести сор
тов к о р з и н о ч н ы х  ив: пурпурной, пруто
видной, остролистной, плакучей  №  80, вол- 
чниковой и ивы гибридной (пурпурная X 
к а сп и й ск ая ) .  И з д р е в о в и д н ы х  ив ис
пы ты вались  ю ж н а я  и белая .

Д л я  осенних и весенних сроков посадки 
заготовляли  по 150 черенков каж до го  ви
да  и сорта ив. Ч а с т ь  черенков (по 75 штук) 
в ы саж и в ал и  осенью (12 ноября 1963 г.), 
остальн ы е — весной (24 ф ев р ал я  1964 г.). 
Р а зм е р  черенков: д и ам етр  — 0,6— 1 см, д ли 
н а — 20 см. Р асстоян и е  м еж д у  черенками в 
р яду  — 20 см, м е ж д у р я д ь я — 60 см. З а  л е 
то 1964 г. опытный участок восемь раз по
ливали , три р а за  о б р аб о тали  кетменем, а 
25 июня внесли азотны е удобрения ( 1 2 0  кг 
чистого азота  на 1 га) .  В течение вегета
ционного периода 1965 г. за  опытными по
садк ам и , кроме четырех поливов, никаких 
уходов не проводили.

Осенью по окончании вегетации 1964 и
1965 гг. з ам ер яли  высоту и диам етр  корне
вой шейки 50 древовидны х ив. С 50 кустов 
корзиночных ив осенней и весенней посад-

Т а б л и ц а  2
Рост и разв ити е  древовидны х ив при р азн ы х  ср о к ах  посадки

Название  ив Сроки посадки черенков
Сохран -

Средняя  высота с а ж е н 
цев,  см

Средний  ди ам етр  корне
вой ш ейки ,  м м

осенью 
1965 г., % однолетних дв у х летн и х однолетних двухлетних

Ива южная 

Ива белая

осенняя ...........................................
весенняя ...........................................
осенняя ...........................................
весенняя ...........................................

90.7
80.8  
97,3  
96,0

2 2 4 ,0 4  4 ,2  
1 7 3 ,4 + 4 ,7  
1 1 7 ,0 + 3 ,6  
1 0 2 ,8 + 3 ,6

3 6 0 ,0 + 8 ,7
2 6 3 ,4 + 6 ,3
1 9 1 ,0 + 4 ,9
1 6 8 ,2 + 4 ,0

1 2 ,4 + 3 ,6  
9 , 7 + 2 , 8  
9 ,6  - 5 , 3  
8 ,6 + 4 ,1

2 4 ,5+ 0 ,72
1 9 ,8 + 0 ,6
1 8 ,7 + 0 ,5
1 4 ,2 + 3 ,8

ки срезали сь  все прутья, взвеш ивались  в 
сыром состоянии без листьев и зам ер яли сь  
(табл. 1 ).

П олученны е данны е показы ваю т, что 
черенки всех ив при осенней посадке пр и 
ж и лись  гораздо  лучш е. Б о л ьш ая  разница 
в сохранности при осенней и весенней по
садке  отмечается  у ивы плакучей №  80 
(33% ) и у ивы прутовидной (18 ,7% ). У ос
тальны х  испыты ваемы х видов ив разница 
в сохранности — от 4,5 до 8 %.

П олож ительное  влияние осенней п осад 
ки черенков сказы вается  и в дальнейш ем. 
П риводим  т а к ж е  данны е двухлетних н а 
блюдений за  ростом в высоту и по д и ам ет 

ру саж ен ц ев  древовидных ив при посадке 
осенью и весной (табл. 2 ).

Т акие ж е  опыты по выяснению влияния 
сроков посадки черенков ив были заложены 
осенью 1964 г. и весной 1965 г. В резуль
тате  изучения приживаемости, роста и про
дуктивности черенковых плантаций осен
ней и весенней посадки установлена высо
кая  приж иваем ость  всех видов и клонов 
ив как  при осенней, т ак  и при ранней ве
сенней посадке черенков, но ивы, п о саж ен
ные осенью, растут быстрее и более про
дуктивны. Если осенняя посадка черенков 
ив почему-либо о каж ется  невозможной, ее 
можно перенести только на раннюю весну.
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Внесение золы и прожигание почвы 
при выращивании сеянцев здоровой осины

У Д К  674.031.623.231.2 : 631.0.232.322.49

Ю. Ф . Косоуров, В. К. Игнатенко (Башкирская ЛОС)

В последнее врем я все больш е вним ания  
уделяется  разведен ию  в культуре  форм  
здоровой осины. К а к  установлено, н аи бо 
лее эф ф ективны м  яв л яется  ее семенное 
разм нож ение .

Трудность искусственного р азведен и я  
осины в питомнике с в я за н а  с тем, что у нее 
очень мелкие семена, почти не требую щ и е 
заделк и . П оявл яю щ и еся  из них проростки 
долгое время лиш ены  кореш ка, и поэтому 
поверхность почвы в посевах  осины необ
ходимо систематически поливать  два-три 
р а з а  в день. Д а ж е  короткие переры вы  в 
поливах  ведут к пересыханию  почвы и ги 
бели всходов. О собенно трудно вы растить 
сеянцы осины в сухие годы.

Этим, однако, ещ е не исчерпываю тся 
трудности вы р ащ и ван и я  семенной осины. 
К ним надо  добави ть  т а к ж е  сильную п од 
верж енн ость  всходов грибны м з а б о л е в а н и 
ям. Ч асто  оказы вается ,  что ни регулярн ы е 
поливы, ни внесение органических и м ин е
ральны х  удобрений не могут значительно 
усилить рост всходов. П оэтом у, к а к  это ни 
каж ется  странны м  д л я  бы строрастущ ей  
осины, вы растить  за  один вегетационный 
период годные д ля  посадки сеянцы  этой 
породы не всегда о казы в ается  возм ож н ы м . 
С редняя  вы сота однолетних сеянцев обы ч
но бы вает  всего 3— 5, редко 8 — 1 0  см.

М еж д у  тем наблю дения  над  сам осевом  
осины, возни каю щ им  на в ы руб ках  на месте 
сж и ган ия  порубочных остатков  («огни
щ ах » ) ,  п оказы ваю т, что однолетние всхо
ды отличаю тся  здесь м ощ ны м  развитием  
надземной части, листья  их крупные, т е м 
но-зеленые, корн евая  система имеет очень 
густо р азветвлен ную  мочку. В ы сота  их 
25— 35, а иногда —  до 50 см.  Это говорит
о больш ом полож ительн ом  влиянии д р ев ес 
ной золы на сам осев  осины. Л есо во дам  х о 
рошо известно, что осина — порода-пионер, 
з асел яю щ ая  гари. С ем енная  осина, как  
п о казали  наш и исследования , встречается  
в природе очень редко, причем т а к ж е  п р и 
урочена в п о д авл яю щ ем  больш инстве  с л у 
чаев к огнищам.

М ы начиная  с 1964 г. провели в питом
нике Б аш к и р ско й  Л О С  и Т ихоаш кадар-  
ском питомнике С тер ли там акск ого  лесхоза 
ряд  опытов с посевами осины. Почва пи
том ника  Б а ш Л О С — выщ елоченный т я ж е 
лосуглинисты й чернозем, подстилаемый 
плотной глиной, а Т и хоаш кад арского  пи
том ника — обыкновенный среднесуглини
стый чернозем, подстилаем ы й глиной.

О пыты 1965— 1966 гг. имели целью про
верить п редлож ени е  о благопри ятн ом  воз
действии древесной золы  на рост и сохран 
ность сеянцев осины. К роме внесения д р е 
весной золы проводилось прож игание  поч
вы, о б р аб о тк а  почвы раствором  м ар ган ц о 
вокислого калия , испы ты вался  посев на 
местах, где р аньш е сж и гали сь  порубочные 
остатки и в почве было много золы.

Д л я  опытов и сп ользовалась  древесная  
зола , полученная при сж и ган ии порубоч
ных остатков  перед внесением ее в почву. 
З о л а  вносилась  на поверхность посевных 
бороздок слоем 0,5— 1 см. Д л я  п р о ж и га 
ния почвы брали  сухую р ж ан у ю  солому 
(м ож н о  любую, в том числе нед о бр о ка
чественную солому, а т а к ж е  сено). Р а с 
стилали  солому на п ром аркерован ную  пло-

Однолетние всходы осины на огнищах. Лапыштин- 
ское лесничество Инзерсчого лесхоза (Башкирская 

АССР)
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Рост однолетних сеянцев осины при разной  
подготовке почвы

Т а б л и ц а  1

' со -К = = Высота см

Варианты опыта

Вс
ег

о 
( 

я н
це

в 
1 

Г10
Г. 

.
ш

ту
к

с редняя макси
мальная

Прожигание почвы . 78 8 ,0 2 + 0 ,2 0 51
Внесение золы . . . 
Обработка марганцо

103 6,04[+0,12 34

вокислым калием . 94 2 ,8 8 + 0 ,0 8 24
Посев на огнище . . 
Огнище +  прожига

88 1 4 ,1 0+ 0 ,6 0 32

ние .............................. 68 1 4 ,9 0+ 0 ,8 0 40
Контроль ...................... 129 2 ,4 0 + 0 ,0 5 26

П р и м е ч а н и е .  При учете принимались во вни-
мание все сеянцы, включая слаборазвитые, поэтому 
средние высоты здесь и в дальнейшем невелики

Однолетние сеянцы осины в посевах с прожига
нием почвы и внесением золы. Тихоашкадарский 

питомник Стерлитамакского лесхоза

ам ортизатором , защ ищ аю щ им  почву от 
уплотнения, а это при частых поливах или 
ливневы х д о ж д ях  имеет нем аловажное 
значение. П ол и вал и сь  посевы речной во
дой, подаваем ой  насосом по трубам , с при
менением распы лителей . Уход заклю чался 
в своевременных прополках.

Приводим р езультаты  опытов с посева
ми осины в 1965 г. в Тихоаш кадарском  пи
томнике С терли там акского  лесхоза  по д ан 
ным учета 26 августа  1965 г. (табл. 1).

Во всех вар и ан тах  рост сеянцев осины 
резко различный. Н аиболее  крупные сеян
цы (средняя высота более 14 см) получе
ны в вариантах  посева, залож енн ы х  по 
огнищу, где два  года н а за д  сж игались  по
рубочные остатки, а т а к ж е  там, где кроме 
того проводилось прож игание почвы.

Н есколько ниже были сеянцы осины в 
вар и ан тах  с прож иганием  почвы и с внесе
нием золы в посевные бороздки, и самыми 
низкорослыми о казались  на контроле и в 
вари ан те  с м арганцовокислы м  калием. 
В дальн ейш их опытах марганцовокислый 
калий  не испытывали.

Сеянцев на 1 пог. м  в разны х вариантах  
было от 6 8  до- 129, причем можно отметить 
довольно четкую зависимость меж ду вы
сотой и количеством сеянцев: чем крупнее 
сеянцы, тем меньше их на погонном метре.

Сеянцы осины в опытах были оставлены 
в питомнике еще на один год. Вот что по
к а за л  учет их осенью 1966 г. (табл. 2).

Во-первых, следует отметить значитель
ное уменьш ение количества сеянцев осины 
на 1 пог. м  по сравнению с осенью 1965 г. 
Н а  контроле их осталось в два-три раза  
меньше, чем в других вариантах . Во-вто
рых, сущ ественная р азни ц а  в высоте сеян
цев сохранилась: на контроле высота сеян
цев с а м а я  низкая . Б л и зк а  к контролю вы
сота сеянцев в в ари ан те  с м арганцовокис
лым калием. В вариантах , где вносилась

Т а б л и ц а  2
Состояние д в ух л ет н и х  сеянцев осины в разных  

вариантах опыта

Варианты опыта

Вс
ег

о 
се


ян

це
в 

на
 

1 
по

г.
 

м
, 

ш
ту

к

Высота, см

средняя макси
мальная

Прожигание почвы . 18 5 2 ,0 + 1 ,6 135
Внесение золы . . . 24 4 5 ,0 + 1 ,2 120
Обработка марганцо

вокислым калием . 13 3 5 ,7 + 1 ,2 85
Посев на огнище . . 15 5 9 ,9 + 5 ,9 150
Огнище +  прожига

ние ......................... 16 5 3 ,8 + 4 ,5 125
Контроль ................. 8 3 2 ,5 + 1 ,5 75

щ ад ь  ры хлы м  слоем в 10 см. С ж и г а л и  ее в 
сухую безветренную  погоду. С р а зу  ж е  пос
ле  внесения золы  и п рож и ган и я  почвы всю 
пл о щ адь  поливали , чтобы зо л а  не р азн о си 
л ась  ветром. М арган ц овок и слы й  калий 
вносился в виде водного раствора  (0 ,1% ) 
перед посевом.

Во всех в а р и а н т а х  посевы проводили 
свеж есобран н ы м и  очищ енными от пуха се 
менами по норме 0,5 г на 1 пог. м  в ш и ро
кие углубленн ы е бороздки, сделанн ы е спе
ци альн ы м  м аркером . З а д е л к а  семян очень 
н ебольш ая  — на толщ ин у семени. З ем л я  
для  зад ел к и  б р ал а с ь  из-под л еса  и п р ед 
варительно  п р осеи валась  через сетку. П о 
к р ы ш к а —  р ж а н а я  солома, которая  на 4— 
6 -й день частично сн и м алась  д ля  осветле
ния появивш ихся  всходов. Ч ер ез  один-два 
дня солому снова прореж и вали . П о л н о 
стью солома не уби ралась :  в дальнейш ем  
она сл у ж и л а  не только мульчой, но и
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зола , проводилось  п рож игание  и посев по 
огнищу, высота сеянцев осины по 
сравнению  с контролем  бы ла  значительно 
больше.

О собенно сильный рост сеянцев осины 
на огнище, где в почве сохранилось  много 
золы, п о казы вает , что в других в ар и ан тах  
опытов 1965 г. золы  в почве было меньше 
оптимума. П оэтом у в новых опы тах  1966 г. 
вносилось значительно  больш е золы  (слоем 
в 1,5— 2,5 см, т. е. около 0,5 кг  на 1 м 2),  а 
слой соломы при п рож игании  почвы у в ел и 
чили с 10 до 25 см.

Опыты 1966 г. полностью подтвердили 
выводы о п олож ительн ом  влиянии золы на 
рост и сохранность сеяниев осины. В том 
же Т и хо аш к ад ар ск о м  питомнике Стерли- 
там ак ск о го  лесхоза  по учету 7 сентября
1966 г. в опытных посевах  осины средн яя  
высота сеянцев б ы ла  на контроле 9,80 ±  
± 0 ,2 4  см (м а к с и м а л ь н а я  — 47 см) ,  в в а 
риан тах  с золой 14 ,02± 0 ,38  см (м а к с и 
м а л ь н а я — 49 с м ) , с прож иганием  почвы 
17,50 rt 0,42 см (м а к с и м а л ь н а я  — 62 см),  
а в вари ан те  с внесением золы и п р о ж и г а 
нием почвы 19±г0,46 см (м а к с и м а л ь н а я  — 
80 см) .

Увеличение дозы  золы (до 0,5 кг  на
1 м 2) и усиление прож и ган и я  почвы (сло
ем соломы 25 см)  обеспечили в этих в а 
р и ан тах  получение вполне пригодных для 
посадки сеянцев осины за  один вегетаци
онный период. О собенно хорошие р езу л ь 
таты  получены в варианте , где вносилась 
зола  и проводилось прож игание  почвы. 
В контроле средн яя  высота сеянцев не п ре
вы сила 1 0  см,  несмотря на очень б л а го 
приятный вегетационный период 1966 г. 
Н а ш и  дан ны е по характеристике  солевой 
вы тяж ки  почвы в опы тах  показали , что 
pH  под влиянием золы и п рож игания  поч
вы изм ен яется  с 6  до 6,2— 7. О пределение 
КгО в почве показало ,  что прож игание 
почвы и внесение золы зам етн о  увели чи ва
ют содерж ан и е  этого элемента.

Т аким  образом , наш ими опытами п ол
ностью подтвердилось предполож ение о 
б лагопри ятн ом  влиянии древесной золы, 
а т а к ж е  п рож и ган и я  почвы на рост и со
хранность  сеяниев осины. В связи с этим 
есть основание п редполагать , что огневая  
о б р аб о тка  почвы в питомниках и внесение 
золы  д ад у т  больш ой эф ф ект при в ы р ащ и 
вании посадочного м атер и ала  осины.

Предпосевная обработка семян микроэлементами
У Д К  634.0.232.315.3

И. А, Маркова (ЛенНИИЛХ)

Д л я  ускорения роста и повыш ения выхо
да посадочного м атер и ал а  в питомниках 
применяется р яд  агротехнических приемов, 
в том числе предпосевная  подготовка се 
мян. И зучением влияния  предпосевного н а 
мачивания семян древесны х пород в р а с т 
ворах  микроэлем ентов  зан и м ал и сь  А. П. 
Щ ер б ак о в  (1958), С. И. С лухай  (1956),
В. Ф. В али кова  (1958), Г. К. В с е в о л о ж 
ская  (1959), С. Г. Гусейнов (1960), 
М. С. Ш ин гарев  (1963), В. Я. К апост  
(1964), А. В. Н ечаева  (1965), В. Е. Ф ед о
това (1965), E n escu  V io le ta  (1965) и д р у 
гие. Установлено, что при о б р аб о тке  семян 
м икроэлем ентам и в п л азм е  клеток з а р о 
д ы ш а возникаю т глубокие изменения, ко 
торые в известной степени определяю т 
дальн ейш ее  развитие  растений.

Больш инством  исследователей  отмечено 
усиление роста и увеличение веса сеянцев,

вы ращ енны х из семян, обработанны х мик
роэлем ентам и. Вместе с тем влияние м ик
роэлементов на всхож есть и энергию п р о 
р астан и я  семян хвойных выяснено недо
статочно. В ряде работ  при одинаковой 
методике н ам ач и ван и я  семян получены 
разноречивы е результаты . Практические 
реком ендации носят очень разнородный х а 
рактер , и питомникам  трудно вы брать для  
себя оптим альную  концентрацию  р аство 
ров. В связи  с этим в отделе лесных куль
тур Л е н Н И И Л Х а  с 1965 г. под руководст
вом проф. А. И. С тратон овича  проводятся 
л або р ато р н ы е  и полевые опыты по изуче
нию влияния  микроэлем ентов  на всхо
жесть, скорость п р о р астан и я  семян и д а л ь 
нейший рост сеянцев.

И з м икроэлем ентов  испытываю тся бор, 
медь, кобальт , м арганец , пинк и молибден. 
Д л я  опытов использовали сь  семена ели
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Т а б л и ц а  1

Средний вес однол етних сея н ц ев  ели при обработке семян микроэлементами

Вариант опыта

К онц ен 
траци я

раствора,
%

Супесчаны е почвы Суглин и сты е  почвы

абсолютно 
сухой  вес 
100 с е я н 

цев, г
приба вка 
веса, %

коэф ф и 
циент

достовер 
ности

абсолютно 
сухой  вес 
100 сеян

ц ев ,  г
прибавка 

веса,  %

коэффи
циент

достовер
ности

Контроль ............................................................ 4 ,8 4 ,2
М а р г а н е ц ........................................................ 0 ,03 5 ,0 4 — 5,1 19 1,60

0 ,10 5,1 7 — 4 ,6 9 —

Б о р ..................................................................... 0,01 5 ,2 8 — 4 ,7 11 —

0 ,03 6 ,3 31 3,52 4 ,7 11 — .

М е д ь ................................................................. 0,01 5 ,6 18 1,87 4 ,0 — —

0 ,05 5 ,6 18 1,91 4 ,4 5 —

Молибден ........................................................ 0 01 4 ,9 — — 4 ,5 7 —

0 ,05 5 ,4 13 1,39 5 ,0 18 1,42
Цинк ................................................................. 0 ,02 5 ,2 9 — 5 ,0 18 1,33

0 ,05 4 ,8 — — 4 ,4 5 —

К о б а л ь т ........................................... 0 ,02 5 ,5 16 1,77 4 ,5 7 —

0,05 3 ,9 — — 4 ,9 16 1,20
М и к р о с м е с ь .................................................... 0 ,08 5 ,5 14 1,61 5,1 19 1,60

обыкновенной, сосны обыкновенной и а к а 
ции желтой. Испы таны  концентрации р а с 
творов названны х м икроэлементов от 0,005 
до 0,5%.

С рок нам ачи вани я  18— 20 часов. П о в то р 
ность при лабо р ато р н о м  проращ ивании
4— 5-кратная ,  при полевом 8 — 1 2 -кратная. 
Полученные данны е в основном о б р а б о т а 
ны обобщ енны м методом вариационной 
статистики с оценкой достоверности по 
табл и ц ам  С тю дента и Ф иш ера.

Обработка семян ели. Л аб о р ато р н ы м  
проращ ивани ем  установлено, что 0,005—• 
0.02%-ный раствор C u S 0 4 (меди) и 0,01 — 
0,05% -ный раствор C o S 0 4 (коб альта)  на 
9 % ускоряю т прорастание  семян ели без 
существенного изменения абсолю тной всхо
жести. Д л я  Z n S 0 4 (цинка) наилучш ей о к а 
за л а с ь  концентрация 0,04%, для  M n S 0 4 

(м ар ган ц а )  — 0,03% . У казанны е растворы 
несколько стим улировали  прорастание с 
одновременным небольш им повышением 
абсолютной всхожести семян (на 2 — 3 % ).  
Н 3 В О 3 (бор) и (N H 4 ) 2 M o 0 4 (молибден), 
не вы зы вая  сильного сниж ения всхожести 
семян, за д ер ж и в а ю т  их прорастание  на
3— 10% по сравнению  с контролем. П о л е 
вые опыты подтвердили результаты  л а б о 
раторного исследования и только от меди 
в концентрации 0,005% получено достовер
ное увеличение всхожести семян ели 
на 8 %.

О дновременно с изучением грунтовой 
всхожести семян ели производился подсчет 
больных и погибших от полегания всходов.

О казалось , что сернокислые соли Мп в 
концентрации 0,03%, Си — 0,01%, Со —
0 ,0 2 % способствуют сокращ ению  потери 
сеянцев на 20— 30% по сравнению с конт
ролем.

Приводим показатели влияния микро
элементов на рост сеянцев ели (табл. 1 ).

Таким образом, на бедных с у п е с ч а 
н ы х  почвах было эф ф ективны м предпо
севное нам ачивание семян ели в 0,03%-ном 
растворе борной кислоты, в 0,01—0,05%- 
ном растворе сернокислой меди, в 0,05%- 
ном растворе молибденово-кислого ам м о
ния, в 0 ,0 2 % -ном растворе сернокислого 
кобальта.

Н а среднеобеспеченных м икроэлем ента
ми с у г л и н и с т ы х  почвах действие меди 
было "слабее, а 0 ,03% -ный раствор м ар ган 
ца д ал  увеличение веса сеянцев ели 
на 19%.

Т а б л и ц а  2

Результаты  л абораторного проращивания  
семян сосны

Вариант опыта
К о н ц е н т р а 
ция ра ст в о 

р а ,  %

Средняя 
скорость 
прораста
ния, суток

Абсолют
ная всхо
ж е ст ь ,  %

Контроль . . . . диет, вода 5 ,5 88
М е д ь ...................... 0 ,005—0,03 5 ,5 —5,7 83—88
Б о р .......................... 0,01 —0,05 5 ,7—6,0 84—90
М арганец . . . . 0 ,05  —0,50 5 ,5 —5,8 85—90
Ц и н к ..................... 0.01 —0,05 5 ,3 —5,7 86—88
Кобальт ................. 0,01 —0,05 5 ,4 —5,9 84—87
М олибден . . . . 0,01 —0,05 5 ,5 —5,9 83—86
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Средний вес одн ол етн и х сеянцев сосны  при 
обработке семян микроэлементами

Т а б л и ц а  3

Вариант опыта

К
он

це
нт

ра
ци

я 
ра

ст
во

ра
, 

%

С у ГЛ И Н

абсолютно  
сухой  вес 

100 с ея н 
цев ,  г

и с т ые  п 

1CJ
а

SS3
о
о* я
С О

О

ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
оз 

до
ст

ов
ер

но
- 

2 
ст

и

Контроль ................. 7 , 6
М а р г а н е ц ................. 0 , 0 3 8 , 7 15 1 , 1

1 , 1 0 7 , 5 — —

Б о р .............................. 0 , 0 1 8 , 2 8 0 , 6
0 , 0 3 9 , 0 19 1 , 3

М едь .......................... 0 , 0 1 9 , 7 29 1 , 9
0 , 0 5 8 , 8 16 1 , 1

М олибден ................. 0 , 0 1 9 , 5 2 6 1 , 8
0 , 0 5 8 , 9 17 1 , 2

Ц и н к .............................. 0 , 0 2 8 , 6 14 1 , 0
0 , 0 5 8 , 2 8 0 , 6

К о б а л ь т ..................... 0 , 0 2 8 , 2 8 0 , 6
0 , 0 5 7 , 8 — —

Микросмесь . . . . 0 , 0 4 8 , 4 11 0 , 7
0 , 0 8 8 , 0 6 —

Обработка семян акации желтой. А ка
ция ж е л т а я  по сравнению  с хвойными по
родам и  более отзы вчива к обработке  мик
роэлем ентам и  (табл. 4).

Т а б л и ц а  4 

Результаты  обработки семян акации

Вариант
опыта

О, а н н 
a:

_ 71 _
0 , 0 8 99 39 3 , 6
0 , 0 5 91 28 2 , 8
0 , 0 0 5 83 17 1 , 7
0 , 0 3 91 28 2 , 8
0 , 0 3 81 14 1 , 3

Обработка семян сосны. А нализ р е зу л ь 
татов  л аб ораторн ого  и грунтового п р о р а 
щ и ван и я  семян сосны п ок азал ,  что по с р а в 
нению с елью эта порода еще менее о т зы в 
чива к воздействию  микроэлем ентов  на по 
севные качества  семян. Р аство р ы  меди, б о 
ра, м ар ган ц а ,  цинка, к об альта  и м оли бде
на в кон центраци ях  от 0,005 до 0,5% сти
м улирую щ его действия не о к а за л и  
(табл. 2 ).

В то ж е  врем я наблю ден и ям и  за  в л и я 
нием м икроэлем ентов  на последую щ ий 
рост сеянцев сосны (в С иверском  лесхозе) 
установлена вы сокая  эф ф ективность  этого 
приема внесения м икроудобрений (т а б л .З ) .

К ак  видим, рост сеянцев сосны у луч 
ш ается  при о бработке  семян 0 ,0 1 %-ным 
раствором  C u S 0 4 (на 2 9 % ) ,  0,01— 0,05% - 
ным раствором  (Ы Н 4 ) 2 М о 0 4  (на 17— 2 6 % ) ,  
0 ,03% -ным раствором  Н 3 В 0 3 или M n S O } 
(на 15— 19% )- Усиление роста сеянцев от
мечается и в последую щ ие годы.

Контроль 
М арганец 
Бор . . . 
М едь . . 
Ц инк . . 
М олибден

М арган ец , бор и цинк о казы ваю т  поло
ж и тельн ое  воздействие на посевные кач е 
ства семян акации, повы ш ая их грунтовую 
всхож есть  (на 28— 3 9 % ) .  Рост  сеянцев а к а 
ции у силиваю т м ар ган ец  (на 160% ), бор 
(на 30% ) и молибден (на 13% ).

* * *
Т аки м  образом , нам ач ивание  семян сос

ны и ели (I к л асса )  в указан н ы х  выше 
р аство р ах  м икроэлем ентов  не о казы вает  
существенного стимулирую щ его влияния 
на их всхож есть и скорость прорастания. 
О б р аб о т к а  семян м арган ц ем  и медью 
ум ен ьш ает  полегание всходов ели. Вместе 
с тем предпосевное н ам ачивание  — э ф ф ек 
тивный и экономически выгодный прием 
улучш ения качества  сеянцев.

Д л я  н ам ач и ван и я  семян сосны и ели 
в течение 18— 20 часов мож но реком ендо
вать  следую щ ие концентрации растворов: 
медь сернокислая  — 0,01%, борная  кислота 
или молибденоЕокислый аммоний — 0,03%. 
У к азан н ы е  растворы, не ухудш ая  посевных 
качеств  семян, способствую т увеличению 
веса сеянцев на 15— 30% по сравнению 
с контролем.

0 сортировке лесных семян
У Д К  634.0.232.312.3

А. И. Новосельцева, кандидат сельскохозяйственных наук

В связи с развитием  сортового семено- сти (весу).  Значение  крупности (веса) се-
водства  основных лесообразую щ и х  пород мян давн о  интересовало  лесохозяйствен-
в п ракти ке  лесного хозяйства  подни мается  ную науку  и практику.
вопрос о сортировке семян по их крупно- И дея  выведения лучших форм древесных
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Влияние веса семян сосны на их всхожесть и рост всходов

Группы семян по весу, г

П оказатели 0,004 
и менее 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011

Всхожесть, % ................................... 12,0 83,8 92,0 93 ,3 93,3 94,2 97,1 100,0
Общая длина сеянца с центральным 

корешком, с м ........................................... 8 ,2 8 ,8
63,8

8 ,5 8 ,8 10,7 11,5 13,7 13,8
в % от группы  с весом 0,011 г . . 59,4 61,6 63,8 77,7 83,3 99,3 100,0

Длина центрального кореш ка, см 4 ,7 5 ,3 5 ,0 5 ,8 6 ,8 7 ,8 8 ,8 8,8
100,0в % от группы  с весом 0,011 г . . 53,4 60,2 56,8 65,9 77,3 83,0 100,0

Среднее число хвоинок, ш тук . . 21,0 20,3 20,6 21,6 22 ,7 22,8 26,0 29,8
в 96 от группы с весом 0,011 г . . 70,5 68,1 69,1 72,5 76,2 76,5 87,2 100,0

Длина хвоинок, с м .......................... 2 ,40 2 ,30 2,34 2,46 2,54 2,67 2,90 3,10
в % от группы  с весом 0,011 г . . 77,4 74,2 75,5 79,4 81,9 86,1 93,6 100,0

Вес сеянца сырой, м г ...................... 62 ,6 63,1 63,0 62,8 74,5 77 ,3 87,5 100,0
в % от группы с весом 0,011 г . . 58,0 58,4 58,3 58,1 69,0 71,6 81,0 100,0

Вес сеянца воздуш но-сухой, м г  . 15,5 16,2 16,0 15,4 18,1 18,2 21,9 23,5
в % от группы  с весом 0,011 г . . 66,0 68,9 68,1 65,5 77,0 77,4 93,2 100,0

Вес сеянца абсолю тно-сухой, мг . . 13,6 14,0 13,7 13,6 15,1 15,4 18,7 19,1
в 96 от группы  с весом 0,011 2 . . 71,2 73,3 71,7 71,2 79,1 80,6 97,9 100,0

пород путем инди видуальн ого  отбора  се 
мян бы ла  в ы с к а за н а  еще А. Г. Болотовы м  
(1766). И ссл ед о ван и ям и  многих лесоводов  
установлено, что р азнокачественность  се
мян древесны х пород, обу сл о вл ен н ая  их 
индивидуальны ми особенностями, с к а з ы 
вается  на устойчивости и росте в ы р а щ и 
ваемы х из них растений. А. П. Тольский 
(1921), Н. П. К обран ов  (1923), Г. Р. Эй- 
тинген (1922, 1925), В. Д .  Огиевский,
С. А. С а м о ф а л  (1924), В. И. Н осков  (1953, 
1954) и другие приш ли к выводу, что 
крупные семена древесны х пород  имеют 
более р азви ты е  зар о д ы ш и  и больш ий за п а с  
питательны х веществ, а это созд ает  лучш ие 
условия д л я  роста и разви ти я  растений 
первое время.

М ноголетним и опы тами с отсо р ти р о ван 
ными по величине и весу семенами сосны 
и ели в М ю нхенском  институте сем еноведе
ния и селекции лесных культур (Ф Р Г )  
установлено, что преи м ущ ества  в росте 
крупных растений, полученные в р е зу л ь т а 
те однократной  сортировки  семян по весу 
и затем  однократной  сортировки сеянцев 
по р а зм е р а м ,  со х р ан яю тся  довольно долго 
и у 8 — 2 0 -летних деревьев  разн и ц а  в вы со
те со ставл яет  5— 10%. О бщ ее  ж е  повы ш е
ние продуктивности н асаж д ен и й  при одно
кратном  отборе семян по этим дан ны м  со
ставит 10— 20% . Р азу м еется ,  в различны х 
условиях  п р о и зр астан и я  и у разн ы х  пород 
повыш ение продуктивности и усиление ро 
ста м ож ет  быть иным, но при создании 
искусственных н асаж д ен и й  нельзя  не учи
ты вать  эту возмож ность.

Н ам и  были поставлены  опыты по изуче
нию индивидуальны х особенностей семян

сосны обыкновенной. О сновная  задача  
опытов — проследить проявление индиви
дуальн ой  силы роста семян сосны, со б р ан 
ных с одного дерева , и установить н а ч а л ь 
ную разницу  в росте растений, з а л о ж е н 
ную в наследственных свойствах семян. 
П оскольку  для  опыта было взято  несколь
ко групп семян, различных по весу, п ред 
стави лось  возм ож ны м  проследить такж е  
влияние веса семян сосны на их всхожесть 
и на рост всходов.

Д л я  исследования были взяты  семена, 
полученные из шишек, собранны х зимой
1963 г. с одной сосны в Л ев о б ер еж н о м  л ес 
ничестве Учебно-опытного лесхоза  В оро
неж ского  лесотехнического института. Вес 
1000 семян — 6 , 8 8  г. С ем ена были рассор
тированы  по весу на восемь групп (от 
0,004 г до 0,011 г) и высеяны в стек лян 
ные сосуды, наполненны е промы ты м и про
каленны м песком. П о л и в  производился 
дистиллированной водой по возможности 
равномерно. Семена вы севались на о д и н а
ковом расстоянии друг от друга  и на оди
наковую  глубину.

П о окончании опыта всходы были отм ы 
ты, обмерены  и взвеш ены. И зм ер я л ась  д л и 
на надзем ной части, длина главного ко
реш ка, д ли н а  и число хвоинок, и взвеш и
вались всходы в сыром, воздушно-сухом и 
абсолю тно-сухом состоянии (см. табли ц у).

Р езу л ь таты  опыта п одтверж даю т  зави си 
мость всхож ести  семян, роста и развития 
всходов от веса семян. Самы е легкие и 
мелкие семсна д аю т весьма низкую всхо
ж е с т ь — всего 1 2 %. Уже^- в следующей 
группе всхож есть  семян резко возрастает  
(до 8 3 ,8 % ).  В месте с ростом всса семени
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от 0,004 д с  0,011 г  увеличиваю тся  та к ж е  
об щ ая  длина сеянцев (на 4 0 ,6 % ),  длина 
центрального  кореш ка (на 4 6 ,6 % ),  длина 
хвоинок (на 2 2 ,6 % ), средний сырой вес 
сеянца (на 4 2 % ) ,  воздушно-сухой (на 
34% ) и абсолю тно-сухой вес (на 2 8 ,8 % ).

О тдельны е отступления от общ ей з а к о 
номерности следует  отнести, по-видимому, 
за  счет неравном ерности  разм ещ ен и я  всхо
дов, получивш ейся в результате  различной 
всхожести семян. Но все ж е  увеличение ро 
ста и лучш ее развитие  всходов с у вел и ч е
нием веса семян п р о сл еж и вается  довольно 
четко.

Д л я  п одтверж ден и я  различий м еж ду  
группами, семян с разны м  весом бы ло в ы 
числено условие достоверности по всем 
оп ределяем ы м  п о к азател ям . Оно о казал о сь  
больш е 3 (от 3,72 до 10). С ледовательно , 
установленны е различия  вполне досто
верны.

Особенно больш ое увеличение роста н а 
блю дается  у всходов из семян с весом
0,008 г и выше. В зяты е д ля  опы та восемь 
групп семян по росту сеянцев м ож но у с 
ловно р азд ел и ть  на две группы: сл або  р а 
стущие (вес семян до 0,007 г) и энергично 
растущ ие (от 0,008 г и вы ш е).

Таким  образом , вес семян о к азы в ает  
значительное влияние на рост всходов. 
Вместе с тем в связи с наличием много-

Поздравляем!

Президиум Верховного Совета Латвийской ССР 
своим Указом за активную и плодотворную деятель
ность в организациях "Всесоюзного общества изо
бретателей и рационализаторов республики по раз
витию' массового технического творчества наградил 
Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета 
Латвийской ССР Лапиньша Яниса Аугустовича — 
начальника отдела Министерства лесного хозяйства 
и лесной промышленности Латвийской ССР.

* * *
Указом Президиума Верховного Совета Армян

ской ССР за безупречную работу и большие заслуги 
в деле развития лесного хозяйства республики при
своено почетное звание заслуженного лесовода Ар
мянской ССР Авакяну Гарнику Саркисовичу — ди
ректору Дебеташенского леспромхоза, Ахиняну 
Гайку Мушеговичу — директору Армянской научно- 
исследовательской лесной опытной станции Госу
дарственного комитета лесного хозяйства Совета 
Министров Союза ССР, Вартаняну Владимиру 
Сергеевичу — начальнику управления лесных куль
тур и лесомелиорации Государственного комитета 
лесного хозяйства Совета Министров Армянской 
ССР и Линтвареву Борису Ивановичу — начальнику 
отдела проектирования государственных лесных на
саждений Всесоюзного проектно-изыскательского 
института «Союзгипролесхоз».

численных климатических, экологических, 
морфологических и других форм сосны 
обыкновенной крупность (вес) семян не 
может, конечно, быть единственным крите
рием отбора д ля  всех заготавли ваем ы х 
семян. И н огда  деревья  с низким абсолю т
ным весом семян м о г у т . отличаться  рядом 
полож ительн ы х свойств: хорошей формой 
ствола  (стройные, у зкокронн ы е),  высокой 
энергией роста, повышенной устойчивостью 
против отдельны х неблагоприятны х ф а к т о 
ров среды.

Все ж е, несм отря  на некоторые исклю че
ния, отказы в аться  от отбора семян по их 
весу нельзя , т а к  к а к  энергичный рост р а 
стений из более т яж ел ы х  семян позволяет 
им в молодости и зб е ж а ть  заглуш ения по
рослью  и сорнякам и , повреж дения  з а м о 
розкам и  и других опасностей, а х о зяй 
ству — сократить  число дорогих лесокуль
турных уходов.

П ри  заготовке  семян с отдельных п л ю 
совых деревьев  — семенников в специально 
отобранны х лучш их насаж ден и ях ,  где нет 
особых мелкосеменных форм сосны, сорти
ровка  лесных семян по весу (крупности), 
хотя бы с отбраковкой  наиболее мелких и 
легких, м ож ет  значительно повысить их 
всхож есть при посеве в питомниках, а т а к 
ж е  рост и продуктивность культур, особен
но в м олодые годы.

* * *
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР 

за заслуги в области лесного хозяйства присвоено 
почетное звание заслуженного лесовода РСФСР 
Краснобаеву Александру Семеновичу — начальнику 
Воронежской комплексной проектно-изыскательской 
экспедиции Всесоюзного государственного проектно- 
изыскательского института «Союзгипролесхоз», 
Мгеброву Георгию Гаспаровичу — заместителю ди
ректора Татарской лесной опытной станции Все
союзного научно-исследовательского института лесо
водства и механизации лесного хозяйства, Троицко
му Борису Гавриловичу — старшему научному со
труднику Татарской лесной опытной станции Все
союзного научно-исследовательского института лесо
водства и механизации лесного хозяйства, Неудахи- 
ну Павлу Михайловичу — лесничему Гордецкого 
лесхоза Горьковской области, Хлынову Афанасию 
Яковлевичу — лесничему Бутурлинского лесхоза 
Горьковской области, Черепанову Василию Николае
вичу — директору Сергачского лесхоза Горьковской 
области, Шишову Михаилу Владимировичу — дирек
тору Бутурлинского лесхоза Горьковской области. 
Абросимову Николаю Ивановичу — главному лесни
чему Заводоуковского лесхоза Тюменской области, 
Гончарову Вениамину Семеновичу — директору То
больского лесхоза Тюменской области, Шульге Ива
ну Лукичу — лесничему Ждановского механизиро
ванного лесхоза Волгоградской области, Серову 
Ивану Ивановичу — главному лесничему Рыбинско
го леспромхоза Ярославской области.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫ Х РАБОТ 

В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ

Р. И. Дпрюжкин, И.

М ех ан и зац и я  трудоемких процессов вос
стан овлен ия  л еса  на вы рубках  позволяет  не 
только значительно снизить з а т р а ты  труда 
и средств на единице площ ади , но и повы 
сить качество и объемы  вы полняем ы х р а 
бот. К сож алени ю , некоторые маш ины и 
орудия, вы пускаем ы е наш ей п ром ы ш лен 
ностью д ля  создан ия  л еса  на нераскорче- 
ванных вы рубках , д ал ек и  от соверш енства, 
что м еш ает  повсеместному и успеш ному их 
применению. Здесь , по-видимому, с к а з ы 
вается стремление конструкторов создать  
маш ины и орудия  одной м одификации, при
годной д ля  всех лесорасти тельн ы х  зон и 
лю бы х почвенных условий. В слож ивш ем ся  
неправильном подходе конструирования 
лесных маш ин в больш ой степени повинны 
и лесоводы, т а к  как  д ля  ряда  десорасти- 
тельных условий не р а зр а б о т а н ы  т р е б о в а 
ния, п р ед ъ являем ы е  к этим м аш и нам .

В этой связи  нам хотелось бы п оделить
ся опытом некоторой м одерн изаци и  плуга 
П К Л -7 0  и лесопосадочной м аш и ны  Л М Д -1  
при использовании их в лесостепной зоне. 
Опы тно-производственны е работы  по с о зд а 
нию лесны х культур проводились нами в 
1966— 1967 гг. на н ераскорчеванны х  вы р у б 
ках из-под лиственных древостоев  с коли 
чеством пней около 1000 ш тук на 1 га. П о ч 
вы — свеж ие серые лесные суглинки и су
песи. В составе  вы рубленны х древостоев 
п р ео б л адал а  осина с участием  д уба  (на су
п е с я х — до 30% , на суглинках  — до 5 0 % ) .  
Почва под п осадку  п о д го тавл и вал ась  с по
мощью д вухотвального  плуга П К Л -7 0  на

У Д К  634.0.232 : 65.011.54

П. Долженко (ВЛТИ)

тяге тракторов  «Беларусь»  и ДТ-75. Б о р о з 
ды н ар езал и  с одновременным рыхлением 
их дна почвоуглубителями плугов П К Л -70  
(на глубину 7— 10 см) и П-З-ЗОП (на глу
бину до 15 с м ) .

Ры хление  дна борозд производилось с 
целью  создания более благопри ятн ы х усло
вий д ля  посадки и последую щ его роста 
культур. Одновременно часть борозд  была 
подготовлена без рыхления дна. П ри  о б р а 
ботке почвы плугом П К Л -7 0  в агрегате  с 
трактором  «Беларусь»  на супесчаных поч
вах нами было установлено, что борозды 
можно н арезать  более или менее прямоЛи;.

Рис. !. Плуг ПКЛ-70:
1 — дополнительное крепление основного двух
отвального корпуса к раме плуга хомутом 

- 0  25 мм; 2 — деформированная задняя стенка 
рамы плуга для крепления почвоуглубителя
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Рис. 2. Приводные колеса посадочного аппарата ма
шины ЛМД-1 с тонким ободом в сборе

нейно с ин тервалом  2 — 2 , 2  м; в агрегате  
с трактором  Д Т-75  из-за меньшей проходи
мости его борозды  н арезаю тся  менее п р я 
молинейно с расстоянием  м еж ду  бороздам и 
через 2,5— 3,5 м. Н а  суглинках  из-за  б о л ь 
шого тягового сопротивления плуга с почво
углубителем и часты х м акси м ал ьн ы х  пере
грузок при встрече с пнями и корнями м о щ 
ность тр ак то р а  « Б еларусь»  и сцепление его 
колес с почвой недостаточны.

И м ею тся  т а к ж е  недостатки  и в кон струк
ции плуга П К Л -70 .  П ри  н арезке  борозд  "на 
н ераскорчеванны х вы р у б ках  с количеством 
'пней до 1 0 0 0  ш тук на 1 га  он м ож ет  р а б о 
тать  вполне удовлетворительно, если уси
лить крепление корпуса к рам е  плуга х ом у
том диам етром  25— 30 м м  (рис. 1). Без 
этого вертикальны й болт крепления ко р п у 
са не вы д ер ж и в ает  м акси м альн ы х  перегру 
зок и часто лом ается . П ри работе  П К Л -7 0  
с почвоуглубителем вы явлены  и другие н е 
достаточно прочные узлы. Н ап ри м ер ,  часто 
обры ваю тся  ф иксирую щ ие упоры и зад н я я  
стенка крепления -почвоуглубителя. Эти у з 
лы можно усилить с помощ ью  д оп олн и тель
ных раскосов, косынок, а т а к ж е  за счет 
улучш ения качества  сварны х швов. Ры хли- 
тельн ая  л а п а  недостаточно прочна, что п ри 
водит к об лам ы ван и ю  кры льев  при встрече 
с препятствиями в виде корней и пней. М а 
л а я  длина стойки почвоуглубителя не поз
воляет у с тан ав ли в ать  его д ля  работы  на 
глубину ры хления до 15— 18 см.

При дальн ейш ем  соверш енствовании п л у 
га П К Л -7 0  следует учесть, что ребра  ж е с т 
кости « а  понизителях  дискового  н о ж а  к р е 
пятся не совсем н ад еж н о  и при первой ж е 
встрече с пнями отлам ы ваю тся .  Концы оси 
дискового нож а необходимо защ итить  к о л 
пакам и , т а к  к ак  они часто гнутся. В о тдел ь 
ных лесхозах  имею тся случаи с к а л ы в а н и я - 
ушков крепления ниж ней опорной плиты.

К ром е того, поставляем ы е с плугом приспо
собления для  высева семян хвойных пород 
не применяю тся в лесхозах  лесостепи, так 
как  культуры  хвойных пород создаю тся в 
основном посадкой.

Отмеченные нами недостатки говорят о 
необходимости улучш ения конструкции 
П К Л -7 0  вообще и о ж елательн ости  выпуска 
его усиленного ва р и а н т а  для  работы  на не
раскорчеванны х дубравны х  вы рубках  в 
условиях лесостепной зоны. В большинстве 
лесхозов этой зоны почти не используются 
для  посадки леса  и маш ины Л М Д -1 . Одна 
из основных причин плохой работы м аш и 
н ы — зависани е  ее над  поверхностью дна 
борозды, н арезанн ой  плугом ПК Л -70. В и 
ной этому — ш и р о к ая  расстан овка  опорно
приводных колес (до 650 мм)  с наличием 
ш ирокого обода (105 м м ) .  С такой кон
струкцией и расстан овкой  опорно-привод- 
ных колес лесопосадочная  маш ина ЛМ Д -1 
м ож ет  успешно рабо тать  только по прям о
линейным бор о здам  с идеальны м п роф и
лем шириной 70 см,  чего практически до
стичь невозм ож но. Ф актически ж е борозды 
нар езаю тся  искривленны ми, с несколько во 
гнутым дном и осы павш им ися  краям и. О со
бенно сильно искривляется  поверхность дна 
борозды после прохода почвоуглубителя, 
который разд ви гает  почву стойкой и лапой 
к к р а я м  борозды  и вы ворачи вает  корни, что 
еще больш е способствует зависанию  м а 
шины.

ш ш щ
it

7/////Ш Ш
140

Рис. 3. Основные детали приводных колес посадоч
ного аппарата машины ЛМД-1 с тонким ободом:

А — ступица колеса; Б  — ребро жесткости; В — поч- 
возацепы
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Д л я  устранения конструктивного недо
статка Л М Д -1  нами были изготовлены и 
испытаны в работе  опорно-приводные к о л е 
са без обода. У меньшение базы  р а с с та н о в 
ки колес до 450— 460 мм  с узким  ободом 
позволяет  м аш ине хорошо копировать  изги
бы дна борозд. О пытные посадки культур 
лиственницы однолетними сеянцам и  (вы со
та надзем ной части 7-— 12 см)  с и зм ен ен ны 
ми опорно-приводными колесам и п о казали  
высокое качество работы  этой м аш и ны  на 
супесчаных почвах. П риводны е колеса н о 
вой конструкции свободно могут быть и з
готовлены в любой мастерской лесхоза  
(рис. 2, 3 ) .  З а м е н а  приводных колес п о зво 
ляет  м аш ине Л М Д -1  копировать профиль 
борозды в горизонтальной  плоскости до 
2 0 0  мм  от ее оси и обеспечивает  хорошую 
приспособляем ость сошника к профилю  дна 
борозды в вертикальной плоскости.

Н еобходим о т а к ж е  отметить н еудовлетво 
рительную  работоспособность за д е л ы в а ю 

щих рабочих органов  (катков) Л М Д -1. 
Ж естко сть  пруж ины, обеспечиваю щей ста 
тическую н агрузку  на катки, явно недоста
точна, особенно на связны х почвах, что при
водит к сл абом у  уплотнению почвы и о б р а 
зованию  кротовин. Д ы ш л о  осей уплотняю 
щих катков, ш арн ирно  креп ящ ее  их к раме, 
при работе  упирается  в поперечный уголок 
задней рам ы  м аш ины  и деф ормирует  его. 
С оздается  как  бы ж е стк ая  система крепле
ния катков к р ам е  лесопосадочной машины, 
что опять-таки  не позволяет  сошнику копи
ровать  дно борозды  в вертикальной пло
скости.

Устранение этих недостатков, а такж е  не
больш ие усоверш енствования  отдельных у з 
лов вы ш еуказанны х машин даст  возм ож 
ность успешно прим енять их на посадке 
лесных культур по дну борозд, н ар езан 
ных плугом П К Л -7 0  (глубиной не более
1 2  см)  на нераскорчеванны х вы рубках  л е 
состепной зоны.

ЦИСТЕРНА ПОЖ АРНАЯ ЛЕСНАЯ ТРАКТОРНАЯ  

ЦПЛТ-2

У Д К  634.0.432.31

А. М. Стародумов, Б. К. Бугай (ДальНИИЛХ)

Д о с та в к а  эф ф ективны х средств тушения 
к лесным п о ж ар ам  в таеж н ы х  районах  
представляет  серьезную  проблему. З а  по
следнее время в наш ей стране и за  рубе
ж ом  все больш ее применение н аходят  гу
сеничные тракторы , оснащ енны е сп ец и ал ь 
ным оборудованием  (цистерны, помпы, 
плуги и пр.) для  л о к а л и за ц и и  и туш ения 
лесных пож аров .  В 1963 г. Л е н Н И И Л Х о м  
создан на б азе  вездехода  ГА З-47 противо
пож арны й агр егат  ВП-1 (Е. В. Ерш ов,
1965). О дн ако  он имеет ограниченную  про
ходимость по сильно за х л ам лен н ы м  п л о 
щ ад ям  (дорож ны й просвет 400 м м ) .  К р о 
ме того, вездеходы  сейчас не производятся .
Этим ж е институтом в 1965 г. закончены 
работы  по созданию  л есо п о ж ар н о го  а гр е 
гата Т Л П -5 5  на базе  трелевочного  т р а к т о 
ра ТД Т-55  производства  О неж ского  т р а к 
торного зав о д а  (Н. П. В алдай ски й , 1965).
Но применение его в лесном хозяйстве  
Д а л ьн его  Востока, очевидно, будет о г р а 
ничено. Это объясн яется  тем, что л е с о за го 

товительная промыш ленность имеет на 
своем вооруж ении в основном тракторы 
ТДТ-60 и ТДТ-75, поэтому изготовлять

Рис. I. Цистерна пожарная лесная троктпрная 
ЦПЛТ-2
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Рис. 2 Цепной рыхлитель-волокуша: 1 —  прицепные 
чокеры; 2 — балка; 3 — скобы; 4 — крючья цепей; 

5 — рыхлящие зубья; 6 — цепи

агрегаты  Т Л П -55  на месте из-за отсутствия 
необходимых тяговы х маш ин не п р ед ста 
вится возмож ны м.

В связи с этим в Д а л ь Н И И Л Х е  в 1966 г. 
был создан комплект съемного противопо
ж арн ого  оборудовани я  на трелевочные 
тракторы  ТДТ-60 или ТДТ-75. В него вхо
дят: цистерна для  воды, ш естеренчатый 
насос Н Ш Н -600  с набором рукавов  и п о 
ж а р н ы х  стволов, м а л о га б а р и т н а я  лесная  
мотопомпа М Л-100 с комплектом  рукавов , 
бензопила  « Д р у ж б а» ,  заж и гател ь н ы й  а п 
п а р а т  ЗА-1М , зап ас  горючего д ля  них, 
шесть ранцевы х опры скивателей  (два Р Л О  
и четыре Р О О П ) ,  лопаты , топоры, ведра, 
аптечка  и другое оборудование. А грегат  на 
б азе  трелевочного трактора ,  уком п лекто 
ванный этим оборудовани ем  (рис. 1 ), н а 
з в а н — цистерна п о ж а р н а я  лесн ая  т р а к т о р 
ная  (Ц П Л Т -2 ) .  О на ком плектуется  только 
на пож арооп асн ы й  период.

Ц П Л Т -2  м ож ет  эф ф ективно  действовать  
в радиусе 25— 30 км  от места б ази рован и я  
и предназначена  для: доставки  к месту по
ж а р а  воды и средств п ож аротуш ения ; н е 
посредственного туш ения п о ж ар а  водой из 
п ож арны х стволов и ранц евы х о п р ы ски ва
телей; устройства загр ади тел ьн ы х  и о п ор
ных полос путем см ачи ван ия  водой с по
следую щим пуском от них встречного огня; 
д отуш ивания  п о ж ар и щ а. К ром е того, ци
стерна м ож ет  быть и сп ользован а  при т у 
шении пож аров  в населенных пунктах и 
на скл ад ах  леса , д л я  поливки лесных пи

томников, доставки горюче-смазочных- м а
териалов  на лесосеки и других работ.

Ц П Л Т -2  состоит из двух сообщ аю щ ихся 
м еж д у  собой баков  (емкостью по 1500 л 
к а ж д ы й ) ,  располож енны х вместо трелевоч 
ного щ ита по бокам  трактора  над  гусени
цами. К аж д ы й  бак  имеет смотровой люк. 
заливную  горловину и указатель  уровня 
ж идкости . М е ж д у  бакам и  находится кузов 
с откидными сиденьями для четырех по
ж арн ы х . С верху он закр ы т  двухстворчатой 
крышкой, п редохраняю щ ей  рабочих ог 
ударов  сучьями при движ ении агрегата  по 
лесу. Н а д  б ак ам и  четыре отсека для р а з 
мещения противопож арного  инвентаря. 
В передней части а гр егата  подвешен блок 
для  пропуска троса  лебедки и укреплен 
ролик, используемы й при установке ци
стерны на трактор . Н а  заднем  мосту его 
крепится привод насоса  Н Ш Н -600  с валом  
отбора мощ ности от двигателя  трактора. 
Н асосом  м ож но н аб и р ать  воду из водоема, 
а т а к ж е  п ерекачивать  ее из цистерны по 
рукавн ы м  лини ям  к кромке пож ара. М а 
л о га б а р и т н а я  лесн ая  мотопомпа М Л-100 
яв л яется  дублирую щ и м  насосом.

Ц истерна  монтируется на трактор  после 
снятия трелевочного щ ита и затяги вается  
тросом при помощи тракторной лебедки. 
П ер едн яя  часть  цистерны крепится к н и ж 
ней трубе  рам ки  двумя стрем янкам и, а 
за д н я я  — двумя пластинами, проп ускаем ы 
ми под опорные ролики. На полное пере
оборудование трактора  в пож арный агре
гат требуется  60— 100 мин.

Техническая характеристика Ц П Л Т -2.  
Численность команды  (вклю чая тр ак то р и 
с т а ) — 6  чел. Д л и н а  цистерны — 3215 м м , 
ш ирина — 2575 мм,  в ы с о т а — 1955 мм.  Д л и 
на а гр егата  — 5300 мм,  ширина — 2575 мм,  
высота —• 2745 мм.  Сухой вес цистерны без 
и н в е н т а р я — 1500 кг; с инвентарем, т р а к т о 
ром, зап асом  горюче-смазочных м а те р и а 
лов и ком андой пож арны х — 11 900 кг; с 
полной зап р авко й  — 14 900 кг.  О б щ ая  ем 
кость баков — 3000 л.  Д о р о ж н ы й  просвет 
т р ак то р а  в агрегате  с цистерной — 550 мм.  
У дельное давление а гр егата  на грунт в з а 
правленн ом  состоянии — 0,56 к г /с л 2; без ог
негасящ ей ж идкости в б а к а х — 0,457 кг 1см2. 
Н а и б о л ь ш а я  трансп ортн ая  скорость — 
7,64 км/час.  Н а и б о л ь ш а я  крутизна скло
нов, на которых м ож ет  передвигаться  агре 
гат,— 20°. Тип и м ар ка  основного насоса — 
шестеренчатый Н Ш Н -600: производитель
н о с т ь — 580 л /м ин ,  напор — 80 м вод. ст., 
высота всасы ван и я  — 6,5 м,  привод — от 
дви гателя  т р ак то р а .  Тип и м арка  дубли-
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рующего насоса — ш естеренчаты й, м ото 
помпа М Л-100: производительность —
1 0 0  л /м ин ,  напор — 80 м  вод. ст., высота 
всасы вания — 6  м,  привод — от двигателя  
мотопилы « Д р у ж б а » .  В рем я наполнения 
баков  насосом Н Ш Н - 6 0 0 — 6 — 7 мин,  м ото
помпой М Л -100  — 30 мин.  В ремя о п о р о ж 
нения баков насосом Н Ш Н -6 0 0  через ствол 
П С - 5 0 — 15 мин,  через ствол литер А — 
7— 8  мин,  через ствол литер А и ствол л и 
тер Б — 5 мин,  мотопомпой М Л -100  через 
один ствол — 75 мин.

Цистерну м ож но использовать  при туш е
нии всех видов п о ж ар о в  (низовых, верхо
вых, п одзем ны х),  наиболее ц ел есо о бр аз
н о — при медленно р аспространяю щ ихся  
устойчивых. Н а  беглых, быстро р а с п р о 
стран яю щ ихся  и верховы х п о ж ар ах  
Ц П Л Т -2  прим еняется  д ля  создания  о п ор
ных полос к ак  б азы  д л я  пуска встречного 
огня, а т а к ж е  непосредственного тушения 
некоторых неопасны х участков  кромки при 
движ ении агрегата . В случае туш ения ин
тенсивных п ож аров  более приемлемой и 
безопасной будет ф л а н го ва я  атак а .  При 
устойчивых, медленно р асп р о стр ан я ю щ и х 
ся п о ж ар ах  в первую очередь следует ту 
шить ф ронтальн ую  часть  очага, н аветр ен 
ный ф лан г  или другие опасны е места. Во 
всех случаях  атак у  лучш е начинать  от ка- 
кой-либо опорной базы , где р а с п р о стр ан е 
ние п о ж ар а  п рекрати лось  (дорога , ручей 
и пр.). Т рактор  д ви гается  п ар ал л ель н о  
кромке п о ж ар а ,  о ставл яя  после себя поту
шенные участки по периметру.

При тушении огня на ходу а гр егата  вода 
подается и разб р ы зги в ается  через специ
альный щ елевой распы литель  или ствол 
РС -Б , устан авли ваем ы й  на тройнике, кото
рый крепится к насосу. С озд ается  смочен
ная полоса ш ириной 1— 6  м.  Одной з а п р а в 
ки баков  достаточно д ля  см ачи ван и я  поло
сы на протяж ении до 2 км.  Воду к п о ж ар у  
можно п одавать  и по рукавной  линии, п ро
клады ваем ой  по земле. Д о п у скается  р а б о 
та Ц П Л Т -2  и на вы горевш ей площ ади , ког
да к голове п о ж а р а  нуж но при близи ться  с 
тыла. П ри небольш ой глубине кромки п л а 
мени (зоны горения) вполне возм ож но, р а 
ботая ком пактной  струей, расчленить го
ловную часть ф ронта  п о ж а р а  на отдельные 
участки, которые затем  дотуш иваю тся  
сравнительно легко. Во время зап р авк и

агр егата  водой б ригада  п ож арн ы х  р а б о 
тает  с ранцевы м и опры скивателям и  и руч
ными инструментами.

К огда Ц П Л Т -2  применяется д ля  устрой
ства загради тельн ы х  и опорных полос, 
больш ую  помощь о казы вает  цепной рыхли- 
тель-волокуш а (рис. 2) конструкции Д ал ь -  
Н И И Л Х а .  Он состоит из поперечной балки 
(из рельса , ш веллера  и т. д .) ,  при цепляе
мой к трактору  за  концы двум я  цепями 
или чокерам и, к которой крю чьями на ско
бы навеш и ваю тся  отрезки якорной цепи 
(диам етр  цепной стали  20— 25 м м ) .  Р а с 
стояние м еж д у  см еж ны м и отрезкам и цепей 
250 мм.  К  к а ж д о м у  звену цепи сбоку (за 
середину) приварено по одному р ы х л ящ е
му зубу толщ иной 2 0 — 2 2  мм  и длиной 
300— 350 мм.  Стороны звеньев, к которым 
при вари ваю тся  зубья, чередуются. При 
движ ени и  ры хлителя  за  трактором  балка, 
перем ещ аясь  по поверхности почвы, при
гл а ж и в а е т  травян ой  и кустарниковы й по
кров, а тян ущ и еся  за  ней цепи своими 
зубьям и  ры хлят  поверхностный слой под
стилки, перем еш и вая  его с минеральной 
почвой. З а  один проход получается  полоса 
шириной 1 , 6  м,  в зры хлен н ая  на глубину 
2— 5 см.  Д л я  лучш ей м и н ерали зац ии  необ
ходимо пройти по одному следу  несколько 
р аз  или удлинить средние отрезки цепей 
за  счет крайних.

Ры хли тель  прост по конструкции, удобен 
в эксплуатации, легко  р азб и р ается  на от
дельные части д ля  транспортировки . Вес 
его зависит от вы бран ны х м атер и ало в  и со
ставляет  350— 500 кг.  Н еобходим ое  тяговое 
усилие д ля  работы  с ры хлителем  — до 
800 кг. Его мож но и сп ользовать  д ля  устрой
ства опорных полос и подновления мине
рализованны х, а т а к ж е  д ля  содействия 
естественному возобновлению.

Ц истерна п о ж ар н ая  лесн ая  тракторн ая  
прош ла государственные (м еж вед ом ствен 
ные) испытания и р еком ен д ован а  к выпу
ску опытной партией. П ереоборудование  
трелевочны х тракторов  ТД Т -60  или ТДТ-75 
в лесоп ож арн ы й  агрегат  . Ц П Л Т -2  можно 
осущ ествить в любом лесхозе  или л есп ром 
хозе, где имеются простейш ие мастерские 
и сварочны е ап п араты . Все оборудование 
(насос, помпа, рукава и пр.) стандартное 
и вы пускается  промыш ленностью.

ч л л / w w w w i
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ЗАЖ ИГАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  

ДЛЯ БОРЬБЫ С  ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

У Д К  634.0.432.31

Метод локализации лесных пожаров пуском 
встречного огня от дорог, плужных борозд или дру
гих опорных полос весьма эффективен и широко 
применяется на Дальнем Востоке. Серьезным недо
статком этого способа является отсутствие надеж 
ного, простого по конструкции, удобного в работе 
и транспортировке зажигательного аппарата. Серий
но выпускаемый специальный зажигательный аппа
рат ЗА-1М (конструкции Л енН И И Л Х а), представ
ляющий собой ранцевый пневматический аппарат,

Рис. I. Схема зажигательного аппарата ЗА-ФК

работающий на керосине по принципу обычной 
паяльной лампы, долго зажигается (8— 10 мин), 
весит в заправленном состоянии бблее 13 кг, сложен 
по конструкции, недостаточно надежен в работе, 
дорог и т. д.

С учетом всего этого в ДальН И И Л Х е сконструи
рован и изготовлен новый зажигательный аппарат 
фитильно-капельного действия ЗА-ФК. Он состоит 
(рис. 1) из бачка для горючей смеси 12, к которому 
последовательно присоединены игольчатый кран 6, 
металлический рукав 13 и фитильно-капельная го
релка, состоящая из двух перфорированных трубок 
8 и 10, вставляемых одна в другую. В качестве 
фитиля использована ткань из стекловолокна 9, 
наматываемая на трубку с меньшим диаметром. 
Внутри металлического рукава находится полихлор- 
виниловая трубка 4, по которой горючее самотеком 
поступает к горелке. Д ля присоединения металличе
ского рукава к горелке и крану оба его конца 
снабжены накидными гайками 7. В них помещаются 
торцы ниппелей и прокладки, обеспечивающие герме
тичность соединения. С целью предотвращения засо
рения аппарата в нижней части заливной горловины 
имеется сетчатый фильтр 5. Д ля поступления возду

ха в емкость взамен израсходованного горючего 
в резьбовой крышке предусмотрен воздушный кла
пан 1. ЗА-ФК может работать на керосине и бензи
не, но лучший результат дает использование бензина 
в смеси с автолом в пропорции два к одному. Такая 
смесь взрывобезопасна, более длительно и устойчиво 
горит. Бачок для горючего помещается в специально 
сшитый подсумок 11, находящийся во время работы 
и транспортировки сбоку у рабочего. Металлический 
рукав с горелкой после окончания работы отсоеди
няется от крана и помещается во второе отделе
ние подсумка.

Гибкий шланг и конструкция горелки позволяют ей 
при движении рабочего копировать микрорельеф, 
исключая зацепления за неровности почвы, и нахо
диться в постоянном соприкосновении с горючими 
материалами, что обеспечивает пуск надежного, 
непрерывного и точно направленного огня вдоль 
опорной линии. При этом в соответствии с влаж 
ностью горючих материалов аппарат можно отрегу
лировать так, что пуск встречного огня будет обес
печиваться только за счет пламени фитиля или еще 
дополнительно от горящих капель, образующихся но 
следу скольжения горелки. При высокой и средней 
горимости в целях экономии горючего пуск огня 
следует производить только от пламени фитиля. 
Рабочий одновременно выполняет две операции: 
создает ранцевым опрыскивателем опорную полосу 
ч производит пуск огня от нее (рис. 2).

Работа аппарата осуществляется следующим обра
зом. После заправки бачка горючей смесью и при
соединения шланга с горелкой к крану последний 
открывается. Фитиль, смоченный горючим, поджи
гается. Интенсивность подачи топлива и сила пла
мени регулируются краном. При движении рабочего 
горелка скользит сзади его на расстоянии 1,5 м по 
напочвенному покрову и обеспечивает непрерывную 
линию огня. Пуск отжига происходит со скоростью

Рис. 2. Пуск огня зажигательным аппаратом 
ЗА-Ф К от опорной полосы, подготавливаемой с 

применением ранцевого опрыскивателя
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пешехода (3—4 км/час). Чтобы прекратить процесс 
горения, необходимо перекрыть кран и сбить 
пламя с горелки.

Техническая характеристика ЗА-ФК. Тип аппара
та — фитильно-каиельный. Вес аппарата без горюче
г о — 1,6 кг, в заправленном состоянии — 3,1 кг. 
Высот? в нерабочем положении — 280 мм, длина — 
225 мм, ширина — 95 мм. Емкость резервуара — 2 л. 
Время подготовки аппарата к работе— 1 мин , время 
работы с одной заправкой— 1—7 час. Длина метал
лического рукава — 1390 мм, длина горелки— 180 мм.

М. А. Шсшуков (ДальНИИЛХ)

* *
*

В последнее время за рубежом широко реклами
руются новые зажигательные аппараты для пуска 
встречного огня при тушении лесных пожаров. 
Принцип их действия основан на том, что лесные 
горючие материалы воспламеняются не столько от 
пламени аппарата, сколько от капель горящего топ
лива, оставляемых зажигательным аппаратом на 
почве. По этому же принципу в Д альН И И Л Х е была 
разработана своя конструкция аппарата. Испытания 
новой модели показали ее преимущество перед 
существующими в СССР аналогичными устройст
вами. Этот аппарат прост по конструкции, надежен 
в работе и может быть изготовлен в любой механи
ческой мастерской.

Из приведенной схемы (рис. 1) видно, что основу 
аппарата составляет цилиндрическая емкость 3 для 
горючей смеси, оканчивающаяся конусом 4 с гнез
дом 5. В гнездо ввернут корпус топливного клапана

6 с фитильно-капельной горелкой 7 в виде изогнутой 
трубки с прорезью. В трубку горелки помещен фи
тиль из асбеста, стекловолокна или другого термо
стойкого волокнистого материала. Сердцевина фити
ля выполнена пустотелой, что обеспечивает равно
мерное распределение горючей смеси по всей длине 
его. Горючее из трубчатой емкости поступает в го
релку самотеком при открытом положении игольча
того топливного клапана S, управление которым 
осуществляется с помощью штанги 9, соединяющей 
иглу клапана с воротком 10 на верхнем торце ци
линдрической емкости аппарата. К емкости приваре
на сообщающаяся с ней тонкая трубка 2, служащ ая 
рукояткой зажигательного аппарата. На верхнем 
конце ее имеется заправочное отверстие, в пробке 1 
которого расположен воздушный обратный клапан, 
соединяющий внутреннее пространство емкости 
с атмосферой при рабочем положении аппарата 
и автоматически, закрывающийся при всех других 
положениях.

Работа аппарата. При закрытом топливном кла
пане в емкость заливается горючая смесь. Пробка 
заправочного отверстия закрывается, а топливный 
крач с помощью маховичка на верхнем горце трубы

Рис. 2. Зажигательный аппарат в работе

приоткрывается так, чтобы горючее смочило фитиль. 
Затем фитиль поджигается. Величина пламени регу
лируется топливным клапаном. Во время работы 
оператор, передвигаясь по намеченной трассе пуска 
встречного огня, держит аппарат за рукоятку так, 
чтобы горелка волочилась по почве, оставляя за со
бой полосу горящих капель топлива, от которых 
и загорается напочвенный покров. При движении по 
сырым участкам горелку нужно несколько припод
нимать над почвой, сохраняя наклонное положение 
аппарата. Д ля поджигания куч порубочных остатков 
(рис. 2) конец аппарата с горелкой следует поме
щать внутрь их, открыв топливный кран так, чтобы 
определенная порция горючего смочила и воспламе
нила порубочные остатки.

По окончании работы топливный клапан надо 
закрыть и дать Возможность выгореть топливу на 
фитиле до конца. Если аппарат в дальнейшем 
использоваться не будет, то горючее сливают. При 
транспортировке на большие расстояния горелка 
с аппарата снимается. Во избежание повреждения 
резьбы на гнездо клапана навертывают гайку.

Техническая характеристика зажигательного аппа
рата ЗА-ФКТ. Тип аппарата — фитильно-капельный. 
Управление — ручное, одиночное, Общая емкость 
топливного резервуара—-4,4 л. Тип горючего—■ 
смесь из 50—60% автомобильного бензина и 40— 
50% тяжелых нефтепродуктов (дизельное масло, 
автол и т. п.). Длина, ширина и высота ап парата—• 
1300 X 155 X 1 5 5  мм. Сухой вес — 2,5 кг, вес в за 
правленном состоянии — 5,7 кг. Время на розжиг 
горелки — 0,5 мин, время работы аппарата на одной 
заправке — 4— 10 час. Производительноств при под
жигании напочвенного покрова — 3 км/час, при 
поджигании порубочных остатков — 50 куч/час.

Б. К. Бугай, М. Э. Бугай, Г. П. Телицын
(ДальНИИЛХ)

51Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ НА УЧАСТКАХ 

С ИЗБЫТОЧНЫМ УВЛАЖНЕНИЕМ
У Д К  634.0.232.216 : 634.0.237

М .  Г. Виляцер, кандидат технических наук

При механизированной подготовке почвы на уча
стках с избыточным увлажнением создают микропо
вышения с образованием отвальных пластов, на ко
торых можно затем размещать лесные культуры. 
Д ля обеспечения высокой приживаемости и роста 
растений пласты должны быть определенной толщи
ны и ширины. В настоящее время широкое распро
странение в лесном хозяйстве получила полосная 
подготовка почвы, цель которой — получение плас
тов с одновременной нарезкой водоотводящих канав. 
Существует три основных способа полосной подго
товки: 1) образование пласта с одновременной на
резкой борозды с одной стороны; 2) нарезка бороз
ды с образованием пластов по обеим ее сторонам; 
3) нарезка двух борозд с образованием между ними 
микроповышения в виде гряды.

Эти способы имеют ряд существенных недостат
ков. При подготовке почвы по первому из них мож 
но получить пласт шириной 60 см, однако при по
следующем проходе тракторного агрегата с лесопо
садочной машиной ее ось должна быть смещена от
носительно продольной оси трактора, что существен
но ухудшает работу агрегата. Если почва подготав
ливается по второму способу, то не обеспечивается 
последующий проход трактора с культиватором для 
ухода за растениями. Наконец, по третьему способу 
получается наиболее мощный пласт. Но в этом слу
чае вопросы механизированной посадки и ухода так
же не находят положительного решения. При полу
чении- пласта шириной 60—70 см общая ширина 
минерализованной полосы составляет 130— 150 см, 
что больше расстояния между гусеницами тракторов 
ТДТ-40 (1200 мм) и ЛХТ-55 (1260 мм). Существен
ным недостатком является и громоздкость конструк
ции плуга, затрудняющая работу на вырубках.

Нами разработан новый способ подготовки почвы 
на участках с временным переувлажнением, при ко
тором толщина и ширина снимаемых пластов раз
лична, а общая ширина микропонижения примерно 
в два раза больше ширины дренирующей борозды. 
Сущность его в следующем. Вначале нарезается бо
розда. глубиной й] =  12— 15 см, шириной =  
=  30—35 см (см рис., а) с отваливанием пласта на 
необработанную почву. В образованную борозду оп
рокидывается пласт шириной Ь2 — 25—30 см, толщи
ной а2 =  20—25 см, который приваливается к ранее 
отваленному пласту. В результате образуется микро
повышение шириной Ь — 70 см и с одной стороны — 
борозда глубиной 20—25 см, шириной 25—30 см (см. 
рис., б). Общая ширина минерализованной полосы 
равна 100 см. Это позволяет осуществить дальней
ший проход тракторного агрегата с лесопосадочной 
машиной и культиватором.

Существенная особенность предложенного способа 
состоит в том, что гумусовый слой размещается в 
двух горизонтах. Первый горизонт гумусового слоя 
находится в зоне I, расположенной вблизи поверх
ности поля; второй— в зоне II, находящейся ниже 
его поверхности. Благодаря этому при последующей 
посадке сеянцев или саженцев по середине микро-

1
О,

Схема образования микроповышения

повышения их корневая система располагается в I 
слое почвы, богатом питательными веществами. В 
процессе роста растений их корни встречаются с гу
мусовым слоем II. Это должно улучшить рост и раз
витие растений, особенно в первые годы.

Предлагаемый способ подготовки почвы на увлаж 
ненных участках имеет ряд преимуществ по сравне
нию с существующими:

1) получение широкого пласта и одной узкой бо
розды, благодаря чему уменьшается ширина мине
рализованной полосы и при последующем проходе 
тракторного агрегата обеспечивается соосность ма
шины и трактора;

2) лучшие условия для обеспечения корневой сис
темы сеянцев питанием в первые годы развития —• 
расположение корневой системы в двух гумусовых 
горизонтах;

3) увеличена глубина водоотводящей борозды. Это 
особенно важно для участков с избыточным увлаж 
нением, так как позволяет обеспечить более качест
венный дренаж.
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ХРАНА  
ЗАШИТА

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Л̂ЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ.

О ЗНАЧЕНИИ УЧ ЕТА  ВЫ ГО РЕВШ И Х ПЛОЩ АДЕЙ  

И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

А. В. Сенин, начальник Дальневосточной базы авиационной охраны лесов 
от пожаров и обслуживания лесного хозяйства; И. Б. Найкруг, начальник 
отдела охраны лесов и защиты леса Хабаровского управления лесного

хозяйства

У Д К  634.0.431.5

Учет выгоревш их площ адей  в настоящ ее  
время проводится с целью определения 
уровня состояния охраны  лесов  от пож аров  
и оценки эф ф ективности  работы  по борьбе 
с ними. Учет необходим и д ля  внесения в 
плановы е м атери алы  лесхозов  текущ их из
менений в лесном фонде, происходящ их под 
влиянием п ож аров . Величина еж егодно  вы- 
гораемой площ ади в определенной мере 
т а к ж е  х ар актер и зу ет  и степень пож арной 
опасности того или иного района, которая 
обусловливается  л есорастительны м и, кл и 
матическими и экономическими условиями. 
Зн ан и е  ж е  ф актической  горимости позво 
ляет  диф ф еренц ированно  подходить к п л а 
нированию  уровня ф и н ан си рован и я  охраны 
лесов от п о ж ар о в  д ля  различны х областей.

Таким образом , учет вы гораем ы х  п л о щ а 
дей имеет м ногоцелевое значение. О днако , 
считая, что учет вы горевш их площ адей  от
р а ж а е т  объем  работ  по ликвидац ии  
п о ж ар а  на разны х стадиях  его развития , 
В. В. Ф р а н к 1 сводит значение этого учета 
к организац ии  тушения. Н еобходим о отм е
тить, что на современном этапе  развития  
лесной пирологии величина выгоревшей 
площ ади действую щ его п о ж а р а  не о т р а 
ж ает  объем а работ  не только  на определен 
ных ф а з а х  его развития , но и в момент

' Ф р а н к  В. В Д ля чего нужен учет выгорев
шей площади («Лесное хозяйство» 1967 г. № 9).

ликвидации, так  как  нет еще научно обос
нованного метода расчета  потребности сил 
и средств туш ения в зависимости  от пло
щ ади  действую щ его п ож ара ,  его вида, ско 
рости, интенсивности и других взаи м о св я 
занны х ф акторов . П оэтом у и не п редстав 
ляется  возм ож н ы м  исп ользовать  данны е о 
величине п о ж ар а  д л я  определения  объема 
работ  при орган и зац и и  его тушения. Но это 
не значит, что учет вообщ е не нужен, пока 
не будет научно р а зр а б о т а н  данный вопрос: 
он необходим и д ля  други х  целей.

В. В. Ф ранк , п р и зн авая ,  что «класси ф и 
кация пож аров  по величине выгоревшей 
площ ади имеет сущ ественное значение в 
о рганизац ии  тушения лесны х пож аров», в 
то ж е  время пишет: «К л асси ф и к ац и я  п о ж а 
ров по разм еру  выгоревш ей площ ади без 
а н а л и за  его распространения  и эф ф ек ти в
ности туш ения м ало что м ож ет  дать». Но 
ведь одной из зад ач  р азр аб о тк и  класси ф и 
кации и является  именно то, что она позво
ля ет  сгруппировать  в определенную  систему 
общ ее число случаев и выгоревш ую  пло
щ ад ь  д л я  проведения более тщ ательного  
а н а л и за  по выяснению  слабы х  мест при об
н аруж ен и и  и л и квидац ии  пож аров. О бщ ая  
в ы горевш ая  площ адь  и число случаев, р ас 
пределенны е в р а зр е зе  единой к л ас с и ф и к а 
ции в тесной увязке  со сроками о б н а р у ж е 
ния и туш ения, могут служ ить  и мерой
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оценки охраны  лесов. И спользован и е  ее 
позволит т а к ж е  улучш ить статистический 
учет и обработку  м атер и ало в  о лесны х по
ж а р а х .

По мнению И. С. М елехова ’, кл асси ф и 
кац ия  имеет значение не только  д ля  теку 
щей информ ации о действую щ ем пож аре, 
но и д ля  лесопож арн ой  статистики. При 
этом он рекомендует в процессе тушения 
р ассм атр и в ать  классы как  определенные 
стадии п о ж ар а  и н азы в ать  их не классам и , 
а стадиям и. П рисвоение к а ж д о м у  классу 
п о ж ар а  кроме индексов вполне конкретных 
наименований, как  «малы й», «средний», 
«больш ой» и т. д., позволит исклю чить п р о 
извольное толкование их по величине и при
д ать  классам  более емкие понятия. К акие 
символы (буквенные или римские цифры) 
приняты в качестве  индексов, не имеет су
щественного значения, и от этого цель к л а с 
сификации, разум еется , не меняется.

Н а наш взгляд, при р а зр а б о т к е  кл асси 
фикации более важ н ое  значение имеют чис
ло градаций (классов)  и их величина. Эти 
показатели  до лж н ы  быть такими , чтобы по
сле распределения  общей вы горевш ей пло
щ ади и числа случаев по к л ассам  было 
полное представление, какое  количество по
ж а р о в  и каких р азм ер о в  о б н а р у ж и в а е тс я  и 
ликвидируется  и к а к а я  в ы горевш ая  п ло
щ адь  на них приходится. С ледовательно, 
ш кала  д олж н а  о хваты вать  весь диапазон  
распределения  п ож аров  по р азм ер ам , так 
как  при ограниченном числе классов  не 
представится  возм ож н ы м  детальн о  п р о а н а 
л и зи р о вать  эф ф ективность  работы  п о д р а з 

1 Сборник «Современные вопросы охраны лесов от 
пожаров и борьбы с ними», изд-во «Лесная про
мышленность», 1965, стр. 20—21,

делений по борьбе с лесными пож арам и . 
П оэтом у классиф икацию  следует р а з р а б а 
ты вать  на больш ом фактическом м атери але
о п о ж ар ах .  П ри этом в процессе обработки 
все п ож ары  по р а зм е р а м  долж ны  быть р а с 
пределены по возмож ности на больш ее чис
ло градаций. Это позволит в дальнейш ем  
сгруппировать  их в классы  так, чтобы к а ж 
дый класс  «нес» определенную числовую 
нагрузку , т. е. при установлении числа 
классов  и их границ  следует учитывать про
центное соотношение, которое они состав
ляю т к общей выгоревшей площ ади и чис
лу случаев. Р азу м еется ,  одна и та  ж е  ш к а 
ла  м ож ет  прим еняться  в районах со схожей 
природной пож арной  опасностью и ф а к т и 
ческой горимостыо.

По наш ем у мнению, д ля  Д альн его  Восто
ка будет более приемлема сем ибалльн ая  
ш к ал а ,  п р ед л о ж ен н ая  М. А. Ш еш уковым '. 
М ноголетние статистические данные п ок а
зы ваю т, что на пож ары , разм еры  которых 
к моменту л и квидац ии  составляю т более 
150 га,  приходится основной процент выго- 
раем ы х  площ адей  (свыше 9 0 % ) ,  а на по
ж а р ы  до 0 , 1  га  — менее одной тысячной 
процента. П оэтом у при использовании пя
тибалльн ой  ш кал ы  с м аксим альн ой  величи
ной класса  до 150 га  и минимальной 0,1 га 
не представи тся  возм ож н ы м  п р о ан ал и зи р о 
вать, при каких  р а зм е р а х  ликвидирую тся 
пож ары , на которые приходится п о д авл яю 
щ ая  часть вы гораемы х площадей. Т акая  
ш кал а ,  видимо, будет более приемлема для 
районов европейской части С С С Р, где ве
дется интенсивное лесное хозяйство.

• 1 Ш е ш у к о в М. А. О классификации лесных по
жаров по величине выгоревшей площади («Лесное 
хозяйство» 1967 г. № 1).

ХИМИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ М ЕТОД БОРЬБЫ  

С ВРЕДИТЕЛЯМ И ЛЕСА

У Д К  634.0.414/.415

М. Р. Спектор, старший инженер Министерства лесного хозяйства УССР;
В. И. Гримальский, старший научный сотрудник УкрНИИЗР

В настоящ ее  время в борьбе  с вредите- П оэтом у очень ж ел ател ь н о  ш ире внедрять
лям и леса прим еняю т главны м  образом  биологические методы защ иты  леса, среди
химические п реп араты , которые, однако, которых особенно перспективен микробио-
имеют ряд  недостатков: они уни чтож аю т логический — применение грибных, бакте-
полезную ф ауну  и токсичны для  людей. риальны х или вирусных возбудителей бо-
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лезней вредителей. У краинский научно-ис
следовательский  институт защ и ты  растений 
( У к р Н И И З Р )  с 1956 г. р а з р а б о т а л  новый 
хим ико-микробиологический метод в борьбе 
с колорадским  ж уком , яблоневой  п лод о
ж оркой и други м и  вредителями.

Этот метод зак л ю ч ается  в том, что при 
борьбе с вреди телям и  использую тся гр и б 
ные преп араты  —  боверин — с небольшим 
д обавлением  инсектицида (Д Д Т ,  ГХ Ц Г 
или д р .) .  И нсекти цид  в пониж енной д о зи 
ровке о с л а б л я е т  организм  вредителя , что 
способствует развитию  грибных болезней 
от боверина. В результате  см ертность вр е 
дителя бы вает  не ниже, чем при п р и м ен е
нии норм альны х  дозировок  инсектицидов. 
К ром е того, смесь бовери на  и я д охи м и ката  
с низкими д о зи ровкам и  вы зы вает  гибель 
вредителя д а ж е  в последую щ их п ок оле
ниях, но почти не о к а зы в а е т  никакого  о тр и 
цательного действия  на полезную  ф аун у  и 
безвредна  д л я  людей.

В 1964 г. У к р Н И И З Р  и З а к ар п а тс к о й  
Л О С  проведены первые опыты по п р и м ен е
нию химико-микробиологических п р е п а р а 
тов против зеленой дубовой  листовертки 
в В иноградовском  лесничестве Хустского 
лесоком бината  (З а к а р п а т с к а я  об ласть ) .  
В работе  приним али участие В. А. Л о з и н 
ский, М. И. Боганич и Н. Л . Бойко. Н а 
саж ден и я  о б р аб а т ы в ал и сь  с сам олета  
смесью боверина (3 кг /га)  и 30% -ного  с м а 
чиваю щ егося  порош ка Д Д Т  (0,25 кг /га  по 
действую щ ем у вещ еству) .  В других в а р и а н 
тах опы та исп ы ты вался  30% -ны й см а ч и 
ваю щ ийся порош ок Д Д Т  и паста  Д Д Т  
(в обоих случаях  1 кг /га  по дей ствую щ ем у 
вещ еству). Р асх о д  рабочей ж идкости  во 
всех случаях  —  50 л!га.

С м ертность гусениц по отдельны м в а р и 
антам опы та б ы ла  следую щ ей: боверин 
с Д Д Т  — 92,7% , суспензия Д Д Т  — 98,7% , 
паста Д Д Т  — 92,3% . Ч ерез  год после о б р а 
ботки на участке, где при м ен ялся  боверин 
с Д Д Т , погибло от п ар ази то в  и болезней 
42% вредителя , на участке, обработан н ом  
суспензией Д Д Т ,— 22% , а на контроле — 
33%.

В 1966 г. смесь боверина и инсектицида 
в пониженных дози ровках  исп ы ты валась  
нами при ави ах и м б о р ьб е  в лесничествах  
Кременчугского лесх о ззага  (П о л та в с к а я  
область) :  Советском — против зеленой д у 
бовой листовертки и Н овоорликском  — п р о 
тив обыкновенного соснового пи лильщ ика. 
В обоих лесничествах  из-за  р а сп р о стр ан е 
ния вредителей деревья  могли бы- полно
стью лиш иться листвы или хвои.

О чаг  дубовой листовертки находился 
в 80— 110-летнем дубовом  насаж дении 
с полнотой 0,7, со вторым ярусом из кле
нов и липы и густым подлеском. Тип леео- 
растительны х условий — Д 2 (пойменная 
с в е ж а я  д у б р а в а ) .  О сновн ая  часть очага 
б ы ла  о б р аб о тан а  28 ап реля  8 %-ным р ас 
твором 65% -ного  концентрата  эмульсии 
полихлорпинена с нормой расхода ж и д к о 
сти 30 л/га.  В тот ж е  день 10 га были об
работаны  смесью боверина ( 1  кг/га)  
и Д Д Т  (0,2 кг!га) .  П рим ерно  таких же 
разм ер о в  участок был оставлен  без об р а
ботки (для кон троля) .

Окончательны й учет результатов  авиа- 
химборьбы  проводился по куколкам  через 
неделю после вылета из них бабочек, при 
этом ветви срезались  в верхнем, среднем и 
ниж нем  ярусах  кроны. В пересчете на 
1 пог. м  ветки установлено следую щее 
среднее количество ж и знеспособны х куко
лок  (из которых вылетели б а б о ч к и ) : в в а 
рианте, где прим енялся  боверин в смеси 
с Д Д Т  в пониженных д о зи р о в ках ,— 
5,8 шт., а где полихлорпинен,— 33,3 шт., 
в контроле куколок было 23,4 шт. Таким 
образом , в результате  применения бовери
на в смеси с Д Д Т  численность дубовой  л и 
стовертки снизилась в четыре р а за .  П о л и 
хлорпинен ф актически не о к а з а л  никакого 
действия на вредителя.

О чаг  обыкновенного соснового пи ли ль
щика в урочище «Н овоорликские  кучугу- 
ры», где проводились опыты, был р аспрост
ранен в чистых сосновых к ультурах  разной 
полноты (типах сухого и переходного к све
ж ем у  бора — А[ и A i_ 2 , р е ж е  свеж его  бо
ра — А 2). А ви ах и м б о р ьб а  проведена 
24— 27 мая, когда  личинки находились 
в первых двух  возрастах , по следующей 
схеме. Б о л ь ш а я  часть урочищ а обработана  
эмульсией полихлорпинена  (30 л / г а ) с до 
бавлением  12%-ного дуста  ГХ Ц Г (4 кг/га  
по преп арату , или 0,5 кг  по действую щ ему 
вещ еству). Д р у гу ю  часть  опры скивали  бо- 
верином ( 1  кг /г а  по действую щ ем у вещ е
ству) в смеси с Г Х Ц Г  с пониженной н ор
мой расхода  (0,5 кг/га  по действую щ ему ве 
щ еству) ,  и наконец, третью опыливали 
12% -ным дустом  ГХ Ц Г (12 кг/га  по п р еп а 
рату, или 1,4 кг  по действую щ ем у вещ е
ству) .

Учет (на п л о щ а д к а х  0,5 X 0,5 м,  покры 
тых марлей)  п ок азал ,  что личинки во всех 
вар и ан тах  опыта начали  погибать сразу 
ж е  после обработки. И х гибель п р о д о л ж а 
л ась  в течение 1 0  дней, но особенно интен
сивной б ы ла  в первую  неделю. В среднем
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см ертность за  первы е 1 0  дней с о став л ял а  
82% , значительно колеблясь  по отдельны м 
учетным п л о щ ад к ам ,  хотя отдельны е в а р и 
анты опыта в целом м ало  разл и ч али сь  
м еж д у  собой в этом отношении. О к о н ч а 
тельное суж дение  об эффективности  о б р а 
боток было сделано  на основании учета 
коконов на  м одельны х деревьях . В каж д о м  
вар и ан те  опы та и в контроле осм атри вали  
по четыре дерева. П ри  этом среднее ко л и 
чество коконов на одно дерево  было с л е 
дую щ им: в вари ан те  с боверином и
Г Х Ц Г — 1,2, с Г Х Ц Г  — 3,8, с полихлорпи- 
неном и Г Х Ц Г  — 17,8, а в контроле — 73,2.

Т аки м  образом , меньше всего образовалось  
коконов пили льщ и ка  в вари ан те  с бовери
ном с пониженной дозировкой ГХЦГ, что 
объясн яется  совместным действием инсек
тицида и грибного п реп арата  на вредителя.

Н а  основании проведенных опытов м о ж 
но считать, что химико-микробиологиче
ский метод о к а за л с я  весьма эффективным 
в борьбе с зеленой дубовой листоверткой и 
особенно с обыкновенным сосновым пи
лильщ иком . П оэтом у весьма ж елательн о  
испытать его против других листо-хвоегры- 
зущ их вредителей леса  и в случае успеха 
начать  ш ирокое внедрение в производство.

ВРЕДИТЕЛИ  ПЛАВНЕВЫ Х ЛЕСОВ  

И БОРЬБА С  НИМИ НА Ю ГЕ УКРАИНЫ

Плавневые леса на юге Украины, основной лесооб
разующей породой которых является ива белая, име
ют для этого района большое значение. Они пред
охраняют берега Днепра, Днестра и Д уная от раз
мыва, водоемы дельт от заболачивания. Ива -— почти 
единственный источник древесного сырья для мест
ного населения и промышленности. Разнообразней
шее применение находят кора и ветви ив. Однако в 
последнее время здесь появились очаги массового 
размножения вредителей, приводящие к снижению 
производительности ивовых лесов, к их усыханию и 
гибели.

Наиболее распространенный вредитель в этих ус
ловиях — ивовая паутинная моль (Hyponom euta го- 
rella НЬ.) Очаги ее размножения появляются глав
ным образом в затапливаемых средне- и старовоз
растных насаждениях. Гусеницы объедают около 
50% листьев, нередко почти полностью оголяя от
дельные деревья. Зимуют они в I возрасте в местах 
яйцекладок под щитками. С распусканием почек они 
начинают повреждать листья. Гусениц различных 
возрастов легко отличить по ширине головной кап
сулы: у I возраста — 0,2, I I — 0,4, I I I — 0,6, IV — 
1,1, и V — 1,7 мм. В середине июня гусеницы окук
ливаются под развилками ствола и в других укром
ных местах или среди объеденных листьев. Средний 
вес куколок самцов и самок в 1967 г. (в Днестров
ских плавнях) был соответственно 37,8 и 45,1 мг. 
Стадия куколки продолжается обычно около двух 
недель. Выход бабочек из куколок заканчивается в 
начале июля, однако лёт и откладка яиц продолжа
ются до начала сентября. Летаю т бабочки ивовой 
моли ночью. Наиболее активный лет отмечается меж 
ду 22 и 24 часами, а если ночи теплые, еще и с 3 
до 5 часов утра. Наиболее интенсивному лёту обыч
но соответствует теплая, безветренная погода без 
осадков. Бабочки моли способны перелетать через 
водные преграды шириной около 50 м. Самки от
кладывают яйца у основания почек, у развилок или 
прямо на поверхности коры 1—2-летних веток. Яйце
кладка обычно неправильно овальной формы, по
крыта серым щитком, длиной 3— 10 мм и шириной 
1,5—3 мм, под щитком находится 30— 140 яиц, из

которых еще осенью выходят гусенички. Ивовая пау
тинная моль имеет однолетнюю генерацию.

В ивняках, используемых для изготовления плете
ных изделий, большой вред отнолетним и двухлет
ним побегам наносит ивовая губительная галлица 
Helicomyia saliciperda Duf. (особенно в Днепров
ских плавнях). Галлы представляют собой вздутия, 
внутри которых расположены камеры с личинками, 
чьи повреждения вызывают усыхание и отмирание 
побегов. Вылет имаго отмечается обычно в мае. Ро
зовидная галлица Rhabdophaga rosaria Lw. часто 
встречается в ивняках Днепровских и Днестровских 
плавней, повреждает однолетние побеги, которые под 
галлами часто искривляются. Лет имаго — в мае. 
Запятовидная щитовка Lepidosophes u!mi L. очень 
часто поселяется на ветках ив. В плавневых ивняках 
встречается повсеместно. Цикадка-пенница Aphro- 
phora salicina Goeze широко распространена во всех 
плавневых лесах Украины. Личинки из яиц появля
ются обычно в апреле, развитие личинок продолжа
ется до середины июля, когда они превращаются во 
взрослых' цикад. Из нескольких видов тлей, обитаю
щих на ивах в плавнях, наиболее опасна ивовая 
бугорчатая тля Tuberolachnus salignus Gmell. В 
1966 г. она нанесла повреждения ивнякам, растущим 
в поймах р. Десны и Днестра в районе г. Киева. 
Крылатые особи появляются с июля и в массе 
встречаются до середины октября.

Наиболее распространенные скрытностволовые 
вредители в плавневых лесах юга Украины — древо
точец пахучий Cossus cossus L., златки Agrilus ater 
L. и Poecilcnota variolosa Payk., усачи Aegosoma sca- 
"bricorne Scop и Xylotrechus rusticus L. Древоточец 
пахучий в плавневых ивняках встречается главным 
образом в относительно сухих (Сг — С3) условиях, 
чаще всего в приспевающих и спелых насаждениях 
различной полноты. Наибольшее распространение 
этого вредителя отмечается в районе Дунайских 
плавней. Массовый лёт его продолжается около ме
сяца (с 8 июля по 9 августа в 19.67 г.— в Днепров
ских плавнях). Ивовый древоточец повреждает дре
весину, которая из-за этого может использоваться 
только на дрова. Темная или шеститочечная златка
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Усыхающее насаждение ивы белой в Днепровских 
плавнях (Белогрудовское лесничество Херсонского 

лесхоззага)

Agrilus ater L. встречается повсеместно в ослаблен
ных и усыхающих насаждениях. Повреждает как 
тонкую, так и грубую кору ивы. Личинки прогрыза
ют обособленные постепенно расширяющиеся ходы, 
идущие всегда поперек ствола в виде зигзагообраз
ных петель, предпочитают южные опушки, изрежен- 
ные насаждения или отдельные группы деревьев.

Осиновая изменчивая златка Poecilonota variolosa 
Payk. заселяет преимущественно нижнюю часть 
ствола, выгрызая в толще коры плоские извилистые 
ходы, плотно забитые буровой мукой. Распростране
на в ослабленных или перестойных насаждениях. 
Многократные повреждения приводят к образова
нию сухобочин. Зернистоусый усач Aegosoma sea- 
bricorne Scop, интенсивно повреждает ослабленные 
и усыхающие спелые и перестойные деревья в плав
невых насаждениях юга Украины. Личинки выгры
зают в древесине глубокие длинные неправильные 
ходы диаметром до 1,5 см. Днем жуки прячутся в 
трещинах коры, дуплах, а летают ночью. Особенно 
охотно летят на свеголовушку с ультрафиолетовым 
источником света. Л ёг — в июле — августе. Пестрый 
осиновый усач Xylotrechus rusticus L. чаще всего 
заселяет ивы на опушках, в разреженных насаж де
ниях и единично стоящие. Повреждает деревья раз
личного состояния, а также пни и лесоматериалы. 
На растущих деревьях ход идет вверх, сильно изги
баясь. Д ля окукливания личинка углубляется в дре
весину.

Мероприятия, направленные на уничтожение наи
более вредных видов насекомых, в плавневых усло
виях имеют ряд особенностей, связанных с непосред
ственной близостью воды. Поэтому для борьбы с 
вредителями в этих условиях должны применяться 
наименее токсичные для теплокровных и рыб инсек
тициды с низкими кумулятивными свойствами.

Из инсектицидов, отвечающих поставленным тре
бованиям, в борьбе против ивовой паутинной моли

в лабораторных и деляночных опытах хорошие ре
зультаты (смертность более 95%) дали следующие 
препараты: севин, диптерекс и димекрон в концент
рации 0,1°/о по препарату, рогор, тиокрон и цидиал 
в концентрации 0,2%, фозалон (0,3%) и ногос 
(0,4%>). Гусеницы в период обработки находились во 
II—III возрастах. Севин, как заменитель ДДТ и 
наименее токсичный для теплокровных животных, ис
пытывался в производственных условиях. С самолета 
АН-2 им были опрысканы насаждения ивы белой на 
площади 7 га (возраст 25 лет, тип Д 5, полнота 0,8). 
При этом смертность гусениц моли III возраста 
была 97,5%.

В борьбе с ивовой паутинной молью следует учи
тывать особенность гусениц V возраста уходить на 
окукливание в нижнюю часть ствола. В этом слу
чае отпадает необходимость в обработке всей кроны, 
снижается расход ядохимикатов и увеличивается 
производительность ручной обработки, а главное — 
сводится до минимума попадание ядохимикатов в 
окружающую среду. Хорошие результаты при обра
ботке мест окукливания с гусеницами V возраста 
при помощи дальнеструйного наконечника системы 
Руднева получены от применения димекрона и но- 
госа в концентрации 0,7‘“/о по препарату и диптер.ек- 
са и севина в концентрации 1%. Во всех случаях 
смертность превышала 94%. Для применения в Д не
стровских плавнях, где запрещено использование 
ядохимикатов, в лабораторных и деляночных опы
тах испытывались энтобактерин-3, бовернн и цемент. 
Результаты при применении 1%-ной суспензии энто- 
бактерина (смертность гусениц III возраста 59,1%) 
и опыливании цементом (64,4%) хотя и не столь 
высоки, как от применения ядохимикатов, но все же 
показывают значительное снижение численности 
вредителя, что позволяет рекомендовать эти препа
раты производству в сочетании с такими мероприя
тиями, как снятие и уничтожение гнезд куколок мо
ли. Следует отметить, что энтобактерин эффективен 
и против других вредителей плаЬневых лесов: не
парного шелкопряда, лунки серебристой и златогузки 
(Плохих, 1966). Боверин в концентрации 0,5 и Iе/» 
оказался неэффективным против ивовой моли. Сдер
живанию численности листогрызущих вредителей 
также способствует привлечение в плавневые леса 
насекомоядных птиц.

Большое значение имеет и борьба с вредителями 
побегов. Против галлиц можно рекомендовать обрез
ку и уничтожение зараженных побегов до вылета 
имаго (в осенне-зимний период до начала мая). Ги
бель личинок цикадки-пенницы отмечалась при обра
ботке насаждений в мае, причем самая высокая 
смертность (около 100%) была на делянках, обра
ботанных севином и диптерексом в концентрации 
0,1—0,2% по препарату. Против ивовой бугорчатой 
тли оказались эффективными (смертность более 97%) 
димекрон в концентрации 0,06%, тиокрон, цидиал и 
рогор в концентрации 0,1°/о, ногос в концентрации 
0,2% и фозалон в концентрации 0,3% по препа- 
рату.

В борьбе со скрытностволовыми вредителями в 
плавневых лесах следует применять лесохозяйствен
ные мероприятия. Создание высокополнотных культур 
из семенного материала, соблюдение санитарного ми
нимума, своевременность санитарных и лесовосста
новительных рубок и вывозки лесоматериалов и по
рубочных остатков (до лёта основных вредителей), 
ограничение пастьбы позволят значительно умень
шить повреждение этих лесов вредными насекомыми.

Д . Ф. Руднев, В. С. Карасев (Украинский научно- 
исследовательский институт защиты растений)

*  *  *
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Результаты авиахимборьбы против ивовой моли в Каховском лесхоззаге (май 1967 г.)

Обрабо
танная

п лощ адь ,
га

Р езуль таты  учета
Дата  

обработки 
(1967 г.)

Л е схоззаг ,  л есн ич ество ,  
квартал

Ядохим икат  и норма 
его расхода,  кг1га до обработки ,  г у с е 

ниц на 1 пог. м
после обра

ботки,  гусе 
ниц на 1 ног. м

% гибели 
гусениц

4— 15 мая К аховский  л е с х о з 
заг, Б о р и славское  
лесничество ,  кв. 
11— 33, 35, 36

5 0% -ная  паста  ДДТ, 
2,5 кг / га  (200 л/га)

1160 С редняя  за се л ен 
ность в оча
г е — 0 ,9  щит- 
K1 на 1 пог. м 
(36 гусениц)

4 ,5 87 ,5

16— 20 мая То ж е 50% -ная  п аста  ДДТ, 
2,5 кг/  га (100 л/га)

440 То же 5 ,4 85,3

4 мая То же, кв. 34, 35 80%-ный ди птерекс ,  
0,5 кг/га  (200 л!га)  

1 кг /га  (200 л/га)
1 ,5  кг/га

8 ,0

8 ,0  
S. >

-

3,7

3,0
0 ,5

89,8

91,7
9 8 ,5

5— 6 мая То ж е, кв. 12— 33 
(50-метровая поло-

8096-ный ди птерекс ,  
1 кг /га  (200 л/га)

176,0 ■ 3 ,0 91 ,7

са по берегу)

Первые очаги ивовой моли (H yponom euta  rorella 
НЬ.) в насаж дениях  поймы нижнего Днепра  появи
лись в Голопристанском лесхоззаге  в 1954 г. на 
площади 100 га. В 1966 г. вредитель распространил
ся настолько, что надо было принять срочные меры. 
Решили обработать очаги 80%-ным диптерексом 
(хлорофосом) и 50°/|)-ной пастой Д Д Т  в период, 
когда гусеницы перейдут к открытому питанию. Так 
как нормы расхода  этих ядохимикатов против иво
вой моли неизвестны, то, основываясь на проведен
ных опытах летом 1966 г., автором рекомендовано 
применять на 1 га 1 кг препарата и 2,5—4 кг 
50%-ной пасты Д Д Т .  В обоих случаях норма рас
хода  рабочей жидкости — 200 л/га. Одновременно 
зал о ж ен ы  были опытные участки площ адью  по 8 га 
каж ды й, на которых на 1 га расходовали 0,5, 1 и
1,5 кг диптерекса Часть площади предполагалось 
обработать  с уменьшением количества рабочей ж и д 
кости до 100 л/га при той ж е  норме расхода ядо
химикатов.

Обработку  3 тыс. га насаж дений в пойме Днепра 
провели с двух  самолетов АН-2М. Диптерексом была 
обработан а  лишь 50-метровая полоса у берега реки, 
остальные участки-— 50°/о-ной пастой Д Д Т. П риво
дим данны е  о результатах  наших работ (см. табл.).

Оба ядохим иката  оказались высокотоксичными в 
борьбе против ивовой моли. Однако наиболее эф 
фективен диптерекс при норме расхода 1,5 кг/га.

Во всех случаях лучшие результаты получены при 
норме расхода  рабочей ж идкости в 200 л/га, когда 
ядохимикат  хорошо проникал внутрь насаж дения  и 
на нижние части крон. Таким образом, можно сде
лать вывод, что при авиахимической обработке на
саж дений против ивовой моли наиболее целесооб-

И вовая  паутинная моль (H yponom euta  rorella Hb.):
а, б — бабочки, в — яйцекладка;  г — гусеница в о в р е 

мя питания; д — куколка

разно применять диптерекс (хлорофос) при норме 
расхода 1,5 кг/га. Следует при этом учесть, что он 
малотоксичен д л я  рыб, поэтому в условиях поймы 
реки применение его весьма целесообразно.

В. Е. Терещенко, межрайонный инженер-лесопа- 
толог (Голопристанский лесхоззаг)

КОРОТКО О РАЗНОМ

Будущий лес на бумажной ленте. В некоторых 
лесничествах Швеции применяется очень удобный и 
простой метод посадки леса. С аженцы  раскл ад ы 
ваются на длинной бум аж ной  ленте. Поверх с аж ен 
цев к первой ленте приклеивается вторая, к аж дое  
деревце оказывается  заключенным в бум аж ное  гнез
до. Затем  лента с саж ен цам и свертывается в рулон.

Все эти операции проделывает машина. Посадка бу
дущ его леса осуществляется так ж е  машиной, кото
р а я  «заряж ается»  шестью рулонами, каж ды й из ко
торых имеет длину 70 м и несет в себе 1400 саж ен
цев. В борозду, поднятую лемехом, вертикально укла
дывается  бум аж н ая  Лента, «нафаршированная» с а 
женцами.

Спустя некоторое время после посадки бумага 
сгниет, а из саженцев вырастет лес («Наука и 
жизнь», №  2, 1968 г.).
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОХРАНЕ ЛЕСОВ ЯКУТИИ  

ОТ ПОЖ АРОВ

У Д К  634.0.432

П. В. Сергеев, главный лесничий Алданского лесхоза (Якутская АССР)

О х р ан а  лесов  Якутии от п о ж ар о в  — г л а в 
ное звено всей лесохозяйственной политики 
в республике. Только  при эффективной 
о хране  мож но успешно р еш ать  связанны е 
с ней проблем ы  восстановления  леса на 
вы рубках  и п ользован и я  им. Н а р я д у  
с определенны м прогрессом в лесном хо 
зяйстве  республики вопросы охраны  леса 
от п о ж ар о в  пока не решены.

Н едостатки  в охране  леса  от п о ж ар о в  о б 
н аж и ли сь  н аи более  полно в сухие летние 
месяцы 1963 и 1967 гг., когда п о ж а р н а я  
опасность бы ла  чрезвычайной и в респуб
лике вы горал  лес  на значительны х п л о щ а 
дях. Н ельзя ,  конечно, тр ебо вать  нем едлен 
ного в лож ен и я  в дело  охраны  значительны х 
средств, но и нельзя  мириться с тем, что 
в настоящ ее  время потери от лесных по
ж а р о в  резко  превы ш аю т за т р а ты  на 
охрану.

Техническая  оснащ енность  лесхозов рес
публики все ещ е остается  низкой, и при 
малочисленности лесной охраны  (в А л д а н 
ском лесхозе  на одного р аботн и ка  лесной 
охраны  приходится  250 000 га  л еса)  свое
вр ем енная  л и к ви д ац и я  лесных п о ж ар о в  си 
л ам и  лесхозов  н ереальна . Д л я  успешной 
борьбы с ними в Якутской А С С Р  всемерное 
развитие  д о л ж н а  получить ави ац и он н ая  
о хран а  с применением  активны х средств т у 
шения пож аров .

Конечно, в н едалеком  будущ ем в п р а к ти 
ку туш ения лесных п о ж ар о в  в республике 
войдут эф ф ективны е авиационны е сред 
ства, такие, к а к  гидросамолеты , тяж ел ы е  
вертолеты, значительно возрастет  техниче
ская  вооруж енность лесхозов, будут см е
лее  внедряться  в производство последние 
достиж ения  науки и техники; «больш ая  хи

мия» придет в лес. Но и сейчас, при сущ е
ствую щ ем полож ении вещей, используя по
тенциальны е возможности, мож но многое 
сделать  д ля  улучшения охраны  леса  от по
ж аров .

А нализ горимости лесов в Якутии п ок а
зывает, что наиболее опасным в пож арном 
отношении месяцем яв л яется  июль, когда 
зачастую  небольш ие низовые лесные п о ж а 
ры переходят  в верховые, охваты ваю щ ие 
значительны е площ ади , борьба  с которыми 
становится практически невозмож ной. И с
ход таких п ож аров  реш ается  волей случая: 
их п р екр ащ ает  выпадение атмосферных 
осадков  или крупная  естественная  п регр а 
да  на пути продвиж ения п о ж ар а .

Т аб л и ц а  гори м ости  пэ А л д ан ск о м у  л е с х о з у

Годы
Число
пожа

ров

В том 
числе 

везникли 
в июле

Число 
пожа ров 
с пло
щ адью  
более 

500 га

И з  них 
в о з н и к 

шие 
в июле

Возник
шие но 

вине э к 
спедиций

1962 -61 15 3 3 43
1963 6 i 41 10 10 40
1964 24 12 3 3 8
1 965 14 4  . — _ 1
1966 3 5 15 1— _ 5
1967 7 4 5 0 5 5 20

Основные причины возникновения лес
ных п ож аров  — это экспедиционные работы 
и неосторожное обращ ен и е  с огнем мест
ного населения. П оэтом у  важ н ую  роль 
в предотвращ ении лесны х п ож аров  играет 
своевременное и грам отное проведение все
го ком плекса проф илактических м ероприя
тий. И х значение трудно переоценить, но и 
они ни в коей мере не могут служ ить га 
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рантией от лесных пож аров .  В борьбе с л е с 
ными п о ж а р ам и  в основном полагаться  
приходится на авиационную  охрану, кото
р ая  в многолесных малоосвоенны х район ах  
становится  реш аю щ и м  средством борьбы 
с лесны ми п о ж ар ам и . Н о н ар яд у  с б о ль 
шой зависимостью  авиаци и  от погодных 
условий современное состояние ави ац и о н 
ной охраны  леса не м ож ет  у стр аи вать  лес 
хозы.

Во первых, явл яясь  подрядчикам и  лесо- 
ф ондодерж ателей , базы  авиационной о х р а 
ны лесов в меньшей степени отвечаю т за 
горимость лесов, и в оперативном отнош е
нии летчики-наблю датели  на местах д и р ек 
тору лесхоза , отвечаю щ ем у в первую  оче
редь за  охрану  леса , не подчиняются. О т 
сюда зачастую  и разнобой в работе, и от 
сутствие в заим освязи  м еж д у  оперативны ми 
отделениям и ав и а б а зы  с лесхозам и.

Во-вторых, сущ ествую щ ий порядок о п л а 
ты труда  летч и к а -н абл ю дателя  (не говоря 
уж е о п араш ю ти стах)  не стимулирует его 
заинтересованности  в своевременном о б н а 
ружении и тушении лесны х п ож аров , а мо
ж ет  привести только к увеличению налета 
часов. К а к  ни пар ад о ксал ьн о ,  но опытный 
и добросовестный летчик-наблю датель , ко
торый оперативно, с меньшей затратой  вр е
мени рабо тает  над  лесным пож аром , з а р а 
б аты в ает  значительно меньше, чем нови
чок в этом деле  или просто недобросовест
ный летнаб. О тсутствие долж ной  ответст
венности за  своевременное обнаруж ени е  и 
тушение лесных п о ж ар о в  зач астую  приво
дит к тому, что лесной п о ж ар  о б н а р у ж и 
ваю т на второй-четвертый день после во з 
никновения, приним аю т за п о зд а л ы е  меры 
к его тушению, рабочим  вымпелы на по 
ж а р  не сбрасы ваю т, еж едневны е сообщ ения
о действую щ их лесных п о ж а р ах  в лесхоз 
не поступают. И м ею щ и еся  на оперативных 
отделениях а в и а б а з  п ож арн о-п араш ю тн ы е  
служ бы  и десантны е рабочие полностью 
своих возмож ностей не используют.

По наш ем у мнению, при всемерном р а з 
витии ави аохран ы  в республике д ля  л у ч 
шей о рганизац ии  д ел а  надо  подчинить опе
ративные отделения а в и а б а з  непосредствен
но директору того лесхоза , который они об 
служ иваю т, или найти какую -либо  иную 
форму взаим освязи  и взаим озави си м ости  
меж ду звеньям и  «лесхоз» — « ав и аб аза» .  
Это не только устран ит  разнобой в работе, 
создаст  условия д ля  лучш его выполнения 
л есо ф о н до д ер ж ател ем  своей задачи , но и 
о к аж ет  больш ое дисциплинирую щ ее в л и я 
ние на работу летчиков-наблю дателей .

Н ам  каж ется ,  что весь порядок оплаты 
труда  летчиков-наблю дателей  следует пере
смотреть. Возмож но, надо установить опре
деленное время на патрулирование  по 
м ар ш р у там  (которые обычно не меняются) 
с поправочны ми коэффициентами на облет 
п о ж ар о в  и сброс вы м пела в зависимости от 
численности п ож аров , их площ адей, особо 
учитывать время на высадку активных 
средств и т. д., ввести надбавку  за  эконо
мию лётного времени. О п лата  труда  летчи
к а -н аб л ю д ател я  д о л ж н а  зависеть от эф 
фективности полета, а не просто от числа 
полетных часов. Это дело сложное, мы не 
считаем свои предлож ен и я  исчерпываю щ и
ми, но существующ ий порядок оплаты тру
да  надо менять.

Д а в н о  пора реш ить вопрос о п редостав
лении права  руководящ им  работникам  л ес 
хозов приним ать участие в сам остоятель
ных полетах при определенных обстоятель
ствах. В едь нередко патрульных средств 
бы вает  достаточно, а использовать  их не
возм ож но (либо летчик-наблю датель  бо
леет, либо не успевает  об служ ивать  н ач ав 
шиеся п о ж ар ы  и т. д .) .  А часто бывает  так, 
что летчи к -н аблю датель  в силу ряда  при
чин поручает  командиру эк и п аж а  сам о 
стоятельно об служ и вать  лесные пож ары , 
что приводит к неизбеж ны м  злоупотребле
ниям, сн и ж ает  качество  авиаохранны х р а 
бот. Р аботн ики  лесной охраны  обычно хо
рошо зн аю т  свои леса , и при соответствую 
щей краткосрочной подготовке на а в и а б а 
зах  они могли бы с успехом участвовать 
в руководстве  десан там и  рабочих и в а в и а 
п атрулировани и . Конечно, эти полеты дол
ж н ы  соверш аться  по нар яд ам  летчиков-на
блю дателей  после предварительного  согла
сования с ними.

В аж н о е  значение приобретает взрывной 
метод тушения лесных пож аров. Р аб о тн и 
ков лесхозов, начиная  от директора и кон
чая  участковы м  техником, необходимо н а
учить умению  пользоваться  взрывчатыми 
вещ ествам и. Видимо, надо при базах  а в и а 
ционной охраны  лесов организовать  спе
ци альн ы е курсы по подготовке лесной 
охраны  к работе  с взры вчаты м и вещ ества
ми, а окончившим курсы вы д ав ать  соответ
ствую щ ие удостоверения на право произ
водства  взрывных работ.

О сновн ая  беда якутских лесхозов — м а 
лочисленность лесной охраны. П р авда ,  на 
пож ароопасны й период лесхозам  дается 
право  со дер ж ать  п ож ар н ы х  сторожей 
с окладом  50 руб. Но в конечном итоге это 
приводит к тому, что на долж ности сторо

68
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ж ей приходится нан им ать  случайных л ю 
дей, так  как  работоспособны е люди во вр е 
менные п о ж ар н ы е  ком ан ды  не идут. З а ч а 
стую на тушение лесных п о ж ар о в  прихо
дится  п р и влек ать  м оби лизованн ы х рабочих, 
но прак ти ка  п о казы вает , что эф ф ек ти в 
ность их работы  весьма м ала , а и здерж ки  
велики.

Н ам  каж ется ,  что надо позволить на по
ж ар о о п асн ы й  период  ди ректорам  лесхозов 
более гибко и сп ользовать  отпускаем ы е на 
найм п ож ар н ы х  сторож ей средства. П р и н 
цип «лучш е меньше, д а  лучше» позволит 
на зар або тн у ю  п л ату  двух п ож арн ы х  сторо
ж ей  н ан и м ать  одного, но действительно по
лезного  д ля  л еса  работни ка . Т руд  за и н те 
ресованного  м атери альн о , работоспособно
го п ож арн ого  рабочего  будет эквивалентен  
труду двух-трех п о ж ар н ы х  рабочих, им ею 
щ ихся в лесхозе  в н астоящ ее  время. С о з
дание  ж е  п ож ар н ы х  ко м ан д  из постоянных 
рабочих и работни ков  лесной охраны  м а л о 
вероятно из-за  отсутствия в лесхозах  к а д 
ров и территориальной разбросан ности  л е с 
ной охраны.

Н адо  предусм отреть увеличение средств 
на содерж ан и е  п ож арн ы х  сторож ей при по
вышении оплаты  их труда, что позволит 
обходиться без привлечения к тушению по
ж а р о в  местного населения. Один подготов
ленный пож арн ы й  рабочий зам ен и т  не ме
нее пяти необученных. Д а  и к тому ж е  чле
нов п о ж ар н ы х  ком ан д  мож но использовать 
на работах  в лесу, чередуя две группы, одна 
из которых всегда м ож ет  находиться  при 
лесхозе в состоянии полной готовности 
к тушению  п ож аров . В озм ож н ы  и другие 
варианты .

Особой остротой отли чается  проблем а 
уком п лектован ия  кад р о в  лесной охраны. 
В последние годы совершенно нет притока 
в лесную охрану  молодеж и: в А лданском  
лесхозе, например, средний во зр аст  лесн и 
ка превы ш ает  40 лет. Н е х в атает  в лесх о 
зах  специалистов  со средним и высшим 
образован ием .

В аж н ы м  условием успешной борьбы 
с лесными п о ж а р ам и  является  о б я з а т е л ь 
ное вы явление  и н ак азан и е  виновников по
ж аров . Но и в этом отношении много т р у д 
ностей. Н есм отря  на больш ую  работу  л е с 
хозов по вы явлению  виновных, милиция

д олж н ы х  мер не принимает, а следствен
ные органы  уделяю т чрезвычайно мало 
вним ания  привлечению их к ответствен
ности. С тр а д а е т  изъянами и существующее 
закон одательство  по вопросам привлечения 
к ответственности и нак азан и ю  виновных за 
ущерб, нанесенный лесному хозяйству. 
Н уж н ы  действенные меры, которые привле
кут внимание работников судебно-следст
венных органов к защ ите  народного доб
р а — л еса  и изменят их отношение к на
шим лесным бедам.

П о р а  решить проблему планирования  
объемов лесохозяйственных работ. Никто 
почему-то не о б р ащ ает  внимания на тот 
факт, что на пож ароопасны й период в лес
хозах  п ад ает  максимум лесохозяйственных 
и других работ, что в конечном итоге отри
цательно  сказы вается  и на их качестве, 
и на охране  леса. М инимальный объем л е 
сохозяйственных работ  в пож ароопасны й 
период, максимальный — в остальное вре
мя, в зависимости от климатических и эко
номических условий каж дого  лесхоза  рес
публики,— эту зад ач у  наш ем у Якутскому 
республиканском у лесному органу  надо бы 
давно решить.

Конечно, развитие охраны  леса  требует 
значительны х кап и таловлож ен и й  в лесное 
хозяйство республики, и здесь  важ н о  про
думать, чем ком пенсировать эти затраты . 
Но ведь при сущ ествую щ ем полож ении го
сударство несет колоссальны е у б ы тк и ,п р е 
вы ш аю щ ие возм ож н ы е кап италовлож ен ия  
в охрану и защ и ту  леса.

Техническое оснащ ение лесхозов может 
создать  условия д ля  о рганизац ии  в них 
подсобных производств, цехов круглогодо
вого действия, уком п лектовать  кадры  по
стоянных рабочих. П ри малонаселенности 
республики, ее необъятны х просторах и су
ровых природных условиях важ н о  весьма 
тщ ательно  обдум ать  эти вопросы, учиты
вая  все мелочи.

П овторяем , мы ни в коей мере не г а р а н 
тированы  от лесных п ож аров , но при ум е
лой и правильной о рганизац ии  работ по 
охране  леса, использовании всех во зм о ж 
ностей, всемерном развитии авиационной 
охраны  потери от лесных пож аров  и угро
за их возникновения м ож ет  и д о лж н а  быть 
сведена к минимуму.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МАЛОЦЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В ЛАТВИИ

У Д К  634.0.235.6

Я. Я. Кронит, главный лесничий Министерства лесного хозяйства и лесной 
промышленности Латвийской ССР

Основной предпосылкой д ля  повышения 
продуктивности лесов яв л яется  соответ
ствие н асаж д ен и й  условиям  п рои зрастани я  
и оп ти м альн ая  их полнота. Если с этой точ
ки зрения объективно оценить насаж ден и я  
наш их эксплуати руем ы х  лесов, то о к а ж е т 
ся, что многие из них этим требо ван и ям  не 
отвечают, и поэтому они относятся  к ка т е 
гории низкополнотных и малоценных. Такие 
насаж д ен и я  приносят хозяйствам  зн а ч и 
тельные убытки, т а к  как  не даю т  того при
роста древесины  на единицу площ ади , ко 
торый могли бы дать, если бы по породно
му составу соответствовали  условиям  п ро
и зрастания  и имели соответствую щ ую  во з 
расту  оптим альную  полноту. Б ольш и е  по
тери приносят хозяй ствам  т а к ж е  низкое к а 
чество древесины в таки х  насаж ден и ях .

Причины о б р азо ван и я  низкополнотных и 
малоценных н асаж д ен и й  могут быть р а з 
ные. К ним относятся неп рави льн ая  з а 
к л а д к а  лесных культур, отсутствие д о п о л 
нения культур  и ухода за  ними, отсутствие 
или неп равильное проведение рубок ухода 
в м олодн яках , бессистемные рубки и д р у 
гие. В Л а т в и и  особенно много таких  н а 
саж д ен и й  появляется  после осушения л е 
сов. Это вполне естественно, так  как  после 
осушения состав  пород ни в какой мере не 
соответствует резко  улучш ивш им ся услови
ям прои зрастан и я .  Таким и являю тся , н а 
пример, древостой  березы пушистой, обыч
но не реагирую щ ей  на осушение или р еаги 
рующей отрицательно. И меется  т а к ж е  мно
го низкополнотных н асаж дени й , сф орм и ро
вавш ихся на периодически затоплявш и хся  
низинных и переходны х болотах.

Если таки е  н асаж д ен и я  после мелиорации 
оставить на милость природы, то эф ф ект  
осушения будет незначительны м  и ни в ко 
ей мере не о п р ав д ает  з а т р а т  на него. П о 
этому осушение лесны х зем ель  следует  р а с 
см атр и вать  лиш ь как  первый этап увеличе
ния продуктивности лесов, после которого 
обязательн о  д о лж н ы  следовать  м ероприя
тия по приведению  состава  н асаж дени й  в 
соответствие с новыми, улучш енными усло
виями произрастания .

Н езави си м о  от причин, обусловивших 
о б р азо в ан и е  насаж ден и й  с составом пород, 
не соответствующ им условиям  их п р о и зр а 
стания, при интенсивном лесном хозяйстве 
таки е  н асаж д ен и я  необходимо заменить 
полноценными в кратч ай ш и й срок. М етоды и 
способы проведения таких  работ  могут 
быть сам ы м и различны ми. Соответствия 
н асаж д ен и й  условиям  произрастания  и оп
тим альн ой  полноты прощ е всего добиться, 
з а к л а д ы в а я  культуры на не покрытых л е 
сом п лощ адях . В ряде  случаев в м олодн яках  
этом у способствую т умелы е рубки ухода, 
если в составе  н асаж д ен и й  достаточно де- 
ревцев главны х пород. Это невозм ож но в 
м олодн яках , где численность деревьев гл а в 
ных пород  недостаточна для  ф орм ирования  
древостоя  высокого качества и разм ещ ен ы  
они по площ ади  неравномерно. Ч тобы  по
родный состав таких  молодняков привести 
в соответствие с условиями произрастания , 
необходима реконструкция.

О днако  м алоценны м и или низкополнотны- 
ми могут быть не только  одни молодняки, 
а часто т а к ж е  средн евозрастны е н а с а ж д е 
ния, оставление на корню которых до воз
раста  рубки главного  пользования  приво
дит к потерям в количестве вы ращ иваемой 
древесины и в качестве  получаемой в конеч
ном итоге продукции. М еж д у  тем рекон
струкция средн евозрастны х н асаж дени й  при 
лесоустройстве не планируется .

В н астоящ ее  время при лесоустройстве 
м алопродуктивны е древостой рекомендует
ся л и к ви д и р о вать  посредством рубок «по 
состоянию». Рекон струкция  ж е  проектиру
ется в основном в низкополнотных молод
няках , а в высокополнотных, по породному 
составу  не соответствующ их условиям  произ
растан и я ,  реконструкцию , как  правило, п л а 
нируют в недостаточных объемах . Кроме 
того, нет полной ясности и в отношении тех 
нологии проведения реконструкции, из-за 
чего она не всегда достигает  цели и не дает  
нуж ного эф ф екта. И ногда  под видом рекон
струкции проводят  зап о зд ал о е  дополнение 
лесны х культур той ж е  породой, которая 
бы ла введена в культуры (например, сос
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ной), что обычно п олож ительн ы х р е зу л ь т а 
тов не дает, так  к а к  м олоды е саж ен ц ы  све
толю бивы х пород не в состоянии догнать 
по росту в высоту ран ее  п осаж ен ны е д е 
ревца.

Задача лесоводов — изжить установив
шееся отношение к реконструкции мало
ценных насаждений и добиться эффекта, 
который она может дать лесному хозяйст
ву, сделать реконструкцию не шаблонным  
приемом выполнения плана намеченных 
мероприятий, а подлинным средством по
вышения продуктивности лесов. Ч тобы эта 
в а ж н а я  р аб о та  стал а  планом ерной и ц е л е 
устремленной, по н аш ем у мнению, с л ед о в а 
ло бы установить, во-первых, что рекон 
струкция  д о л ж н а  план и роваться  во всех 
м о л одн яках  и средн евозрастны х н а с а ж д е 
ниях, не соответствую щ их условиям  прои з
растан и я ; во-вторых, что р екон структи вны 
ми д о лж н ы  считаться  лиш ь культуры  на 
п лощ адях ,  числящ ихся  по учету лесного 
ф онда  покры ты ми лесом; и, наконец, 
в-третьих, что реконструкция  не явл яется  
«починкой» или « латан ьем »  насаж ден и й , а 
служ и т  р ад и к ал ь н ы м  средством их пере
делки  посредством  посадки  такого  количе
ства деревцев  главны х пород, которое обес
печит ф орм и рован и е  вы сокопродуктивного  
н асаж д ен и я ,  соответствую щ его условиям  
прои зрастани я .

Ц елью  реконструкции яв л яется  обычно 
ф орм и рован и е  см еш ан ны х насаж ден и й , при
чем степень смеш ения и длительность  сущ е
ствования  см еш ан ны х н асаж д ен и й  можно 
предусм отреть  (в зависи мости  от породно
го с о став а ) .  С м еш ение  м ож ет  быть врем ен
ным, если второстепенные породы преду
смотрено вы рубить  при проведении рубок 
ухода, и постоянным, если второстепенные 
породы сохран ятся  до рубки главного  п о л ь 
зования.

Очень важ н о  прави льн о  определить, о с т а 
нется ли  это наса’ж дение  см еш анны м  до 
в озраста  рубки главного  пользован ия  или 
во врем я рубок ухода  второстепенные поро
ды будут вы рублен ы . В зависимости  от э т о 
го д о л ж н а  быть у стан о вл ен а  схема рекон
структивны х посадок, а от правильности 
схемы посадок всецело зависи т  ход роста и 
качество ф орм ируем ого  н асаж д ен и я .

П ри вы боре  схемы реконструктивны х по
садок особое вним ание  надо  уделить  во з 
расту  рубки  древесн ы х пород, которые бу
дут п р о и зр астать  совместно в рекон струи
рованном н асаж д ен и и . Во и зб еж ан и е  гру
бых ош ибок  надо  об язател ьн о  учитывать 
разницу  в в о зр а с тах  рубки вводимы х и уж е

имею щихся в н асаж д ен и и  древесных пород. 
Н апри м ер , если в низкополнотный осинник 
(возраст  рубки осины 51 год) на больших 
п рогали н ах  ввести ясень (возраст  рубки 
ясеня 1 0 1  год) ,  то после рубки спелой оси
ны вместо осинника останутся отдельные 
куртины ясеня.

П оскольку  при подготовке почвы необхо
димо ориентироваться  па механизмы, то 
единственным методом реконструкции мо
ж ет  быть признан коридорный. Н аиболее 
р ац и о н ал ьн ая  схема посадки — введение 
культур ценных древесны х пород (один-два 
р я д а )  в предварительно  вы рубленны е п а 
рал л ел ьн ы е  коридоры.

О перспективности таких  реконструктив
ных культур мож но судить по опыту неко
торых хозяйств Л атвии . Н ап ри м ер ,  в Тер- 
ветском лесопункте-лесничестве Д обельско- 
го лесп ром хоза  в кв. 130 и в смеж ном с ним 
кв. 135 имеются 30-летние культуры  ели 
обыкновенной, залож енн ы е одновременно 
на лесны х прогалин ах  с применением оди
накового посадочного м атер и ала  (дичков с 
дерниной),  но по различны м схемам  п осад 
ки. Д анны е, характери зую щ и е ,оба н а с а ж 
дения, п оказаны  в таблице.

В обоих к в а р т а л а х  вместе с елью р а з в и 
вался  самосев березы, осины и серой о л ь 
хи, который постепенно вы бирали  в п оряд 
ке рубок ухода. В настоящ ее время это чи
стые ельники с практически одинаковыми 
таксацион ны м и элем ентам и, однако резко 
различны е по р азм ещ ен ию  деревьев.

Таксационные показатели культур ели 
в Добельском леспромхозе
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130 1 ,5 X 3 ,0 м  2200 30 2171 14,2 13,1 273
135 1 , 5 x 1 ,0 м  6700 30 2309 15,4 13,0 251

В кв. 130 деревья  разм ещ ен ы  рядами, 
м еж д у  которыми в 3-метровых коридорах 
могут свободно перем ещ аться  любые м еха
низмы д ля  проведения рубок ухода и для 
трелевки  древесины или хлыстов. Рубка 
специальны х трелевочных просек не нужна. 
После сплошных рубок главного пользова
ния на вырубке останутся  свободные ог 
пней чистые 3-метровые полосы для  м ех а 
низированной подготовки почвы, посадки 
леса  и ухода за  культурам и. Таким образом, 
преимущ ества и перспективность такой схе
мы совершенно очевидны.
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В кв. 135, хотя р яды  п осадок  заметны , 
деревья  разм ещ ен ы  более или менее р а в н о 
мерно по всей площ ади . П ри проведении 
рубок ухода с применением м еханизм ов  не
избеж но возникнет необходимость прорубки 
трелевочных волоков, что повлечет за  со 
бой рубку к а к  вы рубаем ы х, т а к  и лучш их 
деревьев  главной породы, приведет к неко
торому сниж ению  прироста  и з а п а с а  д р ев е 
сины. П осле  рубки главного  пользования  
м еханизации лесовосстанови тельны х работ  
будут м еш ать  пни. П олож и тельн ы м  свой
ством культур, зал о ж ен н ы х  по схеме 
1,5 X 1,0 м,  явл яется  относительно лучш ая  
очистка деревьев  от сучьев, чем в соседних 
культурах .

Р езю м и руя  все сказанное , м ож но реко 
м ендовать  схему 1,5 X 3,0 м не только  для  
реконструктивных, но и для  обычных л е с 
ных культур там , где о ж и дается  появление 
второстепенных пород естественным путем.

Д л я  подготовки почвы под рекон струк
тивные лесные культуры  в леспром хозах  
Л атви й ск ой  С С Р , главны м  о бразом  для  по
садки ели в за р о с л я х  серой ольхи высотой 
до 4 м, успешно применяется  тракторны й 
плуг П Л П -135 . П очва подготовляется  так , 
чтобы два ряда  ели чередовались  с серой 
ольхой на 3-метровы х полосах. В серооль- 
ш ан иках  высотой до 4 м  п р ед вари тельн ая  
прорубка коридоров не нуж на, т а к  как  ку
старник и деревц а  у д ал я ю тся  тр акто р о м  и 
плугом. Н еобходимо только  обозначи ть  хо
довую линию трактора .

Н а пластах  производится  ручная п осад 
ка 3— 4-летних саж енц ев  ели с рассто ян и 
ем м еж ду ними 1,5 м. Ч исло саж ен ц ев  — 
2200— 2300 на 1 га. П роизводительность 
тр ак то р а  — 1 — 1,5 га за  смену. Стоимость

1 га  подготовки почвы в среднем составляет 
2 0  р. 60 к., в том числе за р п л а та  — 
6  р. 80 к.; содерж ан и е  м е х а н и зм о в —•
13 р. 60 к.

В первый год посадки не требую т ухода, 
на второй год уход нужен лиш ь там, где 
сильно разв и в аю тся  зл ак о в ы е  растения. На 
третий год производится  осветление поса
док  (расш и рение  коридоров) посредством 
у д ален и я  деревцев, м еш аю щ их успешному 
росту ели, агрегатом  РА-1 или химической 
обработкой  (б азал ьн ы м  методом).

Н еобходим о отметить, что плуг П Л П -135 
мож но успешно прим енять лиш ь на мине
ральн ы х  почвах с наличием пней до 
20 см  в диам етре . Н а  торф яны х почвах, а 
т а к ж е  на п л о щ адях  с более крупными пн я
ми для  реконструкции малоценных и низко- 
полнотных насаж ден и й  у нас п редвари тель
но прорубаю т коридоры шириной 1 — 2  м, 
в которых с а ж а ю т  один ряд  ели с рассто я 
нием м еж ду  с аж ен ц ам и  1,5 м. П осадка  
ели — без предварительной подготовки 
почвы, но с однократны м  уходом за  культу
рами.

К раткое  излож ение методов реконструк
ции м алоценн ы х н асаж дени й  в Л атвийской  
С С Р  не исчерпывает всего опыта л а тв и й 
ских лесоводов в этом направлении. Тем не 
менее правильны й подход к принципам  ре
конструкции может сы грать  реш аю щ ую  
роль в повышении продуктивности наших 
лесов. П оэтому обсуж ден ие  на страницах 
ж у р н а л а  вопросов, связан н ы х  с реконструк
цией и ее экономической эффективностью, 
с технологией и разр або тк о й  системы м а
шин, будет полезным и производственни
кам, и ученым.

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД ЛЕСНИЧЕГО

Много хороших перемен произошло за последние 
годы в лесном хозяйстве Советской Литвы. Сейчас 
организация всех работ в лесу, начиная с его по
садки и кончая вывозкой древесины, и контроль за 
ними осуществляет один хозяин — лесничий. Из года 
в год растут объемы рубок леса, в том числе и ру
бок ухода. Например, в нашем, Вильнюсском лесхо
зе, план заготовок леса ежегодно увеличивается 
в среднем на 4 тыс. м3 и в 1968 г. составит 
48 тыс. м3. Только одними осветлениями и прочист
ками будет пройдено свыше 500 га. Сплошные же 
рубки составляют не более 5—6%, увеличиваются 
объемы комплексных рубок по методу ухода за за 
пасом. Растут объемы лесокультурных и противо
пожарных работ, в том числе механизированных.

Заготовка и вывозка леса производится только 
механизмами. В связи с этим усложнились вопросы 
снабжения и техники безопасности. Ежегодно выпол
няем много лесохозяйственных, гидролесомелиора
тивных, строительно-ремонтных, сельскохозяйствен
ных работ. Внедряем целый ряд новшеств. Из 
них можно упомянуть отбор плюсовых деревьев и 
закладку семенных плинтаций путем прививок, сбор 
семян с плюсовых и высокопродуктивных деревьев 
и выращивание сеянцев, размножение муравейников, 
удобрение и известкование лесных почв, применение 
разного рода химикатов для борьбы с вредителями 
леса, нежелательной кустарниковой и сорной расти
тельностью, а также разных стимуляторов роста 
сеянцев.
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Одним словом, объемы всевозможных мероприя
тий увеличиваются, их характер изменяется, работы 
становятся более сложными и ответственными, тре
буют гораздо больше знаний и опыта. Только от
бор и клеймение деревьев для комплексных рубок 
(в 1У67 г. отобрано в среднем по И тыс. деревьев
в каждом лесничестве) отнимают у работников лес
ничеств и лесхозов много времени. Они должны
каждый день бывать в лесу. Особенно лесничие.

Однако это не всегда удается, особенно работни
кам лесхоза. Уж очень много лесоводу приходится 
сидеть за столом, собирая всякого рода сведения и 
составляя десятки разных отчетов и форм, выполняя 
другую канцелярскую работу. Заведенные дела ста
новятся все толще и толще, граф в отчетах все
больше и больше. Слишком много в лесхозах орга
низаций, дружин, комиссий, работающих на обще
ственных началах. Они часто дублируют друг друга, 
а руководить ими нужно, нужно и отчитываться за 
их деятельность.

Мешает нам такж е и большая дробность номен
клатуры бюджетных работ. Ведь в бюджетном пла
не операционных расходов около пятидесяти показа
телей. Надо ежеквартально следить за их выполне
нием и расходованием средств. Это особенно слож 
но, если в лесхозе много лесничеств (у нас их 18). 
Вышестоящие и финансирующие органы скрупулез
но следят за малейшими отклонениями от плановых 
цен, даж е квартальных, и средства на следующий 
год дают, исходя из отчетных данных прошлого го
да, хотя на итогах нашей работы сильно сказы ва
ются природные условия. Например, в 1967 г. было 
засушливое лето, больше средств требовалось на до
полнение культур, полив питомников. Их можно 
было сэкономить за счет других работ (например, 
уход за культурами). Однако этого делать нельзя, 
так как средства должны использоваться строго по 
назначению.

По нашему мнению, такая детализация в плани
ровании не нужна, даж е вредна. Работники нашего 
лесхоза пришли к единому мнению, что бюджетные 
плановые показатели нужно укрупнять. Можно 
объединить следующие показатели: отвод лесосек под 
рубки с отводом лесосек под подсочку (назвать 
«отвод лесосек»); посев леса, посадку леса, уход за

культурами, их дополнение с выкопкой посадочного
материала («посадка леса и уход за ним»); подго
товку почвы под культуры текущего и следующего 
года, копку ям (для исследования зараженности хру
щом) с вырубкой неперспективных насаждений под 
реконструкцию («подготовка почвы»). В показатель 
«закладка питомников и уход за ними» можно 
объединить корчевку пней и расчистку площадей, 
закладку питомников, уход за питомниками прош
лых лет, заготовку п ремонт щитов, опрыскивание 
н опыливание питомника; закладку школ объеди
нить с уходом за школами прошлых лет, закладку 
семенных участков — с уходом за семенными участ
ками, ремонт мелиоративных канав — с уходом за 
канавами; фитопатологические обследования — 
с истребительными мерами борьбы и с изготовле
ние?! скворечников, устройство минерализованных 
полос — с уходом за ними, ремонт телефонных ли
ний и противопожарных вышек — с наймом времен
ных противопожарных сторожей и с пропагандой 
по охране и защите леса.

Соответственно нужно изменить статьи в опера
ционном плане и балансе. Это намного облегчит 
планирование, текущую отчетность и контроль за . 
освоением средств, развяжет руки лесничему. Ему го
раздо виднее, что нужно делать прежде всего: про
изводить уход за культурами или их дополнять. 
А если в некоторых случаях появится опасность, что 
лесничий пойдет по более легкому пути и израсхо
дует средства на те работы, которые легче выпол
няются, лесничеству можно дать дополнительные за 
дания и проконтролировать их выполнение. Но и 
в этом случае не придется планировать и контро
лировать такое множество показателей, сократятся 
объяснительные записки по поводу отклонения от 
плановых цен.

Необходимо также пересмотреть и сократить от
четность, меньше требовать всякого рода сведений. 
Все лесоводы, как работники лесничеств, так и лес
хозов, больше должны бывать в лесу, а не в кон
торе.

И. Иоспэйтис, главный лесничий Вильнюсского 
лесхоза (Литовская ССР)

Недавно лесная общественность тепло отметила 
60-летие со дня рождения Бориса Григорьевича Но
воселова, директора Сиверского ордена Трудового 
Красного Знамени опытно-показательного лесхоза 
ЛенНИИЛХа, заслуженного лесовода РСФСР, члена 
редколлегии журнала «Лесное хозяйство». П оздрав
ляя юбиляра, коллеги пожелали ему крепкого здо
ровья и новых успехов в руководстве Сиверским 
лесхозом, снискавшим добрую славу среди лесово
дов нашей страны.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО  

НА ВЫ РУБКАХ

У ДК  634.0.232(674.032.475.8)

А. П. Витальев, главный лесничий Красноярского управления лесного 
хозяйства; Р. И. Лоскутов, кандидат сельскохозяйственных наук (Институт 

леса и древесины имени В. Н. Сукачева СО АН СССР)

И нтенсивная  эк сп л у атац и я  кедровых л е 
сов, плохое естественное возобновление вы 
рубок, а в связи  с этим неуклонное с о к р а 
щение их площ ади , ведущ ее к наруш ению  
водоохранной, почвозащ итной роли и к 
сокращ ению  охотничьих угодий ценнейших 
промысловых ж ивотных, требует  б е з о т л а г а 
тельного решения проблемы восстан овле
ния кедра на вы рубках . В связи с тем, что 
больш инство  вопросов по искусственному 
восстановлению  кедра  не было решено, 
л аб о р ато р и я  возобновления и развития 
леса  И нститута  леса  и древесины имени 
В. Н. С у к ач ева  С О  АН С С С Р  в со др у ж ест 
ве с Т анзы бейски м  леспром хозом  и Ерма- 
ковским лесхозом  с 1960 г. н ач ала  прово
дить опы тно-производственны е работы  по 
созданию  культур  кедра  сибирского р а з 
личными способами на вы р у б ках  в кед р о 
вых лесах. Н а  территории Е рм аковск ого  
лесхоза  за  5 лет было посаж ен о  265 га 
культур кедра, т. е. почти столько  же, 
сколько было создан о  в наш ей стран е  до 
1959 г. В последние годы объем  л есо во сста 
новительных работ  на вы рубках  зам етно  
возрос, и кедр в о сстан авли ваю т  не только  
лесохозяйственны е о р ганизац ии , но и л есо 
заготовители.

Искусственное восстановление кедра  по
севом в таеж н о й  зоне в разны х условиях  
п рои зрастани я  (на вы р у б ках  разн ы х  лет  и 
типов, на гарях  и под пологом л е с а ) ,  с п ри 
менением различны х мер защ иты  семян 
от грызунов (предохранительны х, з а щ и т 

ных и истребительных) не имело успеха. 
В о сстан авли вать  кедровники мож но лиш ь 
созданием  культур  посадкой.

В ы рубаем ы е  кедровники вл аж н о й  («цик
лонической») части А лтае-С аянской  горной 
области  характери зую тся  наибольш им  р ас 
пространением  лесов травян ы х  типов и 
наихудш им  естественным возобновлением 
кедра. В центре этой лесохозяйственной 
зоны на северном м егасклоне  Зап ад н о го  
С аян а  (Е рм аковски й  лесхоз) были сосре
доточены исследовательские  и опытно-про- 
изводственные работы  по искусственному 
восстановлению  кедровников.

Р аб о ты  велись в разны х высотных поя
сах гор (от 300 д о 950 м  над  уровнем м оря) ,  
но преимущ ественно в средней части темно
хвойного пояса (500— 850 м ) ,  отли чаю щ ей
ся интенсивным развитием  эрозионных про
цессов и п реобладан и ем  склонов крутизной 
15— 25° (до 35°). Н а р я д у  с общим повыше
нием горной^системы к югу здесь преобла
даю т  склоны теневых экспозиций. Климат 
рай он а  —  слабоконтинен тальны й , п рохлад 
ный, избыточно в л аж н ы й . Почвы преиму
щ ественно горные дерново-подзолисты е и 
дерново-лесные, по механическому составу 
п р ео б л адаю т  среднесуглинистые, скелет
ные, малом ощ ны е.

К ультуры  кедра созданы  на вырубках 
однолетн ей-двен адцатилетней  давности, 
а т а к ж е  на свеж их гарях . П одготовка поч
вы проведена преимущ ественно крупными 
пло щ адк ам и  (2,5 X 1,5 м)  со снятием д ер 
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нины (м и кропони ж ени я)  — в одних в а р и а н 
тах  и с оборотом п ласта  на н е о б р а б о та н 
ную поверхность (м и к р о п о в ы ш е н и я )— в 
других. К ром е этого, прим еняли  огневую 
м и н ерали зац и ю  (сж и ган ие  порубочных 
остатков  в кучах  разного  р а зм е р а )  и руч
ную имитацию  различны х способов м ех ан и 
ческой обработки.

Д л я  посадки использованы  сеянцы от 
однолетнего до четырехлетнего  возраста , 
причем в ы саж ен ы  они в разли ч н ы е  сроки 
вегетационного периода (с м ая  по о к 
тябрь)  .

Д а н н ы е  при ж и ваем ости  и сохранности 
культур (см. табл .)  позволяю т заклю чить, 
что кедр м ож н о с а ж а т ь  практически  в тече
ние всего вегетационного  периода. П р и ж и 
ваем ость  культур, создан ны х на подготов
ленной почве, одинаково  высока к а к  на 
свежих, т а к  и на стары х вы рубках . О д и н а 
ково вы сокая  п ри ж и ваем ость  культур 
кедра, зал о ж ен н ы х  посадочным м а те р и а 
лом  одно-, двух- и трехлетнего  возраста . 
П ри  посадке  четы рехлетними сеянцам и  
культуры  имели меньш ую  приж иваем ость , 
что обусловлено повреж дением  корневой 
системы сеянцев при выкопке их из питом 
ника.

Посевное отделение сеянцев кедра сибирского в Ер- 
маковском лесхозе

Ф о т о  Р,  И.  Л о с к у т о в а

Б ольш ой  отп ад  в культурах  (44— 54% У 
н аблю дается  при посадке  сеянцев без под
готовки почвы и в п л ощ адк и  (размером  до
1 м 2) со снятой дерниной, что объясняется 
мощным р азвитием  на них травяного 
покрова, который угнетает  молодые дерев
ца кедра. Н изкую  п ри ж и ваем ость  имели 
культуры, з а л о ж е н н ы е  в последних числах 
м ая  и в июне, но это не вы зы вает  больших 
опасений, т а к  к а к  на всех площ адках  со
хранились  ж изнеспособны е саж енцы .

С к азы в а ю тс я  ли способы подготовки 
почвы на росте саж ен ц ев  в первые годы?

Рассм отрим , это на примере шестилетних 
культур кедра , созданны х на вырубке 
1 2 -летней давности  в кедровнике крупно- 
травно-папоротни ковом  на склоне северной 
экспозиции. К а к  видно из таблиц ы , в з а в и 
симости от способов обработки  почвы куль
туры сущ ественно разли чаю тся  по высоте. 
Н аи б о л ьш у ю  высоту (44,8 см)  имеют по
садки, создан ны е в пл о щ адках  (1,5Х 
Х 1 ,5  м)  со снятой и улож енн ой  в перевер
нутом виде дерниной. Высота растений на 
п луж ны х п л астах -о тв ал ах  (им итация) на 
4 % . а в п л о щ ад к ах  с удален ной  дерниной 
на 27% меньш е по сравнению  с наи бо л ь 
шей. Н а  контроле (без подготовки почвы) 
культуры  имели высоту на 42% меньшую, 
чем в п л о щ адк ах  со снятой и перевернутой 
дерниной.

Н а  восьмилетней вырубке, расп о л о ж ен 
ной в долине реки на богатых а л л ю в и а л ь 
ных почвах, в кедровнике круп нотравно
папоротниковом  наи больш ую  высоту 
ш естилетние культуры  кед ра  имеют на соз
данны х бульдозером  п л о щ а д к а х  (микропо
ни ж ени я)  разм ером  2,5 X 1,5 м.  Н а  буль
дозерны х отвалах  (м икроповы ш ения) са 
ж енцы  на 18% ниже. Т акое  больш ое р а з 
личие культур по высоте объясн яется  тем, 
что микроповы ш ения (бульдозерны е о тва 
лы) сильно за р а с т а ю т  травой. (Уход за 
культурам и  незави си м о от способа подго
товки почвы с м ом ента  посадки не прово
дили, чтобы условия  опы та во всех в а р и а н 
тах  были о д и н ак о вы м и ) .

Н а  старой  вы рубке, располож енной на 
склоне северной экспозиции на менее б о га 
тых почвах и соответственно с меньшим 
р азвитием  травян и стой  растительности, при 
посадке  сеянцев-двухлеток  в площ адки 
(1,5 X 1,5 ж) с удален ной  дерниной и в 
м икроповы ш ения (0 , 8  X 1,5 м)  культуры в 
пятилетием возрасте  т а к ж е  сильно р а зл и 
чаю тся по высоте. С редняя  их высота на 
м икроповы ш ениях на 18—47%) больше, чем 
в п л о щ а д к а х  с удален ной  дерниной.
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Н а  свеж ей вы рубке  в кедровнике пап о
ротниковой группы типов леса  при посадке 
кедра трехлетними сеян ц ам и  в п л ощ адки  и 
отвалы , подготовленные бульдозером , су 
щ ественных различий  в высоте ч еты рехлет
них культур не наб лю д ается ,  исклю чая 
осенние культуры , в которых высота р а с 
тений в бульдозерны х отвалах  на 19% 
больше, чем в п лощ адк ах .

Хорошо растет  кедр, на огневищ ах с 
сильной степенью м ин ерали зац ии , не усту
пая с а ж е н ц а м  в п л о щ ад к ах  со снятой д е р 
ниной. Н ескольк о  отстает в росте кедр в 
п л о щ адк ах  менее 1 м 2 — высота растений 
здесь на 16% меньше, чем в п л о щ адках  
р азм ером  1,5 X  1,5 ж и больш их, что о б ъ я с 
няется сильны м угнетаю щ им  влиянием  н а 
почвенного покрова  на саж ен ц ы  кедра в 
малых п лощ адках .

Сильно отстаю т в росте культуры  кедра, 
посаж енны е четы рехлетними сеянцами.
В плуж ны х бороздах  культуры  кедра
1964 г., з а л о ж е н н ы е  четырехлетним п о с а 
дочным м атери алом , к осени 1967 г. имели 
высоту всего лиш ь 25,5 см,  в то врем я как 
культуры, з а л о ж е н н ы е  трехлеткам и , к это
му времени достигли  высоты 38,1 см (на 
50% б ольш е) .  Это о бъ ясн яется  п о в р е ж д е 
нием корневой системы посадочного м а т е 
р и ал а  старш его  во зр аста  при выкопке, ког
да  саж енц ы  в течение некоторого времени 
( 1 — 2  года) стр ад аю т  от несоответствия 
корневой системы надзем ной части.

И сследовани я  института и опыт Ерма- 
ковского лесхоза  позволили перейти к про
изводственным посадкам  кедра на больших 
п л о щ адях  во многих лесхозах  К р а с н о я р 
ского края . Д остаточн о  сказать , что в 
1967 г. кедр с а ж а л и  уж е 25 лесхозов края. 
В последние годы предприятия управления 
лесного хозяйства  создали  свыше 4 тыс. га 
культур кедра сибирского с высокой при
ж и ваем остью  (около 90%  в целом но 
к р аю ) .  З а д а н и е  М инистерства  лесного хо
зяйства  Р С Ф С Р  по внедрению кедра в л е с 
ные культуры  перевы полнено более чем в 
полтора раза .

З а  оставш иеся  три года пятилетки в крае  
будет дополнительно  з а л о ж е н о  свыше 
15 тыс. га  культур  кедра . С пециалисты  л е с 
хозов накопили достаточны й опыт по в ы р а 
щ иванию  посадочного м атер и ал а  кедра, 
посевы которого в лесных питомниках  
еж егодно зан и м аю т  от 25 до 45 га.  В ны 
нешнем году питомники К расн оярского  
края  имеют пригодные для  посадки сеянцы 
кедра  в количестве, достаточном для с о з д а 
ния культур  этой породы в 1968 г. на пло-

Пятилетние культуры кедра, созданные на микро- 
повышениях посадкой сеянцев-двухлеток

Ф о т о  Р. И. Л о с к у т о в а

щ ад и  в 4 тыс. га.  С ростом объемов искус
ственного восстановления  кедровников мы 
считали  бы целесообразн ы м  там, где позво
л яю т  почвенно-климатические условия, 
сп ец и али зи р о вать  отдельные лесничества  и 
лесхозы  на вы ращ и ван и и  культур  этой цен
ной породы. К расноярское  управлени е  л ес 
ного хозяйства  предприняло первые шаги 
в этом направлении.

Семилетний опыт создания  кедра  на вы 
рубках  в северной части З ап ад н о го  С аян а  
позволяет  реком ендовать  производству  сл е 
дующ ее:

1. В соответствии с биологией кедра си 
бирского культуры  его д о лж н ы  с о зд ав а т ь 
ся преимущ ественно в условиях  влаж ного  
к л и м а т а —- в  темнохвойных лесах  таеж ной 
зоны. П ервоочередны м  лесокультурны м 
фондом для  него в настоящ ее  врем я я в л я 
ются вы рубки в кедровни ках  северного 
м егаск лона  А лтае-С аян ской  горной области 
и ю ж ны х районов равнинны х темнохвойных 
лесов З а п а д н о й  Сибири, х а р актер и зу ю щ и е
ся н аи больш им  распространением  лесов 
тр авян ы х  типов и соответственно наихуд
шим естественным возобновлением  кедра.

2. И скусственное восстановление кедра 
посевом в таеж н о й  зоне в различны х усло
виях п р о и зр астан и я  нецелесообразно  из-за 
высокой плотности грызунов, трудоемкости 
ухода за посевами и больш ого расхода 
семян. К ультуры  кед р а  долж н ы  с о зд ав а т ь 
ся исклю чительно посадкой.

3. В условиях Сибири посадка кедра 
практически м ож ет  проводиться  в течение 
всего вегетационного  периода, но лучше 
с а ж а т ь  кедр после окончания роста побе
г о в — с ию ля по август. В связи  с этим 
следует при п лани ровании  лесовосстанови-
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Приживаемость и сохранность культур кедра на вырубках

К атегория лесокультурн ой  
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Вырубка 12 лет  в кед П лощ адки с удален  1961, 3 100 6 77 32,5
ровнике крупнотравно ной дерниной 1 ,5Х Г 5 м июль

77папоротниковом (север Площ адки с пере то же 3 100 6 44,8
ный склон) вернутой дерниной 

(1,5X 1,5 м)
П лужные пласты-от 3 100 6 86 43,1

валы (0,8X 1,5 м )
Контроль — без под 3 98 6 46 26,0

готовки почвы
Вырубка 8 лет в к е д  М икропонижения я 3 99 6 100* 60,0

ровнике крупнотравно (2,5 x 1 ,5 м)
49,0папоротниковом Микроповышения я 3 100 6 100*

Долина р. Черный (2X 1,5 м)
Танзыбей

Вырубка 12 лет в кед
ровнике крупнотравно

П лощ адки с удален
ной дерниной (1 ,5 x 1 ,5 л )

1961,
август

1 99 7 65 23,0

папоротниковом (север Площ адки с удален 1962, 2 99 5 73 29,1
ный склон) ной дерниной (1,5X 1,5 л ) июнь

М икроповышения то же 2 100 5 69 34,2
(0,8X 1,5 м)

П лощ адки с удален  1962, 2 100 5 85 27,2
ной дерниной (1,5 x 1 ,5  м) июль

Микроповышения то же 2 100 5 74 34,8
(0,8 x 1 ,5  м)

Площадки с удален » 2 100 5 77 25,8
ной дерниной (1,5X 1,5 м)

М нкроповышения • 2 100 5 76 37,8
(0,8 x 1 ,5  м)

С веж ая вырубка в кед М икропонижения 1963, 3 92 4 68 38,5
ровнике папоротниковой (2,5 x 1 ,5  м) май, июнь,
группы  типов леса июль

То же 1963,
июль,

август

3 100 4 91 38,5

То же 1963,
август,

сентябрь,
октябрь

3 100 4 92 38,1

Площ адки с удален 1963, 3 88 4 53 32,4
ной дерниной (0 ,8 x 0 ,8 м) июнь,

июль
Гарь (огневищ е силь 1963, 3 100 4 55 38,4

ной степени минерали май,
зации) июнь,

июль
М нкроповышения То же 3 92 4 52 37,9

(2X 1,5 м)
То же 1963,

июль,
август

3 100 4 88 42,4

1963, 3 100 4 84 48,5
август,

сентябрь,
октябрь

НизкогЬрная часть Плужные борозды 1964, 4 73 3 56 25,5
Западного Саяна (ПКЛ-70) сентябрь
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тельных работ п р ед у см атр и вать  вы п олн е
ние определенны х объем ов  посадок леса  в 
третьем квартале .

4. В лесах  тр авян ы х  типов (кр у п н о тр ав 
ная, п ап оротн иковая  и вейниковая  группы) 
посадка  кедра  без подготовки почвы не 
д ает  удовлетворительны х результатов .

Н а  склонах  крутизной до 20° почву сл е 
дует готовить м ех анизи рованны м  путем — 
бульдозером , корчевателем  и, если позво
л яет  состояние вырубки, ш и р о ко зах в атн ы 
ми плугами. Н а склонах  крутизной более 
2 0 ° прим еним а посадка  по огневищ ам  с 
сильно м ин ерали зован н ой  почвой. П ри этом 
мож но совместить две лесохозяйственны е 
операции — очистку мест рубок от порубоч
ных остатков  путем сж и ган и я  их в кучах 
с подготовкой почвы под культуры  огневым 
методом.

Н а  участках, недоступных для  при м ен е
ния механизации, возм ож н а  ручная подго

товка  почвы с у дален ием  дернины в пло
щ а д к а х  1,5 X 1,5 м.  П о сад к а  кедра  без 
подготовки почвы допустим а лиш ь в лесах 
зеленом ош ны х и близких к ним типов со 
сл абы м  развитием  травян истой  р асти тель
ности.

5. Д л я  создан и я  культур  кедра лучше 
всего исп ользовать  посадочный матери ал  
двух-трехлетнего  возраста .

6 . В больш инстве типов условий п р о и зр а 
стания  для  посадки кедра  следует с о зд а 
вать  на 1 га  350—450 п л о щ адо к  (1,5 X 
X 1,5 ж и более) с м ин ерали зован ной  поч
вой. В зависимости  от возраста  посадочно
го м а те р и а л а  и условии прои зрастани я  в 
к а ж д у ю  п л о щ адк у  ж елательн о  вы саж и вать  
в среднем  по 5— 1 0  сеянцев (2— 4 тыс. на
1 га ) .  П ри  посадке кедра  на вы рубках  без 
подготовки почвы, а т а к ж е  на южных скл о 
нах эти нормы нуж но увеличить в среднем 
в д в а  раза .

КУЛЬТУРЫ КАШ ТАНА СЪЕДОБНОГО

У Д К  634.0.232 (674.031.632.25)

П. Н. Алентьев, директор Северо-Кавказской лесной опытной станции;
В. Г. Одиноков, главный лесничий Майкопского опытно-показательного 

лесокомбината, заслуженный лесовод РСФСР

М айкопский опы тно-п оказательн ы й л есо 
ком бинат  с 1960 г. на достаточно больших 
п лощ адях  со зд ает  лесны е культуры  к а ш т а 
на съедобного  — бы строрастущ ей  породы с 
весьма ценной древесиной и плодами.

П осадочны й м атер и ал  этой породы в ы р а 
щ ивает  зональн ы й питомник М айкопского  
лесоком бината  из семян, получаемы х из 
соседнего П ервом ай ского  леспром хоза , 
а т а к ж е  из го р н о го — П ш иш ского. С емена, 
поскольку хранение их до весны крайне 
затруднено, вы севаю т в питомнике осенью 
переоборудованной сеялкой  С П Н -4  (по схе
ме 70— 10— 40— 10— 40— 10— 70) на глуби 
ну 8— 10 см. Н о р м а  вы сева семян — 4000 кг  
на 1 га.  В течение ап реля  — ноября за  по
севами осущ ествляю т м еханизи рованны й 
уход культиватором  К Р Н  2,8, навеш енны м 
на трактор  'Г-40-А, а в посевных строчках 
уход проводят  вручную, за исключением 
первого ухода — ры хления  почвы ротац и он 
ной мотыгой.

З а  вегетационный период сеянцы к а ш т а 
на достигаю т высоты 30— 40 см; их корне
вая  система хорош о разви вается .

В ы кап ы ваю т сеянцы скобой, сконструи
рованной нашим р ац и он али затором  — ме
хаником В. Н. П оддубны м . Скобу навеш и 
ваю т на тр акто р  Т-40-А. Она зах ваты вает  
ср азу  все три строчки сеянцев. В ы бираю т и 
сортирую т сеянцы вручную.

П очва в питомнике нан осн ая  супесчаная. 
П еред  посевом все лето она содерж ится  в 
черном пару. Под культуры на чистых пло
щ ад я х  ее готовят сплошь, а на нераскорче- 
ванных вы рубках  — частично (полосами 
шириною 0,8 м  через 4— 5 м ) .  Д л я  под
готовки почвы применяем  преимущ ест
венно б езотвальны й плуг П К Л -70, наве
шенный на тр акто р  ТДТ-40, и фрезу 
Ф Л Н -0 ,8  или культиватор  К Л Б-1 ,7 ,  наве
шенный на тр актор  ДТ-54А.

Т а к а я  технология подготовки почвы пред
л о ж е н а  р ац и о н ал и зато р ам и  наш его лесоВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Посев семян каштана в зональном питомнике 
сеялкой СПН-4

ком бината . Б л а г о д а р я  глубокой б езо тв а л ь 
ной вспаш ке почвы с оставлением  на поло
се гумусового  слоя  она д елается  рыхлой, 
способной поглощ ать  влагу, что п р ед о х р а 
няет ее в горных условиях  от эрозии, осо
бенно при н ап р авл ен и и  борозд  поперек го
ризон талей , когда борозды  становятся  
первопричиной о б р аз о в ан и я  оврагов, а при 
нарезк е  б орозд  вдоль  горизон талей  в них 
н ак ап л и в ается  в л ага ,  что весной з а д е р ж и 
вает  сроки посадки.

С а ж а е м  к аш тан  только  весной преи м у
щ ественно лесопосадочны м и м аш и н ам и  
СБН -1 и Л М Д -1 . Если сеянцы  сильно р а з 
виты, то с лесопосадочной м аш и ны  СБН-1 
сни маю т в ы саж и в аю щ и й  а п п а р а т  и по
лозья , огран и ч и ваю щ и е  глубину  хода сош 
ника, и подаю т сеянцы в о б разуем ую  
сошником щ ель  вручную.

Р а з м е щ а ю т  посадочные места  в ряду  
через один метр. Т аким  о б р азо м  в ы с а ж и в а 
ют 2— 2,5 тыс. сеянцев к а ш т а н а  на 1 га.  
К ультуры  каш т а н а  у нас обычно чистые, 
потому что второстепенные породы, таки е  
к ак  граб , клен, возобновляю тся  естествен
ным путем, в результате  ф орм ирую тся  см е
ш анны е н асаж д ен и я .

Л есопосадочную  м аш ину о б сл у ж и ваю т  
пять рабочих, из которых один подносит 
посадочный м атери ал ,  два  с а ж а ю т  и два  
о п р авл яю т  сеянцы. П роизводительность
4— 4,5 га  в смену.

Д л я  ухода за  посадкам и  к а ш т а н а  п ри м е
няем дисковы й культиватор  К Л Б -1 ,7 , н а 
вешенный на трактор  ДТ-54А, а в р ядах  
уход о сущ ествляем  вручную. П р о и зв о д и 
т е л ь н о с т ь — 4,5— 5 га  в смену. В первый 
год обычно проводим не менее пяти уходов, 
а в остальн ы е годы число уходов зависит 
от р азви ти я  саж енц ев . Так, культуры , со

зданны е в кв. 50 Опытного лесничества вес
ной 1966 г., д ал и  за  вегетационный период 
прирост в высоту 0 ,8 — 1,1 м,  поэтому уже 
осенью 1966 г. уход за  ними прекратили. 
Т акой  прирост каш т а н а  в культурах  не 
единичен.

Всего начиная  с 1960 г. в лесокомбинате  
создано 345 га  культур каш тан а ,  причем 
если в 1960 г. к аш тан  посаж ен  всего лиш ь 
на 22 га, то у ж е  в 1966 г.— на 79 га, 
в 1967 г.— на 78 га,  а по план у  1968 г. пред
полагается  посадить 78 га.  Ч асть  культур 
к аш тан а  уж е плодоносит.

К аш тан  — дерево ум еренно  теплого кл и 
м ата. В М айкопском  лесоком бинате , распо
лож енном  в предгорном район е  дубовых 
лесов с ум еренно-континентальны м  к л и м а 
том, каш тан  естественно не прои зрастает  
и является  своего рода экзотом . Поэтому 
н аряду  с созданием  производственных 
культур каш тан а  съедобного  С е в е р о -К а в 
казской  лесной опытной станцией з а л о ж е 
ны опытные культуры  и обобщ ен опыт 
в ы ращ и ван и я  каш тана .

П роведенны е в 1964— 1967 гг. о б сл ед о в а 
ния культур преж них лет  показали , что в 
долинах небольших рек, в котлованах , в 
сырых низинах каш тан  сильно п овреж даю т  
зам орозки  и зимние холода. Эти п о в р еж де
ния вы зы ваю т явления  кустистости и ис
кривления стволов, сни ж аю т  прирост д р е 
весины и ее качество, способствую т гр и б 
ным и другим заболеван иям .

П ричиной повреж дения культур может 
быть не только холодный воздух в низи
нах, но и повы ш енная  вл аж н о сть  почвы в 
конце вегетационного периода. В этом слу
чае каш тан  интенсивно растет  до н аступле
ния холодов, и его водянистые неодревес-

Уход за посевами каштана культиватором 
КРН-2,8 на тракторе Т-40А
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невшие побеги сильно побиваю тся  осенни
ми зам о р о зкам и .

Х орош ий рост и в ы сокая  сохранность 
культур к а ш т а н а  в больш инстве  случаев  
н аб лю д аю тся  на затененны х северных 
склонах, которы е обычно лучш е увл аж н ен ы  
и имеют более м ощ ны е почвы. Склоны 
ю ж ной экспозиции отличаю тся  чрезмерны м 
нагреванием , кон трастны м  тепловы м р е ж и 
мом и повы ш енны м испарением  влаги. 
К а ш та н  здесь  ч ащ е  п овреж дается  за м о р о з 
кам и и зим н им и солнечными ож огам и.

Л е с а  М айкопского  лесоком би н ата  р асп о 
ло ж ен ы  на вы соте  от 200 до 500 м  над  
уровнем моря. С увеличением высоты над  
уровнем моря  состояние культур каш тан а ,  
к ак  правило, улучш ается :  повы ш ается  их
сохранность и рост, сни ж ается  п о в р е ж д а е 
мость м орозам и. Это объясн яется  тем, что 
с поднятием в горы, по мере удален ия  от 
степи, к л и м ат  становится  более мягким  и 
вл аж н ы м : у м ен ьш ается  ам плитуда  к о л е б а 
ния тем п ератур , увеличивается  количество 
осадков, пон иж ается  испаряемость. Менее 
пригодна д ля  р азвития  к аш т а н а  ниж няя  
зона  предгорий с абсолю тной высотой до 
300 м  над  уровнем моря. Сохранность 
12-летних культур  здесь с а м а я  низкая  
(в среднем 56% против 70— 78% на вы со
те 301— 500 м ), а прирост в высоту н а и 
меньш ий (29 с м ) .

К аш тан  п р ед ъ яв ляет  определенны е т р е 
бования  к почвенно-грунтовым условиям.

Основной почвенный фон в М айкопском 
оп ы тн о-п оказательн ом  лесоком бинате  со
став л я ю т  серые лесные почвы, в разной 
степени оподзоленные. Р аспространены  
темно-серые и светло-серые лесные почвы.

Первый уход гг  каштаном в питомнике при по
явлении всходов ротационной мотыгой на трак

торе Т-40А

Подготовка почвы под культуры каштана на нерас- 
корчеванных вырубках

Среди них п р ео б л адаю т  тяж елосуглин исты е 
разности. Р е ж е  встречаю тся легко- и сред 
несуглинистые. Х арактерной  особенностью 
серых лесны х оподзоленны х почв является  
наличие очень плотного слитого (погребен
ного) горизонта с наруш енной структурой, 
когда почва п р евр ащ ается  в монолитную 
глыбу.

В лияние условий среды  на рост и р а з в и 
тие культур  к аш тан а  более  подробно изу
чено на двух хар актер н ы х  участках , р асп о 
лож енн ы х  в Опытном лесничестве на о д и н а 
ковой высоте (370 м)  над  уровнем моря на 
расстояни и 1 к м  друг  от друга . Культуры 
на обоих участках  з а к л а д ы в а л и  од н овре
менно (весной 1964 г.) посадкой сеянцев в 
борозды лесопосадочной маш иной СБН -1. 
Борозды  были н арезан ы  д вухотвальны м  
плугом П К Л -7 0  на расстоянии 5 м  друг от 
друга. В р я д а х  каш тан  вы саж ен  через 
0,75 см. С еянцы  вы ращ ен ы  из семян, з а г о 
товленных в П ер во м ай ско м  леспромхозе. 
З а  культурам и  своеврем енно проведен уход 
(полка сорняков и ры хление почвы культи
ватором  К Л Б-1 ,7 , а в защ итной зоне — 
в р у ч н у ю .) .

Условия п рои зрастан и я  на сравниваем ы х 
участках  сущ ественно различали сь .

П ервы й участок (кв. 70) располож ен  в 
ниж ней части пологого (3— 5°) юго-восточ
ного склона и с двух сторон окруж ен  б а л к а 
ми. М атери нское  н асаж д ен и е  типа свежей 
грабовой  ду бр авы  ( Д 2 ), вы рубленное за 
год до посадки, имело состав 7Д  2Гр 1Кло. 
П очва серая  оп одзоленная  тяж ел о су гл и н и 
стая  на глинистых отлож ениях. М ощность
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Т а б л и ц а  1
Влияние условий произрастания на рост культур каштана съедобного
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1 д2 Т яж елосуглинистая со сли
тым горизонтом . . . . ю в 86 3, 3 30 28 28 72 102 133

2 Л.2-3 С углинистая на песчаных
наносах ............................... с з 82 3 ,2 75 15 31 67 134 207

горизонтов А +  В — 1,2 м.  Н а  глубине 
50— 65 см з а л е г ае т  плотный неп рониц ае
мый д л я  воды горизонт, подстилаемы й 
глееваты м  слоем. Р е а к ц и я  почвенной среды 
до глубины 1,2 м  сл або к и сл ая ,  а ни ж е — 
сл або щ ел о чн ая  (с глубины 1,4 м  н а б л ю 
д ается  в ски п ан и е) .  С о д ер ж ан и е  гумуса в 
верхнем горизонте небольш ое (2 ,85% ) и 
резко  сн и ж ается  с глубиной.

Второй участок  (кв. 60) зан и м ает  н и ж 
нюю половину пологого (5— 7°) склона 
северо-западн ой  экспозиции. П еред  закуль-  
тивирован ием  здесь  б ы ла  д ву х летн яя  вы 
рубка. М атери н ское  н асаж д ен и е  типа 
в л аж н о в ато й  грабовой  д у бр авы  (Дг-з) 
имело состав  4 Д  4Гр 2 Б к  и пр о и зр астал о  
на серой слабооп одзоленн ой  суглинистой 
на песчаных наносах почве. В скипания  по 
всему двухм етровом у профилю  не н а б л ю 
далось . Р еак ц и я  почвенной среды  кислая. 
О тсутствие слитого горизонта , ср ав н и тел ь 
но легкий  механический состав  сви д етел ь 
ствуют о более  благопри ятн ы х  л есо р асти 
тельны х свойствах почвы на втором у ч а 
стке.

В первые два  года культуры  к а ш т а н а  на 
первом участке  росли в высоту д а ж е  н е 
сколько  лучш е, чем на втором (табл. i ) .

Бы стры й  рост в высоту культур  в пер
вые два  года на первом участке был о б у 
словлен  тем, что верхний горизонт почвы 
имел хорош ую  структуру  и б лаго д ар я  к у л ь 
тивации со д е р ж а л с я  в рыхлом состоянии. 
О д н ако  благополучное  развитие  культур 
к а ш т а н а  в первые два  года ещ е не говорит 
об их успеш ности и благонадеж н ости . Н а 
третий год на первом участке  прирост в 
высоту резко  снизился. Н а  четвертый год 
рост был т а к ж е  зам едленн ы м , кроме того 
усилилась  кустистость, появили сь  усохшие 
растения.

П ричину  угнетенного состояния к аш тан а  
установили, изучив д и н ам и к у  влаж н ости

почвы, развитие корневых систем и асси
миляционного а п п а р а т а  культур. О к а з а 
лось, что на первом участке в 1966 и
1967 гг. растения были хуж е  обеспечены 
влагой, чем на втором, особенно в первой 
половине вегетационного  периода.

Р азл и ч и е  почвенно-гидрологических ус
ловий на сравн и ваем ы х  участках  оказало  
р еш аю щ ее влияние на рост и развитие 
культур каш тан а .  В частности, оно отрази-

П осадка каштана на нераскорчеванной вырубке

иВологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Уход за культурами каштана на нераскорчеван- 
ной вырубке культиватором К Л Б -1,7 на тракторе 

ДТ-54А

лось на строении корневых систем. К ак  по
к а за л и  раскопки, каш тан  на первом у ч а с т 
ке ф орм ирует  сл або  развитую  корневую 
систему. Почти все корни находятся  в вер х 
нем 25-сантиметровом  слое почвы. Г л у бж е  
проникаю т лиш ь отдельны е корневы е окон 
чания. О б р азо в ан и е  на глубине 30— 41 см 
глееватого  горизонта, особенно если под 
ним находится слитой горизонт, привело к 
ухудш ению лссорастительны х  свойств поч
вы. Н ебо л ьш ая  мощ ность корн еоби таем ого  
слоя ограничила  возм ож н ости  обеспечения 
растений водой и эл ем ентам и  питания, что 
отрицательно  с казал о сь  в засуш ли вы е  пе
риоды.

Н а  втором участке на серой (без слитого 
горизон та)  почве каш тан  развил  глубокую  
и сильно р азветвлен ную  корневую систему, 
прон икаю щ ую  на глубину 100— 120 см. 
У к аш тан ов  на этом участке больш е л и сть 
ев (на 3 0 % )  и больш е их ассим иляци онная  
поверхность (на 2 2 % ) .

Экологические и погодные условия  си ль
но влияю т на прирост к а ш т а н а  в высоту, 
прод олж ительность  и ритм роста  вер ш и н 
ных побегов. П ри недостатке  света, тепла, 
влаги  и аэр ац и и  период роста  и р азм ер  
прироста  сокращ аю тся .  З а  вегетационный 
период каш тан  м ож ет  д ать  один или два  
прироста  в высоту в зависи мости  от у сл о 
вий. В отличие от д уба  особенностью к а ш 
тан а  яв л яется  бо льш ая  продолж ительность  
периода роста. Ф акти чески  он растет  бес
прерывно весь вегетационны й период. Эту 
его биологическую  особенность необходимо 
учитывать при назначении хозяйственны х 
мероприятий.

П ри  разм ещ ен ии  ка ш т а н а  в рядах  ч а 
стичных культур через 0,75 м  см ы кание

крон на вы р у б ках  в лесорастительны х усло
виях  типа Д 2_з н аступает  на третий год, 
а в условиях  типа Да —  на четвертый год 
после посадки. С увеличением густоты по
садки  культуры  см ы каю тся  в рядах  быст
рее, рост к а ш т а н а  в высоту усиливается, но 
по диам етру , наоборот, зам едляется .

О пределен ны й интерес представляю т 
см еш ан ны е семилетние культуры  каш тана , 
з ал о ж ен н ы е  под руководством старш его  
научного сотрудни ка  С К Л О С  Ф. С. Б ары ш - 
м ана  в кв. 10 М ахош евского  лесничества  на 
свеж ей  темно-оерой легкосуглинистой почве. 
К аш тан  в культуре см еш и вали  с орехом 
грецким и бирючиной чистыми рядам и , ку
ли сам и  из двух рядов, п л о щ адк ам и  2 X 
X 2 м,  а т а к ж е  вводили в некоторых слу
ч аях  единичными экзем плярам и . Л учш и е 
результаты  (средн яя  высота — 5,2 м,  ср ед 
ний д и ам етр  — 4,2 см)  получены при ку 
лисном смешении — чередовании двух р я 
дов к а ш т а н а  с одним рядом  ореха грецкого 
через, буферны й ряд  бирючины (р а зм е щ е 
ние посадочных мест 1 X 1  м) .

К аш тан  — хорош ий лесообразователь ;  он 
лучш е других пород противостоит сорной 
растительности, быстро см ы кается , с о з д а 
вая  лесную  среду. При смешении к аш тан а  
единичными эк зе м п л я р ам и  с бирючиной по
н и ж ается  его устойчивость против сорняков 
и он хуж е  растет. К аш тан  лучш е см еш и 
вать с други м и  породам и полосами (кули
сами) из двух-трех рядов, отдельными 
чистыми р ядам и  или больш им и ( 2 X 2  м)  
групп ам и -п лощ адкам и .

П ри  в ы ращ и ван и и  культур каш тан а  ко
ридорным способом ца вы рубках , возобно
вившихся корнеотпры сковой осиной, г р а 
бом и други м и  бы строрастущ и м и  п о р о д а 
ми, культуры  вскоре оказы ваю тся  под их 
пологом. Д л я  создан и я  благоприятны х 
условий в а ж н о  знать, к а к  каш тан  р еаги р у 
ет на различную  степень затенения. Этот 
вопрос изучен в культурах , залож енн ы х 
весной 1961 г. на однолетней вы рубке в 
свеж ей грабовой  д у бр ав е  в кв. 98 Горбов- 
ского лесничества.

У часток зан и м ает  ни ж ню ю  часть полого
го (7— 8°) склона  северо-западн ой  экспо
зиции. П очва серая  лесн ая  оподзоленная  
суглинистая . К ультуры  создан ы  посадкой 
однолетних сеянцев в п л о щ адк и  разм ером
1 X 1 м  (по три сея н ц а ) .  Р азм ещ ен и е  п ло
щ ад о к  5 x 3  (по ц ен тру) .  Осветление 
культур производили в 1963 и 1965 гг. 
коридорны м  способом (коридоры  шириной
2 м)  с вы рубкой по 5 м ъ древесины с 1 га. 
В 1967 г. м еж к ори дорн ы е  кулисы имели
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Т а б л и ц а  2

Рост и развитие семилетних культур каштана в зависимости от степени затенения
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На свободе ................................... 24 4 ,2 3 ,3 59 42 50 8 41 59
Затененные с боков и откры 

тые сверху .............................. 62 4 ,5 3 ,6 67 26 67 7 80 20
Слабо затененные сверху . . 82 3,6 2,6 DO 19 74 7 24 76
Полностью затененные и уг-

32 2,4 2,1 33 — 88 12 — 100

Всего на пробной площади 200 3 ,9  2,8

состав 4 0 с  ЗГр 2 Д  1Лещ, полноту 0,8, ср ед 
нюю вы соту  7,1 м.

Н аи б о л ее  высокие таксацион ны е п о к а з а 
тели имеют культуры  каш тан а ,  открытые 
сверху  и затененны е с боков (табл. 2). 
С увеличением степени затенения  ум ень
ш ается  толщ и н а , вы сота  и прирост к а ш т а 
на в высоту. Зн ач и тел ьн о е  влияни е  степень 
затенения  о к а зы в а е т  на ф орм и рован и е  вер 
хушечной почки, явл яю щ ей ся  п ок азателем  
подготовленности растения  к зиме. Ч и с 
ленность растений с хорош о развитой  верху
шечной почкой с увеличением затенения  
ум еньш ается , а с недоразвиты м и и с не- 
сф о р м и р о вавш и м и ся  верхуш ечны м и поч
ками, наоборот, во зрастает . Н абл ю ден и я  
показы ваю т, что растен ия  с хорош ей ф о р 
мой ствола  ф орм ирую тся  в тех ж е  условиях 
освещенности, что и растения  с хорош о 
развитой  верхушечной почкой. С увеличе
нием степени затенения  культур каш тан а  
число хорош о развиты х растений резко  со
к р ащ ается .

С ледовательно , в ы р а щ и в а я  каш тан  в ус
ловиях  затенения  с боков при открытой

56 21 71 8 40 60

вершине, м ож н о ускорить  рост культур, 
повысить качество  стволов. Т акие условия 
мож но создать, если своеврем енно и п р а 
вильно проводить осветления. П овторять 
осветления следует  через один год, а ш и
рину коридоров у вели ч и вать  с 2 до 2,5—- 
3 м.

Опыт М айкопского  опы тн о-п оказательн о
го лесоком бината  свидетельствует  о перс
пективности культур к а ш т а н а  в предгорных 
д у б р а в а х  К р асн од арского  края .  Этот опыт 
говорит т а к ж е  о том, что д л я  успеха к уль
тур к аш тан а  важ н о  п р ави льн о  подбирать 
участки, обследуя весь лесокультурны й 
фонд. Н аи больш ей  пригодностью  под куль
туры  к аш тан а  отличаю тся  м ощ ны е свежие, 
ещ е лучш е вл а ж н ы е  хорош о дрен и рован 
ные легкие и средние суглинисты е почвы. 
К а ш та н  плохо растет  на  почвах, с о д е р ж а 
щих известь и имею щих щ елочную  р е а к 
цию. О пи сан ная  выше агротехн ика  в ы р а 
щ и ван и я  культур к а ш т а н а  и посадочного 
м атер и ал а  в М айкопском  лесокомбинате  
м ож ет  найти применение и в других лесхо
зах  С еверного К а в к а за .

\AAA/WWS/WWWWWWWA/WWWVWWWWWWWWWWWWVWWWWWWWV/\AA/WV\

РАБОТНИКИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА! НАСТОЙЧИВО 
ПОВЫШАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА!  
ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ КОМПЛЕКСНУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ И АВТО
МАТИЗАЦИЮ! ВСЕМЕРНО УЛУЧШАЙТЕ КАЧЕСТВО ПРОДУК
ЦИИ, ДОБИВАЙТЕСЬ СНИЖЕНИЯ ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 1 М ая 1968 года)

83
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



'Эо/су'ш&вс.юлл

В конференц-зале Института имени Докучаева, 
что в Каменной Степи, висит большая картина,

...Июнь. Короткие тени. Полдень. Самые долгие 
дни в году. Солнца не видно, но вся степь залита 
горячим белым светом.

Крестьяне — человек десять — расположились кто 
где: женщины сидят на телеге, мужики, парни улег
лись прямо на земле, глядя на Докучаева, слуша
ют. В сторонке пристроился старик, всем своим 
видом хочет показать: слова ученого барина не 
стоющие, пустые слова. Чего вздумал! Н асаж ать 
лес в степи, запрудить балки, мол, пруды будут. А 
где лес да вода, там, говорит, засухе не бывать. 
Василий Васильевич Докучаев .. высокий, бородатый, 
в белом парусиновом пиджаке, в крестьянских са
погах, стоит, опершись на палку. Правой рукой по
казывает вдаль, туда, где на десятки верст раски
нулась выжженная до звона Каменная Степь, бед
ная, истощенная земля, где дрожит, обманывая 
взор, изменчивое марево, где от горячего ветра 
вздымаются пылевые смерчи.

Знаменитый ученый приехал из далекого Петер
бурга, рассказывает воронежским крестьянам о пре
образовании природы.

— Хорошая картина,— говорит Андрей Андреевич 
Ш аповалов,— наш местный, воронежский художник 
писал. Ж аль, не догадались мы вовремя посовето
вать, чтобы изобразил рядом с Докучаевым его по
стоянного спутника в поездках по степи Христенко 
Егора Ивановича, кучера Докучаева. Умер совсем 
недавно столетним стариком. Я его хорошо знал...

Мы сидим с Ш аповаловым в конференц-зале, 
ждем, когда подъедет вездеход и повезет нас в 
степь; будем осматривать лесные полосы.

Вчера вечером я приехал в Каменную Степь, се
годня представился директору института, познако
мился с ветераном Каменной Степи, старейшим 
ученым лесоводом Ш аповаловым. Директор попро
сил Ш аповалова показать мне Докучаевские рощи. 
Андрей Андреевич согласился. Это большая удача: 
Ш аповалов — ж ивая история Каменной Степи, свя
зан с нею с двадцать третьего года — почти пол
века.

Я спраш иваю , удастся  ли увидеть хотя бы гл а в 
ное в Каменной Степи —• времени-то у меня в обрез.

— Главное покажу, но многого не увидите,— го
ворит Ш аповалов,— очень многого: в Каменной
Степп около трехсот лесных полос — ее гордость и 
слава. И кроме того, большие сады, Докучаевское 
море, участок заповедной степи, дендрарий, опыт
ные поля. Я уж не говорю о самом институте, его 
лабораториях. У нас двести научных сотрудников.

За окном раздался сигнал Ьездехода.
— К Хорольской балке? — спросил Коля, молодой 

водитель, недавно вернувшийся из армии.
— Д а, как обычно,— Ш аповалов сильно хлопнул 

дверцей.
Мимо жилых домов, мимо двухэтажного клуба и 

трехэтажного институтского корпуса с бюстом Д о 
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кучаева перед входом мы выезжаем за околицу, 
сворачиваем на узкий проселок. И вот уже у цели.

— Стоп! — Ш аповалов, не дожидаясь, пока везде
ход остановится, распахивает дверцу. Я выхожу 
следом.

— Как вы думаете, что здесь было раньше?
Оглядываюсь. Что было?.. Степь, конечно. Степь

есть, степь и была, не очень ровная, всхолмленная, 
с мелкими западинами. Н изкая трава побита утрен
никам и— октябрь, осень.

— Ага! Вот и попали впросак,— Ш аповалов сме
ется.— Овраг был! Огромный, глубокий, очень агрес
сивный — все время ширился, углублялся, докуча- 
евцы прозвали его «Дарьяльское ущелье».

Д а, трудно поверить, а так было: каждую весну 
овраг размывали бурные воды; он становился все 
глубже. Склоны рушились; овраг наступал на поля, 
бедные иссохшие поля, вечно страдающие от засухи. 
И вот оврага нет —• исчез. Осталась мелкая лож 
бинка. На ее пологих склонах роща: дубы старые, 
семидесятилетние. Ровные мощные стволы высоко 
подняли еще густые, в сухой коричневой листве ши
рокие кроны; среди дубов золотится прозрачное 
кружево берез. Их немного. Век березовый куда 
короче дубового. Сохранились только самые стой
кие, самые здоровые. Но и им жить недолго. Ос
танутся дубы. Будут медленно расти ввысь, нара
щивать годичные кольца. Сколько лет простоят они 
здесь, на месте бывшего «Дарьяльского ущелья»? 
Триста лет, как дубы Усманского леса? Восемьсот 
лет, как коломенские, что растут в царской вотчине 
Алексея Михайловича?

Этим всего семьдесят. В расцвете сил. Им жить 
да жить.

— Хороши? — Ш аповалов подходит к крайне
му дубу, медленно проводит рукой по стволу.

Я смотрю на Ш аповалова. Он и эти дубы — поч
ти ровесники. Когда он приехал сюда, деревья были 
совсем молодыми. Не дубы — дубки. Но оврага уже 
не было. Деревья одолели его. Когда овраг зарос, 
на его месте пробился маленький очень холодный 
родничок. Грунтовые воды поднялись под пологом 
леса.

Я спускаюсь в ложбинку взглянуть на родничок; 
Ш аповалов стош под деревьями,- ждет. Высокий, 
седой, сутулый, в очках, в старомодном длиннопо
лом пальто, в широкополой шляпе.

Когда мы утром знакомились, потом ехали сюда, 
я думал: хорошо, что у нас вездеход. Другая ма
шина остановилась бы на дороге — к рощам иди 
пешком. Мне-то ничего, а Ш аповалову долго ходить 
будет, пожалуй, нелегко. Но вот я поднялся из 
ложбинки. Ш аповалов идет вперед, взошел на одну 
гряду, на другую. Я ускорил шаг, сейчас обгоню. 
Нет, идем вровень. Третий взгорок. Он круче 'ос
тальных. Не останавливаясь, не умеряя шага, Ш апо
валов взошел, оглянулся, я чуть отстал — немного, 
шага на два. Он улыбнулся уголком рта — угадал 
мои мысли. Да, в свои шестьдесят восемь Андрей
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Андреевич в отличной форме. А ведь с утра до ве
чера ом на лесных полосах, в поле. Так всегда ра
ботали здесь ученые начиная с Докучаева, все ле
соводы: Собеневский — создатель первых лесных по
лос, Морозов — классик русского лесоводства, 
ученик Докучаева •— Высоцкий.

Ш аповалов учился у Высоцкого. Под его руко
водством написал докторскую диссертацию «Лес и 
грунтовые воды». Защитить не успел — война. Ш а
повалов отпечатал на машинке три экземпляра 
диссертации; все были спрятаны в разных местах 
и все во* время войны погибли. Сейчас написана но
вая докторская. Ее уже утвердил ученый совет 
института.

— Дуб у нас — самая лучшая порода,— Ш апова
лов стоит на вершине балки, дышит спокойно, буд
то шел по равнине, рассказывает о дубе. Достоин
ства его: стойкость против засухи, против заболева
ний, долговечность, высокое качество древесины. 
Семьдесят пять лет Еыращивают дуб в Каменной 
Степи. За это время лесоводы многое узнали: какие 
древесные породы и кустарники лучше прижива
ются в степи, как их смешивать, как поведут они 
себя в дальнейшем. Все о н и — липа,  береза, клен, 
ясень, груша, боярышник — спутники дуба, все слу
жат ему — прекраснейшему дереву.

Вершина Хорольской балки. С востока лес за 
слоняет даль. Но она открыта с других сторон. Ухо
дят к горизонту узкие, длинные посадки. Они 
окаймляют громадные прямоугольники полей. Чер
неют пары, свежо, зелено, словно омытые дождем, 
сверкают озими. Зелень сейчас только внизу. Леса 
уже пожелтели. Темной бронзой мерцают дубы, 
золотисто светятся березы, липы. Холодно синеет

Одно из насаждений Каменной Степи
Ф о т о  Б. И. С к а ч к о в а

тяжелая гладь Докучаевского моря — пруда-вели- 
кана. Он совсем молодой — «родился» в 1951 году. 
Берег его тянется на восемь километров вдоль, да 
в ширину добрый километр. Глубина у плотины — 
двенадцать метров.

— Отсюда пошла наша Каменная Степь,— гово
рит Ш аповалов.— Мы в зоне самых старых насаж 
дений, еще не полезащитных: они противоэрозион-
ные, закрепили овраг. Это девяностые годы.

Леса уходят за горизонт. Они не сплошные, но 
они всюду. Самые длинные посадки протянулись с 
севера на юг, другие, короче,— с востока на запад. 
Все по-осеннему разноцветное: синее, зеленое, чер
ное, коричневое, желтое. Поверить трудно, что эти 
воды и леса — оазис, что со всех сторон окружают 
этот благодатный участок земли безлесные, безвод
ные, южно-русские степи.

В 1891 году разразилась в этих местах беда, 
страшная, небывалая: великий голод охватил целые 
губернии, вымирали целые села. Царское правитель
ство бездействовало. На эту беду откликнулись 
лучшие люди России: ее писатели (Толстой, Чехов, 
Короленко), ее ученые; целый отряд их возглавил 
Василий Васильевич Докучаев. Он взялся ответить 
на проклятый вопрос: в чем причина неурожая, по
чему сохнет русская степь. Ученый пришел к выво
ду: «Земледелие наше находится в таком надор
ванном, надломленном, ненормальном состоянии 
потому, что оно является биржевой игрой, азар 
тность которой с каждым годом, конечно, должна 
увеличиваться».

— Н адо изменить природу степи,— говорит Д о
кучаев.— Н адо спрямить и углубить русла степных 
рек, надо укрепить овраги, надо превратить в пруды 
степные балки. И. главное, надо вырастить в степи 
леса, чтобы они неодолимым заслоном встали на 
пути жарких суховеев. Леса подымут грунтовые 
воды, сберегут влагу для полей. И тогда в молодых 
рощах зазвенят птичьи голоса, на дне оврагов 
пробьются студеные ключи, на рассвете выпадет в 
степи крупная серебряная роса.

Разумеется, чтобы переделать природу, потребу
ется время. Медленно растут леса, медленно подни
маются грунтовые воды, медленно зарастаю т овраги, 
заселяются птицами молодые рощи, рыбой — пруды.

У природы свои законы. Вода, воздух, почва, 
флора, фауна живут не порознь, а сообща, и изу
чать их надо в живой неразрывной связи. Докучаев 
пишет: «Необходимо иметь в виду всю единую,
цельную и нераздельную природу, а не отрывочные 
ее части, иначе мы никогда не сумеем управлять 
ими». Ученый принимается за великое, многотрудное 
дело. Он создает «Особую экспедицию по испыта
нию и учету различных способов и приемов лесного 
и водного хозяйства в степях России».

Министерство земледелия отводит нужные для 
опыта земли. Это Каменная Степь — эпицентр 
страшной засухи девяностых годов. Докучаев реша
ет опыт проводить в самых трудных условиях. Уда
стся здесь — удастся везде.

На его клич отозвались молодые естествоиспыта
тели: почвоведы Сибирцев и Глинка, лесоводы Со
беневский и Высоцкий, ботаник Танфильев, зоолог 
Силантьев, метеоролог Адамов, агроном Баранов. 
В июне 1892 года экспедиция прибыла на место. 
В голой степи построили избу, в ней разместили 
штаб экспедиции. Здесь же поселился сам Докучаев.

Началась работа. Первыми приступили к изыска
ниям почвоведы: заложили разрезы, установили рас
положение водопроницаемых и водоупорных слоев. 
В степи оказалось несколько балок. На их дне отыс-
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Каменная Степь. Культуры дуба
Ф о т о  Б.  И.  С к а ч к о в а

кали родники. Отлично! Значит, Каменная Степь не 
совсем окаменела — хранит еще водные запасы. От
сюда будущие пруды получат круглогодичное пита
ние.

Одна за другой поднялись плотины. В 1893 году 
на солнце засверкали первые пруды. Пора было 
приступить к главному — к посадкам леса. От него 
зависела судьба всего дела.

Что саж ать? Откуда брать семена, сеянцы? Р е
шили заложить свой питомник. Пусть сеянцы с пер
вых же дней привыкают к степи. Семена взяли из 
местных степных лесов — Хреновского и Шипова. 
Эти лесные острова в'степном море, «последние мо
гикане», остатки некогда могучих лесов; отсюда еще 
при Петре Первом возили материал для постройки 
кораблей на Воронежской верфи.

Через год в южной части Каменной Степи поса
дили две первые лесные полосы. Сеянцы пр'пнялнсь. 
Робко зазеленели в степи маленькие дубки, липы, 
клены, березы.

...На бесшумном вездеходе мы медленно едем по 
узким проселкам, по межам, по опушкам лесных 
полос. Я попросил Ш аповалова сначала рассказать 
мне о Каменной Степи, потом показать ее лесные 
богатства.

— Сейчас несколько горестных слов,— говорит 
Андрей Андреевич,— свой план Докучаеву полностью 
осуществить не удалось — заартачилось начальство: 
дескать, потрачены деньги, а дальше что? Ж дать? 
Сколько лет? Допустим, выросли леса. Прикажете 
внедрять их в обязательном порядке? Но это же 
в-оржение в сферу частного владения! Акт неза
конный! И ассигнования прекратились. Как боролся

Докучаев! Куда только ни обращ ался, куда ни пи
сал! Правительство было непреклонным. И Докуча
ев не выдерж ал — могучая натура сдала. В 1897 го
ду он заболел, через шесть лет скончался.

А Каменная Степь? Она осталась. Правда, работа 
велась не в прежних, не в докучаевских масштабах, 
но лесоводы — ученики Докучаева — Собеневский, 
Морозов, Михайлов продолжали сажать лес. И каж 
дый лесовод, уходя из Каменной Степи, оставлял о 
себе живую память — молодые лесные полосы. Сей
час вы их увидите.

Ш аповалов поворачивается к водителю.
•— Коля, на Тридцать четвертую.
Коля прибавляет газ. Считаные минуты — и мы на 

месте. Ш аповалов уже впереди, я догоняю его.
— Элитная полоса, эталон для промышленных, 

для полезащитных целей.
Это он нарочно говорит таким стилем, я ведь 

вижу: он волнуется, хочет скрыть это, а сам уже 
издали любуется Тридцать четвертой. Она старая: 
шестьдесят семь лет, посажена Морозовым. Сейчас 
это почти чистая дубрава. Стройные дубы вздыма
ют к небу литые стволы. Если, закинув голову, 
смотреть на вершины, то кажется, что дубы летят. 
Растут они просторно. М ежду ними — одиночные 
липы. Они сделали свое дело и одна за другой ухо
дят. Липа, береза, клен, ясень — спутники дуба в 
молодости, его «шуба». Затеняя дуб с боков, они не 
дают ему выбрасывать ветки, куститься, заставляю т 
расти вверх, только вверх — к солнцу, к свету.

Лесная полоса — особое насаждение. Работа у 
нее сложная: она гасит суховеи, усмиряет их. Н а
толкнувшись на зеленый заслон, ветер теряет третью 
часть своей первоначальной скорости. Но полоса не 
только ветроперехватчик, она — влагонакопитель. 
Запас снежных вод на защищенных, «лесных» полях 
вдвое больше, чем в открытой степи.

Береза в лесной полосе «Красавица»

Ф о т о  Б. И , С к а ч к о  з а
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— Тридцать четвертая — это настоящий лес,— го
ворит Ш аповалов,— с многолетней подстилкой, с 
высоким положением грунтовых вод. Летом здесь 
полно птиц — зяблики, иволги, дрозды. Щебет, свист 
от зари до зари...

Я говорю, что хотел бы увидеть первые полосы, 
посаженные при Докучаеве.

— А мы к ним и поедем,— Ш аповалов садится в 
машину: — Коля, давай на Первую!

...Вот она — самая первая. На деревянной дощеч
к е — цифра один.

Странная она... дубов мало. Они как бы случайно 
здесь — тянутся неуверенным рядком посередине 
полосы. Зато бросается 45 глаза непомерно пышная 
опушка. Высокий, непролазно густой боярышник 
вырвался из полосы наружу, полез на поле.

— Его вовремя не остановили, вот он и ушел из 
под контроля, наглядно показывает наступление леса 
на степь.— Ш аповалов срывает мелкие красные яго
ды, угощает меня.

— Попробуйте. Неплохие. Это боярышник обыч
ный. А у нас есть еще другой вид — боярышник 
крупноплодный. Тот гораздо вкуснее. Экскурсанты 
говорят — прямо ананас. Они его начисто оборвали, 
ягодки не осталось.

...Мы осматриваем полосы одну за другой. Их 
много, но все они разные. Лесоводы испытывали де
сятки пород, прежде чем нашли самые лучшие.

И вот мы едем по просекам, останавливаемся, 
снова едем. Полоса с кленами, полоса с сосной, по
лоса с дикой грушей. И почти везде царит дуб. 
Медленно, неуклонно растет он, стремясь в первый, 
самый высокий ярус.

И вдруг — что это? Отчего так посветлело? Солн
це еще с утра спряталось за облака. Может, сейчас 
выглянуло? Нет, это не от солнца, это от берез

посветлело, от тысяч и тысяч тонких золотых ли
стьев. Они последние дни шелестят на высоких, по- 
сорочьи пестрых, белых в черную крапинку стволах.

Ш аповалов молчит, смотрит на меня, улыбается: 
доволен эффектом.

— Под занавес вам приготовил. Не уступает 
Тридцать четвертой, правда? Только в другом ро
д е — березняк. С ю  сорок первая, одна из трехсот 
имеет собственное имя — «Красавица».

Мы стоим под березами. Сегодня тихо, но вот 
где-то вверху пронесся быстрый, легкий ветер. Что 
тут началось! О товсю ду—’Сверху, со всех сторон 
несутся стайками, несутся в одиночку чистые, золо
тые лиегья. Одьи падают отвесно, другие кувырка
ются в воздухе, поворачиваясь то черенком, то пла
стинкой.

Ш аповалов рассказывает о «Красавице». Она сов
сем еще молодая — ей пятнадцать лет. Посажена 
покойным лесоводом Ключниковым коридорным спо
собом. Дубки обычно при этом выращивают в чис
тых рядах. Только с боков их окружают породы- 
спутники. не очень быстро растущие,— липа, клен 
остролистный, груша лесная. Здесь же вместо дуба 
чистыми рядами высажена береза.

— Отложим второй тур на завтра,— говорит Ш а
повалов,— я вам вечером дам кое-что из литерату
ры. Почитаете на сон грядущий. Про них (он по
казывает рукой на березняк, на виднеющиеся вдали 
дубравы) целые книги написаны. А статей в газетах, 
в журналах — не счесть.

Итак, до завтра. Пока Ш аповалов садится в ма
шину, я в последний раз смотрю на «Красавицу», 
потом перевожу взгляд на дальние, уходящие к го
ризонту рощи.

А. Кременской
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ОПЫ Т ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ЧЕХОСЛОВАКИИ
В. С. Бочаров, директор Ивантеевского лесного селекционного опытно-показательного 

питомника; Г. Я. Маттис, старший научный сотрудник (ВНИАЛМИ)

В Чехословакии ежегодно подлежит облесению 
около 50 тыс. га. Причем возобновление леса про
водится на основе научного семеноводства и хоро
шей организации питомнического хозяйства.

Общая площадь питомников в ЧССР примерно 
4 тыс. га. Типы их таковы: 1) мелкие, для одного 
лесничества, -2) укрупненные областные питомники, 
обслуживающие многие хозяйства, 3) один крупный 
межобластной питомник (Ржечаны, 114 га),  обслу
живающий 7 лесхозов и другие организации.

До 1965 г. в Чехословакии преобладала первая 
группа питомников (средняя площадь 0,3 га), где 
плохо использовались механизмы, производительность 
труда была низкой. Идея организации мелких «кру
говых питомников» в целях лучшего использования 
механизмов тоже себя не оправдала на практике. 
После 1965 г. проводится укрупнение хозяйств за 
счет образования системы концентрированных питом
ников.

Концентрированные питомники — это несколько 
прямоугольных участков величиной 0,6— 1,5 га (дли
на 200—250 м, ширина 25—75 м ) , окруженных сте
ной леса. Расстояние отдельных участков друг от 
друга в лесном массиве — до 500 м. Общая площадь 
участков в одном концентрированном питомнике 
13—45 га. Она рассчитана на полную загрузку одно
го трактора RS-09, широко используемого в питом
никах Чехословакии.

Укрупнение питомников дало большой экономиче
ский эффект. По данным главного инженера управ
ления лесного хозяйства в г. Кралове (автора кон
центрированных питомников) т. Ж ейонека, на 1 га 
мелких питомников раньше затрачивалось: 4100 ра
бочих часов, 17 тыс. крон зарплаты и 33 тыс. крон 
общих затрат, а в укрупненных питомниках — соот
ветственно 2600 часов, 11,5 тыс. крон и 26 тыс. крон.

Мы ознакомились с укрупненными питомниками 
в М ала Чермна, Высоке Хвойно, Ледце и Ржечанах.

Все работы в них — от подготовки почв до вы- 
копки сеянцев — выполняет одношвеллерное самоход
ное шасси RS-09 (ГД Р) с следующим комплектом 
орудий: приспособление для сборки камней, плуг 
и фреза для подготовки почвы, рядоделатель, навес
ная сеялка «Саксония», ротационный и лапчатый 
культиваторы, прицепная машина «Мангард» для 
перешколивания и скоба для выкопки сеянцев и пе- 
решколенных саженцев.

Подготовке почвы уделяют большое внимание. 
Применяется паровая подготовка с внесением орга
нического и минерального удобрения. В качестве 
органических удобрений используют компосты. П ро
изводство их механизировано. Для перемешивания

массы существуют навесные приспособления к трак
тору Z-50. Один раз в 3—4 года проводится биоло
гическая мелиорация почвы. В крупном питомнике 
в Рж ечанах два раза за вегетационный период вы
севают бобовые культуры (пелюшку или вику, 
250—300 кг/га) с внесением минеральных удобрений. 
Перед запашкой растительная масса измельчается. 
Осенью дополнительно вносится компост. Почву пе
ред посевом протравливают 1%-ным перманганатом 
калия (4 л /м 2) или 0,6%-ным раствором навозира 
(2 л /м2). Потом нарезают гряды, тракторная колея 
между ними сохраняется.

Хвойные породы высевают 7-рядной сеялкой 
с расстоянием между строчками 20 см (ширина лен
т ы — 120 см), лиственные породы — преимуществен
но вручную тремя широкими строчками (по 30 см), 
расстояние между ними— 15 см, между лентами — 
50 см. Таким образом, продуцирующая площадь 
питомника очень высокая.

Однолетние сеянцы подкармливают: в начале ве
гетационного периода вносят 100— 150 кг/га серно
кислого аммония (тука) и 200 кг суперфосфата, 
в августе опрыскивают растворами 2%-ного супер
фосфата и 0,25%-ного боракса.

Рыхлят почву и проводят борьбу с сорняками 
после укрепления всходов ротационным и лапчатым 
культиваторами. Сохранение постоянной колеи поз
воляет выполнять работу по культивации межстроч
ных пространств с большой точностью без повреж
дения сеянцев в рядках.

Участок укрупненного лесного питомника
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Перешколивание сеянцев ели (машина «Мангард»)

Приспособление для опрыскивания узких между
рядий в лентах на тракторе RS-09

Помещение для хранения и стратификации семян 
(питомник Ледце)

Несмотря на выпадение относительно большого 
количества осадков (в районе названных питомни
ков годовая норма 650 мм),  большое внимание уде
ляется орошению. Дополнительные капиталовложения 
на организацию полива считаются оправданными, 
так как сеянцы при поливе полнее усваивают искус
ственные удобрения, значительно быстрее растут. 
В укрупненных питомниках применяется разборная

Ускоренное выращивание сеянцев в грядах с пи
тательным субстратом

система трубопроводов. Для разбрызгивания воды 
используют мел;ираспыливающие установки чехо
словацкой фирмы «Сигма» (г. О ломоуц). Форсунки 
под напором воды в сети в 3,5 атм делают 1 обо
рот в минуту, в течение которого распыленная струя 
подается 80—90 импульсами, производительность 
30—40 м3/га за 1 нас. Величину капель регулируют, 
уменьшая или увеличивая диаметр распыливающего 
отверстия форсунок. Диаметр поливаемой одной фор
сункой площади — 30 м; в связи с этим трубопрово
ды укладывают через 24 м друг от друга. На 1 га 
требуется 12 форсунок, расставленных в шахматном 
порядке. Эту систему дождевания используют также 
и для защиты посевов от весенних заморозков.

Значительная часть посадочного материала в Чехо
словакии перешколивается и для облесения исполь
зуются саженцы. Как правило, перешколивают ель, 
пихту, дугласию (двухлетние сеянцы) и сосну (одно
летние сеянцы). Лиственные породы и лиственницу 
обычно высаживают сеянцами, без перешколивания. 
Обычный срок посадки в школу — ранняя весна, 
однако в последние годы в практику внедряется 
позднелетняя посадка (третья декада августа — пер
вая декада сентября). Установлено, что этот срок 
имеет большие преимущества: сеянцы до наступления 
холодоа укореняются, хорошо зимуют и на следую
щий год рано трогаются в рост.

Посадку в школах производят 7-рядной машиной 
«Мангард». Ее обслуживают 1 тракторист, 7 саж аль
щиков и 1 подносчик сеянцев. Расстояние между 
рядками — 20 см, в рядах — 7 см, между лентами — 
50 см. Производительность 56—70 тыс. растений 
за смену.

Для борьбы с сорняками на посевах и посадках 
используют грамоксон (3 кг  на 1 га).  В питомнике 
в Ржечанах на базе культиватора изготовлено при
способление для опрыскивания узких междурядий 
в лентах, состоящее из 8 полозковых козырьков 
с распылителями внутри. Во время работы козырь
ки прикрывают растения и предохраняют их от по
падания раствора гербицида. При перешколивании 
хвойных кроме того применяется и симазин. Опры
скивание им делают через 4—6 недель после посад
ки (2—2,5 кг/га) ; на второй год перешколивания его 
не применяют во избежание накопления в почве.

Выкапывают сеянцы и саженцы незадолго до 
транспортировки на лесокультурную площадь, но 
проводятся опыты и по зимнему хранению посадоч
ного материала в полиэтиленовых мешках. В каждом
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Канатная дорога для транспортировки саженцев 
в торфо-целлюлозных горшочках

укрупненном питомнике есть производственные и 
бытовые постройки. Здание для сортировки посадоч
ного материала и посадки сеянцев в горшки имеет 
навес, где работа производится в теплую погоду, 
и отапливаемое помещение для работы в холодное 
время, есть помещения и для хранения и стратифи
кации семян. Они построены из бетона, глубина их —
1 м, ш ирина— 1,2 м. Внизу на дно п-од семена кла
дется деревянная решетка, а сверху — утепленная, 
раздвигающаяся крыша.

В Чехословакии широко распространен интенсив
ный метод выращивания сеянцев в грядах с искус
ственным плодородным субстратом при обильном 
обеспечении растений влагой и питанием. Технология 
его такова. На 10 см снимают грунт и делают гряды 
(высота — 35 см, ширина — 150 см). Их заполняют 
перепревшим опадом ели, сосны веймутовой или 
дугласии и хорошо уплотняют. Для борьбы с поле
ганием сеянцев субстрат обрабатывают 1%-ным рас
твором перманганата калия (4 л /м2) или 0,6%-ным 
раствором навозира (2 я/м2). Семена высевают по 
следующей норме (г/м2): пихта белая — 200, пихта 
гигантская — 220, лиственница европейская — 55, ель 
обыкновенная — 40, к ед р — 150, сосна карликовая — 
80, сосна обыкновенная — 35, дугласия — 50. После 
посева гряды мульчируют зернистым песком. В пе
риод прорастания их покрывают матами или другим 
материалом для защиты от птиц и неблагоприятных 
метеорологических условий. В августе покрытия сни
мают. Поверхность гряд в период прорастания се
мян должна быть влажной: в бездождевой период 
поливают два раза в день (2 л /м2), а уже через 
4—8 дней — один. К концу лета поливы ограничи
вают, чтобы вызвать одревеснение побегов.

В питомниках Ржечаны и Есеники гряды выло
жены бетонными плита’ми. Основные работы — за
полнение гряд субстратом, опрыскивание, мульчиро
вание, удобрение и подкормка — механизированы.. 
Их выполняют на тракторе RS-09, седлающем одну 
гряду.

Еще более интенсивный рост сеянцев в грядах по
лучается при покрытии их полиэтиленовой пленкой. 
Она натягивается куполообразно на 3 гряды. Высо
та такого домика около 3 м, ширина — около 5 м. 
Внутри есть трубопровод с тонкими распылителями 
для увлажнения почвы и воздуха и приспособле
ние, раздвигающее пленку с целью вентиляции. Тем
пература под пленкой летом не должна превышать 
40°. В августе пленку снимают. Срок выращивания

Саженец ели, выращенный в торфо-целлюлозном
горшочке

Ф о т о с н и м к и  Г. Я. М а т т и с а

сеянцев медленнорастущих пород (кедр, пихта) по 
этому методу сокращается до полугода.

Преимущества этого способа в следующем: грун
товая всхожесть семян значительно выше, чем при 
обычном способе выращивания (у ели — на 23%, 
у сосны — на 32, у дугласии — на 46, у пихты — на 
110%); улучшается развитие корневой системы, что 
увеличивает приживаемость сеянцев; ускоряется рост 
сеянцев, сокращается вдвое срок выращивания: 
исключаются затраты на борьбу с сорняками, так 
как субстрат предварительно обрабатывается; при 
выкопке сеянцев почти не нарушается корневая си
стема, что дает возможность пикировать их в воз
расте 2—3 месяцев. Этот метод увеличивает выход 
сеянцев с единицы площади в 3—4 раза. Несмотря 
на возрастание расходов на изготовление гряд, за 
воз субстрата и интенсивный уход, стоимость поса
дочного материала (1 тыс. однолетних сеянцев), по 
данным В. Душека, значительно ниже, чем при 
обычном методе: у дугласии — на .46%, у пихты — 
на 48%, у ели — на 42%.

Очень широко распространен в Чехословакии спо
соб выращивания посадочного материала в торфо
целлюлозных горшочках. Субстрат для наполнения 
горшочков и выращивания растений должен иметь 
хорошие физические и химические свойства. В Чехо
словакии используют смесь торфа и компоста ( 2: 1)  
или смесь торфа с плодородной почвой (1 : 1), кро
ме того, добавляют минеральные удобрения. Перед
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употреблением смесь анализируют на содержание се
мян сорняков: если число их в 1 м3 смеси превы
шает 100—200 тыс., то ее протравливают преимуще
ственно нематином (вапамом), 3—5 кг на 1 ж3. 
Большое значение имеет и кислотность субстрата: 
для выращивания хвойных pH должна быть 4—5,5, 
для лиственных — 5—6,5.

Для посадки в горшочки используют 1—2-летние 
сеянцы. Корни при этом подрезают, что значитель
но увеличивает их мочковатость. Посадку произво
дят круглый год, за исключением периода интенсив
ного роста. За смену один рабочий высаживает око
ло 900 растений. В ближайшее время этот процесс 
будет механизирован. Горшочки с высаженными 
растениями ставят в шахматном порядке плотно 
друг к другу в углубленные на 11 — 12 см гряды 
в питомниках. Поверхность их мульчируют. Дно гряд 
выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы корневая 
система не врастала в почву. Пленку перфорируют 
для оттока избыточной воды при поливе. Необходи
мость полива определяют по внешнему виду гор
шочков: стенки их при высыхании приобретают свет
лый цвет, ширина светлой полосы сверху не должна 
превышать */з высоты горшочка. Саженцы в гор
шочках имеют богатую корневую систему. По дан
ным чехословацких исследований, вес корней по 
сравнению с обычными саженцами больше у ели 
в 4,2, у дугласии — в 1,6, у пихты — в 2,5 раза. Че
рез 30—70 дней после посадки корни прорастают 
через стенки горшочков. После этого их можно вы
саж ивать на постоянное место.

Транспортируют саженцы из питомников на лесо
культурную площадь в ящиках (по 25 горш оч коЕ) .  
Этот посадочный материал используют в первую 
очередь для облесения крутых склонов. Для достав
ки к месту посадки используют канатную дорогу. 
Саженцы высаживаются полосами ш и риной  200 м 
по обе стороны от дороги, после чего дорогу пере
двигают на 400 м. Затраты  по транспортировке са

женцев по канатной дороге в 4—5 раз меньше, чем 
при ручной.

Посадку саженцами в горшках в принципе можно 
делать в любое время года, за исключением только 
периода интенсивного роста, так как побеги в этом 
время легко ломаются при транспортировке. На ле
сокультурной площади делают ямки на глубину 
горшочков лопатой, ручными или моторизированны
ми бурами. На 1 га высаживают 5—7 тыс. расте
ний, но вопрос о густоте посадки еще окончательно 
не решен.

Приживаемость, сохранность и рост культур, вы
ращенных из саженцев в горшочках, значительно 
выше, чем при использовании обычных саженцев,— 
около 100%.

В Чехословакии подсчитали стоимость создания 
культур саженцами в горшочках и сравнили ее 
с обычным методом облесения: общая стоимость 
всех затрат по выращиванию посадочного материа
ла и созданию культур в первом случае 14 020 крон, 
во втором — 17 240 крон. Таким образом, несмотря 
на возрастание стоимости посадочного материала, 
метод облесения с помощью торфо-целлюлозных гор
шочков к моменту завершения работ (примерно че
рез 5 лет) в 1,2 раза дешевле обычного.

Важнейшие преимущества описываемого способа: 
достигается практически полная сохранность выса
женного посадочного материала, благодаря чему 
исключаются трудоемкие работы по дополнению 
культур; снижается количество посадочного мате
риала на единицу площади примерно на 30%; зна
чительно раздвигаются возможные сроки посадки; 
увеличивается рост культур, так как растения ие 
страдают при пересадке, используя питательные ве
щества, заключенные в самих горшочках и в суб
страте; снижаются затраты по борьбе с сорняками, 
потому что культуры быстрее растут и смыкаются 
кронами; повышается производительность и культу
ра работ при посадке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Верховного Совета Армянской ССР 

своим Указом за безупречную работу и в связи 
с «Днем работника леса» наградил Почетной Гра
мотой Верховного Совета Армянской ССР Абовяна 
Сандро Саркисовича — главного инженера Ноембе- 
рянского леспромхоза, Айраяетяна Амбарцума На- 
гапетовича — старшего лесничего Мартунинского 
лесхоза, Борисова Алексея Николаевича — директо
ра Севанского лесхоза, Гущяна Акопа Богданови
ча ■— директора Ноемберянского леспромхоза, Кара- 
ханяна Агаси Герасимовича — главного инженера 
Алавердского леспромхоза, Коврах Веру Михайлов
ну — начальника планово-экономического отдела Ми
нистерства лесной, целлюлоз-но-бумажной и дерево
обрабатывающей пормышленности Армянской ССР,

Манукян Аничку Ервандовну — бригадира лесных 
культур Севанского лесхоза, Милованова Леонида 
Михайловича — старшего инженера технического от
дела Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей промышленности Армянской 
ССР, Мирошиикову Раису Павловну — главного ин
женера по лесомелиорации Государственного коми
тета лесного хозяйства Совета Министров Армян
ской ССР, Мнацаканяна Хачика Навасардовича — 
лесничего Апаранского лесничества Разданского 
лесхоза, Симоняна Вагана Саркисовича — трактори
ста Мартунинского лесхоза, Ходжаяна Вагана Геор
гиевича — механика Ноемберянского леспромхоза, 
Шагиняна Амбарцума Карапетовича — директора 
Мартунинского лесхоза и Шагиняна Георгия Хача
туровича — начальника технического отдела Мини
стерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревооб
рабатывающей промышленности Армянской ССР.
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ДЕНДРОЛОГИЯ ДЛЯ ТЕХНИКУМОВ

Издательство «Лесная промышленность» выпусти
ло в 1967 г. новый учебник «Дендрология», подго
товленный известным лесоводом страны проф.
А. П. Ш и м а н ю к о м  (объем 21 печ. л., тираж 
13 000 экз., цена 86 коп.). Написан он с учетом 
примерного тематического плана и объема курса 
дендрологии в техникумах, но представляет большой 
интерес и для широкого круга работников лесного 
и сельского хозяйства, озеленителей, ботаников.

Основное содержание книги изложено в двух ча
стях, которым предшествует краткое введение о з а 
дачах и методах исследования древесных пород, 
значении дендрологии в практической деятельности 
лесовода.

В первой части рассмотрены основные аспекты 
изучения древесных растений и главнейшие научные 
достижения. Кратко изложены основные понятия 
экологии, дендрологии, морфологии, акклиматизации 
и интродукции растений. Интересны глава о значе
нии фенологии при изучении древесных растений и 
четыре цветные таблицы основных фенологических 
фаз развития (стр. 32 и 64). Эти сведения помогают 
усвоить конкретный материал по характеристике 
древесных видов. Краткая форма и ясность изло
жения материала, емкость информации и современ
ное научное трактование большинства обсуждаемых 
вопросов, несомненно, будут способствовать появле
нию интереса у читателя.

Во второй, главной, части книги описано 196 ви
дов древесных растений, принадлежащих к 67 ро
дам 29 семейств. При характеристике вида ука
заны жизненная форма, морфологические особенно
сти важнейших органов, экологические и лесоводст- 
венные свойства, хозяйственное значение, географи
ческое распространение (ареал), для отдельных ви
дов — и районы возможной культуры в СССР. Для 
многих видов древесных пород приведены рисунки 
и фотографии, большую ценность представляют схе
мы ареалов. В основу описания положены разнооб
разные литературные данные и богатые личные на
блюдения автора. А. П. Шиманюк не придерживался 
какой-либо из современных «естественных» класси
фикаций растительного царства. Разделив высшие 
растения на голосеменные и покрытосеменные, он 
далее принимал во внимание лесоводственное зна
чение как отдельных семейств, так родов и видов. 
В таком размещении материала есть преимущест
во — заостряется внимание лесоводов на» наиболее 
важных для лесного хозяйства видах. Однако в тео
ретическом плане такое построение проигрывает — 
упускается возможность формирования у учащихся 
эволюционного взгляда на мир растений.

Укажем на недочеты книги, а также выскажем 
пожелания автору и издательству, которые нужно 
учесть при переиздании учебника. Прежде всего 
нужно отметить большое количество грамматических 
ошибок. Следует помнить, что любой учебник — это 
источник не только специальных знаний для уча
щихся, но и важное средство повышения их общей 
грамотности и культуры. Список же опечаток далеко 
не охватывает всех допущенных в книге ошибок 
и среди них весьма досадных. Например, на стр. 248 
в первой строке сверху напечатано 64,2% вместо 
64,2 мг% витамина С. Ошибки есть даж е в латин
ских названиях растений. Так, на стр. 117 написано 
J. virginina L. вместо J. virginiana L., на стр. 222— 
P. berolinesis Dipp. вместо P. berolinensis Dipp. 
и т. д. Если обложка книги вызывает только прият
ное впечатление, то этого не скажешь о качестве 
снимков внутри учебника, которые были испорчены 
ретушером и потеряли иллюстративную ценность.

На наш взгляд, следовало бы изменить порядок 
изложения первой части, начав ее с главы о мор
фологии и уж во всяком случае главу об акклима
тизации и интродукции надо было поместить после 
главы о распространении древесных пород. Глава об 
акклиматизации и 'интродукции написана с несколь
ко устаревших научных позиций. Успех акклима
тизации, как сейчас принято считать, определяется 
не способностью растения изменить свою наследст
венную природу, а самой наследственной природой, 
точнее возможностями приспособления, заложенными 
в генотипе данного растения. Неточно говорить, что 
семядоли являются питательными веществами 
(стр. 37).

В начале главы 7 желательно привести весь иерар
хический ряд основных таксономических единиц, 
а не только три первые. Д ля многих видов уместно 
было бы дать и другие русские названия — синони
мы, для клена же светлого (A. laetum С. А. М.) 
следовало бы, наоборот, опустить видовое слово 
«красивый», так как под таким названием произрас
тает клен на Сахалине — A. pictum Thunb., близкий 
к A. mono Maxim. Вряд ли целесообразно в учебни
ке для техникумов выделять из семейства березо
вых семейство лещиновых, большинство системати
ков не делает этого. Не следует давать гибридным 
сортам тополей видовые названия (глава 7).

В заключение отметим, что учебник вполне удал
ся. Его переиздание в ближайшее время станет 
необходимым, так как тираж книги был очень мал 
и она сразу же была раскуплена во многих городах.

Г. В. Крылов, доктор биологических наук;
Н. П. Мишухоз, кандидат биологических наук
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ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ

В связи с начавшимися с 1967 г. исследованиями 
по Международной биологической программе сейчас 
широко проводится изучение первичной биологиче
ской продуктивности наземных растительных сооб
ществ и, в частности, определение биологической 
массы в лесу и процессов ее формирования.

Лаборатория лесоведения АН СССР, имея много
летний опыт в таких исследованиях, предложила 
методику учета органической массы в древостоях 
и приемы изучения прироста основных частей дре
весных растений: стволов, ветвей, корней, хвои, лист
вы *. В работе рассмотрены сезонный и годичный 
приросты отдельных частей дерева, деревьев и дре- 
востоев в целом. При составлении методики наряду 
с оригинальными приемами, разработанными автора
ми, были учтены методы, предложенные другими 
исследователями, и методы классической лесной 
таксации. В книге такж е описаны приборы и при
способления, применяемые при исследованиях фито
массы в лесу. Несмотря на то, что некоторые из 
них и ряд методов были и ранее известны, работа 
ценна тем, что здесь они собраны воедино.

В заключение в книге описывается порядок опре
деления точности данных, получаемых при такого 
рода исследованиях.

Методика апробирована авторами в еловых, сос
новых, дубовых, березовых, осиновых, ясеневых и 
сероольховых насаждениях. Работа иллюстрирована, 
в ней приведен обширный список литературы. В при-

1 А. А. М о л ч а н о в ,  В. В. С м и р н о в .  Методи
ка изучения прироста древесных растений, изд-во 
«Наука», 1967 г.

ложении даны оригинальные формы записей дан
ных, получаемых при полевых работах, лаборатор
ной и камеральной обработке. Предлагаемая мето
дика может применяться не только для чисто науч
ных исследований, она имеет и большое практиче
ское значение, так как учет хзои, ветвей, корней 
деревьев, а следовательно, и определение их при
роста — это недалекое будущее лесоустройства.

В работе имеется и ряд недостатков. При опреде
лении прироста общей массы авторы не учитывают 
качественное изменение древесины, ведь с приростом 
меняется не только объем, но и сортиментная струк
тура дерева, а это влияет на характер изменения 
экономической эффективности. В разделе, где опи
сано определение высоты дерева, не указаны такие 
приборы, как реласкоп Биттерлиха, высотомер Блю
ме — Ляйс, дальномер-высотомер лесной и др. В ра
боте не изложены методы изучения нарастания ре
продуктивных органов, не описаны методы учета 
плодоношения и применяемые для этой цели при
способления.

Несмотря на то, что методическое пособие охва
тывает не все вопросы по изучению годичного и се
зонного прироста древесных пород, работники лес
ного хозяйства — ученые и производственники и ле- 
соустроители получили хорошее руководство для 
определения веса органической массы в лесу и ее 
прироста.

Книга вышла очень малым тиражом (2200 экз.); 
хотелось бы, чтобы авторы подготовили второе ее
изданий.

И. В. Воронин, профессор; В. М. Павлов, инженер
лесного хозяйства

НОВЫЕ КНИГИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Вопросы механизации лесозаготовок и лесного хо
зяйства. (Сборник). М. «Лесная промышленность».
1967. 102 стр. с илл. 800 экз. Ц. 40 коп.

В книге помещено 11 статей.
В о р о б ь е в  Д. В. Методика лесотипологических 

исследований. Изд. 2-е, исправл. и дополн. Киев. 
Изд-во «Урожай». 1967. 388 стр. с черт. и карт. 
2400 экз. Ц. 1 р. 76 к.

Задачи и принципы лесной типологии^ Подготови
тельный этап исследования. Полевые исследования. 
Обработка и анализ материалов. Применение лес
ной типологии на практике.

К о л о м и е ц  Н. Г. Звездчатый пилильщик-ткач. 
(Распространение, биология, вред, естественные вра
ги, меры борьбы). Ответ, ред. А. И. Черепанов. 
Новосибирск. «Наука». 1967. 136 стр. с илл. и карт. 
2100 экз. Ц. 59 коп.

Комплексные стационарные исследования лесов 
Приморья. (Сборник статей). Л . «Наука». 1967.
186 стр. с илл. 1300 экз. Ц. 1 р. 7 к.

Книга содержит 16 статей.
Лесной календарь. М. «Лесная промышленность».

1968. 191 стр. с илл. 50 000 экз. Ц. 1 р. 45 к.
Таблицы для таксации семенных белоакациевых 

насаждений. М. «Лесная промышленность». 1967. 
56 стр. с граф. 2000 экз. Ц. 20 коп.

Щ у т о в И .  В., К о з л о в а  Л.  М., Б е л ь 
к о в  В. П. и др. Применение гербицидов при лесо- 
выращивании. М. «Лесная промышленность». 1967.
187 стр. с илл. 4800 экз. Ц. 80 коп.

Применение гербицидов в питомниках и на лесо
культурных площадях. Применение арборицидов при 
уходе за составом древостоев. Меры предосторож
ности.

w v w v w w v
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Задачи лесоводов Таджикистана

18 марта 1968 г. в городе Душ анбе состоялось 
республиканское совещание передовиков лесного 
хозяйства Таджикистана. Заместитель председателя 
Государственного комитета лесного хозяйства Со
вета' Министров Таджикской ССР И. Ф. Бариш- 
пол в своем докладе рассказал об итогах выполне
ния народнохозяйственного плана в 1967 г. и о з а 
дачах на 1968 г.

За  годы Советской власти леса республики при
ведены в известность и создано около 60 тыс. га 
новых насаждений, преимущественно из таких по
род, как фисташка, орех грецкий, и плодовых. Ис
кусственные насаждения старших возрастов всту
пают в пору плодоношения. На горных склонах они 
выполняют и почвозащитную роль. Лесоводы про
водят работы по созданию противоэрозионных на
саждений на песках и полезащитных лесных полос 
на землях колхозов и совхозов. Возросла и энер
говооруженность предприятий лесного хозяйства 
республики. Количество техники в лесхозах с каж 
дым годом увеличивается.

Социалистические обязательства в юбилейном го
ду лесоводы выполнили. Хороших результатов до
бились коллективы Ш ахринауского, Дангаринского, 
Орджоннкидзеабадского, Ховалингского, Пенджи- 
кентского лесхозов, а также Ш ахринауского и 
Пенджикентского питомнических совхозов.

В текущем году перед работниками лесного хо
зяйства республики стоят не менее важные задаш : 
посев и посадку леса произвести на площади 
3950 га, в том числе — ореха грецкого 550 га, фи
сташки 1000 га и добиться высокой приживаемости, 
заготовить и продать государству свежих фруктов 
550 т, винограда 1300 г, плодов орехов и фисташки 
360 т, сухофруктов 200 т и других дикорастущих 
плодов 150 г. Вырастить в питомнических совхозах 
более 15 млн. штук саженцев и сеянцев плодовых и 
древесных пород.

На совещании выступил заместитель председате
ля Совета Министров Таджикской ССР X. Н. Мир- 
заянц, который отметил положительную работу ле
соводов республики за последние годы в сбереже
нии и расширении лесов и указал на недостатки.

Участники совещания приняли социалистические 
обязательства по досрочному выполнению пятилет
него плана и по достойной встрече великой даты — 
столетия со дня рождения В. И. Ленина. Лесоводы 
Таджикистана вызвали на социалистическое сорев
нование работников лесного хозяйства Киргизской 
и Туркменской республик.

П. Шерварли, общественный корреспондент 
«Лесного хозяйства»

Совещание лесоводов Армении

В конце февраля в Ереване состоялось совещание 
работников лесного хозяйства Армянской ССР. 
В его работе приняли участие более 400 человек.

На совещании с докладом выступил председа
тель Государственного комитета лесного хозяйства 
Совета Министров Армянской ССР Г. А. Степанян, 
подробно рассказавший об итогах прошлого года и 
задачах текущего.

Лесоводы республики в 1967 г. план валовой про
дукции выполнили на 110,3°/о, производительность 
труда повысили на 11%, себестоимость снизили на 
3,4°/о. Многое сделали они для достойной встречи 
50-летия Советской власти. Высоких производствен
ных показателей добились Алавердский, Ноемберян- 
ский, Дебеташенский, Кироваканский леспромхозы, 
Мартунинский, Разданский, Степанаванский и Но- 
радузский лесхозы, Дилижанский заповедник и Ид- 
жеванская ремонтно-механическая мастерская. По 
итогам социалистического соревнования юбилейного

года победителем признан коллектив Мартунинско- 
го лесхоза, дважды завоевывавший переходящее 
красное знамя Государственного комитета лесного 
хозяйства Совета Министров СССР и ЦК профсоюза 
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности СССР.

За  успехи в развитии лесного хозяйства, много
летнюю безупречную работу Президиум Верховного 
Совета Армянской ССР присвоил звание заслужен
ных лесоводов Армянской ССР восьми работникам 
лесного хозяйства и 12 человек наградил Почетной 
грамотой.

Сообщая о планах на будущее, т. Степанян от
метил, что особое внимание в 1968 г. в республике 
будет уделено лесокультурным и лесомелиоратив
ным работам, план которых увеличен по сравнению 
с 1967 г. почти в три раза. Посевом и посадкой 
будут созданы лесные культуры на площади
6,7 тыс. га, из них 3,7 тыс. га на эродированных
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горных склонах, на оврагах и балках. Почти в три 
раза увеличены планы закладки лесных питомников, 
школ и плантаций. Запланированы большие рабо
ты по реконструкции малоценных лесов.

На совещании в прениях выступили директор 
Разданского лесхоза М. Г1. Ш атворян, директор Но- 
емберянского леспромхоза А. Б. Гущян, директор 
Кироваканского леспромхоза Ж . С. Саруханян, 
старший лесничий Степанаванского лесхоза
В. Г. Григорян, директор Дилижанского заповед
ника С. 3 . Габриелян, директор Армянской на

учно-исследовательской лесной опытной станции 
Г. М. Ахинян, главный инженер Иджеванского лес
промхоза Г. А. Хачатрян и другие.

С речью выступил заведующий сельскохозяйствен
ным отделом Ц К  КП Армении К. С Кочарян.

Предприятия Гослесхоза Армянской ССР приня
ли социалистические обязательства на 1968 г.

Ф. С. Марджанян, общественный корреспондент
«Лесного хозяйства»

Лесные лагеря молодежи

В соответствии с постановлением Секретариата 
ЦК ВЛКСМ и коллегии Министерства лесного хо
зяйства РСФСР летом 1967 г. обкомами и крайко
мами комсомола совместно с органами лесного хо
зяйства в лесхозах 28 областей, краев и автоном
ных республик Российской Федерации были орга
низованы лагеря труда и отдыха для молодежи, 
выездные отряды, бригады и звенья по сбору гри
бов, ягод, лекарственных растений, уходу за лесны
ми насаждениями и питомниками. Всего было соз
дано 50 лагерей, в которых работали и отдыхали 
2907 юношей и девушек. В выездных бригадах и 
звеньях принимали участие свыше десяти тысяч че
ловек. Юноши и девушки, работавшие в лагерях, 
бригадах и звеньях, посадили и посеяли лес и лес
ные полосы на площади 1120 га, они ухаживали за 
лесными насаждениями и питомниками на площади 
более одиннадцати тысяч гектаров, изготовили
8,5 тыс. гнездовий для птиц, собрали большое ко
личество плодов, ягод, грибов, лекарственных рас
тений и семян древесных пород. Пионеры и школь
ники только Горьковской области, отдыхающие в л а 
герях, собрали 77 т грибов и ягод, а школьники 
Волгоградской области сдали в лесхозы 597 г фрук
тов. Большую помощь лесхозам и леспромхозам 
в период летних каникул оказали пионеры Алтай
ского края, Карельской АССР, Архангельской об
ласти.

Вместе со школьниками в лагерях трудились пре
подаватели школ, пионервожатые, специалисты лес
ного хозяйства. Они организовывали ребят, прово
дили массово-политическую и спортивную работу. 
Лесоводы знакомили ребят с -лесным хозяйством, 
агротехникой выращивания лесных культур, прово
дили беседы о лесе. В большинстве лагерей дети 
работали 4—5 часов, после чего ходили в туристские 
походы, занимались спортом, участвовали в художе
ственной самодеятельности, собирали гербарии, 
оформляли дневники и альбомы наблюдений за раз
витием лесных культур, изучали жизнь животных 
и птиц.

Опыт лагерей труда и отдыха в лесхозах и лес
промхозах показал, что это эффективная форма 
организации летнего отдыха пионеров и школьни
ков, привлечения их к общественно-полезному тру
ду, к оказанию помощи лесному хозяйству в на
пряженный период ухода за лесными насаждения
ми и питомниками, сбора дикорастущих плодов, 
ягод, грибов, технического и лекарственного сырья, 
семян древесных и кустарниковых пород. Это также 
эффективная форма воспитания у молодежи любви 
и бережного отношения к природе.

За большую работу по организации лагерей труда 
и отдыха алтайская краевая, волгоградская, горь

ковская и карельская областные комсомольские 
организации награждены Почетной грамотой 
Ц К  ВЛКСМ и премированы комплектами спортив
ного инвентаря.

Большая группа специалистов лесного хозяйства, 
комсомольских работников, преподавателей и уча
щихся за активное участие в организации лесных 
лагерей труда и отдыха и выполнении работ по 
уходу за лесными насаждениями, сбору плодов, ягод 
и грибов награждена Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ и премирована ценными подарками.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ и фотоаппарат 
«Зенит» вручены: С. В. Калягановой — старшей пио
нервожатой Протазановской 8-летней школы Горь
ковской области, Н. Г. Щербину — секретарю ком
сомольской организации Майкопского лесокомбина
та, В. Т. Пахомовой — заведующей учебной частью 
Шелеповской средней школы Алтайского края, 
Р. 3. Степановой — лесничему Ю жно-Петрозаводско
го лесничества Карельской АССР, А. И. Камене
в у — учителю Деревянской средней школы Карель
ской АССР, В. Грачевой — ученице 8 класса шко
лы им. Горького г. Волжска Волгоградской области 
и другим.

Почетная грамота Ц К  ВЛКСМ и транзисторный 
радиоприемник вручены: С. М. Кирсановой — пио
нервожатой Челнинской средней школы Карельской 
АССР, А. Г. Кривоносову —- главному лесничему 
Ларичихинского леспромхоза Алтайского края, 
Н. Евламову — ученику Мамонтовской средней 
школы Алтайского края и другим.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ и путевки в ла
герь «Орленок» вручены группе учеников Карель
ской АССР, Алтайского края, Архангельской, Волго
градской и Горьковской областей.

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ вручена: В. И. Аб
рам ову—-учителю школы № ПО г. Волгограда, 
Т. А. Колеговой — директору Лоймольской средней 
школы Карельской АССР, В. С. Долматову -— секре
тарю Алтайского крайкома ВЛКСМ, А. И. Домра- 
ч еву— директору Воскресенского лесхоза Горьков
ской области и другим.

Секретариат ЦК ВЛКСМ и Министерство лесного 
хозяйства РСФСР считают целесообразным продол
жить в 1968 г. работу по созданию на базе лесхо
зов и леспромхозов лагерей труда и отдыха для 
молодежи, выездных бригад, отрядов и звеньев. Не
обходимо обеспечить широкое участие комсомоль
цев и молодежи в работах по посадке лесных на
саждений, уходу за ними, по сбору плодов, ягод, 
грибов и лекарственных растений.

В. Зубарев
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ДАРЫ ЛЕСА

Велики и разнообразны богатства лесов нашей Родины. В лесах растут ягоды, 
грибы, съедобные плоды, технические и лекарственные растения.

Каждый год миллионы людей — рабочие, служащие, студенты, школьники — во 
время отпусков и каникул, в выходные дни и любое свободное время, отдыхая 
в лесу, запасают на зиму эти щедрые дары леса. Много народу специально выходят 
в леса для заготовки технических растений и лекарственных трав, которые сдают 
в заготконторы, аптеки и лесхозы. Государство получает от этих добровольных сбор
щиков огромное количество разных лесных продуктов для переработки и продажи 
жителям городов и сел. За сданные ягоды, грибы, техническое и лекарственное 
сырье по установленным ценам выплачиваются деньги, которые могут явиться боль
шим подспорьем для каждой семьи.

Сбор продуктов леса — не только приятное занятие и отдых. Для ш кольников — 
это хороший практикум по ботанике и биологии, познание природы родного  края , 
приобщение к труду и радость работы на пользу людям.

Работники леса, колхозники, рабочие совхозов, пионеры и школьники! Насту
пает пора сбора ягод, грибов, плодов, технических и лекарственных растений.

Приемные пункты лесничеств и лесхозов принимают от населения продукты 
леса в неограниченном количестве.

Журнал «Лесное хозяйство» в летний период будет регулярно печатать кален
дарь лесных заготовок.

* * *

Впереди июнь. В основном это месяц сбора лекарственных растений. Зверобой , 
сушеница болотная, полынь горькая, хвощ полевой, ланды ш , горицвет , пастуш ья сум 
ка , багульник болотный, водяной перец, тысячелистник, донник аптечный и многие 
другие— незаменимое лекарственное сырье. В июне собираю т такж е  цветы  бузины  
черной, ромашки аптечной и липы.

После сбора цветы и растения нужно высушить. Перед сушкой их тщательно 
перебирают, отделяют и выбрасывают почерневшие и заплесневелые части растения. 
Лекарственные растения и цветы сушат на чердаках или под навесами, на сквозняке. 
Сушить на солнце нельзя!

Некоторые растения ядовиты, их не следует пробовать на вкус, после работы 
с ними необходимо мыть руки.

В ряде районов скоро созреет земляника, а в конце месяца черника (западные 
районы) и жимолость съедобная (Восточная Сибирь и Дальний Восток). Ягоды эти 
используются как в свежем, так и переработанном виде. Сушеные ягоды земляники 
и черники применяются кроме того в медицине.

Все больше и больше будет появляться в лесу подосиновиков, подберезовиков, 
маслят, моховиков и лисичек. Кое-где еще м ожно собирать строчки и сморчки, 
а местами появятся и белые грибы. Не упустите их! Грибной сезон начинается.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

П. Н. Кузин  (главный редактор), Н. И. Букин. Н. П. Граве, А. Г. Грачев, А. Б. Жуков,
В. М. Зубарев  (зам. главного редактора), В. Я. Колданов, Ю. А. Лазарев, Г. А. Ларю- 
хин, Т. М. Мамедов, И. С. Мелехов, А. А. Молчанов, А. И. Мухин, В. Г. Нестеров,

В. Т. Николаенко, Б. Г. Новоселов, Б. П. Толчеев, А. А. Цымек . И. В. Шутов 
А д р е с  р е д а к ц и и :  Москва, И-139, Орликов пер., 1/11, комн. 747. Телефон 96-84-74

Х у д о ж е с т в е н н о - т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  В . Н а з а р о в а

Т-07320 П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  24/IV 1968 г. Т и р а ж  34 940 э к з .  Ф о р м а т  84 X 108'/,,
В у м . л . 3,0 П еч . л. 6,0 (9,84) У ч .-и зд . л . 11,16 З а к .  161

М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 Г л а в п о л и г р а ф п р о м а  К о м и т е т а  п о  п е ч ат и  
п р и  С о в е те  М и н и с т р о в  С С С Р. М о ск в а , у л . Б а у м а н а ,  Д е н и с о в с к и й  п ер ., д. 30.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




