
%

.  '̂'''

sk

m i

ш

в ш Ш 1

лесное
х о з я й с т в оВологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Медаль «За трудовое отличие» украшает грудь ударника коммунистического 
труда ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПОНОМАРЕВА — лесника Пригородного лесничества 
Лубенского лесхоззага. Двадцать лет труда отдал Василий Григорьевич благородному 
делу преобразования природы Полтавщины. Более двухсот гектаров лесов заложил 
он на оврагах и балках. Посадки уже сомкнулись кронами и переведены в покрытую 
лесом площадь. Обходу Василия Григорьевича присвоено звание обхода отличного 
качества.
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ЗАЩИТНОМУ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ- 
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ!

Нынешний год, третий год пятилетки, 
для лесоводов многих районов нашей стра
ны проходит под знаком активного участия 
в борьбе за осуш1ествление директив 
XXIII съезда партии о лучшем использова
нии земельных богатств, о повышении пло
дородия полей, под знаком широкого раз
вертывания работ по выполнению принято
го в прошлом году постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О не
отложных мерах по защите почв от ветро
вой и водной эрозии». Постановлением 
предусмотрено осуществление научно 
обоснованного комплекса противоэрозион- 
ных мероприятий, среди которых важное 
место отводится защитному лесоразве
дению.

Выполнение намеченных больших работ 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР возло
жили на сельскохозяйственные, лесные и 
водохозяйственные органы. Министерство 
сельского хозяйства СССР и его органы на 
местах руководят противоэрозионными ра
ботами в колхозах и совхозах, а также на 
землях государственного запаса и несут от
ветственность за их выполнение. На руково
дителей и специалистов колхозов, совхозов 
и других предприятий и организаций возло
жена персональная ответственность за 
правильное использование закрепленных за 
этими хозяйствами земель, за осуществле
ние противоэрозионных мероприятий и за 
сохранность защитных насаждений и про
тивоэрозионных сооружений. Министерство 
мелиорации и водного хозяйства СССР и 
Всесоюзное объединение «Союзсельхозтех- 
ника» Совета Министров СССР обязаны вы
полнять силами своих организаций работы 
по террасированию склонов, строительству 
противоэрозионньгх гидротехнических и 
противоселевых сооружений, а также пру
дов, водоемов и лиманов. Государственно
му комитету лесного хозяйства Совета Ми
нистров СССР предложено обеспечить вы
полнение основных объемов работ по поле
защитному лесоразведению, облесению 
оврагов, балок, песков и других неудобных 
земель, а также выращивание посадочного 
материала для колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий, создаю
щих защитные лесные насаждения своими 
силами и средствами.

На 1968— 1970 гг. постановлением преду
смотрено создать 324 тыс. га полезащитных 
лесных полос и облесить 827 тыс. га овра
гов, балок и песков. Из этого общего зада
ния за оставшиеся три года пятилетки пред
приятия системы Гослесхоза СССР должны 
выполнить работы по созданию защитных 
лесных насаждений на площади 1091,6 тыс. га, 
т, е. 88% всего плана. На 1968 г. объем ра
бот по защитному лесоразведению для ле- . 
сохозяйственных органов — 302,6 тыс. га, 
почти в два раза больше против прошло
го года.

О том, что в большинстве районов стра
ны лесоводы хорошо подготовились к рабо
там нынешнего года, говорят результаты 
весенних посадок. Этой весной работники 
лесного хозяйства заложили 234 тыс. га 
противоэрозионных защитных насаждений, 
выполнив свое годовое задание на 109,8%. 
Кроме того, по договорам с сельскохозяй
ственными органами лесхозы посадили
44,2 тыс. га полезащитных лесных полос на 
полях колхозов и совхозов, что составляет 
75,7% годового плана.

Успешно справились с работами по по
садке овражно-балочных насаждений и об
лесению песков в Российской Федерации, 
на Украине, в Белоруссии, в Узбекистане, 
в Молдавии. Выполнили весной годовые 
планы этих работ лесоводы Казахстана, 
Туркмении и Киргизии. Свои договорные 
обязательства на этот год по посадке поле- 
зaщитньix лесных полос полностью выпол
нили весной лесоводы Украины и Молдавии.

В Российской Федерации, где весной по
сажено почти 32 тыс. га лесных полос, луч
ше других поработали лесхозы Пензенской, 
Ульяновской, Тамбовской, Волгоградской и 
Ростовской областей. Алтайского края и 
Калмьщкой АССР, перевыполнившие годо
вые задания. На Украине годовые планы 
создания защитных насаждений хорошо вы
полнили лесхоззаги Днепропетровской, Ки
ровоградской, Херсонской, Николаевской и 
Запорожской областей. Организованно про
вели посадки защитных насаждений в Там
бовской области Жердевский лесхоз (дирек
тор М. Д. Нестеренко), Уваровский лесхоз 
(директор В. А. Швырев) и Моршанский 
леспромхоз (директор В. Н. Вольных), 
в Белгородской области Грайворонский
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лесхоз (директор В. И. Котохин), в Сумской 
области Конотопский лесхоззаг (директор 
П. И. Недогарко), в Днепропетровской об
ласти Днепропетровский лесхоззаг (дирек
тор М. Н. Ягниченко) и многие другие.

В Саратовской области на посадках за
щитных насаждений отличилась комплекс
ная бригада (бригадир Лимаренко) Ровен- 
ского лесничества Энгельсского лесхоза. 
Агрегатом из трех лесопосадочных машин 
в сцепе с трактором Т-75 бригада за 
iO дней посадила 190 га насаждений. 
В Куйбышевской области бригада Горшени
ной в Чапаевском лесничестве Куйбышев
ского лесхоза двумя агрегатами из двух 
лесопосадочных машин СЛЧ-1 в сцепе 
с трактором «Беларусь» за семь дней про
извела посадку на 97 га. В Конотопском 
лесхоззаге (Сумская область) звено 
Ф. Я. Новиковой посадило 63 га защитных 
насаждений, значительно перевыполняя 
нормы выработки.

Образцово работали на посадке многие 
механк^заторы, значительно перевыполняв
шие свои дневные нормы. В Белгородской 
области тракторист Шебекинского лесхоза 
И. П. Васильченко на тракторе ДТ-54с дву
мя лесопосадочными машинами за 10 рабо
чих дней посадил 90 га овражно-балочных 
лесных полос. В Вейделевском лесхозе 
тракторист П. Д. Выскребенцев за 10 дней 
посадил 55 га насаждений, а в Валуйском 
лесхозе тракторист И. П. Якунин — 40 газа 
7 дней. В Куйбышевской области в числе 
передовых называют тракториста Сергеев
ского леспромхоза И. Н. Вдовина, который 
на тракторе ТДТ-40 с лесопосадочной ма
шиной СЛН-1 за 9 дней посадил 47 га на
саждений.

Однако в ряде мест плохо подготовились 
к весенним работам. Достаточно сказать, 
например, что в Томской области годовое 
задание по защитному лесоразведению вы
полнили весной всего на 2,9%, в Красно
дарском крае — на 7%. В числе отставших 
Курская область, Чечено-Ингушская и Севе- 
ро-Осетинская автономные республики. 
Совсем мало сделано весной в Азербай
джанской, Грузинской, Таджикской, Узбек
ской и Киргизской союзньгх республиках, 
а также в некоторых областях Казах
ской ССР.

Успех сопутствовал работникам лесного 
хозяйства везде, где к выполнению заданий 
по защитному лесоразведению отнеслись 
как к важной государственной задаче, где 
лесоводы работали в содружестве с орга
нами сельского хозяйства, колхозами и сов

хозами, где встретили весну в полной го
товности. Хороших результатов добились 
там, где колхозы и совхозы заблаговремен
но выделили участки земли под защитные 
насаждения, где вовремя была получена 
проектная документация, где планы поса
дочных работ своевременно довели до 
каждого колхоза и совхоза, выделили нуж
ные средства, подготовили в необходимых 
количествах посадочный материал.

Обо всем этом, однако, позаботились 
далеко не везде. Из-за нехватки посадоч
ного материала недовыполнили задание по 
закладке полезащитных лесных полос в Че
лябинской, Кемеровской и Новосибирской 
областях, в Дагестанской и Башкирской 
автономных республиках, в Красноярском 
крае. Такое же положение создалось 
в Уральской и Павлодарской областях Ка
захской ССР, где лесхозы вынуждень! бы
ли часть работ по закладке полезащи гных 
лесных полос перенести на осень. В ряде 
хозяйств несвоевременное выделение зе
мельных участков под насаждения, дальние 
переброски посадочного материала приве
ли к снижению качества работ из-за нару
шения агротехники подготовки почвы и 
опоздания с посадкой. Так, Ковылкинский 
лесхоз в Мордовской АССР посев желудей 
дуба в приовражной лесной полосе на пло
щади 5,5 га произвел в борозды по свеже
подготовленной почве, а в совхозе «50 лет 
Октября» посадил 15 га приовражных по
лос по поздней плохо обработанной зяби.

Большим недостатком в ряде мест яв
ляется экономически не оправданное рас
пределение сельскохозяйственными органа
ми небольших объемов работ по многочис
ленным объектам. Например, в Сосновском 
районе Тамбовской области план закладки 
полезащитных лесных полос в 1968 г, на 
площади 106 га распределен в 22 колхозах 
и совхозах, причем на половину из них 
пришлось всего по 2—3 га. Из-за большой 
разбросанности работ по защитному лесо
разведению многим лесхозам приходится 
проводить посадки за 70— 100 км и даже 
дальше. Это приводит к распылению 
средств, резкому снижению производитель
ности труда, к затягиванию сроков созда
ния полноценных высокоэффективных за
щитных насаждений.

В ближайшем будущем органам лесного 
хозяйства предстоит выполнить огромные 
объемы работ по полезащитному лесораз
ведению. По предварительным подсчетам, 
на полях колхозов и совхозов необходимо 
дополнительно заложить более 4,5 млн. га
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полезащитных лесных полос и овражно-ба
лочных насаждений, а песков в ближайшее 
десятилетие потребуется облесить до
2 млн. га. Подавляющая часть этих работ 
придется на долю лесохозяйственных пред
приятий.

В настоящее время лесное хозяйство, как 
полноправная отрасль народного хозяйства 
с единым союзно-республиканским руко
водством, имеет широкие возможности все
сторонне улучшить организацию работ по 
защитному лесоразведению, обеспечить вы
полнение и перевыполнение государствен
ных заданий по созданию защитных насаж
дений. За время, прошедшее после приня
тия ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
постановления «О неотложных мерах по 
защите почв от ветровой и водной эро
зии», Государственным комитетом лесного 
хозяйства Совета Министров СССР и его 
органами уже проведена значительная ра
бота по созданию условий для успешного 
проведения лесохозяйственнь(ми предприя
тиями противоэрозионных мероприятий, на
меченных этим постановлением.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР пору
чили советам министров союзных респуб
лик и Госкомитету лесного хозяйства Сове
та Министров СССР укрепить существующие 
лесхозы, а также создать, где это необхо
димо, новые лесомелиоративные станции, 
государственные лесные питомники и ре
монтные мастерские, оснастить их техникой 
и укомплектовать работниками.

На выделенные советами министров 
союзньгх республик капитальные вложения 
за счет отрасли «сельское хозяйство» (око
ло 24 млн. руб.) лесохозяйственные органы 
в этом году начали строительство и осна
щение 25 лесомелиоративных станций, бо
лее 30 лесничеств и 20 лесопитомников, ко
торые будут выполнять противоэрозионные 
работы. Шесть лесомелиоративных станций 
строятся в Российской Федерации — в Вол
гоградской, Ростовской, Саратовской обла
стях, Ставропольском крае и Башкирской 
АССР, семь на Украине — в Винницкой, 
Днепропетровской, Запорожской, Кирово
градской, Луганской, Одесской и Харьков
ской областях, семь в Казахстане — в Актю- 
бинской, Кустанайской и Павлодарской об
ластях, две в Молдавии и по одной в Азер
байджане, Таджикистане и Туркмении. 
Шесть гослесопитомников должны начать 
строить в текущем году в РСФСР, девять — 
в Казахской ССР, два — в Таджикской ССР 
и по одному в Узбекской ССР, Армянской 
ССР и Туркменской ССР. По десяти лесни

честв должны организовать на Украине и 
е Молдавии, восемь — в Туркллении и четы
ре—-в Армении. Организуемые лесомелио
ративные станции, лесничества, питомники 
надо полностью обеспечить техникой, 
укомплектовать кадрами. Руководители этих 
предприятий должны тщательно подгото
виться к приему новых работников, создать 
для них нормальные производственные и 
жилищно-бытовые условия.

Значительно расширяются проектно-изы
скательские работы по защитному лесораз
ведению. Союзгипролесхозом организованы 
еще четыре комплексные экспедиции — 
Алма-Атинская, Орловская, Башкирская и 
Новосибирская с общим объемом работ 
в 1968 г. на 600 тыс. руб.

Принимаются меры к развитию механиза
ции противоэрозионных работ. В настоящее 
время достаточно механизированы подго- ' 
товка почвы, междурядная обработка на
саждений. Во многих хозяйствах механизи
рована посадка, хотя нашим ученым и кон
структорам надо серьезно поработать над 
созданием новых лесопосадочных машин. 
Нет механизмов для обработки почвы 
в рядках лесных посадок. Нужны машины 
для комплексной механизации выращива
ния лесных насаждений по оврагам и бал
кам, а также на горных склонах. Из 16 ви
дов машин, разработанных для защитного 
лесоразведения и представленных в 1967 г. 
на государственные испытания, рекомендо
ваны к производству семь (в том числе пять 
в 1968 г.), среди них — культиватор КРЛ-1 
для ухода в рядках культур и машины для 
выращивания насаждений на террасах. Ле
сопосадочная машина для работы на песках 
рекомендована к изготовлению опытной 
партией. В текущем году на государствен
ные испытания будут представлены 12 ма
шин.

Осуществляются мероприятия по обеспе
чению противоэрозионных работ кадрами 
высшей и средней квалификации. Министер
ства лесного хозяйства РСФСР и УССР от
крыли отделения агролесомелиорации в 
Бийском и Велико-Анадольском лесных тех
никумах. В 1969 г. будет увеличен на 500 че
ловек прием в лесные техникумы. Значи
тельно увеличен прием в вузы страны по 
лесным специальностям. В прошлом году 
введена специализация по лесным мелио
рациям в Воронежском, Уральском и Львов
ском лесотехнических институтах, в Брян
ском технологическом институте и в ряде 
сельскохозяйственных вузов. Около 6 тыс. 
специалистов и руководящих работников
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системы Гослесхоза СССР будут в этом го
ду повышать свою квалификацию на курсах.

Недавно принято предложение Гослесхо
за СССР о доплате старшим трактористам- 
машинистам надбавки при работе в две 
смены и выполнении ими и их сменщиками 
установленных норм выработки. Внесены 
дополнения в действующий справочник по 
тарификации работ.

Расширяются научные исследования по 
разработке средств и способов борьбы 
с ветровой и водной эрозией почв в наших 
институтах — ВНИИЛМе, УкрНИИЛХА, Сред- 
азНИИЛХе и Тбилисском институте леса. 
Организованы новые лаборатории, опорные 
пункты, укреплены кадрами лесные опытные 
станции.

Одной из главных забот лесоводов долж
но быть всемерное повышение качества 
работ по защитному лесоразведению. 
Своевременная и правильная подготовка 
почвы, использование доброкачественного 
семенного и посадочного материала в со
ответствующем ассортименте, своевремен
ный и тщательный уход за почвой в посад
ках— залог хорошей приживаемости и 
устойчивости защитных насаждений. Осо
бенно надо избегать шаблона в выборе 
агротехники выращивания лесных полос. 
Лесоводы должны применять способы ле
соразведения, научно обоснованные, про
веренные и подтвержденные опытом в 
конкретных почвенно-климатических усло
виях.

Проведенная осенью 1967 г. инвентари
зация показала неудовлетворительное со
стояние растущих защитных насаждений в 
ряде мест. Например, в Куйбышевской и 
Саратовской областях почти четверть всех 
насаждений нуждается в рубках ухода и 
реконструкции, в Оренбургской области — 
больше трети, в Алтайском крае — больше 
половины. Одна из ближайших задач — как 
можно быстрее привести в порядок все 
защитные насаждения в колхозах и совхо
зах, чтобы повысить их эффективность. Это

надо сделать совместными усилиями ле
соводов и работников сельского хозяйства.

Для выполнения противоэрозионных ра
бот на высоком техническом уровне лес
хозам необходимо иметь проектно-смет
ную документацию. Союзгипролесхозу и 
его экспедициям следует обратить особое 
внимание на качество проектно-изыска
тельских работ, на снижение стоимости и 
сокращение сроков их разработки.

Чтобы обеспечить семенньгм и посадоч
ным материалом работы будущих лет, на
до рассчитать потребность в них по поро
дам по крайней мере до конца пятилетки, 
организовать массовый сбор семян в нуж
ном ассортименте, произвести дополни
тельные посевы в питомниках. ^Должны 
быть полностью учтены запросы самих лес
хозов, а также колхозов и совхозов. Нау
ке предстоит усиленно поработать над 
расширением ассортимента пород для за
щитного лесоразведения в засушливых 
районах юга и юго-востока, над проблемой 
быстрейшего достижения максимальной 
эффективности защитных насаждений при 
наименьших затратах труда и средств.

Партия и правительство поставили перед 
работниками лесного хозяйства важную и 
ответственную задачу по созданию высо
коэффективных защитных насаждений, обе
спечивающих в комплексе с другими тре
бованиями высокой культуры земледелия 
надежную защиту почв от ветровой и вод
ной эрозии, охрану урожаев от засух, су
ховеев и черных бурь. Успешное выполне
ние этой задачи будет способствовать 
укреплению экономики колхозов и совхо
зов, дальнейшему подъему сельского хо
зяйства.

В нынешнем году лесоводы должны сде
лать решающий шаг в развитии защитного 
лесоразведения. Уже сейчас надо продол
жить подготовку к лесопосадочным рабо
там будущего года, обеспечить проведение 
их в лучшие сроки и на высоком агротех
ническом уровне.
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Всесоюзное экономичесгсое совещание

с  14 по 17 мая с. г. в Москве прошло Всесоюз
ное экономическое совещание, проведенное по 
решению ЦК КПСС . Более двух тысяч экономистов, 
ученых, работников предприятий, министерств, 
ведомств, плановых и финансовых органов, поед- 
ставителей партийных, советских, профсоюзных и 
крмсомольских организаций собрались, чтобы об
судить актуальные проблемы дальнейшего разви
тия экономики страны. В работе совещания приняли 
участие товарищи К, Т. Мазуров, Д . С . Полянский,
A. Н. Шелепин, Д . Ф . Устинов, М. С . Соломенцев, 
Н. К. Байбаков, В. Э . Дымшиц, М. Т. Ефремов,
B. А . Кириллин, И. Т. Новиков, Л. В. Смирнов,

На пленарном заседании 14 мая совещание за
слушало доклад заместителя председателя Совета 
Министров СССР , председателя Госплана СССР 
Н. К. Байбакова «О задачах совершенствования пла
нирования и улучшения экономической работы в 
народном хозяйстве^. На совещании работало семь 
секций: совершенствования народнохозяйственного 
планирования и организации материально-гехниче- 
ского снабжения; финансов и ценообразования; 
материального поощрения работников предприятий 
и объединений; совершенствования экономической 
работь] на предприятиях; подготовки экономистов 
и повышения экономической квалификации кадров.

Главная задача совещания состояла в глубоком 
и всестороннем обсуждении мероприятий по даль
нейшему совершенствованию планирования и эконо
мического стимулирования производства.

Наше народное хозяйство на подъеме. Успешно 
выполняется план развития народного хозяйства на 
1966— 1970 гг., существенно повысились темпы роста 
общественного производства и уровня жизни на
рода. Хозяйственная реформа охватила уже более 
половины промышленного производства, а также 
многие организации транспорта, торговли, бытово
го обслуживания.

В настоящее время имеются все предпосылки 
для широкого развития хозяйственной реформы 
в масштабе всего народного хозяйства. В 1968 г. 
на новую систему планирования и экономического 
стимулирования будет переведена основная часть 
пpoмьiшлeннocти и транспорта; в широких масшта
бах она будет применяться в строительстве и в 
сельском хозяйстве, в торговле и материально-тех
ническом снабжении.

В целях всесторонней и более полной реализа
ции разработанных партией и правительством прин
ципов хозяйственной реформы, на основе последо
вательного осуществления научных методов 
хозяйственного руководства, отвечающих требова
ниям объективных экономических законов социа
лизма, необходимо сосредоточить усилия всех хо
зяйственных, плановых и финансовых органов, 
предприятий и научных учреждений на решении 
таких важных задач, как совершенствование органи
зации планирования и его методологии; широкое 
применение экономико-математических методов и 
электронно-вычислительной техники в планировании 
и управлении; усиление технического прогресса во 
всех отраслях народного хозяйства и повышение 
эффективности научных исследований; последова
тельное осуществление принципов хозяйственного 
расчета; дальнейшее усиление стимулирования

предприятий и работников в повышении производи
тельности труда и улучшении других экономических 
показателей; повышение действенности экономиче
ских рычагов — цен, прибыли, финансов, кредита, 
заработной платы и премий, усиление их роли в 
ускорении технического прогресса, в повышении 
эффективности производства и улучшении качества 
продукции.

Совещание приняло и одобрило рекомендации по 
совершенствованию планирования и улучшению 
экономической работы в народном хозяйстве; ме
тодические указания к составлению Государствен
ного плана развития народного хозяйства СССР , 
положение о порядке и сроках составления, утвер
ждения и доведения до предприятий, строек и ор
ганизаций контрольных цифр и плановых заданий 
на соответствующие периоды. Намечена широкая 
система мер по подготовке квалифицированных 
кадров экономистов, по развертыванию и улуч
шению научно-исследовательской работы в области 
экономики, по пропаганде экономических знаний 
и т. д . Принятые совещанием документы будут 
иметь важное значение в решении огромных задач, 
стоящих перед экономистами cipanbi.

В материалах совещания нашли отражение также 
вопросы планирования и экономики лесного хозяй
ства. Указывалось на недостатки лесопользования, 
несоответствие в размещении лесосырьевых ре
сурсов, лесозаготовок, деревообрабатывающей про
мышленности, на перерубьр расчетных лесосек в 
европейской части СССР и слабое использование 
лесов в восточных районах страны.

Исключительно большие задачи е разработке 
проблем планирования и экономики стоят перед 
лесным хозяйством.

Леса имеют огромное значение в экономике на
шей страны, лесное хозяйство является самостоя
тельной, специфической отраслью материального 
производства, развитие которой подчинено эконо
мическим законам социализма. Нарушение требо
ваний этих законов вызывает диспропорции и труд
ности, отрицательно влияющие на другие отрасли 
народного хозяйства.

В лесном хозяйстве имеются большие резервы, 
правильное использование которых имеет важное 
значение для повышения экономической эффектив
ности всего лесного дела. Остро стоят проблемы 
технического прогресса, повышения производитель
ности труда, снижения себестоимости продукции, 
комплексного использования всех ресурсов леса.

Научные основы лесопользования, экономическая 
классификация лесов, экономическое обоснование 
эффективности защитного лесоразведения, отдель
ных способов и методов рубок главного пользо
вания и рубок ухода, лесоразведения, комплекса 
работ по повышению ^ одуктивности  лесов, спе
циализации и кооперации в лесном хозяйстве, 
правильного размещения лесокультурных работ, 
научно обоснованных принципов лесоэкономиче
ского районирования, определения экономической 
эффективности механизации и химизации работ в 
лесном хозяйстве, научная организация и норми
рование труда — вот далеко не полный перечень 
проблем, стоящих перед экономистами лесного 
хозяйства.
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Недостатки в организации и планировании — 
серьезный тормоз в повышении экономической эф 
фективности лесохозяйственного производства. 
Ликвидировать их можно только на основе хозяй
ственной реформы , перевода отрасли на новую 
систему планирования и экономического стимули
рования. Ученые в тесном содружестве с производ

ством , должны разработать научно обоснованные 
предложения по экономическому стимулированию, 
повышению качества всех лесохозяйственных работ, 
по развитию технического прогресса в лесном 
хозяйстве.

Проф. А . А . Цымек

В Гослесхозе СССР

Гос.чесхоз СССР принял предложения Министер
ства лесного хозяйства РСФСР, i'C C P и БССР о 
переводе во втором квартале 1968 г. на новую си
стему планирования и экономического стимулирова
ния 450 предприятий.

Этим министерствам разрешено предоставлять пра
во министерствам лесного хозяйства автономных 
республик, производствеиным управлениям и управ
лениям лесного хозяйства централизовать часть 
фонда материального поощрения (в пределах 10% 
средств, исчисленных по утвержденным нормативам) 
для премирования работников аппарата этих мини
стерств и управлений.

Министерствам лесного хозяйства Российской Фе
дерации, Украины и Белоруссии предложено утвер
дить уточненные показатели плана на 1968 г. с уче
том дополнительных заданий; оказать министер
ствам, управлениям, объединениям и предприятиям 
помощь в разработке положения о премнрова1Н1и 
рабочих, инженерно-технических работников и слу
жащих; осуществлять контроль за' выполнением при
нятых коллективами предприятий дополнительных 
заданий, связанных с проведением экономической 
реформы.

Подведены итоги общественного смотра внедре
ния ювейших достижений науки и техники в лес
ном хозяйстве и лесной промышленности.

В приказе председателя Государственного комите
та лесного хозяйства Совета Министров СССР 
В И. Рубцова «О премировании первичных органи
заций НТО лесной промышленности и лесного хо
зяйства по итогам общественного смотра 1967 г.» 
отмечается, что исключительно большой вклад в де
ло внедрения передовой технологии, новой техники 
и механизации в лесное хозяйство, а также в произ
водство товаров народного потребления из отходов 
древесины внесли первичные организации НТО З а 
горского опытного механизированного лесхоза, 
ЛенНИИЛХа и Архангельского института леса и ле
сохимии. Этим первичным организациям выданы де
нежные премии.

Для надлежащей охраны мест нереста лососевых 
рыб вдоль берегов 223 рек Сахалина отведены водо
охранные полосы. Ширина полос в зависимости от 
величины и назначения рек колеблется от 100 м до 
1 км. Водоохранные полосы шириной от 200 м до 
1 км отведены также на берегах важнейших озер. 
В радиусе 3 км близ хозяйств по разведению лосо
севых рыб также сохраняются водоохранные по
лосы.

В выделенных полосах разрешается проволить 
только скниташые рубки и рубки ухода за лесом. 
Разрубка трасс для дорог и другие рубки отдель
ных участков ле^'а могут производиться только с со
гласия органов рыбнадзора.* * *

Коллегия Гослесхоза СССР наметила меры по 
расширению площади орехоплодных пород в СССР 
и увеличению заготовок орехов.
 ̂ Коллегия от>1етила, что значительная часть тер
ритории гослесфонда весьма благоприятна для вы
ращивания орехоплодных, однако в лесах насчиты
вается пока Bceio 42 тыс. га естественных насажде
ний грецкого ореха, 140 тыс. га фисташки, 2 млн. га 
лещины V 3 ть’с. га миндаля. Ежегодный сбор оре
хов в стране составляет всего 29 гыс. т, что обес
печивает не более четверти потребностей пищевой 
промьпиленности.

За последние 10 лет лесхозы создали около 
63 тыс. га ореховых насаждений. Многие из них 
уже начали плодоносить. Однако эти насаждения, 
заложенные по лесному типу, не везде дают высо
кие урожаи. Естественные же орехоплодные леса 
часто разбросаны мелкими участками, за ними нет 
надлежащего ухода, плохо организована охрана 
и учет урожая, не регулируется время сбора плодов. 
Научно-исследовательские учреждения лесного хо
зяйства недостаточно занимаются вопросами повы
шения урожайности, селекцией, отбором и внедре
нием лучших форм и сортов, механизацией сбора 
урожая, а та^же борьбой с вредителями и болезня
ми насаждений ореха. Отсутствуют научно обосно
ванные рекомендации по промышленному разведе
нию орехоплодных в различных лесорастительных 
зонах, не создана база для выращивания сортового 
семенного и посадочного материала.

Коллегия поручила органам лесного хозяйства 
союзных республик предусмотреть при разработке 
нового пятилетнего плана закладку специальных са
дов и плантаций орехоплодных пород. В 1968— 
1970 гг. будет залом<ено таких садов и плантаций 
21,8 тыс. га. Кроме того, за эти три года на площа
ди 24 тыс. га предполагается ввести орехоплодные 
в состав уже существующих лесов.

ОпределеЩ)! задания по закладке специальных 
промышленных плантаций, на которых с помощью 
прививок можно получать урожаи кедровых орехов 
уже через 4—5 лет. Ряду научно-исследовательских 
институтов лесного хозяйства и опытных станций 
поручено заложить в течение 1968— 1970 гг. маточ
ные участки лесных орехоплодных пород лучших 
форм.

Коллегия одобрила разработанные Тбилисским ин
ститутом леса «Временные указания по выращива
нию привитого посадочного материала грецкого оре
ха». Эти указания будут изданы Союзгипролес- 
хозом.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Особенности выращивания сосновых насаждений 

на землях, измененных дефляцией
У Д К  674.032.475.442 : 634.0.116.64(571.51)

3. Н. Полежаева, Е. Н. Савин (Институт леса и древесины 
СО  АН СССР)

В последнее десятилетие в юж ных рай о 
нах Сибири расп ахан ы  значительные п ло
щ ади  целинных и зал еж н ы х  зем ель  легкого 
механического состава. Р а с п а ш к а  таких з е 
мель без предварительны х противоэрозион- 
ных мероприятий привела к усиленной д еф 
ляции  (выдуванию ) почв. Н а  ветроударных 
местах во многих случаях  о б разовали сь  вы- 
дувы. Д л я  соседних территорий с плодород
ными почвами и д ля  п рои зрастаю щ ей  на 
них растительности такие  очаги деф ляции 
представляю т серьезную  опасность. В д а л ь 
нейшем отдельные выдувы, углубляясь  и 
расш и ряясь , превращ аю тся  в котловины 
вы дувания , а там , где их много, о б р азу ю т
ся больш ие площ ади  неудобных земель. Т а 
кие зем ли надо закрепить  травяной, а т а к 
ж е  древесной растительностью .

П о садк а  сосны на эродированны х землях 
обычными способами в этих местах не у д а 
валась . Это вы звало  необходимость р а з р а 
ботки особых приемов вы ращ и ван и я  здесь 
сосновых насаж дений.

Р аб о ты  проводились в Бейской предгор
ной степи на базе  посадок сосны обы кно
венной, залож ен н ы х  А базинским лесхозом 
(К расноярски й  к р а й ) .  К ли м ат  района р е з 
ко континентальный, осадков вы падает  
всего около 300 мм  в год, зимы м ал о с н е ж 
ные, дуют сильные ветры. Опытные участки 
были подобраны  в первых производствен
ных посадках , залож ен н ы х  на пологом вет 
роударном  склоне ю го-западной экспозиции 
без специальной пбдготовки почвы в трех 
вариантах: по пласту  пырея бескорневищ-

ного (в верхней части скл о н а) ,  в стерню 
пшеницы (в средней части склона) и по 
весновспаш ке (в нижней части склон а) .  
В пласт трав  и в стерню пшеницы сосна 
посаж ена  под меч Колесова, а по весно
в с п а ш к е — машиной С Л Н -2. Расстоян ие  
меж ду рядам и  1,5— 2 м. П ар ал лел ьн о  ве
лись работы  на выдувах. Несколько позд
нее н ач алась  р а зр а б о тк а  способов подго
товки почвы под культуры сосны.

Н а  первых этап ах  исследований основное 
внимание было обращ ено на защ иту  сосны 
от песчано-пылевого потока. Д л я  этого ис
пытывались кулисы из естественной т р а в я 
ной растительности, на защ итное влияние 
которой указы вали  А. Г. Г аель  (1962) и
Н. Л . Бергхольц  (1964), кулисы из овса 
в м еж дурядьях , а т а к ж е  валики и заб о р ч и 
ки из хм ы за  (через 3 и 6  ж) и сплошные 
устилочные защ иты  — на выдувах. К онтро
лем служ или  площ адки, на которых унич
т о ж а л а с ь  вся тр ав ян ая  растительность, и 
выдувы без механических защит.

Приводим данны е о приж иваем ости  куль
тур в разны х вари ан тах  опыта по учету в 
августе 1964 г. (см. табли ц у).

О б щ ая  тенденция — повышение при ж и 
ваемости от посадок в пласт трав  к посад
кам  по стерне и по весновспаш ке н ару
ш ается  только на участках  с кулисами из 
естественной растительности, где сам ая  вы
сокая приж иваем ость  отмечена у посадок 
в пласт трав. Здесь  сказалось , по-видимо
му, защ итное влияние травостоя в период 
весенних пыльных бурь. В это время в дру-
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Приживаемость культур сосны при разных  
сп особах  защиты, %

Варианты посадки Ко ^3 - ’§2

б  £ 'jC. п

В пласт трав . . . 
В стерню пшеницы 
По весновспаш ке .

84 ,3  — 37,8 75,0
59.0  89,5 40,4 83,4
69 .0  94,7  56,8 84,6

гих вари ан тах  посадки тр ав ян ая  расти тель
ность еще не успела подняться.

З а с л у ж и в а ю т  внимания различия  в при
ж и ваем ости  сосны на участках  с кулисами 
из овса и из естественной растительности 
и на участках  со сплошным покровом есте
ственной растительности. Если на первых 
п ри ж иваем ость  сосны ко л еб алась  от 59 до 
94,7%, то на вторых она не поднималась 
выше 56,8%- Б олее  вы сокая  при ж иваем ость  
сосны на опытных участках  обеспечена 
своевременны м и лучш им уходом в рядках  
культур. Только в этом и были различия  в 
агротехнике выраш,ивания сосны на у к а з а н 
ных участках. Высокую п ри ж иваем ость  сос
ны на контроле т а к ж е  следует связы вать  с 
влиянием рыхления почвы и уничтожения 
сорной растительности. Таким образом, 
р ы х л е н и е  п о ч в ы  и п р о п о л к а  с о р 
н я к о в  в р я д к а х  к у л ь т у р  в г о д  п о 
с а д к и  являю тся  важ н ы м  условием высо
кой приж иваем ости  культур сосны на зе м 
лях, повреж денных дефляцией.

В аж н ое  значение в ж изни культур на 
подверженных ветровой эрозии зем лях  
имеет межвегетационный период. И менно в 
это время, при низких тем п ературах  и при 
отсутствии снежного покрова, сильные вет
ры и пыльные бури наносят наибольш ие 
повреж дения посадкам . Учет культур сос
ны после перезимовки п о казал , что отпад 
в осенне-зимний период наблю дался  во 
всех вари ан тах  опыта. О днако  если на 
участках, защ ищ енны х кулисами из есте
ственной растительности и из овса, отпало 
всего 1'2— 16%, то на контрольных участ
ках, не защ ищ енны х кулисами, погибло 
82— 85%'- Такой отпад  на контрольных уча
стках, отличавшихся осенью высокой при
живаемостью, мы связы ваем  с п о вр еж де
нием сосенок зимними пыльными бурями. 
Н а смежных производственных участках 
культур отпад был от 31,4 до 46,6%'. В ы со
кий отпад здесь мы объясн яем  некоторым 
отставанием в развитии культур, вы зв ан 
ным затенением травян ой  растительностью,

а т а к ж е  недостаточной защ ищ енностью  сос
ны в зимнее время в связи с в ы к аш и в а
нием трав  осенью.

В особом полож ении находятся  посадки 
в пласт трав . Они вступили в перезимовку 
ослабленны ми из-за угнетения их мощным 
травостоем  и поэтому оказались  менее 
устойчивыми против неблагоприятных ф а к 
торов меж вегетационного  периода. После 
перезимовки эти посадки оказали сь  к весне 
настолько изреж енны ми, что уж е не о с т а 
валось никакой н ад еж д ы  на их исправление 
с помощью дополнений.

П редставляю т интерес данны е о сохран
ности культур, залож енн ы х  по стерне и по 
весновспашке, после второй и третьей пере- 
зимовок. Такие наблю дения  велись с уче
том опыта посадки сосны в полезащ итных 
полосах, где сохранивш иеся в первый год 
сосенки часто погибали во врем я второй, а 
иногда и третьей перезимовки.

В наших опытах отпад  сосны во вторую 
и третью зиму происходил во всех в ар и ан 
тах  посадки, однако только на н езащ и щ ен 
ных участках он достигал катастр о ф и ч е
ских разм еров  (61,6— 100% ). Н а  всех 
остальных участках отпад  не превыш ал 
17— 22,5% от числа растений, учтенных 
осенью перед зимовкой. Т аки м  образом , 
сплошное уничтожение сорной р асти тельн о
сти в рядах  и м еж дурядьях  культур, б л а го 
приятное для  роста растений, вместе с тем 
создает  для  них самые ж есткие условия в 
зимний период. С о х р а н е н и е  т р а в я 
н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  в м е ж д у 
р я д ь я х  и л и  с о з д а н и е  в н и х  к у л и с  
из культурных сельскохозяйственных расте 
н и й — необходимое требование для обеспе
чения высокой сохранности сосны в первые 
годы ж изни в условиях развитой  деф ляции 
почв.

В аж н ы м  показателем , отраж аю щ и м  
условия роста культур, является  прирост 
в высоту их верхушечных побегов. Н а и 
больший прирост верхушечных побегов сос
ны отмечен в защ ищ енны х растительностью 
посадках — от 3,1 до 3,8 см в 1964 г. и от 
5 до 13,7 см в 1966 г. П ри этом под за щ и 
той кулис, т. е. в в ари ан тах  с уходом за 
почвой в рядках , он был несколько выше, 
чем под сплошным пологом естественной 
растительности. При полном удалении трав 
повышенный прирост наблю дался  лишь в 
год посадки. В последующие годы сохра
нившиеся на таких участках  сосенки имели 
самый низкий прирост в высоту. Это и по
нятно, так как  больш ая часть хвои у н еза 
щ ищ енных сосенок отм ерла  в период пере
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зимовки. Таким образом , и наблю дения за 
приростом показы ваю т, что в условиях д е ф 
ляции почв недопустимо сплошное у д ал е 
ние травян ой  растительности в молодых 
сосновых культурах.

О пытные участки находились за преде
л ам и  непосредственного воздействия очагов 
деф ляции . В пределах  влияния  таких о ч а 
гов растения страдаю т  т а к ж е  от засекани я  
и засы пани я  мелкоземом. Н аблю ден и я  по
казы ваю т, что прекращ ени е  распаш ки  силь
но эродированных зем ель  еще не п р ек р а 
щ ает  дальнейш его  развития  ранее о б р азо 
вавш ихся очагов дефляции. Так, выдув, 
взятый для  контроля при этих исследова
ниях, летом 1965 г. имел п лощ адь 230,3 м^, 
к лету 1966 г. — 408,2 а к лету 1967 г . —
638,5 м^. Такой бурный рост очага д е ф л я 
ции происходил несмотря на то, что пло
щ ад ь  рядом с ним покрыта мощным т р а в я 
ным покровом.

С подветренной стороны действующих 
очагов деф ляции образую тся  ш лейфы из 
выносимой с выдувов почвы. П р о т яж е н 
ность ш лейфов исчисляется десяткам и мет
ров, а по площ ади они обычно значитель
но превы ш аю т эти выдувы. Вся расти тель
ность в пределах  ш лейфов сильно п овреж 
дается  и со временем обычно отмирает. 
Н аш и  опыты п о казали  возможность бы 
строго прекращ ени я  деф ляции на выдувах 
установкой на них механических защ иг 
(валиков , заборчиков  и устилочных заш ит 
из х м ы за ) .  Во всех в ари ан тах  с установкой 
в очагах деф ляции таких защ ит д ал ьн ей 
шее развитие выдувов прекратилось. Н а ч а 

лось интенсивное зар астан и е  шлейфов и 
умеренное зар астан и е  самих выдувов т р а 
вянистой растительностью . С оздали сь  усло
вия для  зак л ад к и  культур не только на 
см еж ны х территориях, но и на самих вы ду
вах. Б л о к и р о в а н и е  о ч а г о в  д е ф л я 
ц и и  м е х а н и ч е с к и м и  з а щ и т а м и  — 
необходимое условие успешности культур 
на пораж енны х ветровой эрозией землях.

К асаясь  вопроса о подготовке почвы под 
лесные культуры  в условиях развитой д еф 
ляции, отметим, что наши исследования 
п о казали  неприемлемость как  сплошной 
распаш ки, так  и посадок по неподготовлен
ной площ ади. Опыты по полосной подго
товке почвы привели к заклю чению, что 
вспаш ка широкими полосами так ж е  недо
пустима. При ширине вспаханных полос 
2 0  м  и такой ж е  ширине межполосных про
странств интенсивность деф ляции была еще 
весьма значительной. Так, в зиму 1965/66 г. 
вынос с таких полос достигал 3,5 см. С л а 
бый вынос отмечался д аж е  с полос ш ири
ной 12 м. И лиш ь при ширине полос от 9  л  
и меньше вынос не н аблю дался . Таким о б 
разом, ширина обрабаты ваем ы х  полос под 
лесные культуры в условиях деф ляции не 
долж на превы ш ать 1 0 — 1 2  м.

Итак, при вы ращ ивании лесных культур 
на поврежденных эрозией зем лях необхо
димы блокирование очагов деф ляции м еха
ническими защ итам и , полосная подготовка 
почвы при ширине полос не более 1 0 — 1 2  м, 
интенсивный уход в рядках  культур в пер
вые годы и сохранение на зиму в м еж д у 
рядьях  кулис из травяной  растительности.

Водохранилищам — надежную зеленую защиту!
У Д К  634.0.116.2'.64

Б. К. Томашевский, директор Кремгэсовского лесхоззага

В постановлении Ц ентрального  Комитета 
К П СС и С овета  Министров С С С Р  «О не
отлож ных мерах  по защ ите почв от ветро
вой и водной эрозии» (1967 г.) в комплексе 
противоэрозив^ 1 нь!х мероприятий важ ное  
значение придается облесению берегов рек 
и водоемов, сооружению  прудов и других 
водохранилищ . В нашей стране, особенно в 
районах распространения водной эрозии, 
много построено прудов и разного н азн ач е 
ния водоемов. О днако  большинство из них 
плохо защ ищ ен о  от заноса илом, обмеле-

1 0 ^

ния и разруш ения, что наносит большой 
ущерб народному хозяйству.

Д л я  изучения вопросов борьбы с з а и л е 
нием водоемов, для  вы бора наиболее эф
фективных способов зад ер ж ан и я  приноси
мых стоком почвенных наносов нами в 
1957 г. были залож ены  первые опыты по 
созданию  улавливаю щ их наносы н асаж де  
ний-илофильтров по бал к ам  и оврагам , в п а 
даю щ им в водохранилищ е Кременчугской 
гидроэлектростанции (на Д н еп р е) .  Д есять  
лет велись наблю дения и и зучалась  эффек-
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Схема закяпдки насаждений-илофильтров: 1 — тра
востой; 2 — ива; 3 — смородина чернил, 4 — ю поль  

канадский

тивность созданны х насаж дений. П олучен
ные результаты , конечно, требую т д ал ьн ей 
шего изучения. Но наш десятилетний опыт 
подтвердил, что для  успешной борьбы с об 
мелением водоемов надо все пути д в и ж е 
ния дож девы х и талы х вод п р егр аж д ать  на- 
саж ден и ям и -и лоф и льтрам и .

Весной 1957 г. на территории го су дар 
ственной заш,итной лесной полосы вокруг 
Кременчугского водохранилиш,а в урочище 
« К аб ак о в а  пасека»  были зал о ж ен ы  первые 
насаж ден и я  илофильтров (12,4 га)  из ку
старниковых ив (м индальной  и корзиноч
ной), черной смородины и тополя к ан адско 
го в чередовании с участками, засеянными 
многолетними травам и , главным образом 
люцерной. С о зд ав ая  посадки, мы стрем и
лись к строго перпендикулярном у р а зм е щ е 
нию рядов  ивы и тополя к оси основных 
потоков воды.

Место посадок — дельта  большой балки 
протяжением более 7 км, вп ад аю щ ая  в 
Кременчугское водохранилищ е. Основные 
рекомендации и схемы разм ещ ен ия  пород 
были р азработан ы  Х арьковской экспеди
цией Сою згипролесхоза  (см. схему).

Стометровые защ итны е полосы состоят 
из трех лент шириной 1 0  л  с двумя за с е я н 
ными травой р азр ы вам и  по 6  Л1  м еж ду ни
ми и полосой травостоя в 58 м. Поперек 
всей длины балки (800 м)  по указанной  
схеме было залож ено  восемь таких полос. 
Для посадки использовались черенки ив, 
тополя канадского и смородины черной. 
Смородина о казал ась  у нас непригодной и 
полностью выпала. И з-за  проводившихся 
нами дополнений схема разм ещ ен ия  пород 
в натуре несколько изменилась. П оскольку 
вначале не было уверенности в успешном 
росте ив, посадки дополнялись главным г'б- 
разом тополем канадским, что привело к

увеличению в отдельных лентах количества 
тополей по сравнению с проектом.

З а  прош едш ие 10 лет наши насаж дения- 
илофилйтры превратились в мощную ф иль
трационную установку. А сами тополевые 
насаж дени я  находятся  в стадии приспева- 
ния. С редняя  высота их 16— 18 м, средний 
диаметр  20— 24 см.

Д л я  изучения эффективности наших н а
саж дений как  илофильтров нами было сде
лано в пяти полосах пять почвенных р а з р е 
зов и два контрольных разр еза  на расстоя
нии 1 0  и 1 0 0  м  от первой водофильтрую 
щей полосы. Почвенные разрезы  р ас п о л а га 
лись от начала  фильтрации, т. е. от более 
высокой точки, до последней полосы у ме
ста впадения потока в водохранилищ е.

Все разрезы  в насаж ден и ях  обнаруж или 
многослойность верхнего покрова почвы. 
При каж дом  сильном ливне потоки воды 
отклады ваю т на поверхности почвы ̂ л о й  
ила, который обычно отличается от преды 
дущего цветом, механическим и химиче
ским составом и толщиной. З ам ер ы  то лщ и 
ны образовавш ихся  наносных слоев ила 
дали  следую щие результаты: р азрез  1 (по
лоса 1) — 1,3 м, разрез  2 (полоса 111) — 
0,9 м, р азр ез  3 (полоса IV) — 0,8 м. В двух 
остальных разр езах  дальнейш его  ум,еньше- 
ния толщины слоев не обнаруж ено: р а з 
рез 4 (полоса V) — 1,2 м, р азр ез  5 (поло
са VI) — 1,1 м. Но такое отклонение можно 
объяснить тем, что в основной поток, про
ходящ ий полностью через фильтрую щ ие на
саж дения , недавно вклинились как  раз  в 
этих местах два боковых потока, не прб- 
ходящ ие через первые четыре секции ило
фильтров. Так, в р азрезе  4 можно было 
легко отделить верхний слой ила толщиной 
50 см, отлож ивш ийся от нового бокового 
потока. Поэтому толщину ила, отложивше-

■ Высота наносного  
c m  и на певед  
и л о ф и и т р а м и

Расст ояние от
500 600 ночапо  ш и л т р а т и  

I  I  Ш 1  I  ^  ичполосы

Ф илы рация потока при прохождении через ила- 
фильтры

п
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гося от основного потока, м ож н о принять 
здесь не более 0,7 см. В последних двух по
лосах  р азр езы  не закл ад ы в али сь ,  посколь
ку  место впадения  потоков в в о д охран и ли 
ще покрылось буйной растительностью , ти 
пичной д ля  заболоченны х мест. К амы ш , 
осока и другие травы  заглуш и ли  и вытес
нили здесь  иву.

Изучение почвенных р азр езо в  показало , 
что илофильтры  хорош о зад ер ж и в аю т  м е х а 
нические частицы почвы, увлекаем ы е по
верхностным стоком. З а  прош едш ие 10 лет 
уровень почвы в созданны х н асаж дени ях  
зам етно  повысился. О сновная масса нано
сов зад ер ж и в ается  в первых ф ильтрую щ их 
полосах. Почти полная ф ильтрац ия  потока 
обеспечивается  полосой в 300— 400 м  (см. 
гр а ф и к ) .

Почвенные разрезы , залож ен н ы е  вне н а 
саж дений , показали , что здесь толщ ина 
ила — от 30 до 50 см. М ож н о предполож ить, 
что этот самый нижний наносный слой был 
в значительной части накоплен на всей б а л 
ке еще до за кл а д ки  илофильтров. Таким 
образом , как  видно из гр аф и ка ,  за  п р ед ел а 
ми пятой стометровой полосы в наших 
условиях отлож ение  ила практически уже 
прекращ алось . Весь процесс ф ильтрации 
потока з а в е р ш а л с я  на 500-метровом отрез
ке его пути после прохож дения им через 
пять полос илофильтров.

Этот наглядн ы й пример убедительно по
казы в ает ,  что в наших условиях, на очень 
больш ой водосборной площ ади, при сильно 
изрезанном рельефе и больш ой п р о тяж ен 
ности балки, ф ильтрац ия  поверхностного 
стока, проходящ его через 4— 5 стометровых 
полос, обеспечивается хорошо. Это дает 
право  сделать  вывод, что при более спокой
ном рельефе и ка меньшем водосборе ф и л ь 
трация  потоков, впадаю щ их в пруды и не
больш ие водоемы, вполне м ож ет  быть обес
печена при пропуске стока через 3— 4 поло
сы насаж дений.

И з наш его опыта мож но сделать  еще не
сколько практических выводов. В узких 
6 -метровых разр ы вах  травян ы е  растения 
загл у ш аю тся  крайними рядам и  ивы и обыч
но не даю т хорош его укоса. Н ам  каж ется , 
что более рационально  со зд авать  сплошные 
40-метровые ивовые насаж ден и я  и 60-мет
ровые полосы травостоя .

' '■ -f » '  <

Участок насаждений-илофильтров в районе Кре
менчугского водохранилища (ряды тополя, иво
вая водоударпая опушка и полоса травостоя)

П осадку  тополя следует ограничить од
ним рядом в десятиметровой секции, т. е. 
вводить ряд  тополя через 1 0  м  посадок ивы. 
При более густом разм ещ ен ии  тополь (как 
у нас в отдельных полосах) заглуш ает  со
седнюю иву, а это сн и ж ает  ф ильтрац ион
ную способность насаж дени я . Н аиболее  
пригодной в наш их условиях  следует при
знать  иву прутовидную, или, как  ее у нас 
называю т, иву конопляную. Это наиболее 
экономически выгодный вид кустарниковых 
ив, даю щ ий обильный и вы сококачествен
ный м атери ал  для  плетения корзин.

Говоря об экономической эффективности 
насаж дений-илоф ильтров , отметим, что наш 
лесхоззаг  снимает с площ ади, занятой по
севами трав  (4— 5 га ) ,  ежегодно не .менее 
четырех укосов травы , получая в среднем в 
год до пяти тонн высококачественного сена 
с каж дого  гектара. Хозяйство на иву ведет
ся с одногодичным оборотом рубки, причем 
Н овогеоргиевское лесничество из заготов
ленного на этой площ ади прута имеет воз
можность вы пускать до 4— 5 тыс. больших 
корзин-вереек в год. Средний годовой при
рост тополевой древесины на этом участке 
достигает 2 0  м^ на 1  га.

Главный же экономический эф ф ект  таких 
насаждений, не поддаю щ ийся точному из
мерению, заклю чается  в том, что они, пре
дохран яя  водоемы от заиления, намного 
удлиняю т срок их служ бы , чем оказы ваю т 
народном у хозяйству неоценимую услугу.
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Облесение эродированных земель Павлодарской области

У Д К  634.0.116.4/.64(5'И.25)

Л. И. Степанов, начальник отдела Гослесхоза Казахской ССР

Л есистость П авлодарск ой  области низ
к а я — всего 1,9%. П рактически  в южной и 
центральной части области  — от пойменных 
насаж дени й  по реке И рты ш у до ленточных 
боров — нет лесов.

Почти повсеместная р асп аш ка  легких по 
механическому составу  почв при сильных 
ветрах  привела здесь к интенсивному р а з 
витию ветровой эрозии. Д л я  предотвраш,е- 
ния деф ляции  почв совхозы области внед
ряю т комплекс агротехнических м ероп ри я
тий: безотвальную  вспаш ку  с оставлением 
стерни, полосную систему зем леделия , при 
которой 1 0 0 -метровые полосы в о зд елы в ае 
мых культур чередую тся с полосами много
летних трав, создаю т полезащ итны е лесные 
полосы.

Н а р я д у  с этим около 107 тыс. га  земель, 
наиболее пораж ен ны х эрозией или опасных 
в этом отношении, намечено передать  под 
массивное лесоразведение. Эта  площ адь 
о хваты вает  140 отдельных участков от 30 
до 3400 га. Они довольно равном ерно р а с 
полож ены по территории П риирты ш ского  
п равобереж ья  в больш инстве по границам  
полей севооборотов. Поэтому лесные н а 
саж дения  на этих зем лях  будут иметь про- 
тивоэрозионное значение. Вместе с тем они 
значительно изменят общий л ан д ш аф т  
П авлодарской  области. М ассивные лесные 
насаж дени я  до лж н ы  т а к ж е  послуж ить ос
новой д ля  создания  сети полезащ итны х 
лесных полос на остальной части земель, 
подверженных ветровой эрозии.

Участки земель, намеченные к передаче 
в гослесфонд, располож ен ы  в направлении 
с юга на север на 200— 250 км  и находятся  
в различных природно-климатических под
зонах; умеренно засушливо-степной на се
вере и сухостепной на юге. Почвы этих 
участков в основном четырех типов: лугово
каштановые супесчаные и песчаные, грун
товые воды на глубине 2,5— 5 м  ( 1 , 6  тыс. 
га);  бугристые пески, грунтовые воды на 
глубине 6— 10 м  (1,7 тыс. г а ) \  тем н о-каш 
тановые песчаные и супесчаные, грунтовые 
воды на глубине 5— 8  м, реж е до 1 0  м  
(71,9 тыс. га ) ;  темно-каш тановые слабо- и 
остаточносолонцевахые и лугово-каш тано

вые слабосолонцеваты е, грунтовые воды на 
глубине 5— 10 м  (36,3 тыс. га ) .  П ервы е три 
категории почв мож но считать лесопригод
ными, хотя условия для  создания на них 
сосновых насаж дений очень тяж ел ы е  из-за 
недостаточной обеспеченности влагой  за 
счет осадков.

В озм ож ность создания на таких  почвах 
искусственных насаж дени й  подтверж даю т 
культуры сосны обыкновенной в Ч ал дай -  
ском лесхозе, который располож ен в сухо
степной зоне П авлодарск ой  области по со
седству с землями , намеченными к п ереда
че в гослесфонд. В этом лесхозе с 1948 г. 
производилась посадка сосны на различных 
почвах.

Н ам и  изучались сохранивш иеся культу
ры, созданны е в 1949— 1966 г. в разных 
условиях: 1 ) на каш тановы х почвах (к а р 
бонатный уплотненный горизонт на глуби
не 65— 80 см, а грунтовые воды ниже 
4— 5 м ) — 618,7 га\  2) на лугово-каш тан о
вых и лугово-каш тановы х выщелоченных 
почвах (карбонатного  горизонта нет или он 
на глубине 150 см и ниже, а грунтовые в о 
ды от 2,5 до 5 м)  — 456,1 га\ 3) на лугово
каш тановы х карбонатны х почвах (кар б о 
натный горизонт от 0 , 1  до 1 Л1  от поверхно
с т и ) — 747Ц га; 4) на лугово-каш тановых 
почвах на мергеле (на глубине 1 0 0 — 
150 с м ) — 215,8 га; 5) на дерново-подзоли
стых слабо- и среднегумусированных (бо
ровых) почвах — 970 га  (табл. 1).

К ак  видим, культуры сосны на боровых 
и лугово-каш тановы х почвах отличаются 
несколько лучшим ростом и развитием. 
О днако  резкого превосходства по ср авн е
нию с культурам и на каш тановы х и лугово- 
каш тановы х карбонатны х почвах они не 
имеют. Количество сохранивш ихся сосенок 
на почвах первой группы более стабильно 
(от 40 до 65% ) и в общем превыш ает со 
хранность культур на каш тановы х почвах. 
П риж иваем ость  культур сосны на лугово- 
каш тановы х карбонатны х и отчасти на 
каш тановы х почвах почти в два  р а за  ниже, 
чем на других почвах. Вместе с тем ан али з  
показал, что приж иваемость, рост и сохран
ность культур в большой мере определяю т-
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Т а б л и ц а  1
Рост и развитие культур сосны на разны х почвах

П очвен ны е  разности

5-летние  культуры  7-летние культуры  10-летние культуры  12-летние культуры

с

Боровые песчаные 
Л угово-каш тановы е выщ ело

ценные .................
Л угово-каш тановы е на мер 

геле . . . .  
Л угово-каш тановы е карбо 

натные . . . , 
Каш тановые . .

1 .2  46 2 ,3  65 2 ,2  40 2 ,5  54 3 ,4  45 4,1 49 4 ,0  48 7 ,4  63

1,0 25 2 ,5  58 2 ,0  41 2 ,7  4 8 -  3 ,5  42 6 ,0  58 4 ,0  40 6 ,6  40

1.4 39 3 ,3  30 1,8 35 2 ,0  60 2 ,9  40 4,1 37 4 ,5  50 6 ,0  74

1 .3  35 2 ,5  38 2 ,0  40 2 ,4  43 3 ,5  42 5 ,6  43 3 ,5  50 5 ,0  54
1.5 47 2 ,8  34 1,7 50 2 ,0  16 3 ,5  45 4 .8  49 3 ,9  45 7 ,0  77

ся количеством осадков, особенно в год по
садки (см. гр аф и к) .

А гротехника вы ращ и вания  культур была 
обычная: подготовка почвы по системе з я 
би или черного пара  при глубине основной 
вспаш ки до 27 см, ручная и м еханизи ро
ванн ая  посадка  сеянцев, 8 — 9 уходов за 
пять лет.

В зеленой зоне гор. П а в л о д а р а  в 1959 г. 
в н асаж д ен и я  была введена сосна обыкно
венная, которая, по данным К азахской  экс
педиции С ою згипролесхоза , в 1965 г. х а 
р актер и зо вал ась  следую щ ими п о к азател я 
ми (табл. 2 ).

Т а б л и ц а  2  

Рост и развитие сосны  в зеленой  
зо н е  Павлодара

Почвы

Л у го в о -к аш т ан о в ы е .................  23 ,7  4 ,0  1 ,5  40
Темно-каштановые супесча

ные с карбонатным гори- 
^ зо н т о м  (90— 150 см) при 

'глубине грунтовых вод бо
лее 8--10 м ..............................  23 ,0  3 ,5  1 ,5  10

С охранивш иеся сосенки имеют здоровый 
вид и начинают плодоносить. О сновная 
масса корней на глубине до 40 см, но 
стерж невы е корни прошли горизонт м акси 
мального  уплотнения и достигли рыхлых и 
увлаж ненны х песков глубж е 160— 170 см. 
П риведенны е примеры позволяю т сделать 
вывод, что при облесении эродированных

земель в П авлодарск ой  области можно опи
раться  на массовый опыт Ч алдай ск ого  л ес 
хоза по созданию культур сосны на к а ш т а 
новых супесчаных почвах.

На лесопригодность каш тановы х супес
чаных почв указы вается  т а к ж е  в работе 
В. Е. С мирнова «П олувековой опыт лесо
восстановления в ленточных борах К а з а х 
стана и А лтая» (Труды К а з Н И И Л Х а ,  
1966 г.): «Темно-каш тановы е и каш тановы е 
супесчаные, пылевато-песчаные и суглини
стые с пониженным уровнем вскипания и 
залеган ием  мергеля на 100— 150 см (лесо 
пригодны ). П риурочены к пристенным об 
ширным участкам  по слабовы раж ен ны м  
понижениям с выравненным и слабоволни
стым рельефом, периодически промывного 
типа. Р аспространены  в ю ж ной средней ч а 
сти боров, зани м аю т около 25— 30% лесной 
площади».

%
w
W
60

Л

50
■ ) ' v -

Возрасту 5 1 в 9 Ш !1 12 Q m
Осадки гю т  ш  1‘1‘f пв м  т  ш

Гиды 1956 1955 ТО  !953 1952 1951 1950 Ш

Сохранность сосны в возрасте 5— 13 лет на различ
ных почвах: 1 — боровые песчаные почвы; 2 — луго
во-каштановые супесчаные выщелоченные: 3 — луго

во-каштановые карбонатные супесчаные
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в  Ж ан а-С ем ей ск ом  лесхозе (С е м и п а л а 
тинская область) на каш тановы х супесча
ных почвах В. Е. Смирновым в 1957 г. о б 
следованы наиболее старые культуры сос
ны, посаж енны е в 1916 г. Грунтовые воды 
на глубине 10— 11 м. Культуры залож ены  
по схеме сосна — ш елю га — сосна и т. д 
В возрасте  41 года культуры имели не 
сколько расстроенный вид (полнота 0,4)
111 бонитет, среднюю в ы с о т у — 10 м, сред 
ПИЙ д и а м е т р — 12,5 см, зап ас  на \ га —
1 1 2  м^. С о х р а н н о с ть — 15,1 7о, или 1440 д е 
ревьев. Второй участок культур залож ен  
в 1909 г. посевом семян. Глубина грунтовых 
вод 12— 14 м. Культуры зани м аю т вы тян у 
тую в северо-восточном направлении поло
су шириной 100 м. В 49 лет эти культуры 
имели полноту 0,5, до 36%' суховершинных 
деревьев, III бонитет, среднюю высоту —
12 м, средний диам етр  — 13,9 см и зап ас  — 
155 м^ (1630 деревьев  на 1 га ) .

П риведенны е данны е свидетельствуют о 
том, что на каш тановы х супесчаных почвах 
при глубине грунтовых вод 10— 14 м  сосна 
м ож ет  п рои зрастать  по меньшей мере до 
50 лет и образует  массивные насаж дения. 
Интересно и то, что по зап асу  древесины 
культуры сосны на каш тановы х почвах не 
уступают естественным н асаж дени ям , отне
сенным к 111,5 бонитету при полноте 
0,6— 0,7 (табл. 3).

Говоря о способах создания культур сос
ны, надо т а к ж е  сказать  об опыте лесхозов 
по восстановлению  ленточных боров. Там 
лучшие результаты  получены при сплошных

Т а б л и ц а  3
Сравнительные показатели естественны х  

и искусственны х насаж дени й  сосны  
(по данным В. Е. Смирнова)

Показатели
Е с теств ен 

Культуры 
сосны на

ные мест каштано
ные на вых поч
саждения вах

Нормаль
ные на

саждения

Возраст, лет . . . .  40 50 41 49 40 50
Запас на 1 г а .м ^ .  . 90 140 112 155 133 206
Д еревьев на 1 га,

ш т у к .......................... 1900 1400 1440 1630 2850 2090
Б о н и т е т ...................... 111,5111,5 111 111 H i .5 111,5

И довольно густых культурах. Приводим 
данные исследований 2 0 -летних культур 
сосны в Раки тском  лесхозе (Алтайский 
кр ай ) ,  проведенных В. Е. Смирновым 
(табл. 4).

И з этих данных видно, что лучшим со
стоянием отличаю тся сплошные чистые куль
туры (схема 1 или близкие к ней схемы 2  

и 5), а худшим — культуры полосного типа 
(схемы 3 и 4). Установлено, что кулисы 
уж е с 1 0 — 1 2  лет распадаю тся  под воздей
ствием степной растительности м еж кулис- 
ных разрывов» проникающей под полог сос
новых культур. Она иссушает почву и я в 
ляется  опасным конкурентом сосны за в л а 
гу. И сследования  В. Е. Смирнова п о к а з а 
ли, что запасы  влаги в двухметровом слое 
почвы в сплошных чистых культурах  (схе
мы 1 и 2 ) были несколько выше, чем в по
лосных (схемы 3 и 4), что сплош ные куль

Показатели 20-летних культур сосны при разных схем а х  посадки
Т а б л и ц а  4

схемы Р азм ещ ен ие  посадочных мест
Сеянцев сос
ны на 1 2 (2 , 
тыс. ш тук

Средняя
группа

ж изнеспо
собности

Здоровых 
деревьев 
на 1 za,

%

Сохран
ность,  %

Сомкну
тость
крон

Средняя 
высота,  м

Средний
диаметр.

см

1 Сплошная посадка
0 , 7 — 1 X 1 ,1— 1 ,6 ж 7 ,5 —8 1.2 96,0 85,2 0 .8 5 .3 4 .9

2 7-рядиые кулисы шириной 
9— 11 м  с разрывами 3—5 м 5 .5—6 ,2 1,3 94,6 61.1 0,7 5 .3 5 .2

3 7-рядные кулисы с разрывами 
7— 12 м  и б о л е е ...................... 4 ,5 —4,9 I V , 2 56,0 37.3 0 .3 4 .2 5 .0

4 7-рядные кулисы с участием 
акации ж елтой и с широ
кими разрывами ...................... 3—3,5 I V . 7 25,0 12,2 0 .2 4 ,0 4.8

5 Сплошная посадка полосами 
40—50 м  между кулисами 
шелюги 6—8 м ...................... 7—7,2 11,7 86,3 65,3 0 , 6 4,9 5,0

П р и м е ч а н и е .  Группы  ж изнеспособности; I — здоровы е, хорош его и удовлетворительного рюста: 
II — с признаками ослабления роста и начавш егося распада за последние 5—7 лет, до 5% суховер
шинных и мертвых деревьев; III — ослабленного роста, 6— 15% суховершинных и мертвых деревьев; 
IV — расстроенные культуры , 16—40% суховершинных и мертвых; V —-сильно расстроенны е культуры, 
41—70% суховершинных и мертвых деревьев.
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туры сосны и в критический период роста 
(1950— 1953 и 1955 гг.; с длительным и з а 
сухами проявили более высокую устойчи
вость. К тому ж е  кулисные культуры  в з н а 
чительно больш ей степени заселяю тся  под
корным клопом и корнегрызущ ими вреди 
телями, что иногда приводит к полной ги
бели их.

Т аким  образом , р еш ая  вопрос о том, к а 
кими долж ны  быть лесные н асаж д ен и я  на 
эродированны х зем лях  в П авл о дар ско й  о б 
ласти, надо исходить из многолетнего п р а к 

тического опыта создания культур в ленточ
ных борах  К азах стан а .  Этот опыт приводит 
к выводу, что наиболее перспективной по
родой в данных условиях является  сосна 
обы кновенная при двухприемной посадке ее 
сплошными массивами. А гротехника с о зд а 
ния культур д о лж н а  вклю чать глубокую 
об работку  почвы (60— 80 см ),  использова
ние только высококачественного посадочно
го м атери ала ,  проведение посадки в опти
мальны е предельно сж аты е сроки, а такж е  
своевременные уходы за почвой.

Рост сосны на эродированных землях 

при разной обработке почвы

У Д К  634.0.116.62(477.46)

С. г. Черемской (УкрНИИЛХА)

Н а эродированны х зем лях  в лесостепи 
распространены  в основном два способа вы 
ращ и ван и я  лесны х культур — по частично 
о б р аб аты в аем о й  (главным образом  п олоса
ми) и по сплош ь о брабаты ваем ой  почве. 
М ногочисленные опыты свидетельствуют о 
том, что в первые годы после посадки при 
прочих м акси м альн о  близких условиях дуб 
и тополь по сплошной обработке почвы р а 
стут лучш е, чем на частично о б р аб а т ы в ае 
мых площ адях . В то ж е  время эксперим ен
тальн ы е данны е по культурам  сосны в 
этом отнош ении ограничены, иногда проти
воречивы и носят отрывочный характер . 
М еж д у  тем сосна — одна из основных д р е 
весных порот,, рекомендуемых для  облесе
ния эродирс. 1- днных земель. В связи с этим 
з а с л у ж и в а е т  внимания опыт вы ращ и вания  
культур  сосны обыкновенной, проведенный 
нами на эродированны х зем лях Каневской 
гидролесом елиоративной станции (Ч е р к а с 
ская  область) в урочище «Поруб».

К ультуры  зал о ж ен ы  в 1962 г. по берегам  
б ал о к  и прибалочны м  склонам на 15 га. 
Почвы под ними светло-серые и серые, пре
имущественно среднесмытые среднесугли
нистые на лёссе и лёссовидном суглинке.

Н ам и  изучались две группы смешанных 
сосново-липовых культур (ряд  сосны — ряд 
липы ), располож енны х на склонах  восточ
ной экспозиции крутизной 6— 17°. В одной

группе культуры, созданные по частично, а 
в другой — по сплошь обработанной почве. 
Во всех посадках  почва подготовлялась  на 
зябь  с 18 по 25 августа. Ч асти чн ая  подго
товка проводилась плугами на конной тяге 
поперек склонов полосами 0 , 8  м  на глуби
ну 10— 15 см. Расстояние  м еж ду  центрами 
полос 2,5— 3,5 м. Сплош ную  вспаш ку про
водили плугами на тракторной тяге  на глу
бину 25— 27 см т а к ж е  поперек склонов (пер
пендикулярно направлению  стока) .  Перед 
посадкой почва бороновалась  в два  следа. 
П осадк а  производилась с 14 по 20 апреля 
(под меч К олесова).  Р азм ещ ен и е  посадоч
ных мест в рядах  через 0,5— 0,7 м, м еж ду 
рядам и  — 2,5— 3,5 м. Обе группы культур 
зал о ж ен ы  стандартны м и однолетними сеян
цами одной партии.

Уход за  культурам и  проводился три года. 
В первый год на частично обработанны х 
площ адях  он зак л ю ч ал ся  в трехкратном 
ручном рыхлении полос шириной 0,4 ж и в 
удалении сорняков, а на сплошь о б р аб о тан 
ных площ адях, кроме того, еще и в тр ех 
кратной тракторной культивации м е ж д у р я 
дий. Н а  второй год проведено по два таких 
ж е  рыхления, а на третий — по одному. 
П риводим данны е учета сосны в этих куль
турах  (с м .т а б л и ц у ) .

К ак  и следовало  ож идать , высота куль
тур при сплошной обработке почвы больше.
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Рост сосны обыкновенной при разной обработке почвы

Подготовка
почвы

в  возрасте  3 лет

средние

высо
та ,  см

прирост 
по высо

те,  см

п р и ж и вае 
мость,  %

В возрасте 5 лет

средние

вы со
та , см

прирост 
по высо
те, см

сохран
ность,  %

В возрасте  б пет

средние

высо
та,  с ч

прирост 
по высо
те , см

сохран
ность,  ^

Частичная (полосами) 
С п л о ш н а я ......................

51
55

27
го

86,2
88,1

151
158

56
56

85.4
87.5

218
223

67
65

85,1
87,5

чем при частичной. Выш е т а к ж е  при^^ивае- 
мость и сохранность культур. О днако в го
дичном приросте по высоте в 5— 6 -летнем 
возрасте  в обоих случаях  существенной 
разницы практически уж е не наблю дается . 
С ледовательно, к этому возрасту  преиму
щество сплошной обработки  почвы на росте 
сосны обыкновенной на эродированны х з е м 
лях  в условиях  лесостепи зам етн о  не с к а 
зывается.

В связи с этим взгляд  на сплошную о б р а 
ботку почвы, как  на ф актор, длительное 
время способствующий усилению роста сос- 
сны, по наш ем у мнению, следует считать 
сильно преувеличенным. Д ействительно, 
при сплошной обработке  почвы в годы ее 
проведения рост сосны усиливается  доволь
но заметно. При этом т а к ж е  удлиняется  и 
приобретает более интенсивную окраску  ее 
хвоя. О днако , как  показы ваю т наши д ан 

ные, опереж ение в росте при сплошной об 
работке почвы на длительное время не со
храняется. Р а зн и ц а  в приросте сосны по 
высоте при частичной и сплошной об р аб о т
ке почвы сгл аж и вается  в первые ж е  годы 
после прекращ ения  обработки.

В общем наш  опыт убеж дает , что в л е 
состепи на эродированны х зем лях  с сугли
нистыми почвами для  культур сосны с ус
пехом мож ет применяться  частичная подго
товка почвы полосами. П реимущ ество  ее в 
том, что на эродированны х склонах зн ачи 
тельной крутизны она во много раз  меньше 
способствует развитию  эрозии, чем при 
сплошной обработке, и в то ж е  время по
лож ительно влияет на рост и развитие 
культур. Что ж е  касается  стоимости созда
ния сосновых культур в этих условиях, то 
при частичной обработке  почвы полосами 
она ниже, чем при сплошной.

Новые методы выращивания лесных полос с поливом

У Д К  634.0.гб6/.268(47в.€)

Н. И. Смольянников, старший инженер Грозненской дистанции защитных 
насаждений (Сев.-Кав. ж . д .)

Л есны е полосы вдоль ж елезнодорож н ой 
линии на участке К и зляр  — А страхан ь  слу
ж ат  для  защ иты  пути от заноса снегом и 
песком, а в ветроударны х местах облегчают 
движ ение поездов, защ и щ аю т  от п о в р еж 
дений средства  связи, сигнализации и авто 
блокировки, предохраняю т от выдувания 
б ал л аста .  Л ин ия  пролегла  в П ри к асп и й 
ской низменности с неблагоприятны ми л е 
сорастительны ми условиями. К ли м ат  сухой. 
О садков  вы п адает  за  год в среднем 180 мм, 
а испарение влаги  достигает 900 мм. Зимы 
малоснежные. Л етн яя  ж а р а ,  недостаток

влаги, частые ветры вы зы ваю т ветровую 
эрозию и пыльные бури. Почвы светло-каш- 
гановые, бурые и песчаные засоленные, на 
глубине 40— 50 см плотный карбонатны й 
горизонт.

Д о  1960 г. облесительные работы на этом 
участке проводились в небольшом объеме. 
Н а  бугристых песках вы саж и вался  дж уз- 
гун, который местами образовал  густые 
куртины высотой до 2 м. Н а  других почвах 
попытки вы растить лесные полосы из вяза  
мелколистного, лоха узколистного, шелюги, 
там ар и к са  о казали сь  неудачными.
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с  учетом этого коллектив Грозненской 
дистанции защ итны х насаж ден и й  р а з р а б о 
тал новую агротехнику вы ращ и вания  л е с 
ных полос, вклю чаю щ ую  многолетнюю под
готовку почвы (3— 4 года) по системе чер
ного пара с глубоким рыхлением плотного 
карбонатного  горизонта, внутрипочвенное 
орошение, создание многополосных н а с а ж 
дений с интервалами.

П ервы е лесные полосы были посажены 
Зензелинским  производственным участком 
в 1960— 1961 гг. на площ ади 191 га по ще- 
сти схемам. П очву тогда готовили однолет
ним циклом — одной вспащ кой в октябре 
на глубину 30— 35 см с последующим д и 
скованием и боронованием.

Однолетние и двухлетние сеянцы вяза 
мелколистного, айланта , лоха узколистного 
в ы саж и вали  чистыми рядам и  в осенний пе
риод лесопосадочной машиной через 0,75 м 
в ряду  и 1,5— 2 — 3— 5 м  меж ду рядами. 
Д л я  накопления влаги в каж дой  лесной по
лосе были оставлены  два интервала  ш ири
ной 10— 14 м.

Осенью 1964 г. были посажены лесные 
полосы на площ ади 11,2 га. В отличие от 
посадок 1960— 1961 гг. почва подготовля
лась  четырехлетним циклом по системе чер
ного пара. Н а р я д у  с глубокой плантаж ной 
вспаш кой на 35— 40 см, рыхлителем Р-80 
лентам и было проведено рыхление на глу- 
нину 70 см  плотного карбонатного  горизон
та для посадки рядов  лесополос. В яз  м ел
колистный, лох узколистный, дж узгун  поса
жены лесопосадочной машиной через 0,75 м 
в ряду  и с м еж д у р ядьям и  3 м  по следую 
щей схеме (см. схему).

Учет приж иваем ости  лесных полос в од
нолетнем возрасте  пок азал  огромное преи
мущ ество многолетней подготовки почвы 
(табл. 1 ).

Т а б л и ц а  1

Приживаемость однолетних лесных полос 
при разной подготовке почвы

Подготовка  почвы
П р иж и ваем ость ,  %

1960 г. I 1961 г. 1964 г

Однолетний цикл подготовки
п о ч в ы ...........................................15,4 9 ,8  —

М иоголетимй ц::кл иодготов- 
К!1 п о ч в ы ................................... — — 71,1

В последующие два-три  года в лесных по
лосах проводилось дополнение взамен от
пада. В ы саж и вали сь  в основном те ж е  по
роды (вяз и лох) ,  и лиш ь в отдельных ме
стах вводили дж узгун  и тамарикс.

Д л я  уменьшения дефицита влаги в почве 
с 1961 г. стали проводить внутрипочвенное 
орошение лесных полос. П ервое время для 
этой цели были применены гидробуры 
проф. И. Д . Холина и инж. Г. Л. Шендри- 
кова. Гидробуры присоединялись к поли
вочным маш инам ЗИ Л -164 . Ж и дкость  под 
напором подается в гидробур, откуда она 
выходит с большой скоростью, разм ы вает  
в почве скваж ину  и поступает в ее поры. 
Происходит увлаж нение почвы в зоне а к 
тивной части корневой системы.

39м

L

0  ^  с 4 ^ 4
15м \ Зм !2м Зм \ 12м ] 6м

Схема посадки путезащитных лесных полос с поли
вом: I — вяз мелколистный, 2 — ийлант, 3 — лох  

узколистный, 4 — джузгун

К ак показал  опыт, нормы полива гидро
бурами (под к аж ды й  саж ен ец  4— 6  л  воды, 
или 17— 21 т на 1 га)  крайне малы, и тр е 
буются большие затраты  рущшго труда. 
П оэтому в 1966 г. раци он али заторы  ди стан 
ции разр або тал и  и внедрили другой метод 
внутрипочвенного полива лесных полос по 
бороздам  тракторн ы м  поливочным а г р е га 
том. П оливочный агрегат  состоит из т р а к 
тора, емкости для воды, рамы  с сошником 
и заделы ваю щ и м и  каткам и . Агрегат дви
ж ется  по м еж д урядьям  или интервалам . 
С помощью гидравлической системы сош 
ник заглубляется  и в почве образуется  бо
розда глубиной 40—45 см на расстоянии
0,7— 1 м  от ряда. Вода по поливочному 
ш лангу  сливается через сошник в борозду. 
З ад елы в аю щ и е  катки засы паю т землей по
ливную борозду. Воду к агрегатам  подво
зят автоцистерны. П ри этом методе пол-

ТракторА'мй поливочный агрегат: 1 — трактор, 2 — 
сошник, 3 — заделывающие катк'4, 4 — емкость для 

воды
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ностью устраняется  ручной труд, поливная 
норма увеличена до 38 т воды на 1 га  л ес 
ных полос за один полив. Экономический 
эф ф ект этого предлож ения составил 7,4 тыс. 
руб. в год.

В аж н ое  приемущ ество внутрипочвенного 
полива тракторны м  агрегатом  — исклю че
ние возможности вторичного засоления  поч
вы. Кроме того, этот метод  позволяет  о т к а 
заться от дорогого и трудоем кого  строи
тельства оросительной системы.

З а  сезон (май — сентябрь) такие  поливы 
проводятся в среднем два раза .  Кроме то 
го, применяется трехкратны й уход за  поч
вой в посадках  — прополка и рыхление в 
несомкнувшихся рядах, культивация, пере
паш ка м еж дуряди й  и интервалов. По д а н 
ным 1966 г., сохранность лесных полос при 
внутрипочвенном орошении (с учетом д о 
полнений) повы силась (табл. 2 ).

Т а б л и ц а  2
Сохранность лесных полос 

при внутрипочвенном поливе

Г од 
посадки

П ри ж и ва ем ос ть  в одно
летн ем  в о з р асте ,  %

Сохранность 
в 1966 г. , %

1960
1961 
1964

15,4
9 ,8

74,1

56.3 
65,7
87.3

Т а б л и ц а  3
Рост и сохранность посадок при разной  

ширине м еж дурядий

S I960 Г. 1961 Г. 1964 Г.
пк« Q.II, Породы 1 *

я S о.!-
О О W X

«но
=

га £ а. нX ио Оо =

Яноо
2

1 * X .« J о. Н X оо о о =

НОо

1,5 Вяз мелколи
стный . . . 78 0 ,8

Л ох узкол и 
стный . . . 56 0 .8

2 Вяз мелколи
стный . . . 59 0 ,7 72,9 0,8 _

Л ох узколи 
стный . . . 57,7 0 .8 82,1 0 ,9 _ _

3 Вяз мелколи
стный . . . 83,6 1,1 _ _ 90 0.8

Л ох узколи 
стный . . . 60 0 .9 91,7 0,7

Д ж узгун  . . . — — — — 81,9 1.2
5 Вяз мелколи

стный . . . 81 0 ,9
Л ох узколи 

стный . . . 84 0 ,8 _ _ _ _

Интересны т а к ж е  данны е о влиянии п ло
щади питания (ширины м еж дурядий ) на 
рост и сохранность посадок (табл. 3).

Как видим, лучший рост и сохранность 
имеют лесные полосы с м еж дурядьям и

3— 5 м. Н а  многих участках  такие полосы 
сомкнулись в рядах .

Опыт показы вает , что для  успешного в ы 
ращ и вания  лесных полос в полупустынных 
условиях П рикаспийской низменности тре
буется многолетний цикл подготовки почвы 
с рыхлением плотного карбонатного  гори
зонта и внутрипочвенный полив при опти
м альны х (в то ж е  время экономных) нор
мах расхода воды: 60— 70 г на 1 га  поса
док за сезон.

Создание защитных насаждений в колхозах и совхозах
У Д К  634.0.266

А . Ф . Калашников (Министерство сельского хозяйства СССР)

В нынешнем году органы сельского и 
лесного хозяйства, колхозы и совхозы ш и
роко развернули работы по осуществлению 
организационно-хозяйственных, агротехни
ческих, лесомелиоративны х и гидротехниче
ских мероприятий, предусмотренных поста
новлением Ц К  К П С С  и С овета  М инистров 
СССР от 20 м арта  1967 г. «О неотложных 
мерах по защ ите почз от ветровой и водной 
эрозии».

Известно, что в борьбе с эрозией почв, 
засухой и суховеями действенным сред

ством являю тся  защ итны е лесные н а с а ж д е 
ния. П остановлением  партии и п рави тель
ства предусмотрено зал о ж и ть  в 1968— 
1970 гг, на сельскохозяйственных угодьях 
324 ть.с. га  полезащ итны х лесных полос, з а 
крепить и облесить 827 тыс. га  оврагов, б а 
лок, песков и других неудобных земель.

У ж е в этом году надо сделать  гораздо 
больше, чем за  последние годы. П ланом  на 
1968 г. намечено посадить 71 тыс. га  л ес
ных полос на полях колхозов и совхозов и 
217 тыс. га  овраж но-балочны х, пескоукре
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пительных и других насаж дений. И з  этих 
объемов 58 тыс. га  полезащ итны х лесных 
полос д о лж н ы  посадить в этом году на до
говорных н ач алах  лесхозы  и лесхоззаги  и 
только 13 тыс. га  своими силами колхозы 
и совхозы (из них в К азахской  С С Р  — 
10 тыс. г а ) .  О блесение оврагов, балок  и 
песков полностью возлагается  на органы 
лесного хозяйства , только  в Л атви й ск ой  и 
Киргизской С С Р  в текущ ем  году эти р а б о 
ты на площ ади  1,9 тыс. га  выполняю т сами 
колхозы  и совхозы.

Успех лесопосадочных работ в б ольш ин
стве районов обычно реш ается  весной. О д 
нако итоги нынешней весны показали , что 
в ряде республик органы  сельского х о зяй 
ства не провели необходимой подготовки к 
посадке лесных полос в колхозах  и совхо
зах, не установили постоянной связи  с о р 
ганам и  лесного хозяйства , чтобы совместно 
обеспечить выполнение зад ан и й  по п осад
кам. П оэтом у весной этого года зал о ж ен о  
только 46,2 тыс. га  полезащ итны х лесных 
полос, т. е. 60%' плана. Н асаж д ен и й  на ов
рагах , б ал к а х  и песках силами лесхозов по 
саж ен о  весной 234 тыс. га, или 109,8% 
плана.

О собенно отстали в текущ ем году с про
в ед ен и ем 'р аб о т  по полезащ итном у л е с о р а з 
ведению  в республиках  З а к а в к а з ь я  и С р ед 
ней Азии, а т а к ж е  в К азахстан е . Так, в 
А зер б ай дж ан ско й  С С Р  при плане 2 тыс. га  
посаж ено весной лесных полос всего 14 га, 
т. е. ф актически  не сделано ничего. Н е з а 
лож ен ы  лесные полосы и в Армянской 
С С Р, а план  у н и х — 1600 га. В Грузинской 
С С Р  план выполнен только  на 10%- В Т а д 
ж икской  С С Р  посаж ено 50 га  вместо 300, 
в Киргизской С С Р  — 200 место 500, в К а 
захской  С С Р  — 3,9 тыс. вместо 13 тыс. га.

Хорошо орган и зовали  посадки лесных 
полос в У краинской С С Р , а т а к ж е  в неко
торых областях , краях  и автономных рес
п убликах  Российской Ф едерации. Н а  У к р а 
ине весной полностью выполнен годовой 
план по защ итном у  лесоразведению : поса
ж ено 1 0  тыс. га  лесных полос, из них с и л а 
ми колхозов и совхозов 2 ТЫ'С. га, и
40,1 тыс га  леса на оврагах , б ал к ах  и пес
ках. Годовой план посадки лесных полос 
выполнили Тульская , Т ам бовская ,  А с тр а 
ханская , В олгоградская , К уйбы ш евская , 
С аратовск ая ,  У льяновская , П ензен ская , Р о 
стовская, О м ская  и О ренбургская  области. 
А лтайский край, К а л м ы ц к а я  А С С Р, Тувин
ск ая  А С С Р.

В месте с тем в ряде  областей и краев 
Р С Ф С Р  лесных полос весной посаж ено

очень мало; в Курской области  — 35%> п л а 
на, в К раснодарском  крае  — 7%,  в Д а г е 
станской А С С Р  — 14%, в Ч ечено-И нгуш 
ской А С С Р  — 5% , в К расноярском  крае  — 
4 1 % ’, в Бурятской  А С С Р  — 33% плана. 
Всего в Р С Ф С Р  весной посажено полеза 
щ итных лесных полос 31,6 тыс. га  (85% 
план а)  и н асаж дени й  на оврагах , балк ах  
и п е с к а х — 119 тыс. га  (119% п л ан а ) .

Н аучн ы е исследования и передовой опыт 
показы ваю т, что за к л а д ы в а ть  насаж дени я  
мож но весной и осенью. О днако  в Р С Ф С Р , 
на Украине, в Северном К азах стан е  луч 
шие результаты  даю т весенние посадки. 
В Средней Азии и З а к а в к а з ь е  хорошую 
при ж иваем ость  посадок обеспечивают 
осенние и д а ж е  зимние посадки. Таким 
образом, в С р еднеазиатских  и З а к а в к а з 
ских республиках  имеется полная в о зм о ж 
ность выполнить годовой план лесопосадоч
ных работ  нынешней осенью.

Д л я  успешного ссЗздания защ итны х н а 
саж дений требуется  правильное п л ан и р о в а 
ние и вы сококачественное проектирование, 
своевременный отвод зем ель  и подготовка 
почвы, удачный подбор ассортимента д р е 
весных и кустарниковы х пород, а так ж е  
четкая  организац ия  работ. Одной из г л а в 
ных причин невыполнения планов п о л еза 
щитного лесоразведения  в ряде  союзных 
республик является  отсутствие в колхозах 
и совхозах  проектно-сметной докум ентации 
на создание защ итны х насаждений.

З ащ и тн ы е  н асаж дени я  в колхозах и сов
хозах  создаю тся по проектам внутрихозяй
ственного землеустройства , которые р а з р а 
баты ваю т  институты «Гипрозем» мини
стерств сельского хозяйства. Во многих хо
зяйствах  разработан н ы е  ранее проекты 
зем леустройства нуж даю тся  в переработке 
или исправлении, так  к ак  в них не преду
смотрен комплекс противоэрозионных ме
роприятий, неполностью запроектированы  
полезащ итны е н асаж дени я , а агротехниче
ские м ероприятия р азр або тан ы  без учета 
местных особенностей — крутизны склонов, 
степени эродированности почв и других 
конкретных условий.

П олож и тельны й опыт проектирования 
противоэрозионных мероприятий имеет ин
ститут «Укрземпроект», который в послед
ние годы проектирует эти работы  одновре
менно с внутрихозяйственным зем леустрой
ством. И м разр або тан  комплекс о р га н и за 
ционных, лесом елиоративны х и гидротехни
ческих мероприятий на площ ади  45 тыс. га 
для  1 1  хозяйств С иверско-Донецкой  овраж - 
но-балочной системы в Харьковской о б л а 
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сти, 10 хозяйств Норинской о в р а ж н о -б а 
лочной системы в Ж итом и рской  области и 
3 хозяйства  в бассейне рек Вилия и Горынь 
в Ровенской  области, а т а к ж е  вы полняю т
ся проектные работы по рекам Сиверскому 
Д онцу  (Л у ган ск ая  и Д о н е ц к а я  области ) ,  
Д неп ру  (К иевская , Ч еркасская ,  К и рово
гр ад ск ая ,  П о л тавск ая  и Д непроп етровская  
о б ласти ) ,  Ю ж ному Б угу  (Х м ельницкая  о б 
ласть)  и др.

И з  общего объем а проектов на 1968 г. в 
сумме 16,4 млн. руб. институты «Гипрозем» 
и республиканские землеустроительные 
экспедиции системы М СХ С С С Р  вы пол
няют проектные работы  на 1 1  млн. руб., 
институт Сою згипролесхоз — на 1,02 млн. 
руб. О днако  многие землеустроительны е 
институты и экспедиции не уко м п л ек то ва 
ны специалистам и по защ итном у л е с о р а з 
ведению. И з -за  этого в Киргизской С С Р, 
Т адж и кск о й  С С Р , К азахской  С С Р , А зер 
бай дж ан ской  С С Р  и других республиках  
проекты внутрихозяйственного зем л е 
устройства с лесом ели оративн ы м и м еро
приятиям и р а зр а б а т ы в а ю т с я  очень м едлен
но. В К азах стан е  колхозы  и совхозы к вес- 
не> этого года совсем не имели проектн о
сметной докум ентации по полезащ итны м  
лесным полосам. «Гипроземцелинсовхоз» 
р а зр а б а т ы в а е т  для  Ц елиноградской  о б л а 
сти проекты н асаж д ен и й  только д л я  трех 
совхозов из 140. В А зер б ай д ж ан е  р а з р а б о т 
ка проектов полезащ итны х лесных полос 
для  23 хозяйств бы ла закон чен а  только 
летом.

У читывая з а д е р ж к у  с проектами, М ини
стерство сельского хозяйства  С С С Р  по со
гласованию  с Гослесхозом С С С Р  разрещ и- 
ло посадку  полезащ итны х лесных полос в 
1968— 1969 гг. по упрощ енной проектно
сметной документации, р азр аб аты в аем о й  
специалистами лесхозов, вы полняю щ их л е 
сомелиоративные работы  по договорам  с 
колхозами и совхозами.

К ак  п о к азал  опыт, наибольш ий эф ф ект 
дает концентрация лесом елиоративны х р а 
бот в отдельных колхозах  и совхозах  с 
полным облесением территории хозяйств в 
течение 3—4— 5 лет. Так, в 1964— 1966 гг. 
лесхозами Р С Ф С Р  были полностью со зд а 
ны защ итные н асаж д ен и я  на полях 14 хо
зяйств в В оронеж ской, О рловской, Б ел го 
родской, Липецкой, Тамбовской, С а р а т о в 
ской и Волгоградской областях . В совхозе 
«Духовницкий» (С ар ато в ск ая  область) в 
1963— 1965 гг. Б ал ак о в ск и м  лесхозом  поса
жено 842 га  разны х насаж дений, в том чис
ле 545 га  полезащ итных лесных полос и

226 га  при овраж ны х полос. В этом году 
лесхозы  В олгоградской области зал о ж и ли  
в колхозах  и совхозах 8  тыс. га  н а с а ж д е 
ний. О ктябрьский  лесхоз за  пять дней по
садил в совхозе «Заливский» 134 га  при
о враж н ы х насаж дений и 30 га  п олезащ и т
ных лесных полос.

М ногие совхозы и колхозы в нынешнем 
году закл ад ы в ал и  лесные полосы силами 
своих агролесомелиоративны х звеньев или 
бригад. Больш ого  внимания заслуж ивает  
опыт работы  агролесомелиоративной б ри га
ды совхоза «Кулундинский» в Алтайском 
крае. В 1965— 1967 гг. она создала 690 га  
полезащ итны х полос, а в этом году д о б а 
вила еще 175 га. Эта бригада состоит из 
17 человек и имеет 22 машины, в том чис
ле 8  тракторов , 3 лесопосадочных агрегата. 
Все посадочные работы выполняются без 
ручного труда. Уход за  лесными полоса
ми т а к ж е  полностью механизирован. Сей
час в А лтайском крае  работает  уж е 100 
агролесом елиоративны х звеньев.

В Ростовской, Волгоградской, Б ел го р о д 
ской областях , в А лтайском  крае  и других 
местах много сделано д ля  развития  за щ и т 
ного лесоразведения. О днако в ряде слу
чаев колхозы, совхозы и лесхозы при вы 
полнении этих работ сталкиваю тся  с боль
шими трудностями. Так, например, в Р о 
стовской области при большой поддерж ке 
партийных, советских, сельскохозяйствен
ных и лесохозяйственных органов весной 
1968 г. полностью выполнен годовой план 
защ итного лесоразведения: залож ен о
6100 га  лесных полос на полях и 7000 га 
н асаж дени й  на оврагах , б ал к ах  и песках. 
Н о  в области были большие затруднения 
из-за неполной обеспеченности проектно
сметной документацией, не хватало  около
3 млн. сеянцев главных пород, колхозы и 
совхозы, выполняю щие работы своими си
лам и, не имели достаточного количества 
лесопосадочных машин.

Серьезным тормозом является  так ж е  не
своевременный отвод колхозам и и совхоза
ми земель под новые н асаж дени я, что л и 
ш ает лесхозы возможности в соответствии 
с требованиям и агротехники правильно 
подготовить почву д ля  посадок. Д о  сих 
пор еще многие руководители колхозов и 

1 совхозов не ж ел аю т  отводить участки под 
лесные полосы, мотивируя это тем, что 
часть пашни вы бывает  из сельскохозяй
ственного пользования. Р а с с у ж д а ть  так — 
значит не заботиться  о защ ите  земельных 
угодий от эрозий, о повышении плодоро
дия почвы^ о получении высоких и устой
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чивых урож аев . В этом отношении сельско
хозяйственным органам  предстоит больш ая 
организац ионн ая  и разъ ясн и тел ьн ая  р а б о 
та. Особенно нельзя  мириться с такими 
ф актам и , когда подготовленные под п осад 
ки текуш,его года участки были использо
ваны под полевые культуры. Т ак  было, н а 
пример, в Ростовской области — в А зов
ском и Орловском  районах , да  и в других 
хозяйствах.

Одной из причин плохой подготовки к 
работам  этого года 5^вляется слабое руко
водство на местах со стороны сельскохо
зяйственных органов. В некоторых респуб
ликах  п одразделени я  по полезащ итном у 
лесоразведению  были организован ы  лиш ь 
в конце прошлого или в н ачале  нынешнего 
года. Только в У краинской С С Р  полностью 
создана  сл у ж б а  защ итного лесоразведения. 
Там во всех областны х уп равлени ях  сель
ского хозяйства  в 1967 г. дополнительно 
вевдена долж ность  старш его  инженера- 
агролесом елиоратора . А гролесом елиорато 
ры назначены  т а к ж е  в 456 районных произ
водственных управлен и ях  сельского хозяй 
ства. Это у ж е  полож ительно  сказалось  на 
качестве работ  по посадке и уходу за з а 
щитными насаж дени ям и . Н апример, по 
итогам ин вентари зации осенью 1967 г. и 
весной 1968 г. проведены рубки ухода в 
лесных полосах  в колхозах на площ ади
73,9 тыс. га  и в совхозах на площ ади
21,2 тыс. га. В этом году некоторые колхо
зы и совхозы  ввели в свои ш таты специали- 
стов-агролесомелиораторов. В Ростовской 
области  в хозяйствах  работаю т 44 а гр о л е 
сом елиоратора . С расширением площ адей 
защ итны х н асаж дени й  для правильного ве
дения в них хозяйства  специ али сты -агроле
сом елиораторы  долж ны  быть во всех к о л 
хозах  и совхозах этих зон страны.

П овседневной заботой сельскохозяй
ственных органов долж но быть повышение 
квали ф и к ац и и  специалистов сельского хо
зяйства  по защ итном у лесоразведению . 
Эта работа  сейчас расширяется. В С а р а т о 
ве проведены месячные курсы для 46 спе
циалистов, в К азахской  С С Р  прошли пере
подготовку 45 человек, а в У краинской 
С С Р — 120 человек. Осенью текущ его года 
в Р С Ф С Р  нам ечается  организовать пере
подготовку в сельскохозяйственных вузах 
250 специалистов.

Д л я  обобщ ения и пропаганды  передового 
опыта по защ итном у лесоразведению  сель
скохозяйственные органы осуществили ряд 
мероприятий. Совместно с органам и лесно
го хозяйства  в ряде союзных республик 
проведены совещ ания-семинары . М инистер
ством сельского хозяйства  С С С Р  выпущены 
два специальных киноф ильм а для К ры м а и 
П оволж ья .  В павильоне «Зем леделие»  на 
В Д Н Х  С С С Р  оформлена экспозиция, по
свящ ен ная  защ итном у лесоразведению , 
подготовлены и изданы рекомендации по 
важ н ей ш и м  вопросам лесомелиорации.

Все, что уж е сделано сельскохозяйствен
ными органами, колхозам и и совхозами 
для  развития  защ итного  лесоразведения  — 
это только начало. О традно то, что сель
скохозяйственные и лесохозяйственные ор
ганы и все специалисты сельского хозяй 
ства стали больш е уделять  внимания агр о 
лесомелиорации, лучш е разбираю тся  в 
этих вопросах и успешнее их решают.

П ока  не поздно, надо учесть допущ ен
ные ошибки, устранить недостатки, н авер 
стать осенью то, что не было сделано вес
ной, создать  все условия для успешного 
выполнения задан ий  будущего года. П р е д 
стоит своевременно и полностью отвести 
участки под защ итны е насаж дения, подго
товить почву под посадки, позаботиться о 
посадочном м атери але  и технике.

По результатам  инвентаризации лесных 
полос необходимо зап лан и ровать  и систе
матически проводить в каж дом  хозяйстве 
лесоводственный уход за ними, улучш ать 
их состояние, повыш ать производитель
ность. С ерьезное внимание надо уделить 
охране н асаж дени й  от потрав и п овреж де
ний. Повсеместно д о лж н а  быть закончена 
организац ия  служ бы  по защ итном у лесо
разведению, а т а к ж е  агролесом елиоратив
ных звеньев и бригад  в хозяйствах.

П олезащ и тн ое  лесоразведение — о б я з а 
тельное условие высокой культуры зем л е 
делия, действенное средство борьбы с эр о 
зией почв. Успех работ  по созданию з а 
щитных насаж дени й  во многом зависит от 
лесхозов. Совместной друж ной  работой о р 
ганы сельского и лесного хозяйства, колхо
зы, совхозы и лесхозы  добью тся реш итель
ного перелома в создании защ итных н а
саж дений на полях, выполнят задан и я  п а р 
тии и правительства.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕМИНАР 
ПО ОРЕХОВОДСТВУ

В г. Н альчи ке  (К а б а р д и н о -Б а л к а р с к а я  
А С С Р) 25— 27 июня состоялось совещание- 
семинар по промы ш ленному разведению  
орехоплодных культур, созванное Г о су д ар 
ственным комитетом лесного хозяйства  С о
вета М инистров С С С Р , Министерством 
сельского хозяйства  С С С Р  и М инистерст
вом лесного хозяйства  Р С Ф С Р . Выбор К а 
б ар д и н о -Б ал кар ско й  автономной республи
ки д ля  проведения совещ ан ия  всесоюзного 
значения не случаен. Грецкий орех и зд а в 
на в ы ращ и вается  в К а б ар д и н о -Б ал к ар и и . 
Н о особенно больш ое внимание этой вы со
коурож айной культуре уделяется  в послед
ние годы. К оллективы  М айского, Лескен- 
ского, Б ак сан ско го  лесхозов посадили гр ец 
кий орех на многих сотнях гектаров. 
В одном только  М айском  мехлесхозе н а 
саж ден и я  его зан и м аю т  около 1 тыс. га, 
причем некоторые ореховые сады  начали  
уж е плодоносить.

В работе  совещ ан ия  приняли участие 
секретарь  обкома К П С С  К а б а р д и н о -Б а л 
карской А С С Р  тов. К ульбаев  и первый з а 
меститель п р едседателя  Совета М инистров 
К аб ар д и н о -Б ал к ар ск о й  А С С Р  тов. Кушхов.

Зам ести тель  п редседателя  Гослесхоза 
СССР Г. А. К озлов  во вступительном сло 
ве отметил, что в настоящ ее  время изм е
нилось отношение к вы ращ и ванию  орехо
плодных— если раньш е основная цель бы 
ла получение ореховой древесины, то сей
час одновременно ставится  и сбор плодов 
для удовлетворения потребности в них н а 
селения.

На семинаре были засл у ш ан ы  доклады : 
«О промышленном разведении орехоплод
ных в гослесфонде С С С Р »  (н ач альн ика  от
дела лесных культур Гослесхоза С С С Р , 
кандидата сельскохозяйственных наук 
А. И. Н овосельцевой), «О состоянии и пер 
спективах развития  орехоплодных в к о л 
хозах и совхозах» (н ачальн и к а  Главного 
управления садоводства , вин оградарства , 
чая и субтропических культур М инистер
ства сельского хозяйства С С С Р  А. В. М о 
розова). «Разведение орехоплодных в гос
лесфонде Р С Ф С Р »  (зам естителя министра 
лесного хозяйства Р С Ф С Р  О. И. Р о ж к о 
ва), «Новое в мировом производстве орехо

плодных культур» (кан ди дата  сельскохозяй
ственных наук А. А. Ри хтера) ,  «О семено
водстве орехоплодных пород при пром ы ш 
ленной их культуре» (академ ика  В А С Х Н Н Л  
А. С. Я блокова)  и другие. Об опыте р а зв е 
дения орехоплодных в К а б ар д и н о -Б а л к а 
рии р асск азал  начальник Управления л ес 
ного хозяйства  К абарди н о-Б алкарской  
А С С Р  А. Л . Сасиков. С научными д о к л а 
дам и выступили доктор биол. наук В. М. Ров- 
ский, кан ди дат  с.-х. наук С. С. Калмыков, 
кан ди дат  с.-х. наук  Р. Ф. К удаш ева.

В обсуж дении докладов  приняли участие 
специалисты  и ученые лесного и сельского 
хозяйства  Р С Ф С Р , Украины, М олдавии, 
А зер б ай д ж ан а ,  Грузии, Киргизии, Т а д ж и 
кистана, У збекистана, Туркмении.

Участники совещ ания  побы вали на К а 
б ар д и н о -Б ал кар ско й  опытной станции с а 
доводства, в М айском опытно-показатель- 
ном лесхозе, где они ознаком ились  с а гр о 
техникой вы ращ и вания  грецкого ореха. 
В лесхозе в настоящ ее время под п л а н т а 
циями грецкого ореха зан ято  более 
1 тыс. га, под придорож ны ми ореховыми 
полосами более 300 га. Все они находятся  
в хорош ем состоянии. П лан тац и и  грецкого 
ореха в лесхозе зак л а д ы в а л и с ь  начиная 
с 1957 г., причем до 1966 г.— семенами, со
бранны ми с отборных форм, а с 1966 г.— 
привитыми саж енц ам и . Р а б о та  М айского 
лесхоза  по вы ращ и ванию  грецкого ореха 
высоко оценена участниками совещания. 
Б ы ло  в ы сказан о  пож елание  организовать  
в этом лесхозе опорный пункт Северо-1\ав- 
казской  лесной опытной станции для  про
ведения селекционной работы, а т а к ж е  для 
р азр або тки  агротехники вы ращ и вания  грец
кого ореха.

Участники Всесоюзного совещания-семи- 
нара  приняли решение, которое призывает 
всех работников лесного и сельского х о зяй 
ства обеспечить значительное расширение 
за к л а д о к  промыш ленных садов и п л а н та 
ций орехоплодных и увеличить заготовку 
орехов с целью полного удовлетворения по
требностей промышленности и населения 
в этом ценном продукте.

Д. Бергер

23

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



г г  7 8 / 5

Лесоустройство-на уровень современных задач
с. г. Синицын

Отечественное лесоустройство за  годы С о 
ветской власти  обеспечило приведение в из
вестность всего лесного фонда страны на 
площ ади  свыше 1,2 млрд. га. Реш ение этой 
з ад ач и  имело огромное значение д ля  лесно
го хоз?!Йства и других отраслей народного 
хозяйства  С С С Р , оно позволило о р ган и зо 
вать  планом ерное использование лесных р е 
сурсов на значительной территории в соот
ветствии с состоянием лесного фонда и н а 
личием в нем эксплуатационны х запасов  
древесины, а т а к ж е  д иф ф еренц ировать  ме
тоды и способы ведения хозяйства  в лесах  
в зависимости от их назначения, гео гр аф и 
ческого разм ещ ен ия , экономических условий 
отдельных районов и многогранных потреб
ностей народного  хозяйства . О бъемы  лесо
устроительных работ  сейчас составляю т 
38— 40 млн. га  в год. О дн ако  достигнутый 
прогресс в проведении лесоустроительных 
работ  не р еш ает  окончательно проблем изу 
чения лесного фонда и не в полной мере 
удовлетворяет  возросш ие потребности л е с 
ного хозяйства  и лесной промышленности.

В н астоящ ее  время лиш ь немногим более 
450 млн. га  лесов изучено лесоустройством 
и свыш е 700 млн. га  лесного фонда го су дар 
ственного значения приведено в известность 
1 0 — 2 0  лет  н а з а д  методами аэр о ви зу ал ьн о 
го и аэротаксаци онного  обследования. Д а 
ж е  из общей п л ощ ади  доступных на сегодня 
д ля  эксплуатац ии  и эксплуати руемы х лесов 
лесоустройство проведено лиш ь на 80% тер 
ритории, остальн ая  площ адь  (свыше 
1 0 0  млн. га)  обследована  упрощ енными 
методами. Н е  охвачены лесоустройством

больш ие площ ади колхозных и других ве 
домственных лесов.

М атери алы  упрощенных обследований не 
могут использоваться  д ля  плани рования  л е 
сохозяйственного производства  и проектиро
вания  лесозаготовительных предприятий. 
Д остаточно  сказать , что учет лесного фонда 
выявил уменьшение запасов  спелой д р еве 
сины с 1961 г. по 1966 г. в основных р а й о 
нах, охваченных обследованием, более чем 
на 1,5 млрд. м^, хотя вырублено ее было 
в несколько р аз  меньше. Таким образом, 
проведенное в этих район ах  (за  указанны й 
период) лесоустройство показало , что 
о бследованиям и запасы  спелой древесины 
завы ш ены  на 20— 30% . Выделенные по м а 
тер и ал ам  аэровизуального  обследования 
кедровые орехопромысловые зоны после 
лесоустройства претерпеваю т серьезные из
менения. Н ередко  приходится значительно 
изменять их границы или д а ж е  переносить 
эти зоны на другое место за  десятки кило
метров. Р а зр а б о та н н ы е  в прош лые годы 
генеральны е схемы развития  лесной п ро
мышленности и лесного хозяйства  не н ах о 
дят  долж ного  применения в производстве.

П оэтом у насущ ной современной задачей  
советского лесоустройства является  приве
дение объемов и методов работ  в соответ
ствие с запросам и производства. Темпы л е 
соустройства долж ны  значительно опере
ж а т ь  тёмпы развития лесного хозяйства 
и лесной промышленности. К а к  показы ваю т 
расчеты, объем ежегодных лесоустроитель
ных работ  у ж е  в бли ж айш ем  будущем д о л 
ж ен  быть увеличен не менее, чем до
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50 млн. га. Т олько  при этом условии будут 
своевременно обновляться  сведения о лес 
ных ресурсах  страны, вноситься необходи
мые коррективы  в объемы  и технологию 
важ н ей ш и х мероприятий по лесному х о зяй 
ству и пользованию  лесом, вы званны е изм е
нением состояния лесного фонда и научно- 
техническим прогрессом, а т а к ж е  будет 
осущ ествляться  дальн ейш ее  постепенное 
изучение лесов страны.

Реш ение этой слож ной зад ач и  укоренив- 
шихмися в производстве м етодами связано  
со значительны м  увеличением з а т р а т  и н ж е
нерного труда  и средств. Ее  м ож но вы пол
нить лиш ь в том случае, если будут при ве
дены в действие все средства повышения 
производительности труда  лесоустроителей, 
в том числе: внедрение передового опыта 
инженерно-технических работников, дости
ж ений науки в области  инвентаризации л е 
сов и ш ирокая  м еханизац ия  всех процессов 
лесоустройства, а т а к ж е  приняты меры по 
м аксим альн ом у продлению  срока  служ бы  
матери алов  его. Особое место среди 
средств, позволяю щ их резко  снизить тр у до 
емкость лесоустройства  зан и м аю т  совре
менные аэрометоды. П рименение вертолетов 
дает возм ож ность  значительно ускорить ин
вентаризацию  лесного фонда. Эти методы 
апробированы в производстве  и при м е
няются в практике  лесоустройства послед
них лет. Точность м атери алов  аэротаксаци и  
с вертолетов в условиях простых по строе
нию лесных массивов, слабо  освоенных 
эксплуатацией, б ли зка  к точности наземны х 
лесоустроительных работ. О днако  широкое 
использование вертолетов в практике  л есо 
устройства сдерж ивается  ограниченным ко 
личеством машин, вы деляем ы х для  его 
нужд, высокой арендной платой и отсут
ствием вертолетов специальной конструк
ции, в то время как  имеющиеся м арки  м а 
шин не обладаю т достаточной м аневрен
ностью для более точного выполнения ин
вентаризационных работ.

Наибольшие возможности зал о ж ен ы  в 
широком использовании методов л есо так са 
ционного деш иф рирования аэроф отосн им 
ков в сочетании с минимальными объем ам и  
полевых изысканий. В настоящ ее время 
признаны технической основой лесоустрой
ства и повсеместно применяются в произ
водстве материалы спектрозональной аэ р о 
фотосъемки. Лесоустройством в со др у ж е
стве с научно-исследовательскими институ
тами разработана технология ин вен тари за 
ционных работ мет>одами деш ифрирования 
цветных спэктрозональных аэроснимков,

и в текущ ем году проводится ее производ
ственное апробирование. Эти методы в про
стых н асаж д ен и ях  даю т' вполне удовлетво
рительные результаты  и позволяю т зн ач и 
тельно повысить темпы изучения лесного 
фонда. Они не требую т конструирования и 
изготовления слож ны х маш ин и больших 
капитальны х затрат.

З а  последние годы В/О  «Леспроект» 
провело опытно-производственные работы 
по проверке указан ны х методов в условиях 
Коми, Якутской и Карельской  А С С Р, В о
логодской, Томской, А рхангельской и Ч и 
тинской областей. Н есколько ранее они 
были испытаны в Костромской, Н овосибир
ской и Амурской областях, а т а к ж е  в П р и 
морском крае. Сопоставление материалов , 
полученных при лесотаксационном деш и 
ф рировании и натурной глазомерной т а к с а 
ции лесного фонда по всем объектам работ, 
показало ,  что в простых насаж ден и ях  ос
новные таксацион ны е показатели  опреде
ляю тся  деш ифровочными методами, как  
правило, с несколько более высокой точ
ностью, чем при натурной глазомерной т а к 
сации. Н апример , ошибки определения от
дельны х п оказателей  в условиях В ологод
ской области, по данным деш иф рирования , 
составили: по составу насаж дени й  —
I , 2  единицы, п о л н о те — 1 2 ,6 %, высоте —
II ,6 % ,  в о з р а с т у — 13,5% и по зап асу  —
18,4%, а при натурной глазом ерной т а к с а 
ции соответственно: 1,6; 15,0%; 12,8%;
12,4%; 22,6% . Сходные результаты  получе
ны и по другим районам.

И спользовани е  методов таксационного 
деш иф рирован ия  н аряду  с повышением к а 
чества инвентаризационны х работ  п озволя
ет значительно снизить их трудоемкость и 
резко повысить темпы изучения лесов. Так, 
если трудоемкость лесоустройства при со
временной технологии принять за  1 0 0 %, то 
использование методов деш иф рирования  
при проведении инвентаризации по I I I —■
IV р а зр я д а м  (за счет деш иф рирован ия  меж- 
визирных пространств и сокращ ения п р о 
рубки визиров там, где это не вызывается  
хозяйственной необходимостью) позволяет 
сократить затр аты  труда примерно на 1 0 — 
2 0 %, а при осуществлении инвентаризации 
лесов без организац ии  территории (приме
нительно к районам , приведенным в извест
ность методами аэровизуального  обследова
ния) примерно на 75— 85% , т. е. в 4— 6  раз. 
Н а р я д у  с этим резко сниж ается  ограничи
ваю щ ее значение полевого периода, зав и ся 
щего от климатических условий. Л е с о так с а 
ционное деш иф рирован ие  практически м о ж 
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но проводить круглогодично, тогда как  по
левы е работы  в таеж н ы х  условиях  зимой 
вести невозмож но.

В связи  с этим один таксатор , в л а д е ю 
щий методами таксационного  деш и ф р и р о 
вания, при проведении работ  в зоне аэ р о 
визуального  обследования  м ож ет выполнить 
производственное зад ан и е  целой л есо 
устроительной партии, а объем ежегодных 
работ  по I I I — IV р а зр я д а м  лесоустройства 
без повышения численности инж енерно-тех
нических работников м ож ет  быть увеличен 
за  счет деш иф рирован ия  простых лесных 
м ассивов на 10— 15%- Внедрение методов 
д еш иф рирован ия  простых по строению л е с 
ных массивов — реальны й резерв повыш е
ния объемов лесоустройства в б ли ж ай ш и е  
годы на 3— 4 млн. га  и изучения лесов в з о 
не аэровизуальн ого  обследования на п ло
щ ади 15— 20 млн. га  в год. О дн ако  для 
этого нуж но обеспечить лесоустроителей 
необходимыми при борам и  и инструментами, 
повысить качество м атери алов  аэр о ф о то 
съемки, изготавливаем ы х предприятиями 
М инистерства  граж дан ской  авиации С С С Р, 
и главное  — обучить инженерно-технических 
работников  новым методам труда.

В настоящ ее  время лесоустройство уж е 
р а з р а б о т а л о  соответствующие методы и ш и
роко прим еняет  при проведении различны х 
вычислений счетно-перфорационные и счет
но-клавиш ны е машины. Качественной сту
пенью в д альн ейш ем  совершенствовании 
этих работ  явл яется  использование эл е к 
тронно-вычислительной техники, к освоению 
которой лесоустройство приступает  с теку
щего года. С помощью таких  маш ин можно 
использовать  методы линейного пр о гр ам м и 
рования д ля  проектирования  оптимальны х 
объемов мероприятий на ревизионный пе
риод с учетом конкретных экономических, 
географических и других условий и з а м е 
нить слож ны й труд  проектантов расчетами 
оптимальны х вари ан тов  решений на м а ш и 
нах. В текущ ем году лесоустройство при
ступило к р азр аб о тк е  для  условий таеж ны х 
районов способов получения харак тер и сти 
ки лесного фонда, являю щ ей ся  основой для  
проектирования  мероприятий с вы борочны 
ми (статистическими) измерениями в н ату 
ре. Эти методы позволяю т обеспечить 
зад ан н у ю  точность лесоинвентаризационны х 
работ  на больш их п л о щ адях  в кратчай ш и е 
сроки. И склю чительно больш ие во зм о ж н о 
сти зал о ж ен ы  в сочетании статистических 
методов с лесотаксационны м  д еш и ф р и р о в а 
нием. Зн ачительны е резервы повышения 
темпов лесоустройства  имеются и в прои з

водственной деятельности лесохозяйствен
ных предприятий. Н ередки случаи, когда 
лесхозы  (лесхоззаги и леспромхозы) не
своевременно или неправильно вносят в м а 
териалы  лесоустройства, а иногда и совсем 
не вносят происходящ ие за  ревизионный 
период изменения в лесном фонде. Тем с а 
мым эти м атери алы  быстро обесцениваю т
ся, что вы зы вает  необходимость проведения 
новых лесоустроительных работ  в к р а т ч ай 
шие сроки и приводит к большим дополни
тельным зат р а та м  труда.

К ак  правило, много труда  и средств при 
повторном лесоустройстве затрачи вается  на 
организац ию  территории: расчистку просек, 
восстановление утраченных границ государ 
ственного лесного фонда со смежными зе м 
л епользователям и , постановку межевых 
знаков. Выполнить эту работу  за  один год 
значительно труднее, чем вести ее систем а
тически. Там, где на организац ию  террито
рии работники лесного хозяйства  о б ращ аю т  
внимание, затр аты  труда  резко снижаю тся. 
К сож алению , таких  предприятий ср авн и 
тельно немного. Н ебреж н ое  отношение к 
м атер и алам  лесоустройства недопустимо, 
так  как  оно приводит к снижению темпов 
его, что сдерж ивает  развитие лесного хозяй 
ства. З а д а ч а  и обязанность лесничих и 
работников  лесхозов — обеспечить м акси 
мальную  длительность срока служ бы  м ате
риалов  лесоустройства. Увеличение продол
ж ительности их служ бы  в среднем по С С С Р  
только на один год обеспечивает в о зм о ж 
ность проведения лесоустроительных работ  
и организации современного лесного х о зяй 
ства в таеж ны х м ассивах на площ ади  до 
40 млн. га. Ч еткое внесение изменений в м а 
териалы  лесоустройства и своевременное 
систематическое проведение работ  по о р га 
низации территории — в а ж н а я  предпосылка 
для  перехода от повторного лесоустройства 
к ревизиям, что обеспечит серьезную эконо
мию за т р а т  инженерного труда и д ал ьн ей 
шее повышение темпов изучения лесов.

Прочность позиций лесного хозяйства  в 
решении различных технических зад ач  не
посредственно зависит от качества  лесо
устроительных работ, как  и н вентари зацион
ных, гак  и проектных. О ш ибки в таксации 
лесов зачастую  (особенно в условиях мно
голесных районов) не могут быть вы явле
ны в год лесоустройства, а последствия 
низкого качества  инвентаризации с ка зы 
ваю тся на протяж ении десятилетий. Б о л ь 
ш ая  роль здесь п ри надлеж ит  лесничим и 
работни кам  лесхозов. Они долж н ы  осущ е
ствлять  систематический контроль за  каче
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ством лесоустройства и обеспечивать необ
ходимые условия для  нормальной работы 
лесоустроителей (жилье, транспорт, р а б о 
чая си ла) .

К сож алению , не всегда качество работы 
лесоустроителей оценивается  работникам и 
лесного хозяйства  достаточно объективно и 
внимательно. С ам ы м и важ н ы м и , главными 
элем ентам и оценки долл<ны быть не орган и 
заци я  территории, которая в основном вхо
дит в обязан н ости ' лесхозов, а качество 
ин вентари зации лесов, правильность нам е
чаемых хозяйственных мероприятий на к а ж 
дом участке  и соответствие рекомендуемых 
технических решений современным д о сти ж е
ниям науки и практики. И менно от этого 
зависит весь итог работы  лесоустроителей, 
эти данны е являю тся  основой для  р а з р а 
ботки проектов организации и развития  
лесного хозяйства.

Л есоустройство  — важ н ей ш и й инструмент 
прогресса в лесном хозяйстве. П роект  о р г а 
низации и развития  его — единственный д о 
кумент, предусм атриваю щ и й на длительное 
время оптим альное развитие и размещ ение 
лесохозяйственных работ  в гармоничном со
четании с эк сплуатац ией  леса. В связи с 
этим он долж ен  быть основным исходным 
м атери алом  для  плани рования  д еятел ьн о 
сти лесхозов и леспромхозов. Е ж егодно 
в С С С Р  р а зр а б а т ы в а е тс я  около 200 проек
тов организац ии  и развития  лесного х о зяй 
ства. О дн ако  использование их в производ
ственной деятельности лесохозяйственных 
предприятий до сих пор оставляет  ж ел ать  
много лучшего. К ак  п ок азали  результаты  
авторского н адзора , проведенного в 1966 г., 
лесохозяйственные предприятия в ряде слу
чаев слабо  внедряю т рекомендуемые л есо 
устройством технологические решения, не 
всегда соблю даю т запроекти рованную  а гр о 
технику, способы производства  и типы лес
ных культур. И ногда это приводит к не
производительным з а т р а та м  на проведение 
лесовосстановительных работ  и к удли не
нию сроков вы ращ и вания  древесины. З а ч а 
стую плохо используются рекомендации л е 
соустройства по улучшению состояния зе 

мельных угодий в лесном фонде. Д а л ек о  не 
всегда соблю даю тся намеченные сроки про
ведения мероприятий, что коренным о б р а 
зом н аруш ает  их взаим освязанн ую  после
довательность и быстро обесценивает весь 
проект.

Ответственность за  слабое использова
ние проектов организации и развития л ес 
ного хозяйства  в ряде  случаев несут и лесо- 
устроители. Так, проектантам и по Городец
кому лесхозу Горьковской области, Б а р а 
новичскому лесхозу Белорусской СС Р, Т а р 
тускому лесхозу Эстонской С С Р  допущено 
зани ж ени е  интенсивности рубок ухода в 
1,5— 2 раза .  Если бы производственники 
руководствовались здесь рекомендациям-и 
лесоустроителей, то предприятия не смогли 
бы достичь серьезных успехов в улучшении 
лесного ф онда, а страна недополучила бы 
значительное количество древесины. Из о б 
щего количества рассмотренных М инистер
ством лесного хозяйства  Р С Ф С Р  в 1967 г. 
лесоустроительных проектов ( 1 2 %) три 
проекта возвращ ены  на переработку. И ног
д а  в проектах неполно вскрываю тся о р г а 
низационные и технические недостатки ве
дения хозяйства  и лесоустройства за  про
шедший период времени, что не позволяет 
р а зр а б о т а т ь  детальны е мероприятия по их 
ликвидац ии  и сдерж ивает  развитие произ
водства. Чем полнее при лесоустройстве бу
дут вскрыты недостатки в прошлом веде
нии лесного хозяйства , тем легче и быстрее 
они могут быть преодолены в дальнейшем.

Усиление роли лесоустройства в повыш е
нии технического уровня и интенсивности 
ведения лесного хозяйства на длительный 
период времени — н аш а постоянная задача . 
Поэтому работники лесного хозяйства во 
всех звеньях от лесничеств до министерств 
и государственных комитетов призваны при
нять самое активное участие в обеспечении 
возрастан ия  темпов лесоустройства, повы
шении качества его работ, продлении сро
ков служ бы  матери алов  и полного использо
вания проектов организации лесного хозяй 
ства в производственной деятельности пред
приятий.

КОРОТКО о РАЗНОМ
Сведения о деревьях. До сих пор павлония вой

лочная встречалась в лесах Бирмы и Китая, куль
тивировалась в Крыму, на Кавказе, Украине. 
В Туркменской ССР эта редкая порода зацвела 
впервые в 1967 г. Черенки ее были завезены в 
1928 г. с Черноморского пебережья Кавказа и в 
1938 г. самый большой ее экземпляр находился в

Каахинском лесном питомнике. В 1959 г. ботани
ческий сад в г. Ашхабаде получил семена этой по
роды из Нью-Йорка. И теперь павлония здесь 
успешно растет. Одно из 10 деревьев в возрасте
7 лет достигает 12 м высоты (40-летняя павлония 
может достигать 50 м высоты).

У павлонии очень душистые цветы нежно-сирене
вого цвета, крупные листья. Дерево выдерживает 
25° мороза и любую жару (газета «Туркменская 
искра», г. Ашхабад).
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Определение размера главного пользования лесом
У Д К  634.0.62

А. А. Байтин, кандидат экономических наук; Д. П. Столярое, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Главное пользование лесом в объектах  
общ ехозяйственного (эксплуатационного) 
значения — один из основных вопросов э к о 
номики лесного хозяйства  и лесоустрой
ства. Поэтому принципам пользования, м е
тодам  расчета и способу обоснования его 
р азм ер а  на б ли ж ай ш и й  период (расчетной 
лесосеки) всегда уделялось  больш ое вни
мание в нашей лесохозяйственной л и т е р а 
туре. Н адо  сказать ,  что, в результате  много
летних исследований (отечественных и з а 
рубеж ны х) эти вопросы к н астоящ ем у вр е 
мени разр або тан ы  в С С С Р  и в братских со
циалистических стран ах  вполне основатель
но и получили достаточное освещение в пе
чати. П оэтому каж до е  новое предлож ение 
в данной  хорошо изученной области  вы зы 
вает интерес и привлекает  внимание спе
циалистов.

Так, в статье  Н. П. Анучина «И н тегр аль 
ный метод определения разм ер а  главного 
пользования  лесом» («Лесное хозяйство» 
1968 г. №  1) предлагается  новый способ 
расчета  лесосеки главного  пользования, ко 
торый, по мнению автора, о б лад ает  преиму
щ ествам и перед ныне применяемы ми в л е 
соустройстве и имеет универсальное значе
ние (стр. 33, 36). В связи  с этим мы счи
таем  необходимым р азо б р ать  и оценить 
указан ную  статью, чтобы правильно опре
делить, в какой мере так  н азы ваем ы й «ин
тегральный» метод м ож ет  быть полезен 
отечественному лесоустройству.

В н ач але  статьи Н. П. Анучин р а с с м ат 
ривает ' вопрос о н ак апливани и  спелого леса 
в хозяйственной единице (хозсекции) в с в я 
зи с ее оборотом рубки и возрастной  струк
турой. Автор пишет, что при обороте рубки 
в 1 0 0  лет  к спелым относятся древостой от 
81 до 1 0 0  лет, а древостой в возрасте  1 0 1  го
д а  и старш е относятся к перестойным. Т а 
кое утверж дение противоречит теории 
и п ракти ке  лесоводства и лесоустройства. 
К ак  известно, спелыми считаются др ево 
стой двух классов возраста , а к перестой
ным относят те, возраст  которых превы 

28

ш ает оборот рубки более чем на один 
класс, т. е. в данном случае со 1 2 1  года и 
старше.

Д а л е е  автор статьи делает  предполож е
ние, что гл ав н ая  рубка  леса  в р ассм атр и 
ваемой хозяйственной единице п р ек р ащ ает 
ся на 2 0 , 40, 60, . . . 1 0 0  лет. К чему это при
ведет? Ц итируем  вы держ ку  из текста 
статьи: «П ри прекращ ении рубки леса че
рез 40 лет в категорию  эксплуатационного  
леса  кроме спелых перейдут приспевающ ие 
древостой». М еж д у  тем лесоводы знают, что 
через 40 лет  в категорию эксп луатац и он н о
го леса перейдут не только приспевающие, 
но и б ли ж айш ий класс  средневозрастны х 
древостоев, и чтобы приспевающ ие стали 
эксплуатационными, т. е. спелыми, требует
ся (в хвойных) не 40 лет, как  показы вает  
автор, а только  2 0  лет, не более.

В чем ж е  здесь причина несоответствия? 
О на  заклю чается , очевидно, в смешении 
трех понятий: оборота рубки, спелого леса 
и эксплуатационного  леса. В р ас с м ат р и в а е 
мом примере автор относит к спелому лесу 
н асаж д ен и я  в возрасте  81 — 1 0 0  лет, а к экс
плуатационному — древостой старш е обо
рота рубки на 2 0  лет, т. е. со 1 0 1  года и вы 
ше. И наче говоря, спелый в настоящ ее вр е
мя лес вклю чается  в эксплуатационный 
фонд лиш ь через 2 0  лет (см. в статье  ф о р 
мулу №  1). Н. П. Анучин приходит к вы во
ду, что если во зд ер ж ать ся  от рубок главн о
го пользования в течение 1 0 0  лет, то пло
щ ад ь  эксплуатационного  фонда в р а с с м ат 
риваемой им хозяйственной единице достиг
нет к тому времени величины, равной сум 
ме площ адей  всех групп возраста , от совре
менных перестойных древостоев до молод- 
няков включительно.

Н ам  представляется , что если современ
ные перестойные и спелые н асаж дени я  
вовсе не подвергать рубке в течение 
1 0 0  лет, то по истечении этого времени з н а 
чительная часть их отнюдь не войдет в экс
плуатационны й фонд, а пропадет на корне 
Б результате  воздействия на престарелые
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древостой гнилей, насекомы х и ветров. Д а 
лее в статье  содерж атся  м атем атические  по
строения с применением интегралов  и ф о р 
мулы Симпсона и выводится ф орм ула , ко
торую автор рекомендует д ля  определения 
размера главного  пользован ия  в хозяйстве 
(хозсекции). В ы р аж ен и е  ее таково:

L  =  ( 0 , 2 / ^ „ о л .  +  0 , 6 f " c p .  +  l , O F c p .  +

-f 1,4 fnp. +  l , 8 Fcn.) 0,01, T.  e. площ адь 
сплошной лесосеки L  р авн а  одной сотой 
суммы произведений площ адей  каж до й  
группы в озраста  на вы щ еуказан н ы е  ко э ф 
фициенты. П рим енение этой форм улы  ил
лю стрируется  в статье  следую щ им при м е
ром хозяйства  на сосну с 2 0 -летними к л а с 
сами возраста:

Группы
возраста

Ю 41
S3

Классы возраста  I II III IV V 
Площадь, % 28 18 30 18 6 100

П о д ставл яя  в приведенную  ф орм улу  со
ответствующие величины, получаем: L  =

=  (0 ,2 -2 8  +  0 ,6 -  18 -f 1,0-30 +  1,4-18 -f 
+  1 ,8-6) -0,01 =  0,827о-

Такой р азм ер  главного пользования  обес
печивается спелыми н асаж д ен и ям и  V к л а с 
са возраста  на 7 лет, по истечении которых, 
по мнению автора, часть приспеваю щ их пе
рейдет в группу спелых и обеспечит г л а в 
ное пользование в последующий период. 
Если применить к этому объекту  методику 
расчета лесосек, которая  бы ла утверж ден а  
Госпланом С С С Р  в 1962 г. и принята  л есо 
устроительной инструкцией 1964 г., то
в данном случае  (при значительном  недо
статке спелых насаж дени й) первая  во з 
растная лесосека составит:

6 СП +  18 присп. 
30 ^0 ,8 9 ^.

Оказывается, что простой расчет в о зр а с т 
ной лесосеки привел к одинаковы м резу л ь 
татам со сложной ф ормулой по «и н теграль
ному» методу, требую щ ей много ар и ф м ети 
ческих действий.

Как же «работает» новая ф орм ула?  Ч то 
бы избежать сомнений в объективности вы 
бора объектов, рассмотрим вопрос на при
мерах, опубликованных в известной л есо 
устроительной литературе. Проф. М. М. О р 
лов Б «Лесоустройстве» (т. I l l )  излагает  
теорию определения годичной лесосеки 
(стр. 95— 129) и иллюстрирует лесоустрои
тельные расчеты и принимаемое решение

на одном примере по Л исинском у учебно
опытному лесничеству Лесотехнической 
академ ии. З д есь  в еловом хозяйстве с обо
ротом рубки в 1 0 0  лет (по технической спе
лости) имелось следую щ ее распределение 
н асаж дени й  по классам  возраста:

Класс в озра-  1 II HI IV V VI VII VIII
ста и IX

Площадь,  га  630 .368 282 809 671 921 2584 560
% 9 5 4 12 10 14 38 8

Итого

6825
100

Лесосека  по в о з р а с т у — 139 га, по со
стоянию она определилась  в 216 га. Н а  ос
новании расчетов по площ ади  и по массе 
М. М. О рлов  реком ендовал  принять лесо
секу главного пользования в 156 га. Если 
применить в данном примере ф орм улу  по 
«интегральному» методу, то р азм ер  гл ав н о 
го пользования  будет: L =  (0 ,2-9 +  0 ,6-5  -4 - 

+  1,0-4 +  1,4-12 +  1,8-70)-0,01 =  1,52%; 
6825 г а - 1,52 =  104 га. Таким образом, 
лесосека  по новой формуле оказы вается  на 
33% меньше, чем принятая  проф. М. М. О р 
ловым.

О брати м ся  к лесоустроительной инструк
ции 1951 г. и рассмотрим несколько реко
мендованных в ней примеров по устан овле
нию расчетной лесосеки (стр. 340— 343). 
В примере №  3 (как  и в Лисинском лесни
честве) имеет место накопление спелых н а 
саж дений. З д есь  в сосновом хозяйстве при 
возрасте  рубки в V классе (81 — 100 лет) 
установлено следую щ ее распределение пло
щ адей  и древостоев по классам  возраста:

Класс возраста I II III IV V VI И того 
П лощ адь, га 120 145 190 700 480 80 1715
% 7 8 11 41 28 5 100

В лесоустроительной инструкции реко
мендуется принять за  расчетную первую 
лесосеку по возрасту, которая  составляет  — 
( 7 0 0 -f 480 +  80): 40 =  31 га. Если произ
вести расчет по ф орм уле «интегрального» 
метода, то получим: L  =  (0 ,2-7  -f 0 ,6-8 +  
+  1,0-11 +  1,4-41 +  1,8-33)-0,01 =  1,34%; 
1715 г а - 1,34 =  23 га. С тало  быть, разм ер  
главного пользования по инструкции на 
35% больше, чем по рекомендуемой ф орм у
ле. Приведенны е д в а  примера показы ваю т, 
что в хозяйствах  (хозсекциях) с нак оп ле
нием спелых и приспевающ их насаж дени й  
ф орм ула  «интегрального» метода зн ачи 
тельно преуменьш ает возм ож н ы й размер  
главного пользования лесом.

Рассм отрим  случаи с иной возрастной 
структурой лесного фонда. Б  примере №  1 
инструкции приведено еловое хозяйство 
с возрастом  рубки в V классе (81 — 
1 0 0  лет) ,  в котором преобладаю т средне
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возрастны е древостой, а спелых и приспе- 
в а ю а и 1х мало:
Класс возраста  1 И III IV V VI Итого
Площадь,  га  2726 4067 8825 1570 319 85 17 592

16 23 50 100

Н. п .  Анучина «О пределение р азм ер а  гл а в 
ного пользования лесом», в которой приво
дится «типичный пример истощенного хо
зяйства»  на сосну:

Л есоустрои тельн ая  инструкция 1951 г. 
рекомендует принять в данном случае за  
расчетную лесосеку по возрасту , а именно: 
(1570 -f 319 +  85): 40 =  49 га. Если при м е
нить способ расчета, у казан н ы й  в инструк
ции 1964 г., то лесосека  по возрасту  опре
делится  в: (1570 +  3 1 9 -f 85):  30 =  6 6  га.
Р а зм е р  главного пользован ия  по ф орм уле 
(указан ной  в статье  Н. П. Анучина) будет: 
L  =  (0 ,2-16 +  0,6-23 Ч- 1 , 0 - 5 0 +  1,4-9 +  
+  1,8-2) -0,01 =  0,83%; 17 592 га ■ 0,83 =
=  146 га. Спелого л еса  хватит только  на 
3 года. В противополож ность предыдущ им 
двум  при м ерам  расчет по ф орм уле  «инте
грального» метода не преуменьщ ает, а н а 
оборот преувеличивает  возм ож ны й разм ер  
пользования  в 2,5— 3 раза .

П ри м ер  №  2 дан в инструкции 1951 г. 
для  соснового хозяйства  с возрастом  рубки 
в V классе  (81 — 100 л е г ) ,  когда очень мало 
спелых насаж дений:

Класс в озраста  I II III IV V И того
Площ адь, га  798 1165 3510 866 21 6360
‘'S 13 18 55 14 — 100

С огласно инструкции дан ны й пример х а 
рактерен  для  м алолесны х районов. В связи 
с истощением спелого леса  рекомендуется 
назначить  в этом объекте  по возможности 
небольш ое пользование из части приспе
ваю щ их насаж дений, но не более лесосеки 
по в о з р а с т у — ( 8 6 6  +  21): 40 =  22 га. Если 
применить здесь способ расчета  лесосеки 
по возрасту , рекомендованны й инструкцией 
1964 г., то она б у д е т — ( 8 6 6  +  2 1 ) :  30 =  
=  30 га. По формуле, которая дан а  
в статье, расчет главного пользования со
ставит: L =  (0 ,2-13 +  0,6-18 +  1,0-55 +
+  1 ,4-14)-0 ,01 = 0 ,8 8 % ;  6360 г а - 0 ,8 8  =
=  56 га. Т аки м  образом , расчет по ф орм у
ле превы ш ает  возм ож ны й р азм ер  главного 
пользования  в 2— 2,5 раза ,  и это в условиях 
истощенного лесного фонда!

П оследние два  примера по сравнению 
с первыми у казы ваю т, что в хозяйствах  
с недостатком спелого и приспевающ его л е 
са ф орм ула  «интегрального» метода дает  
противополож ные результаты , т. е. не пре
уменьш ает, а наоборот резко преувеличи
вает  возм ож н ы й р азм ер  пользования.

Рассм отри м , наконец, последний пример. 
В 1959 г. бы ла опубликован а  брош ю ра

Класс возраста 
% площ ади

I II III IV V И того
25 30 22 16 7 100

С равнение этого прим ера  с приведенным 
в статье  Н. П. Анучина (см. выше) п о к азы 
вает, что возрастн ая  структура обоих хо
зяйств имеет значительное сходство, а в ч а 
сти спелых и приспевающ их совпадает . К ак 
ж е  был определен разм ер  главного пользо
вания в брошю ре и какую  величину он со
ставил? С н ачала  «истощенное хозяйство» 
было на бумаге  превращ ено  в «нормальное 
хозяйство» снижением возраста  рубки на 
20 лет  (с 81 — 100 лет до 61— 80 лет) .  Затем  
были применены некоторые расчетные 
приемы, не имеющие ничего общего с «ин
тегральным » методом, и р азм ер  главного 
пользования  определился в 1,18% покры
той лесом площади. П ри исчислении ж е  по 
ф орм уле «интегрального» метода он соста
вит 0,80%, т. е. меньше на 7 з-

В связи с последним примером возни
каю т два  вопроса; какие соображ ения  по
будили автора  установить различны е обо
роты рубки в 1959 и 1968 гг. для  двух о д 
нородных по возрастной структуре хозяйств 
и какой способ определения р азм ер а  гл а в 
ного пользования  он считает более п р а 
в и л ь н ы м — примененный в брошюре или 
рекомендованны й в ж урн альной  статье.

З а к ан ч и в ая  рассмотрение статьи 
Н. П. Анучина, мож но сделать  следую щ ее 
краткое  заключение.

1. П р едлагаем ы й  «интегральный» метод 
определения р азм ера  главного пользования 
опирается  только на возрастную  структуру 
хозяйства , но не учитывает ни прироста, ни 
состояния насаж дений, ни потребностей 
в древесине. Поэтому он не мож ет претен
д овать  на обоснованное определение р азм е
ра пользования.

2. Р еком ен дуем ая  в статье новая ф орм у
ла  страдает  коренным недостатком, так  как 
ставит р азм ер  главного пользования в з а 
висимость от удельного веса молодняков 
и младш его  класса  средневозрастны х н а
саждений. Именно это приводит к тем 
ошибочным результатам , которые вы яви
лись на рассмотренных выше примерах.

3. П риведенную  ф орм улу  нельзя  исполь
зовать  в объектах  с малой  площ адью  спе
лого леса, так  как  она д ает  преувеличен
ный р азм ер  пользования, что мож ет приве
сти к истощению лесного фонда. Если в хо-

30
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



зяйстве нет пи спелых, ни приспевающ их 
насаждении, то д а ж е  и в гаком крайне 
истощенном объекте расчет по ф орм уле  мо
жет определить значительную  лесосеку за 
счет средневозрастны х и молодняков. При 
избытке спелого и перестойного леса  ф о р 
мула преуменьш ает р азм ер  пользования.

4, О публи к ован н ая  в статье  ф орм ула  
ошибочна по сьоему построению. Она з н а 

чительно услож няет  расчет пользования, 
так  как  требует семь арифметических дей
ствий вместо одиого-двух по сущ ествую 
щим способам. П рим еняем ы е ныне первая 
и вторая  возрастны е лесосеки н аряду  с д р у 
гими освещ аю т вопрос о возмож ном р азм е
ре расчетной лесосеки просто, надеж но 
и наглядно. П оэтом у их с пользой для дела 
следует сохранить на будущее время.

Линейкг-усреднитель
Один из методов изучения лесорастительпых ус

ловий насаждений (при лесоустройстве и исследова
тельских раб о тах )— закладка пробных площадей, 
рубка модельных деревьев и последующий анализ 
их хода роста. В частности, анализ хода роста дре
весного ствола в толщину связан с определением 
средних диаметров отрубков в различном возрасте 
как полусуммы двух взаимноперпендикулярных ве
личин диаметров, измеренных в направлении с е в е р -  
ют, восток— запад. Эта несложная, но однообразная 
и кропотливая работа отнимает много времени и 
сравнительно быстро утомляет исполнителя.

В Краснодарской лесной почвенно-химической ла
боратории на указанной операции успещно использу
ется предложенная автором линейка-усреднитель, 
с помощью которой не только упрощается определе
ние средних диаметров, но почти вдвое увеличивает
ся производительность труда. Линейка состоит из 
корпуса, движка и двух металлических пружин. 
На усеченную грань корпуса нанесена сантиметро
вая шкала; на движке — такая же шкала, но в 
масштабе 2 : 1 .  Длина корпуса /, длина движка — 
21. В корпус движка заделаны две пружины для 
плавного перемещения движка (с.ч. рис.). Линейка- 
усреднитель может быть изготовлена из металла, 
дерева или пластмассы.

П орядок работы. При помощи шкалы корпуса из
меряют диаметр кружка в одном из направлений 
(С—Ю или В—3). Одновременно перемещением 
движка совмен^ают на нем и корпусе отметки, со
ответствующие измеряемой величине. Затем, не ме
няя положения движка относительно корпуса,

и

Ш ж зч

Пружина

л

Линейка-усреднитель (схематический чертеж)

накладывают линейку на диаметр, взаимно перпен
дикулярный измеренному, и замеряют его величину, 
но результат читают по шкале движка. Это и будет 
искомый средний диаметр. Точность измерения — 
0,05 см. При таком методе работы отпадает необхо
димость фиксировать, складывать и находить полу
сумму двух взаимно перпендикулярных диаметров, 
как это делается при обычном способе.

Б. А. Дормаков

КОРОТКО о РАЗНОМ

Сведения о деревьях. На юге Приамурья встре
чается кустарник с мягкой пробковой корой и круп
ными колючками. Это барбарис амурский. Весной 
на его ветвях появляются кисти бледно-желтых 
цветков, а осенью — ярко-красные плоды. Из бар
бариса приготовляют варенье, кисели, сиропы, ис
пользуют также его в кондитерской промышленно
сти. Плоды содержат глюкозу и фруктозу, яблоч
ную, лимонную и аскорбиновую кислоты. Листья

барбариса богаты алкалоидом берберином, который 
обладает хорошими лечебными свойствами. Насгой 
из листьев применяется сейчас в медицинской 
практике. Проведенные в последнее время исследо
вания показали, что кору барбариса можно ис
пользовать как кровоостанавливающее средство. 
При цинге полезен отвар свежих или сушеных ягод. 
Корни барбариса — средство от простуды и гипер
тонии. Известно также, что барбарис — хороший 
весенне-летний медонос. Ягодный кустарник непри
хотлив к почвам. Он неплохо размножается отвод
ками и черенками, легко переносит обрезку ветвей 
(В. Шага, «Тихоокеанская звезда», г. Хабаровск).
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Учение В. Н. Сукачева о биогеоценологии
У Д К  634.0.J

В. Я. Колданов

В начале XX века, можно сказать, в единственном 
Б те времена очаге лесоводственного просвещения, 
Петербургском лесном институте, выделялись двое — 
профессор лесоводства Г. Ф. Морозов и его ученик
В. Н. Сукачев. Объединенные большой идеей и 
страстной мечтой, они проложили направляющие 
вехи расцвета лесных наук в нашей стране. 
Г. Ф. Морозов заложил основу учения о лесе, 
а В. Н. Сукачев наполнил это учение обновляющим 
содержанием.

В этой статье мы попытаемся осветить некоторые 
общие положения учения В. Н. Сукачева о биогеоце
нологии и применение ее в лесохозяйственной прак
тике. Хотя в академических изданиях биогеоценозу 
посвящено немало литературных трудов, с ними не
знакома значительная часть работников леса.

Что понимается под лесным, биогеоценозом?
«Под лесным биогеоценозом надо понимать вся

кий участок леса, однородный на известном протя
жении по составу и характеру слагающих его ком
понентов и по взаимодействиям, взаимоотношениям 
между ними, т. е. однородный по растительному 
покрову, по животному миру и по почвенно-грунто
вым, гидрологическим и атмосферным условиям» 
(В. Н. Сукачев, 1958). Биогеоценозы, говорит
В. Н. Сукачев, есть на любой части земной поверх
ности, но нигде не имеют столь яркого выражения 
и нигде так не сложны, как в лесу. Лесные биогео
ценозы с их бесчисленным разнообразием по составу 
и физическим границам занимают все то простран
ство на земле, где произрастает лесная раститель
ность. На долю же последней приходится более двух 
третей всего органического вещества на планете. 
Растительность оказывает влияние на существование 
всего живого. «На земной поверхности нет химиче
ской силы, более постоянно действующей, а потому 
и более могущественной по своим конечным послед
ствиям, чем живые организмы, взятые в целом» 
(В. И. Вернадский, 1934).

Биогеоценология — «заключительная и крайне 
важная часть лесоведения» (В, Н. Сукачев, 1967). 
Заключительная, но не последняя; это не погранич
ная линия, а синтезирующая все стороны, весь со
став лесоведения. На широком фоне учения о лесе 
Г. Ф. Морозова биогеоценология продолжает раз
витие лесоведения как теоретической основы лесо
водства и лесного хозяйства.

Назначение лесоведения сформулировано Г. Ф. Мо
розовым еще в 1916 г. Его слова: «К лесоводству

надо идти через лесоведение» («Лесоводственные 
устои», 1962) — строго научная ориентация на углуб
ленное и всестороннее изучение леса. Ступень позна
ния природы и жизни леса, оставленная после 
смерти Г. Ф. Морозова, была отправным пунктом в 
исследованиях В. Н. Сукачева. Основоположником 
лесной биогеоценологии В. Н. Сукачев считал 
Г. Ф. Морозова. Возникновению этой ветви естест
вознания предшествовали высказывания В. В. Д о
кучаева, который говорил, что для изучения «зако
номерной связи между силами, телами и явлениями, 
между мертвой и живой природой, между расти
тельным, животным и минеральным царствами» 
необходима особая наука со своими строго опреде
ленными задачами и методами. Таким образом, стра
ницы биогеоценологии были открыты в последние 
годы жизни Г. Ф. Морозова.

В 20—40-годах В. Н. Сукачев развивал биогеоце- 
нотическое направление в лесоведении в русле уче
ния Г. Ф. Морозова. Взять у природы в полной мере 
все нужное человеку, сохраняя устойчивость воспро
изводящих ее источников — такова практическая 
сторона и окраска этого учения. Накопленный мате
риал позволил В. Н. Сукачеву к 40-ым годам дать 
уже законченные формулировки сущности биогеоце
нологии. Поэтому правильнее начальную стадию 
биогеоценологии относить к концу первой четверти 
двадцатого века.

Что касается термина «биогеоценоз», то он офи
циально вошел в литературный лексикон в 40-х го
дах. Слово «биогеоценоз» в основе своей происходит 
от греческого слова «kainos» (общий, община) и под
черкивает в то же время единство живой (био) и 
мертвой (гео) природы. Этот термин, по неоднократ
ному признанию его автора, стал наиболее подхо
дящим из всех понятий, применяемых за рубежом 
в данной области знания.

Лесная биогеоценология изучает непрерывно из
меняющиеся связи лесной растительности с окру
жающей средой. Эти связи — не механическое 
соединение Они постоянно находятся во взаимном 
влиянии леса на среду и среды на лесную раститель
ность. Рисунок (см. схему) дает представление о 
главнейших направлениях взаимодействий леса с 
его ЖИВО.ТНЫМ миром, напочвенным покровом, поч
вой, атмосферой и микроорганизмами. Чтобы на
учиться познавать биогеоцеиотические процессы и 
управлять ими, надо знать закономерности развития 
компонентов, входящих в состав биогеоценоза. Изу-
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Схема взаимного, влияния лесной растительности и условий среды (составлена
А. А. Молчановым)

чением их занимаются климатология, геология, поч
воведение, гидрология, различные разделы ботаники 
и зоологии, микробилогия и другие науки. Выделе
ние одного отдельно взятого компонента биогецено- 
за не дает в руки исследователя ключ к обобщению 
и решению научной и практической задачи. Место и 
назначение каждого компонента, «установленное» 
природой, познается в сочетаниях друг с другом; 
ни один компонент нельзя считать пассивно находя
щимся и действующим в биогеоценозе. Биогеопено- 
логия объединяет данные, добытые комплексом 
названных наук, и сводит их к общим закономер
ностям.

В никогда не прекращающихся процессах (движу
щие силы которых еще недостаточно познаны) 
внутри компонента и между компонентами каждого 
данного биогеоценоза происходит кругооборот ве
щества и его превращение в энергию. При этом 
создаются новые виды и формы материи, в них — 
материальное содержание и энергетический потен
циал биогеоценоза. Внешним практически ощути
мым выражением энергетического баланса биогео
ценоза является биомасса, т. е. количество деревьев 
с листвой, сучьями, корой, корнями, и все живое, что 
есть на почве и внутри ее. Подсчитано, что на I га 
широколиственного леса общий вес биомассы дохо
дит до 500 т, в хвойных — до 360, в черноземных 
степях — до 30, в пустынях Средней Азии — до
5,3 т (В. А. Ковда и И. В. Акушевская, 1967).

Развитие в живой природе — это вечное движение 
материи, «раздвоение единого на взаимоисключаю
щие противоположности и взаимоотношение между 
ними» (В. И Ленин, Полное собрание сочинений, 
т. 29, стр. 317). В каждой новой живой клетке ос
тается часть старого вещества, а в распадающейся — 
возникает начало нового.

И до зарождения биогеоценологии ученые доре
волюционного периода проводили систематические 
исследования жизни лесной растительности в самых

различных формах ее проявления. Огромное количе
ство наблюдений своих предшественников и совре
менников В. Н. Сукачев терпеливо и критически ис
пользовал, создавая свою школу. Особенность этой 
школы в целенаправленности, в плановых усилиях 
науки объединить в систему сложные процессы, про
исходящие в лесу, выявить линию каждого явления, 
а в их комбинациях нахбдить общую линию раз
вития. Биогеоценотический метод в этом необычайно 
тонком и нелегко поддающемся отборе фактов, приз
наков и свойств используется как своеобразный ре
актив к познанию стихии леса.

Рамки науки, возглавлявшейся В. Н. Сукачевым, 
быстро расширялись, тесно соприкасаясь с другими 
областями знания и образуя общий фронт с отдела
ми биологии, с географией и др. В большом ряду 
плодотворных исследований, проведенных школой
В. Н. Сукачева, не все поставленные вопросы дове
дены до полной ясности. В ряде случаев вопросы 
лишь ставились, чтобы в дальнейшем можно было 
работать над их разрешением. Не всегда результаты 
теоретических исследований немедленно удается 
применить в производстве, но от этого ценность по
лученных выводов не уменьшается. К аж дая новая 
частица научных исследований, пусть и не соприка
сающихся непосредственно с поставленной пробле
мой, расширяет мировоззрение для продолжения 
поиска. Нередко плоды длительных исследований 
становятся известными только через многие годы. 
Абстрактные проблемы в определенных условиях 
приобретают огромную теоретическую и практичес
кую значимость.

В последние годы появилось течение «биоэкос», 
принципиально иное, как полагают некоторые уче
ные, чем биогеоценология. Между тем в обоснование 
«биоэкоса» положено общепризнанное и никем не 
отвергаемое единство лесной растительности и сре
ды, ее окружающей, т. е. то же, что составляет сущ
ность и содержание биогеоценологии. Возможно,
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в «биоэкосе», как отдельном практическом способе 
исследований, найдутся целесообразные приемы, их 
полезно знать. Но если «биоэкос» — единство биоло
гических свойств деревьев в лесу с экологическими 
условиями их существования, то это одна из многих 
составных сторон биогеоценологии. Иное толкование 
«биоэкоса» невольно приведет к формальному пони
манию развития.

Рассмотрим пример применения биогеоценологии 
в лесохозяйственной практике — при сохранении под
роста на сплошных вырубках в хвойном хозяйстве.

Ни на одном участке леса не происходит такой 
полной и бурной передвижки и изменения компонен
тов биогеоценоза, как на лесосеке. Все лесохозяй
ственные мероприятия на лесной территории в тече
ние десятилетий от закладки лесных культур и до 
момента «жатвы» леса для того и осуществляются, 
чтобы в конце концов их материальную ценность ви
деть на лесосеке. И в самом деле, лесоустроитель, 
изучающий лесной массив и проектирующий его экс
плуатацию, лесотиполог, гидролог, лесопатолог, поч
вовед, микробиолог и другие специалисты увидят 
конечные результаты своих исследований и расчетов 
на лесосеке. Разумеется, нельзя сводить научные ис
следования к одностороннему итогу, к получению 
только древесины. Полезность леса измеряется 
и другими более существенными для ряда районов 
и природных зон функциями. Лесосека — концентри
рованная производственная единица, на ней скре
щиваются, с одной стороны, природные силы, с дру
гой — деятельность человека. Лесничему лесосека 
представляется в отдаленных от действительности 
очертаниях, она скрывается в пространственно ем
ком лесосечном фонде, величина которого в цифрах 
и годах; в этом смысле она — лесохозяйственная аб
стракция. У лесозаготовителя с получением лесору
бочного биле га лесосека становится самым ответ
ственным участком производства, где затрачивается 
большое количество труда, используется высокопро
изводительная техника, совершаются рабочие опе
рации по превращению живого организма древостоя 
в товарную продукцию. Никакое другое звено 
в комплексе лесных производств так не сблил^ает ле- 
сохозяйственников и лесозаготовителей, как лесосе
ка, но именно на ней обнажается несовпадение их 
интересов. В плане лесовода на лесосеке должно за 
кладываться начало нового насаждения, которое бу
дет существовать много десятилетий. Лесозаготови
тель покидает эту же лесосеку-вырубку свободным 
от дум и забот за будущее леса.

Что же происходит на лесосеке? На этот вопрос 
отвечают многие исследователи — Н. Е. Декатов, 
Г. В. Крылов, И. С Мелехов, А. А. Молчанов,
А. В. Побединский, К. П. Соловьев, А. П. Шиманюк 
и др. Воспользуемся работой В. К. Плегириса, про
веденной в последние годы в ельниках Латвийской 
ССР. Вот сокращенные показатели его исследова
ний. В лучшем по условиям сохранения елового под
роста типе леса — ельнике-кисличнике — до рубки на 
1 га было 33250 штук подроста; 31% их произрастал 
отдельными экземплярами, 26% — малыми группами 
и 41% — большими группами. На однолетней выруб
ке такого подроста осталось соответственно
6, 11 и 30%.

Под пологом материнского насаждения на высоте 
1 м от поверхности почвы в дневные часы освещение 
составляет 7— 14% от полного на вырубке. Темпера
тура почвы в лесу 20°. на вырубке, в 20 м от стены 
леса,— 36—37°. Относительная влажность воздуха 
на вырубке ниже, чем в лесу, особенно в дневные 
часы. Относительная влажность верхнего слоя поч
вы — главнейшего фактора е жизни растений — на

вырубке снижается в шесть-семь раз по сравнению 
с лесом. В этом кроется угроза для выживания под
роста, ведь большая часть корней его расположена 
в горизонте Ао. При усиленном испарении влаги лес
ная подстилка становится рыхлой, в нее облегчает
ся доступ серьезного вредителя ели — долгоносика. 
Полное прямое солнечное освещение, высокая тем
пература верхних слоев почвы, пониженная относи
тельная влажность, массовое размножение долгоно
сика резко меняют среду на вырубке. Неприспособ
ленная корневая система молодых деревцев оказы
вается в весьма неблагоприятных условиях. Гибель 
подроста в ельниках разных типов составляет 
32—82% (от числа до рубки). Отпад наблюдается 
и во второй, и в третий годы после рубки, прекра
щается он лишь на четвертый год. К этому времени 
ассимиляционный аппарат ели приспосабливается 
к новым условиям.

Подрост, оставленный после рубки, ускоряет выра
щивание ельников на 20—40 лет. Нет необходимости 
говорить об очевидном экономическом эффекте, по
лучаемом при сохранении подроста (ведь стоимость 
1 га  лесокультур составляет 92 руб.!). Подрост, на
ходившийся в насаждении с полнотой 0,6, легче пере
носит изменение условий, чем тот, который рос в на
саждении с полнотой 0,8— 1,0 (этот подрост почти 
весь гибнет).

Отрицательные явления, наблюдаемые на выруб
ках в Латвии, несомненно, усиливаются в лесах 
П1 группы на лесосеках размером 1 X 1  кл( и более. 
Там появляется бурный травяной покров, заглушаю
щий всходы хвойных, более резко выражен ветровой 
режим, почвы нередко заболачиваются. На вырубках 
с подростом малочисленным или плохим по составу 
господствуют осина и береза.

На эксплуатируемом участке перемешаются все 
«жизненные силы и средства», из которых многие 
века и тысячелетия складывалось насаждение. Преж
ние пропорции биогеоценотического процесса разру
шаются, прерывается его постепенность, образуется 
другой биогеоценоз, с иным количественным и каче
ственным составом компонентов. Природа сделала 
малоподдающийся измерению, но диалектически объ
яснимый скачок от только что прекращенной жизни 
древостоя к образованию другой качественно новой 
жизненной обстановки.

Изучение комплексом наук, входящих в лесоведе
ние, всех сторон биогеоценотического процесса 
в насаждении — постоянная работа лесоведов-биогео- 
ценологов на стационарах, организация которых 
в важнейших лесохозяйственных районах весьма ж е
лательна. Цель биогеоценологических исследований 
сводится к обоснованию рациональной эксплуатации 
каждого осваиваемого промышленностью лесного 
массива. Предельно выгодная разработка древесного 
запаса и построение ряда взаимовоздействующих 
факторов, способствующих восстановлению леса, бу
дут служить мерой познания и использования при
родных богатств. Исходя из этих принципов, лесо
вод должен предусмотреть всё целесообразное, что 
может возроди"^ь на выоубке лес коренного типа 
и что не нарушит причинных связей в естественной 
среде. Лесозаготовитель же составляет технологичес
кую карту лесосечных работ. Согласованная дея
тельность— профессиональная обязанность и лесо
вода, и лесоэксплуатационника. В такой взаимосвя
зи создается научная основа выращивания насажде
ния с высокими хозяйственными достоинствами.

Конкретное применение идеи воспроизводства леса 
чаще всего поедставляется в двух его главных ви
д а х — посеве и посадке леса и естественном возоб
новлении. Но по своей сути восстановление леса —
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система последовательно чередующихся действий, 
дополняющих и расщиряющих многогранный лесо
хозяйственный акт, в котором одна лесовосстанови
тельная операция вытекает из другой и служит про
должением первоначальной. В сокращенной цепи 
звенья лесовосстановления таковы: подготовка усло
вий для всходов главной породы в насаждении, 
проектируемой в рубку; уход за подростом и его 
охрана до рубки; сохранение подроста в достаточ
ном количестве и нужном состоянии при рубке; на
блюдение за подростом на вырубке (лесные вреди
тели, пожар); вьбср деревьев для обсеменения вы
рубок; рещение вопроса о том, как будет облесяться 
вырубка — естественно или с помощью лесных куль
тур. За этим '■ледует другая цепь, связанная с ухо
дом за культурами, молодняком и на других ста
диях созревания леса вплоть до повторной его 
«жатвы». Таким образом, в лесокультурный фонд 
будут входить территориальные единицы, где целе
сообразно осуществление названных лесовосстанови
тельных работ и кроме этого закультивирование пу
стырей, гарей и т. п.

Не в каждой природной зоне полнота материнско
го хвойного леса 0,6, как, например, в Латвии, будет 
оптимальной для подроста. Создание оптимальной 
полноты требует квалифицированной выборки де
ревьев, ослабленных в росте, больных и т. п., 
с целью вызвать в насажде1ши усиление биологиче
ских и хозяйственных свойств. Эту задачу не решить 
теперешними правилами рубки; хотя в них и указа
ны ограничительные режимы, по фактически господ
ствует выборка одних деловых и хвойных деревьев.

В настоящее время у нас нет детализированных 
и испытанных в практике приемов универсальной 
подготовки древостоя к с:;нхронпой, если можно так 
сказать, вырубке-лесовосстановлению.

Биогеоценотический метод лесоведения в степном 
лесоразведении находит не меньшее, а даже боль
шее применение, чем при выращивании естественных 
лесов. Выращивание защ,1тны\ насаждений станет 
более обоснованным, если полевой биогеоценоз тщ а
тельно изучить, а жизненные процессы в выбранном 
участке земли ьаправить для зарождения лесного 
биогеоценоза.

В ближайшей перспективе в связи с ростом наро
донаселения, развивающимся городским, промыш
ленным, сельскохозяйстзенным и транспортным 
строительством, вероятно, возникнет необходимость 
некоторого изъятия и? гослесфонда лесной площади 
и более ускоренного, чем теперь, освоения лесных 
массивов в сибирских и дальневосточных районах. 
Лесное хозяйство и лесная промышленность встре
тятся с новыми и серьезным.1-- задачами. Главное бу
дет заключаться в том, чтобы на меньшей площади 
выращивать высокопроизводительные древостой и не 
допускать ослабления, pai шатывания и деградации 
биологической устойчивости леса.

В. Н, Сукачев с неугасимой волей пронес через 
минувшие полвека знамя науки, освещенное мар
ксистско-ленинской теорией познания. Оценка уров
ня развития советской лесной науки будет не пол
ной без учета ее ведущего звена — учения В. Н, Су
качева о биогеоцепологии, философские корни кото
рой в материалистической диалектике.

Типы ореховых лесов Южной Киргизии
У Д К  634.51(575.2)

Ю. м. Коцарев, ученый лесовод

Типологическое изучение лесов ореха 
грецкого в Ю жной Киргизии началось от
носительно недавно (1928 г.). В разное 
время было предлож ено значительное чис
ла типологических схем, но в большинстве 
их выделенные типы не приведены в четкую 
систему. О тсутствовали так ж е  обоснован
ные признаки для  выделения действитель
но типичных участков леса и вследствие это
го в один тип объединялись разнородные 
в типологическом отношении участки или 
наоборот произвольно р азд еляли сь  одно
родные. В последней лесотипологической 
работе (1962 г.) по Ю жной К и р ги зи и ' ,  
обобщающей весь накопленный м атериал

' Д. И. П р у т е н с к и й, Ю. И. Н и к и т и н с к и й ,  
Типы ореховых лесов Южной Киргизии, ф рунзе, 
1962

по выделению типов ореховых лесов, уста 
новлено тринадцать  типов. О днако  прове
денная  лесоустройством инвентаризация 
насаж дений с использованием этой типоло
гической схемы п о к азала ,  что на два типа 
леса  приходится 91,5% площ ади ореховых 
лесов, а на все остальные типы — 8,5%. Это 
свидетельствует или о том, что больш ая 
часть ореховых лесов почти полностью одно
родна, или при построении типологической 
классиф икации не найдены признаки для 
четкого разделен ия  отдельных участков ле
са. Кроме того в работе повторена ошибка 
предшествую щ их исследователей, устан ав
ливавш их прямую  связь  м еж ду крутизной 
склона и типом леса; допущен та к ж е  не
обоснованный крен в сторону флористиче
ского подхода при выделении типов. Таким 
образом, вопрос типологии естественных
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м
0 1 Типы о реховы х  лесов Южной Киргизии

Т а б л и ц а  1

Наименова
ние типа леса 

и его  шифр
Положение

Экспозиция
Крутизна

склона

Высота 
над 

уровнем 
моря, м

Почва Состав
древостоя

Класс 
бони
тета  

(по ме
стной 

шкале)

Оценка 
сем ен н о
го возоб
новления 

ореха 
(ш тук 

на 1 га)

Подлесок
Т равяной

покров
Плодоноше

ние (среднее 
многолетнее)

Коренные типы

Орешник Выравненные террасы
влажны й нижней части склонов;

(Ор. вл.) дно и склоны сравни
тельно узких лош.ии, 
идущих к постоянным 
водотокам; по вогну
тым формам рельефа 
средней части склонов

Любая, р еж е  
южная 

Не более
30°

1200-1800 Темно-бурая  горно- Ю Ор+К л.  тр .,  
лесн ая ,  средняя Яб, Вм, ме- 
м ощ ность  170 см»
Поверхн о с т н ы Й 
слой почвы в л а ж 
ный

стами при
нимают уча
стие Яс, Тп, 
Гр, Е. П, 
очень ред 
ко Кр

У дов лет
вори тель

ное;
1000-.2500

ш тук

Алыча, кизиль
ник,  жимо
лость ,  шипов
ник, боярыш
ник, зн ачи тель
но реже — бар
барис, смороди
на, карагана ,  
а ф л а ту н и я ,аб е -  
лия, эк зо х о р 
да *

Фон состав
ляют: недо
трога  (до 
летней  за 
сухи) и ко
ротконожка

Очень
шее,
шее

хоро-
хоро-

Орешник с в е -  Повсеместно,  чаш е на Любая, р еж е  1000— 2000 
жий (Ор. св.) средней и н иж ней  ча-  южная 

стях прямых склонов —Не более 
и террасах  3 5 0

Темно-бурая  горно
лесная,  средняя 
мощность 140 см> 
Поверхн о с т н ы й 
слой почвы све
жий

То же У довлет
воритель

ное, 
1 0 0 0  ш тук

То же Фон с о став -  Хорошее, 
ляют: ко-  уд о в летв  о-
ротконожка рительное 
и н едотро
га (весной)

Орешник су-  Верхняя часть склонов 
ховатый вблизи п еревалов и

(Ор- схв.) гребней невысоких от 
рогов второстепенных 
хребтов;  по круты м ,  
выпуклой формы СКЛО' 
нам

Любая
Чаще

30-40®

От верх-  Темн о-бурая  горно- То ж е , н а о т -  
ией до лесная,  средняя де л ь н ы х
нижней мощность 90 см» у ч а с т к а х

границы Поверхн о с т н ы й
распро- слой почвы, ли-

странения шейный травяного
ореха покрова, с у х о в а 

тый

111
д е  л ь  н ы X 
у ч а с  т  К а X 

д о л я  к л е н а  
и ябл он и  в 
с о с т а в е  д о 
х о д и т  до  
1—2 ед и н и ц

Слабое ,  
3 0 0 -  700 

штук

Фон состав -  Н еудовлетво 
ляет  ко р о т -  рительное 
конож ка

Орешник су
хой (Ор. с.)

По верхним частям 
очень кр у ты х  склонов; 
по ровным местополо
жениям и склонам 
вблизи верхней и н и ж 

ней границы ореха

Любая 
Любая, 

чаше 40® 
и больше

То же Темно-бурая  горно- То ж е ,  в от- IV
лесная,  средняя 
мощность 80 с м  и 
менее.  Поверхно
стный слой почвы, 
лишенный травя
ного покрова ,  с у 
хой

д е л ь н ы х  
уча с т к а X 
доля клена 
и яблони в 
составе  до
ходит до 
2  единиц

Слабое ,
300-400

штук

Фон состав-  Плохое 
ляет  корот
коножка,  
густота  
травяного 
покрова 
снижена

Орешник ксе- М естоположения те же ,  Любая 
рофитизиро- что и для орешника  Не более 40®
ванный с в е ж ег о  и суховатого
(Ор. К С .)

Производные типы
Темно-бурая горно- 

лесная,  средняя 
мощность 140— 
90 см

1) 1 яр. 10 Ор 
II яр .  10 Кл. 
тр. (Яб) ед. 
Вм

2 ) 7 - 5 0 р  3 - 5  
К л . т р .  (Яб) 
ед. Вм. **

1 1 - 1 1 1 Фон состав 
ляют: ко
р о т к о н о ж 

ка и в ос- 
ве тлен н  ы х 
, окнах* ежа 
сборная, ре- 
гнерия______

Удовлетвори
т ельное ,  
неудовле т- 
ворит е л ь- 
ное

Орешник зна-  М естополож ени я  те  же,  
чи т е л ь н о что и для орешника
к с е р о ф и т  и- суховатого  и сухого
зированн ы й
(Ор. зн. К С .)__________________________________________

Любая
Любая

Темно-бурая  горно- 6—5 Ор 4—5 III —IV 
лесная,  средняя Кл. тр. (Яб)
мощность 90—80 с м  ед. Вм **
и менее

Тот ж е ,  гу 
стота сни
жена

Н еудовлетво-  
рительн  о е, 
плохое

Условные обозначения: Ор — орех грец кий ,  Кл. тр .  — клен туркестански й ,  Яб — яблоня киргизов,  Вм — вишня магалебская ,  Яс — ясен ь ,  Тп — тополь,  Гр — груш а,  Е — ель,  
П — пихта,  Кр — каркас.

Примечание.  * Густота  п одлеска  зависит от полноты древостоя.
* ♦  R  Г О Г Т Я В Й  u n r V T  п п и н и м я т к  V U a r T H I »  п л п о п и .  Г И Я Ч Я Н Н Ы Р  П л я  K O n P H H W V  т и п о в  л р г а .
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ореховых н асаж дени й  Ю жной Киргизии до 
сих пор нельзя  считать решенным.

В п редлагаем ой  нами типологической 
схеме в основу объединения участков оре
хового леса  в типы полож ено их сходство 
по лесорастительном у эффекту, обуслов
ленному плодородием почвы, что в ы р а 
ж ается  как  в однородном экологическом 
облике вы деляем ы х типов леса, так  и в их 
производительности. При р азработк е  схемы 
главными предпосы лкам и послуж или сле
дующие.

1. Орех грецкий — реликтовая , эндемич
ная древесн ая  порода, которая  имеет очень 
небольшой, разобщ енный, островной 
ареал. Ореху грецкому, подобно другим 
реликтам, присущ а стенотопность, т. е. у з 
кая экологическая  ам плитуда. В настоящ ее 
время естественные ореховые древостой 
произрастаю т на почвах одного типа, 
в средних условиях увлаж н ен и я ,  далеких  
как от заболачи ван и я ,  так  и от крайней 
сухости. П р е о б л а д а ю щ а я  часть ореховых 
лесов, на первый взгляд, однообразна. 
Ореховые леса приурочены к локальны м  
климатическим условиям. Обычно они рас-

Киргизии и характери зует  тип леса. Этот 
фактор  — в л а г а. От изменения ее количе
ства в почве зависит ход роста древостоев, 
их производительность, внешний вид и сам 
тип леса. В лаж н ость  ж е  находится в з а в и 
симости от богатства  почвы, занимаемой

Орешник свежий. Афлатунский лесхоз

ореховыми лесами. О днако  влияние на лес
ные н асаж д ен и я  влаж ности  большее, чем 
богатства  почвы, которое в долж ной мере 
древостоями не используется. В Ю жной 
Киргизии на исключительно богатых поч
в а х — типа южных буроземов — прои зраста
ют ореховые древостой довольно низкой 
производительности — П 1 — Va класса  бони
тета по всеобщей бонитировочной таблице.

2. Д л я  горных условий Средней Азии 
большое значение имеет практическое при
менение идеи финских типологов о биоло

гической равноценности местообитаний 
Сходный лесорастительный эффект может 
н аблю даться  при разны х косвенно дейст
вующих на растительность внешних факто-

Орешник влажный, Сары-Челекский заповедник

полагаются в чаш еобразны х местах, з а щ и 
щенных с севера горными хребтам и от п р я 
мого воздействия холодных масс воздуха. 
С юга сухой воздух пустынь в некоторой 
степени задерж ивается  водоразделам и  и 
зигзагообразными долинами горных рек. 
Зона распространения ореха — 1000
( 1 2 0 0 ) — 2 0 0 0  (2 2 0 0 ) м над  уровнем моря. 
Ограниченные экологические условия про
израстания древостоев свидетельствуют 
о сравнительно малом числе внешних ф а к 
торов, определяющих их рост. Это позво
ляет выделить главный жизненный фактор, 
который в условиях ореховых лесов Ю жной

Орешник суховатый. Сары-Челекский заповедник

‘ С у к а ч е в  В. Н. Типы лесов и типы лесорасти
тельных условий, М., 1945.
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Т а б л и ц а  2
Х од  роста насаж дений по высоте и за п а с у  для коренны х типов ореховы х лесов

Южной Киргизии

В озраст,
лет

Орешник влажны й, 
I бонитет

Орешник свежий, 
И бонитет

ор еш н и к  суховатый, 
П 1 бонитет

Орешник сухой, 
IV бонитет

средняя 
вы сота ,  м

запас,
м^1га

средняя 
высота,  м

запас,
м'Чга

средняя 
высота,  м

запас,
м^1га

средняя 
высота,  м

запас,
мЧга

50 15,2 91 1 2 , 2 64 9 ,2 40 6 ,3 20
70 18,6 123 15,2 91 11,7 60 8 ,2 33
90 20,7 145 17,0 107 13,4 75 9 ,7 44

ПО 22,0 157 18,2 120 14,3 83 10,5 50
130 22,7 164 18,7 124 14,8 87 10,9 53
150 23,1 168 19,1 128 15,1 90 11,0 54

Примечание. Запас указан  при модальной полноте 0,6.

рах (крутизна и экспозиция склонов, вы
сота над  уровнем моря и т. д .) .  Обычно 
один и тот ж е  тип орехового л еса  можно 
встретить на любой высоте, в пределах 
1200— 1800 м  над  уровнем моря, на скло
нах различной крутизны и экспозиции. 
И наоборот, разны е типы орехового леса 
встречаю тся на одинаковых высотах, на 
склонах одинаковой крутизны и экспозиции. 
Это п одтверж даю т  м атери алы  залож енн ы х 
нами пробных площ адей.

3. В идовая  однородность всех ярусов 
лесных насаж дений является  одним из кри
териев д ля  отнесения насаж дени й  к одному 
типу леса. О днако  при выделении типов 
орехового леса во внимание д о лж н а  при
ниматься не ф лористическая  однородность 
ярусов, а экологическая.

И сходя из основных принципов вы деле
ния типов леса  и излож енны х предпосылок, 
д ля  ореховых лесов Ю жной Киргизии у с т а 
новлено шесть типов леса. Х арактеристика  
их приводится в таблиц е  1. П роизводны е 
типы п редставляю т различные стадии р ас 
пада  ореховых древостоев коренных типов 
в связи  с ухудшением водного реж и м а  поч
вы под влиянием хозяйственной д еятельно

сти или вследствие изменения естественно- 
исторических условий. Уменьшение в л а ж н о 
сти почвы отрицательно влияет на естест
венное возобновление ореха и ведет к р а з 
растанию  его спутников — клена туркестан
ского и яблони киргизов.

О реховы е леса Ю жной Киргизии я в л яю т
ся горными лиственными лесами, р астущ и
ми на темно-бурых, насыщенных основа
ниями почвах значительной мощности. П о д 
почва представлена лёссом и лёссовидными 
суглинками. П р о и зр астая  в ограниченных, 
но различаю щ ихся  экологических условиях, 
н асаж д ен и я  ореха грецкого имеют в основ
ном очень близкий состав подлесочных по
род и травяного  покрова.

К ли м ат  зоны ореховых лесов относитель
но мягок. О днако  вторая половина лета  з а 
суш лива и сам о  существование ореховых 
лесов в этот период возможно лиш ь б лаго 
д ар я  ряду  специфических свойств темно
бурых почв. Эти почвы обладаю т зн ачи 
тельным содерж анием  гумуса в верхних 
горизонтах, прочной ореховатой структурой, 
высокой водопроницаемостью  и влагоемко- 
стью.

Описание выделенных типов леса произ-

Т а б л и ц а  3
Средняя мощность генетических горизонтов почвы (в см)  по типам леса

Наименование ген ети ческих  
горизонтов

Орешник в лаж ны й,  
I бонитет

Орешник свеж ий ,  
II бонитет

Орешник суховатый,  
III бонитет

Орешник сухой, 
IV бонитет

A q ................................................................. 0— 3 0— 3 0— 3 0 -  3
А , .................................................... 3— 40 3— 30 3—20 3—20
Ад ............................... 40— 70 30— 60 20—40 20—30
B j ............................................ 70—110 60—100 40—60 30—50
В з ............................................ 110—170 100—140 60—90 50—80
с ........................................................ 170 и глубж е 140 и глубж е 90 и глубж е 80 и глубж е
Число взяты х почвенных п р о 

филей. ш т у к .............................. 13 19 5 1
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Ведено на основании рекогносцировочных 
маршрутных ходов, по дан ны м  98 пробных 
площадей. Н аим енован ие  типа определяет  
степень влияния на н асаж ден и е  ведущего 
экологического ф актора  — влаги. В целях 
лучшей характеристики  типов орехового 
леса в табли ц е  2  приводятся  данные хода 
роста н асаж дени й  по высоте и зап асу  для 
коренных типов.

Производительность ореховых древостоев 
и типы леса  зави сят  от мощности гумусо
вых горизонтов почвы, особенно от м ощ 
ности всего почвенного профиля. Эта з а в и 

симость (см. таблиц у  3) обусловливается  
изменениями свойств почвы и свидетельст
вует о повышении почвенного плодородия 
при переходе от м алом ощ ны х к мощным 
темно-бурым почвам. Одновременно в этом 
ж е  направлении возрастает  производитель
ность древостоев.

М ы не сравнили выделенные типы оре
ховых лесов с ранее описанными в лите
ратуре, но коротко можно отметить, что все 
отличие их заклю чено в трех предпосылках 
построения предлагаемой нами типологиче
ской схемы.

Перспективное планирование рубок ухода
М. п. Рагозин

У Д К  634.0.24

В данной статье  предлагается  метод пер
спективного плани рования  рубок ухода, 
основанный на использовании действую щих 
правил по уходу за  лесом, а т а к ж е  относи
тельных показателей  норм альны х н а с а ж д е 
ний: годичных приращений полнот (Кр) ,  
относительных зап асов  ( К м ) ,  относитель
ных диам етров  { Ка) ,  относительных высот
( К ,) .

Величины Км,  Kd,  Kh находятся  путем 
деления абсолю тных величин М,  d, h во 
всех ступенях возраста  на соответствующую 
абсолютную величину в первой ступени, 
^(р — частное от деления годичного текущ е
го прироста по промеж уточному п о льзова
нию на зап ас  оставляем ой части в одном 
и том ж е  возрасте. По круп ном асш табно
му графику предлагаем ы е  величины можно 
определить с градац ией  через один год. 
Значения Кр,  найденные в р азрезе  древес 
ных пород и бонитетов (групп бонитетов) 
с градацией через один год, используются 
для определения периодов времени, через 
которые насаж ден и я  достигнут полнот, 
принятых при проведении рубок ухода. 
Обозначим их через ai, аг, «з, . . cin. 
Обычно рубки ухода назн ачаю тся  в наи бо
лее сомкнутых н асаж д ен и ях  с полнотой 
0,8—1,0. Сниж ается  полнота до 0,7— 0,8 
в зависимости от возраста  и других осо
бенностей насаж дения. Д л я  определения 
величины а И. П. Георгиевский, например, 
рекомендует делить вы рубаем ы й зап ас  на 
годичный текущий прирост по запасу. 
В этом случае а будет п о казы вать  период

времени, через который древостой воспол
нит вырубленный запас . Такой метод не 
м ож ет быть принят д ля  практических р а с 
четов из-за трудоемкости определения те
кущего прироста по запасу, а использова
ние его может привести к значительному 
снижению полноты н асаж дени я  через не
сколько приемов рубки. Н е приемлем и ме
тод определения величины а, применяемый 
в Д ании , который отнован на делении воз
раста  древостоев на 1 0 .

Исходными данными д л я  п р ед лагаем ого  
нами м етод а  перспекти вного  планирования 
рубок  у х о д а  с л у ж а т  таксационны е опи са
ния н асаж дени й , гд е  долж ны  быть указаны  
д ополнительны е полноты, возрасты  и бони
теты  по со ставл яю щ и м  насаж дени е  поро
дам . Д л я  п р акти чески х  расчетов  чащ е 
всего  удобнее  использовать  не К р ,  а 1 ЛГр.

Обозначим возрасты  древесны х пород, 
при которы х б у д у т  проводиться  рубки 
у х о д а ,  через А^, Лг, Л 3 , ... , Л„, величины, 
на которы е сн и ж аю тся  полноты при руб
ках ,  — ч ерез  Д/^!, АР^,  А Я д , . . . , Д Р „ ,  пол
ноту чистого  одновозрастн ого  н асаж дени я  
или со ставл яю щ ей  д ревесн ой  породы  на 
ден ь  обследования  — через М ож но на
п и сать  с л е д у ю щ у ю  формулу:

+'
Р а -\-~2

2-ДЯ
( 1)2Ра -г ДР •

По найденному значению из таб 
лицы величин ^ К р ^  берем соответствую -
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щ у ю  величину  А^. А налогично находим 
Лд, Л 4 , ... , А„.

Величины а  по п ери одам  м ож н о опре
д е л и т ь  с л е д у ю щ и м  образом:

ct  ̂ А-  ̂ А ,  (Х2 — А 2 A^f
(2з =  А ^  ^ 2 ? . . . ;  л„  =  А ^  Л„ _  J. (2)

О бъем  вы рубаем ой древеси ны  по приемам 
рубки  у ст ан а в л и в а е тс я  так:

(3,

А налогично в ы чи сляю тся  , ^ М а ,,
Д Ж д , , ... , А М а  . И сп ользуя  величины 
и /С*, можно найти величины d  и h в  воз
р а с т е  A i ,  А 2 , Л 3  и т. д .:

^A-KdA,

Ал. =

Ка^

Кп ,

(4)

(5)

Величины d  и h  позволяю т устан овить  
выход сортим ентов  при каж до м  приеме 
рубки.

И с п о л ь зу я  ф ормулы  с (1) по (5), н е т р у д 
но п л ан и р о вать  рубки  у х о д а  в чисты х о д 
н овозрастны х насаж ден и ях .  Планирование 
рубок  в смешанных н асаж д ен и ях  разберем 
на конкретном  примере.

П у с т ь  по данным натурного о б сл е д о в а 
ния со став  н асаж д ен и я  — 7 С З Б , запас  — 
96 м^,  полнота  сосны — 0,5, березы  — 0,3, 
во зр аст  сосны — 30 л ет ,  березы — 20 лет , 
б о н и тет  сосны и березы  — П. П римем, что 
рубка  б у д е т  п роводиться  в насаж дении 
при полноте 0 ,9  до  полноты 0,7. В нашем 
сл у ч а е  А Р а , = 0 , 9  — 0,7 = 0 , 2 .  Д о  п ровед е
ния первого приема рубки  необходимо, что
бы в н асаж д ен и и  полнота повы силась  на 0 , 1 . 
У читы вая , что величины К р  д л я  сосны 
и березы  б у д у т  неодинаковы е, най дем  сна
чала величину l i ^ P A ,  по ф орм уле  ( 1 ) д л я  
сосны, а затем  д л я  березы .

Д л я  сосны:

Р А ,
2 - 0,1

Д л я  березы:

S  -  «■ ‘« о  +  m W oT  -
В таблиц е  находим величины А^.

Они равны соответственно  36 и 26 годам. 
По ф орм уле  (2) о п р ед ел яем  величину а^. 
Д л я  сосны: Oj =  36 — 30 =  6  лет; д л я  бе
резы: =  26 — 20 =  6  л ет .  Ч ерез  ш есть
л ет  полнота  сосны бу дет :

0 ,5 +  (0,1632 - 0 , 0 2 5 4 ) - ( ^ 0 , 5 +  ~

s e 0,57; полнота березы  — 0,3  +  (0 ,2 7 3 3 — 

-  0 , 1540) • (О .З  +  ^  0.34.

О б щ ая  полнота н асаж д ен и я  через ш есть  
лет  с о став и т  0 ,57 +  0 ,34 =  0,91. В первый 
прием вы рубаем  березу ,  сни ж ая  ее п ол
ноту до  0 ,1 3 (0 ,3 4  — 0,21). Аналогично на
ходим Л 2  д л я  сосны и березы , которы е 
соответственно  о к азал и сь  равными 50 и 42 
годам , а величины « 2  — 14 и 16 годам . Ве
личину « 2  об щ ую  можно принять равной 
15 годам:

14-0,57 , 16-0,13 1C-------15 лет.0 .7  ' 0 ,7

Ч ерез  15 лет  полнота сосны б у д е т  рав
на 0,73, березы — 0,17. После второго при
ема рубки, если вырубить полностью  бе
резу  и часть  сосны, можно получить 
чистое сосновое н асаж ден и е  с полно
той 0,70.

Величина Лд о ка за л а с ь  равной 72 годам, 
С3  — 21 го д у  (72 — 5 1 = 2 1  год). По ф ор
муле (3) определим:

-^.28 м^1га;ДЛ^2б=- 0 ,3 -1 ,00  
30-2 ,28-0 ,17 66-4 ,04-0 ,03

0 ,3 -1 ,0 0  ' 0 ,5 -1 ,9 4
St; 49 +  8  =  57 м^1га; 

д . .  66 -5 ,72-0 ,2  - о

2 -0 , 8  +  0 , 1

Таким образом, д л я  наш его примера имеем: 
Cl == 6  л ет ,  0 2 = ^ 5  лет ,  йз =  2 1 год, 

АМ^  =  28 м^ / г а ,  А М^  =  57 м^1га,
A M ,  =  78 м ^ /га ,  2 Д Ж  =  163 м^1га.

/'A Л ✓ V V V V ^Л Л Л Л Л Л Л /V V ^ Л Л /V ^ /^ Л Л lЛ A /^ Л Л ✓ V \Л /V \Л /V ^ /^ Л /^ /\/V V ^ /^ Л Л /^ Л Л /V V V V ^ /^ A Л ✓ ^ /V ^ Л Л Л Л Л A Л /^ A /^ ^

Коротко о разном
Сведения о деревьях. 1 га каштанового леса дает

1 т вкусных и питательных плодов. Белков, напри
мер, в них больше, чем в картофеле, моркови и ка

пусте. По калорийности каштаны превосходят фа
соль, капусту, яблоки и груши. В плодах содержит
ся большое количестьо витаминов «А», «Б» и «С». 
Большую ценность представляет и древесина — 
прочная и легкая, оня хорошо обрабатывается. 
(«Заря Востока», г. Тбилиси).

«О
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Определение потребности леса 

в удобрении

в. м. Лавриченко, кандидат биологических наук

У Д К  631.8

Повышение продуктивности лесов в по
следнее время все чащ е связы ваю т с улуч
шением их питания, с использованием у д о б 
рений. По данны м финских исследователей, 
удобрения увеличиваю т прирост леса на 
407о. В Ф Р Г  применение удобрений повы
шает производительность лесов на одну 
треть и более, по сравнению  с неудобрен
ными. Внесение удобрений в почву при з а 
кладке культур сосны и ели «экономит» до 
их смыкания два-три  вегетационных перио
да, к восьми годам  увеличивает их рост 
на торфянистых почвах на 80— 100%. У доб
рение насаж дений сосны более старш его 
возраста фосфором и калием с одновремен
ным посевом люпина к 50 годам увеличило 
запас древесины на 60 ж^/га, что составило 
150% к контролю. Стоимость удобрений — 
150 марок, вы ращ и ван и я  лю пина — 
2 0 0  марок, стоимость ж е  дополнительно по
лученной древесины — 3000 марок.

Имеются сведения, что удобрения резко 
повышают бонитет насаж дений, с IV до II 
и даже с V до I. О дн ако  оптимальны е дозы 
и соотношения элементов питания в настоя- 
ш,ее время устан авли ваю тся  в основном 
чисто экспериментальным методом, что з н а 
чительно услож няет  и уд о р о ж ает  опыт и 
практику применения удобрений в лесу, 
искажает истинную эффективность этих 
мероприятий, т а к  как  они проводятся  без 
учета биологических особенностей каж дой  
древесной породы, ее наследственных 
свойств.

Мы предлагаем достаточно простой, 
быстрый и надежный способ определения 
потребности леса в питании. В основу его 
положены исследования проф. Н. П. Реме- 
зова и сотрудников каф едры  почвоведения 
МГУ, выполненные в 1944— 1961 гг. М ето
дика исследований Н. П. Рем езова  с точки 
зрения точности опыта бы ла очень хорошей, 
потому что выявлялось не только процент
ное содержание элементов питания в р а з 
личных органах дерева, но и вся биомасса 
растения. Это позволило определить по

требность в азоте и главнейш их зольных 
элементах насаж дений сосны, ели, березы, 
дуба, липы и осины I— II бонитетов всех 
классов возраста, вплоть до возраста  руб
ки. Тем не менее этот метод очень трудо
е м о к — он требует учета биомассы листвы 
(хвои), крупных и мелких ветвей, веса с а 
мого ствола. Чтобы узнать  биомассу кор
ней, приходится раскап ы вать  всю корневую 
систему.

Т а б л и ц а  1
Содержание элементов питания в листьях 

древесных пород в % к су х о м у  весу  
(ср едн ее  за  вегетационный период),

Порода
1965 г. 1966 г.

N р к N р К

Клен остроли 
стный ................. 1,64 0 ,20 0,65 2,21 0,31 1,06

Каштан конский 1,98 0,13 0,97 2,53 0,18 0,78
Б ереза бород ав

чатая ................. 1,25 0,17 0 ,79 1,92 0,1^ 0,79
Липа мелколи

стная .................. 2,13 0,16 0,71 3,09 0,14 0,82
Ель колючая . . 0,69 0,11 0,27 1,22 0,26 0,85

Н аш  метод основан на сравнительно про
стом методе листовой диагностики, опреде
лении потребности л еса  в питании по д ан 
ным ан ал и за  листьев (хвои) деревьев. 
И сходили мы из закономерностей, установ
ленных Н. П. Ремезовым, а именно: «в про
цессе биологического круговорота лесная 
растительность берет из почвы и возвра
щ ает  в нее элементы питания в том соотно
шении, которое наиболее благоприятно для 
лесной растительности». П ри исследованиях 
питания ряда  древесных пород 12— 16-лет- 
него возраста  обнаружено, что процентное 
содерж ание  элементов питглия по отдель
ным годам резко изменяется — это связано 
с климатическими факторами . К ак  показы 
вают данны е таблицы 1 , разница  в про
центном содерж ании элементов питания 
в листьях одной и той ж е  породы весьма 
существенна и достигает полутора-двух
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раз. О днако, если полученные результаты  
обработать  по ф орм уле N  +  Р +  К  — 1 0 0 , 
разница  в соотношении элементов питания 
по годам будет менее существенной. Р е 
зультаты  такой обработки  приведены 
в табли ц е  2 .

Т а б л и ц а  2
Соотношение элементов питания в листьях  
древесн ы х пород 12—16-летнего возраста  

(ср ед н ее  за  вегетационный период)

Порода
1965 г.

N

1966 г.

N

Клен остроли 
стный .................

Каштан конский 
Б ереза бород ав

чатая .................
Липа мелколи

стная .................
Ель к о л ю ч а я . . .

65 ,9  8 ,0  26,1 61 ,8  8 ,6  29,6
64 .5  4 ,2  31 ,5  72,5 5 ,2  22,3

56.6 7 ,7  35,7 66,4  6 ,2  27,4

71 ,0  5 ,3  23,7  76,2 3 ,6  20,2
64 ,5  10,3 25 ,2  52,5  11,1 36,4

По дан ны м  М инистерства сельского хо
зяйства  К ан ады , среднее за  10 лет соотно
шение азота ,  фосфора и калия  в листьях 
яблони составляло:

N : P : K  =  50,8 ±  0,82 : 4,6 ±  0,13 : 44,6 ±  0,91

Отклонения от среднего по годам, как  ви
дим, были не велики.

В работе  проф. Н. П. Р ем езова  есть у к а 
зание о том, что «если вычислить потреб
ление элементов питания в относительных 
процентах, т. е. приняв их сумму за 1 0 0 , то 
вы является  сравнительно м ал ая  изменяе
мость с возрастом  соотношения м еж ду  эле
ментами питания, вовлекаем ая  данным ти
пом древостоя в биологический кругово
рот». Таким образом, можно сделать  вы
вод, что к а ж д а я  древесная  порода для  сво
его нормального роста и развития требует 
элементы питания в строго определенном 
соотношении, что связано, видимо, с н а 
следственными свойствами растений» Мы 
попытались на основании работ Н. П. Р е 
мезова, собственных данны х и материалов 
немецких лесоводов получить это опти
м альное соотношение для  основных лесооб
разую щ их пород. П ри вычислении соотно
шения по ф орм уле N  +  Р +  К  =  1 0 0  вводи
ли следую щие показатели:

1 ) потребление азота и главнейших 
зольных элементов одним деревом в зав и 
симости от возраста, г!год\

2 ) накопление в древостое элементов пи
тания к возрасту  рубки, кг/га;

Т а б л и ц а  3
Оптимальные соотношения элементов питания древесны х пород

Порода
N р К

Оптимальное
соотношение

М  ±  т V Р М  ± т V Р М ± т V р N  Р  К

Сосна . . . . 6 6 ,7 + 1 ,1 9 8 ,7 2 ,4 7 ,1 + 0 ,1 8 12,5 2 ,5 2 6 ,2 + 1 ,1 5 21,6 4 ,4 67: 7:26
Е . - ъ ................. 6 0 ,4 + 1 ,1 6 9 ,4 1,9 9 ,2 + 0 ,4 4 23,7 4,8 3 0 ,4 + 0 ,9 0 14,5 3,0 60: 9:31
Береза . . . . 5 8 ,2 + 1 ,8 8 12,1 3,2 8 ,1 -^0 ,58 27,0 7 ,2 3 3 ,7 + 1 ,3 9 15,4 4.1 58:8 :34
Д у б ................. 6 0 ,5 + 1 ,4 5 11,3 2 ,4 1 1 ,8 + 1 ,2 6 50,2 10,6 2 7 ,7 + 0 ,7 5 12,7 2,7 60:12:28
Л и п а ................. 6 1 ,5 + 1 ,3 5 8 ,5 2 ,2 6 ,0 ^ 0 ,4 4 28,3 7 ,3 3 2 ,5 + 1 ,3 2 16,0 4,0 62: 6:32
Осина . . . . 54,1 +  1,51 13,4 2 ,8 6,4-1-0,44 32,8 6 ,9 3 9 ,5 + 1 ,7 9 21,7 4 ,5 54: 6:40

3) относительное потребление азота  и 
зольных элементов в процентах от общего 
потребления по каж дом у  классу возраста  
и среднее по всем классам;

4) потребление элементов питания на 
создание листовой массы и годичного при
роста (отдельно) за  год, кг/га;

5) содерж ание  азота  и зольных элем ен
тов в листьях древесных пород, выросших 
на различны х почвах, в процентах на сухое 
вещество.

Всего таких соотношений для сосны и 
ели было получено по 24, для березы — 14, 
дуба — 2 2 , липы — 15 и о с и н ы - 23. С ред 

ние оптимальные соотношения приведены 
в таблице 3. Вывести их было вполне воз
можно, так  как при статистической о б р а 
ботке матери алов  оказалось , что средний

/  т - 1 0 0 \
показатель  точности \ Р  =  —
пород по азоту составил 2 ,2 % при коэффи-

/  <з.100\
циенте вариации ( ^  \ , равном

10,6%; по ф о с ф о р у — соответственно 6,5% 
и 29 ,17о; по калию  — 3,9% и 17,0%. О пти
мальные соотношения элементов питания и 
долж ны  служ ить основой для  определения 
потребности леса в удобрении.
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Т аб л и ц а 4
Е ж его д н ое  потребление элементов питания 

лесами различных типов, кг1га

Тип л еса
В оз
р а с т N

Сосняк брусничнико- 
вый. С уборь свежая 
(Bj). Бонитет I.

Ельник зеленомош нико- 
кнсличниковый. Е ло
вая суборь влаж ная 
(В,). Бонитет И.

Липняк снытево-осоко- 
вый. С удубрава влаж 
ная (С,). Б онитет И.

Дубняк осоково-сны те- 
вый. Д убрава влаж 
ная (Д ,). Б онитет 1.

Осинник осоково-сны - 
тевый. Д убрава влаж 
ная (Дз). Б онитет 1.

Б ерезн як  разн отрав 
ный. С удубрава влаж 
ная сырая (С, — С,). 
Бонитет I.

14
30
45
70
95
24 
38 
50 
72 
93 
13
25 
40 
74 
12

36.7
47.0
56.8 
25,4
13.0 
16,2
61.8 
39,9
33.0 
27,6 
59 
85 
73 
87 
50

25 154
48 75
93

130
10

49
68
68

25 107
30 120
50 85
10 199
25 160
37 67
62 42

4.2  
5 ,9  
5.1
2.5
1.3
2.6 

12,4
6 .4  
4 ,3  
3 ,8  
6
9
8

И
15
18
18
12
11
12
12
13
8

24
22
12
11

17.3
19.4 
19,8
8 ,9
4 .6
7 .6

37.7
18.8 
14,8
9 ,0

30
50
42
46
30
68
41
20
26
40
80
86
75

125
112
45
32

К ак  ж е  практически перейти от опти
м альны х соотношений к количеству удоб
рений? Н апри м ер , по данны м ан ал и за  хвои 
плохо растущ его  50-летнего елового н а 

саж дения  получили соотношение — 
/V +  Р  +  Л  =  40 +  20 +  40, а выведенное 
оптимальное соотношение по таблице 3 со
ставляет  60 +  9-1-31. Сравнение соотноше
ний с учетом процентного содерж ания  эле
ментов показы вает , что исследуемое н а с а ж 
дение обеспечено фосфором и калием, но

ООО/ ^ 4 0 x 1 0 0  \ему не хватает  3 3 7о азота  ( — ^ — == о / % J  .
Какое ж е  количество удобрений скры вается  
за цифрой 337о? В таблиц е  4 приводятся 
данны е о ежегодном потреблении элементов 
питания лесами различных типов в зав и си 
мости от возраста. Еловое н асаж дени е  
50 лет, например, потребляет азота
39.9 кг/га.  Значит ему не хватает  азота
39.9 кг  X 33% =  13,2 кг. В зависимости от 
вида имеющихся удобрений необходимо 
провести подкормку. Так, аммиачной се
литры, содерж ащ ей  действующего азота 
33— 35% , потребуется на 1 га  насаж дений 
40 кг, а с учетом коэффициента усвоения 
элементов питания из почвы ( 7 0 % — для 
азота, 2 0 % — для фосфора и 80% — для к а 
лия) — 52 кг!га.

П редлагаем ы й  метод определения по
требности леса в питании позволяет р а з р а 
баты вать  не только мероприятия по при
менению удобрений, но и другие, н а п р ав 
ленные на повышение продуктивности ле
сов,— известкование, гипсование, м елиора
ции. Соотношение элементов питания д о л 
жно служ ить важ нейш им показателем  
при бонитировке лесных почв.

Влияние аммиачной селитры на рост 

сосновых жердняков
У Д К  674.032.475.4 : 631.811.J

А . П. Сляднев , доцент кафедры лесоводства Брянского 
технологического института

К а ф ед р а  лесоводства  Брянского  техноло
гического института при поддерж ке  Б р я н 
ского областного управлени я  лесного хо
зяйства  с 1960 г. изучает результаты  при
менения минеральны х удобрений при вы р а
щивании высокопродуктивных сосновых н а 
саждений. В начале  работы  проводились

в учебно-опытном лесхозе, затем  они были 
перенесены и в производственные — Ж у к о в 
ский, Клинцовский и Злынковский. Много
секционные пробные площ ади залож ены  
в молодняках , ж ердн яках ,  приспевающих 
и спелых сосняках  наиболее распространен
ных типов. Уж е насчитывается около
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400 пробных секций. Н а  них изучаю тся р а з 
личные варианты  комплексного ухода, при 
котором в н асаж д ен и ях  рубки ухода р а з 
ных способов сочетаю т с обрезкой части 
ж и вы х ветвей, а т а к ж е  внесением удобре

ний. О казалось ,  что сухие и свеж ие сосня
ки, зани м аю щ ие бедные и относительно 
бедные песчаные почвы, очень отзывчивы 
на азотные удобрения. Н а  удобренных поч
вах их прирост возрастает .

Т а б л и ц а  1
А бсолю тные и относительные приросты в сосновы х жердняках при внесении разны х д о з  

аммиачной селитры (результаты  учета  1966 г.)

Дозы азота 
аммиачной 

селитры, 
к г 1 г а

Полнота
насаждения

Периодический прирост по сумме 
площ адей  сечений

к приросту  
на контроле

к сумме пло
щ адей  с еч е 
ний 1964 г.

Дополнительный прирост 
по массе

i % к  прирос
ту  на конт

роле

Прирост по среднему 
диам етру

в % к прирос
ту  на конт

роле

44
98

140
162
230
264

0,88 2,15 100,0 8 ,4 1.1 100,0 0 ,4 100,0
0,71 2,49 115,8 12,1 2,1 210,0 0 ,6 150,0
0 ,70 2,79 129,8 12,7 2 ,8 280,0 0 ,6 150,0
0,76 3,17 147,4 14,4 3 ,3 330,0 0 ,9 225,0
0,77 3,54 164,7 15,7 4,4 440,0 0 ,8 200.0
0 ,72 2 ,72 126,0 12,8 4 ,5 450,0 0 ,7 175,0
0,74 3,13 145,6 14,5 3 ,8 380,0 0.8 200,0

Р ассм отри м  результаты  внесения разных 
доз аммиачной селитры в среднеполнотных 
29-летних сосновых культурах  К арачи ж ско-  
КрылоЕского лесничества, произрастаю щ их 
в условиях Вг. Если дозу азота  аммиачной 
селитры повыш али с 44 до 162 кг/га,  при
росты сумм площ адей  сечений деревьев по 
сравнению  с контрольными увеличивались 
с 115,8 до 164,7%, а проценты прироста — 
с 12,1 до 15,7% (табл. 1). П ри  наибольш их 
ж е  д озах  азота ,  230— 264 кг/га,  ни абсолю т
ные, ни относительные показатели  прирос
та  не только в дальн ейш ем  не возрастали , 
но д а ж е  начинали  сниж аться . А налогичная 
картин а  наблю дается  в изменении прирос
тов по массе и средним д и ам етрам . Учиты
вая , что повторные опыты по ряду  в а р и а н 
тов д ал и  близкие результаты , а т а к ж е  при
нимая во внимание общий х арактер  изм е
нений таксационны х показателей  в зав и си 
мости от разны х доз удобрений, можно счи
тать  полученные результаты  вполне досто
верными. С опоставление процентных соот
ношений дополнительного прироста п о к а 
зы вает  очень тесную зависимость его от д о 
зы удобрения (см. рис.). П ри  внесении а м 
миачной селитры до 700 кг/га  наблю дается  
законом ерное увеличение дополнительного 
прироста. Особенно существенно он изм е
няется в сосновом ж ердняке , если на 1  га  
расходовали  500 кг  селитры. Внесение ж е  
800 кг /га  удобрения уж е не сопровож далось  
дальнейш им увеличением прироста, наобо
рот, н ам еч ал ась  тенденция к его снижению.

44

Интересен характер  изменений лесорасти
тельного эф ф екта  от внесения каж ды х  по
следующих 1 0 0  кг/га  удобрения при увели
чении общей дозы его: эффект сниж ается  
по мере повышения общей дозы удобрения, 
особенно это заметно при расходовании 
аммиачной селитры в дозе свыше 500 кг/га. 
С ледовательно, в среднеполнотных ж ердня- 
ковых сосняках, произрастаю щ их на дрени
рованных относительно бедных песчаных 
почвах, близкой к оптимальной является  до
за 150 кг1га азота, или около 500 кг/га  а м 
миачной селитры.

trZ'M /W OuP

т  100 т  W  500 боо wo еоо

Лесорастительный эффект при внесении различных 
доз аммиачной селитры.

I — чистый относительный прирост (AtZm ), 2 — до
полнительный прирост на 100 кг удобрений 

(Дг2 ж/100), 3 — относительная ш ергия роста (Р)
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Т а б л и ц а  2
Э ко н о м и ч еск ая  эф ф ек ти в н о с ть  п рим енен ия 

ам м иачной  сел и тр ы  при у х о д е  
з а  сосновы м и ж ердн якам и

11 «5 <и
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130
160
260
260
420
486
690
790

0,71
0,61
0,70
0,69
0,76
0,77
0 ,74
0 ,73

3 .0  
2 ,7
5.1
4 .2  
6,6 
9 .9  

10,5
8.1

100
90

170
140
220
330
350
270

100
123
200
200
320
370
530
610

1,37
1,00
1,17
0,96
0,93
1,21
0,90
0,58

2,2
3,0
2 ,6
3 .2
3 .2  
2 ,5
3 .3  
4 ,9

П рим енение  м инеральных удобрений в це
л ях  повыш ения продуктивности н а с а ж д е 
ний, расш ирения  промел<уточного пользова
ния и сокращ ения  сроков вы ращ и вания  
технически спелой древесины оправдает  
себя в тех случаях, если это будет эконо
мически целесообразной мерой. Н аш и р ас 
четы стоимости удобрений и стоимости д р е 
весины дополнительного прироста по т а к 
сам, установленны м д ля  второго р азр я д а  
центральной зоны, показали , что в целом 
данный прием ухода является  экономически 
эф ф ективны м  (табл . 2). С увеличением до
зы удобрения с 130 до 790 кг/га  затраты  
возрастаю т в 6,1 раза .  Одновременно изм е
няется и стоимость дополнительного при

роста. Так, при внесении 260 кг/га  ам м и ач
ной селитры она составила 140— 170% по 
отношению к стоимости на участке, где бы
ло внесено 130 кг/га  такого ж е  удобрения; 
при внесении 486 и 690 кг/га  она соответ
ственно р авн ял ась  330 и 350% . Д а л ь н е й 
шее увеличение дозы привело к снижению 
стоимости дополнительного прироста до 
270% . Степень окупаемости з а т р а т  за  трех
летний период колеблется  от 0,58 до ,37, 
а для  больш инства испытанных доз равна 
0,90— 1,37. Следовательно, в подавляю щ ем 
большинстве рассм атриваем ы х  вариантов 
опыта затр аты  окупаю тся уж е  в первые три 
года. И сследования  ж е  ш ведских и других 
лесоводов показали , что один раз  внесен
ное азотное удобрение о казы вает  на расте 
ния полож ительное влияние на протяж ении 
пяти и более лет. Бы стрее окупаются з а т р а 
ты на удобрения, внесенные в минимальной 
дозе. Н аибольш ий абсолю тный и относи
тельный прирост в натуральном  и д ен еж 
ном вы раж ени ях  бывает  при средних в д а н 
ном опыте дозах. Очевидно, их и следует 
признать для рассм атриваем ы х условий 
оптимальными.

И так, опытные данные доказы ваю т  э ф 
фективность применения азотных удобрений 
при уходе за  сосновыми насаж дениям и . 
Такой прием ухода в первую очередь бу
дет целесообразен в малолесных районах, 
в зеленых зонах, а т а к ж е  в тех н а с а ж д е 
ниях, где производится сбор подстилки.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ-НА ПОЛЬЗУ

Лесоводы Летичевского лесхоззага Хмельницкого 
областного управления лесного хозяйства и лесоза
готовок, занимаясь посадкой леса, сталкиваются с 
большими трудностями, которые вызваны в основном 
сложными лесорастительными условиями, Так, лесо
секи, вышедшие из-под рубок главного пользования 
и подлежащие закультивированию, насчитывают 
1000— 1200 пней на I га. Тяжелые суглинистые почвы 
затрудняют, а в некоторых местах и совсем не дают 
возможности применять лесопосадочные машины, в 
частности ЛМД-1, которая хорошо работает на лег
ких почвах с наличием небольшого количества пней 
на I га. С ее помощью можно высаживать только 
однолетнюю сосну и двухлетнюю ель. Таких условий 
у нас почти нет.

Поэтому в 1968 г. в лесхоззаге переоборудовали

лесопосадочную машину ЛМД-1 по методу лесниче
го Должокского лесничества КаменецПодольского 
лесхоззага тов. Бульбы. Сущность переоборудова
ния заключается в том, что в ЛМД-1 удаляется 
высаживающий аппарат и рабочие помещают сажен
цы в щель сошника. Это позволяет высаживать са
женцы всех пород в двухлетнем возрасте с хорошо 
развитой корневой системой и с искривленным ство
ликом, что часто наблюдается у дуба. Весной 
1968 г. лесхоззаг с помощью переоборудованных 
лесопосадочных машин произвел посадку леса на 
площади 72 га. Производительность машины увели
чилась на 30—40%, а главное появилась возмож
ность применять ЛМД-1 почти во всех условиях на
шего лесхоззага.

Г. В. Гриненко, главный лесничий
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Рост древостоев, возникших из подроста
У Д К  634.0.228.23

Сохранение при рубке н асаж дени й  под
р о с т а — одно из важ нейш их лесохозяйствен
ных мероприятий. О сущ ествление его поз
воляет не только обеспечить естественное 
возобновление главных хвойных пород и 
избеж ать  неж елательной смены их второ
степенными лиственными, но сократить пе
риод вы ращ и ван и я  насаж дени й  и, таким 
образом , повысить производительность л е 
сов. О днако  сроки ускорения вы ращ и вания  
лесов и лесоводственное значение р азл и ч 
ных категорий подроста до сих пор не уточ
нены. В озникали  т а к ж е  сомнения в полно
ценности древесины, вы ращ и ваем ой  из под
роста, в связи со скученностью сучьев 
в нижней части ствола и другими возмом^- 
ными деф ектам и. И сследования, проведен
ные нами в Л енинградской  области, позво
ляю т ответить на некоторые из этих во
просов.

К ак  оказалось , в Л енинградской  области 
почти все спелые и приспеваю щ ие еловые 
древостой возникли из подроста и тонко

мера, сохранявш ихся в прош лом в боль
ших количествах потому, что заготовки л е 
са производились только зимой, а д ревеси
ну вывозили на санях  в сортиментах. На 
происхождение современных спелых и при
спеваю щ их ельников из подроста на местах 
преж них сплошных рубок уж е указы вали  
проф. Н. Е. Д ек ато в  и проф. В. П. Тимо
феев. Произведенны й нами анализ возраст
ной структуры древостоев показал, что 
в таксируемы х одновозрастными спелых 
ельниках  возраст  большей части деревьев 
ели верхнего полога колеблется обычно 
в пределах  двух классов возраста  — 40 лет, 
а некоторые крупные деревья  отличаю тся 
от более молодых на 50—60 лет. Почти все 
деревья  ели были сильно угнетены в начале  
ж изни (слои в центре пня, которых насчи
тывается  до 40—60 штук, очень .мелкие), 
что свидетельствует о происхождении их из 
подроста. Высокое качество древесины со
временных спелых ельников в Л е н и н гр а д 
ской области хорошо известно. У ж е одно

Т а б л и ц а  1
Таксационная характеристика ельников, возникш их из подроста, сохранивш егося  

после рубки материнского древостоя, проведенной 65 лет н а за д  в кв. 81 Дивенского  лесничества
господствующая часть 

(средняя по данным пяти пробных площадей), -  подчиненная часть
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Натурные данные

8Е2Б-ЬС, Ос (в том числе 4,4 ели из
среднего подроста, 2,1 из крупного

516 326,4 25,0 24,7 478 270
361 0 ,7 47,5 85 15,0 12,9 348 0 ,6 46 5 .8

Данные таблиц Варгаса де Бедемара

628 168
1 0 Е .................................................................... 65 19,4 19,6 184 0 .6 24 3,2

423 234
85 23,5 25,4 80 0 ,6 31 2.1

П р и м е ч а н и е .  Данные таблиц Варгаса де Бедемара редуцированы на бонитет, возраст и пол
ноту исследуемых ельников.
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Т а б л и ц а  2

Распределение ели по группам в зависимости от величины подроста,  
сохранивш егося 65 лет н азад  при р убке материнского древостоя  в кв. 81

господствующая часть 
Дивенского  лесничества, --------------------------------------подчиненная часть

Из мелкого подроста (до 0,5 ¥)

д е й ств и 
тельный
возраст ,

лет

средняя
высота,

м

с р ед 
ний

ди а
м етр ,
см

число д е 
р евье в  на 

1 га ,  
ш тук

И з  сред него  п одроста  (0,6—1, 5 м)

д е й ств и 
тельны й
возраст ,

лет

С ред с р е д 
н яя ний

в ы с о  д и а 
та. м е т р .
м см

число д е 
ревьев  на 

1 га, 
ш тук

И з крупного подроста  (более 1,5 м)

д е й с т в и 
тельный
возраст ,

лет

средняя
высота.

средний
д иам етр ,

см

число д е 
ревьев  на 

1 га , 
штук

75

75

23.0 21,3
14.0 11,6

119
215 85

Н атурные данные 

24,7  24,4 274
17,0 14,3 118 ПО

27,0
20,5

30,2 
17 ,S

Данные таблиц Варгаса де Бедемара, редуцированные на бонитет 1,5 и возраст

21,5 22,7 85 23,5 25,4 110 27,6 30,0

15

это рассеивает  сомнения в качестве д р ев е 
сины ели, возникшей из подроста.

В Сиверском опытном лесхозе имеется 
много к в ар тал о в  с ельниками, выросшими 
из подроста, где установлен год рубки м а 
теринского древостоя. В одном из них, 
а именно в кв. 81 Д ивенского  лесничества, 
мы за л о ж и л и  пять пробных площ адей  по 
0,5 га  и срубили д ля  ан ал и за  хода роста 
98 модельных деревьев. Все пробные пло
щ ади  находятся  в одинаковы х лесорасти 
тельных условиях. П очвы грубогумусные, 
среднеподзолистые, на безвалунном суглин
ке, тип леса — ельник кислично-черничный, 
б о н и те т— 1,5. П ри  перечетах на пробных 
п лощ адях  были выделены господствую щ ая 
и подчиненная части. Е л ь  верхнего полога 
в обеих частях по полож ению  мертвых 
сучьев и рисунку коры отнесена к трем к а 
тегориям: вы росш ая из мелкого подроста 
(высотой до 0,5 м ) ,  из среднего подроста 
(высотой 0,6— 1,5 м ) ,  из крупного подроста 
и тонком ера (высотой более 1,5 м ) . И з  этих 
категорий вы бирались  модельные деревья. 
Д а н н ы е  о росте насаж дени й  на пробах  со 
поставлены  с данны ми табл и ц  хода роста 
«норм альны х еловых насаж дений», состав
ленных д ля  Л енинградской  области  В а р г а 
сом де  Бедем аром . П рави льн ее  было бы 
сравнить  производительность древостоев, 
сф орм и ровавш и хся  из подроста, с еловыми 
культурам и  или естественными древостоями 
последующ его возобновления. О днако  ел о 
вых культур нужного возраста  в районе р а 
бот нет, а естественные ельники, как  мы 
уж е указы вали , произош ли из подроста.

К ак  видно из приведенных в табли ц ах  1 
и 2  данных, после освобож дения от м атери н

ского полога выживший подрост ели до 
40— 50 лет начинает настолько быстро р ас 
ти, что через несколько десятилетий по р а з 
мерам деревьев и запасу  не отличается от 
нормальны х древостоев соответствующих 
возрастов. Чем крупнее и старше подрост 
(в указан ны х пределах ) ,  тем более крупных 
разм еров  он достигает за один и тот ж е  
период. Следовательно, сохранение подрос
та позволяет  сократить срок вы ращ и вания  
ели на число лет, примерно равное в о зр а с 
ту вы ж ивш его  подроста. В нашем примере, 
где при рубке материнского древостоя пре
о б л а д а л  подрост средней величины ( 0 ,6 —
1.5 м)  примерно 20-летнего возраста, срок 
вы ращ и вания  леса сокращ ен на 20 лет. Б о 
лее крупный подрост, выживш ий после руб
ки материнского древостоя и имевший воз
раст  в среднем 45 лет, за  те ж е  65 лет до
стиг разм еров  1 1 0 -летних деревьев.

И з мелкого подроста, имевшего в момент 
рубки высоту менее 0,5 м  и возраст  в сред 
нем 10 лет, через 65 лет две трети осталось 
в подчиненной части: подрост попал под 
полог березы и осины, обогнавших его 
в росте в первые ж е  годы. Из подроста 
средней величины, высота которого при 
рубке материнского древостоя была 0 ,6 —
1.5 м, а средний возраст  20 лет, в подчи
ненной части осталось только 30%.

35 лет н а за д  эти ж е  ельники, сф ормиро
вавш иеся из подроста, изучал И. Е. Д ека-  
тов. Тогда с момента рубки материнского 
древостоя прош ло только 30 лет. О казалось , 
что за  такой срок ель достигла размеров 
50-летнего нормального  древостоя (по т а б 
лицам  В ар гаса  де Б е д е м а р а ) .  Теперь она 
соответствует разм ер ам  деревьев и зап асу
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85-летнего норм ального  древостоя. С ледо
вательно, за  истекший 35-летний срок м е ж 
ду двум я  исследованиям и ель не снизила 
энергии роста. О том ж е  свидетельствует и 
продолж аю щ и й  о ставаться  увеличенным ее 
текущий прирост по запасу.

П риведенны е м атери алы  уточняют те пре
имущ ества, которые мож ет получить лесное 
хозяйство, если при рубке будет сохранен 
подрост. Н акопленны й производственный 
опыт по сохранению  подроста за  последние 
годы показал , что при сплошной рубке м а 
теринского древостоя больш ое количество

его часто усыхает. И сследованиям и отдела 
лесоводства Л е н Н И И Л Х а  установлено, что 
еловый подрост вы ж и вает  в массе после 
сплошной рубки древостоя только в том 
случае, если материнский ельник имеет пол
ноту менее 0,6. Если ж е  рассчитывать на 
использование елового подроста в целях 
восстановления ели в среднеполнотных и 
высокополнотных ельниках, то в них надо 
при.менять не сплошную, а постепенную 
рубку.

Н. Н. Декатов, А. а  Кузнецов (ЛенНИИЛХ)

Ветер на вырубках разной формы и величины
У Д К  632.117

В С аратовской  области  порослевой дуб 
зан и м ает  около 69% покрытой лесом пло
щ ади . П осле  сплошных рубок он очень ч а 
сто сменяется  мягколиственными п ород а
м и — липой, осиной, березой. Чтобы найти 
наи более  приемлемые способы рубок для  
дуба, в 1966— 1967 гг. в кв. 12 К арсаков-  
ского лесничества Вязовского учебно-опыт
ного лесхоза  С аратовского  сельскохозяйст
венного института на площ ади 1 0 0  га  был 
зал о ж ен  опытный участок в чистых одно
ярусных одновозрастных порослевых дубо
вых н асаж д ен и ях  III бонитета типа д у б р а 
ва волосисто-осоковая. Н а нем проведено
13 вариантов  группово-выборочных, посте
пенных и сплошных рубок. Все вырубки н а 
п равлены  длинной стороной с востока на 
запад . Н а  них остался  в небольшом коли

честве подлесок из бересклета  б о р о давч а 
того и клена татарского  высотой 60— 150 слг, 
появилась такж е  поросль дуба летнего и 
липы мелколистной высотой 50— 100 см. 
В первый ж е год сильно разрослась  и т р а 
вянистая растительность как лесных видов 
(ланды ш  майский, сныть обыкновенная, 
осока волосистая, звездчатка  ланцетная, 
высотой 20— 30 см ),  так  и сорняки (осот 
ж елты й и розовый, полынь обыкновенная, 
лебеда  обыкновенная, паслен сладкогорь
кий и др., достигаю щие высоты 60— \QQcm 
и более). Н а  этих вырубках с помощью 
ручного чашечного анемометра МС-13 ти
па «А» на высоте 1,5 jk о т  поверхности поч
вы мы определяли  скорость ветра. При 
скорости больш е 1 м1сек измерения повто
ряли пять раз, при скорости менее 1 м1сек —

Изменение скорости ветра на вырубках разной ширины: А — направление ветра с 
севера на юг; Б — направление ветра с востока на запад. I — вырубка шириной 

16 м, I I  — шириной 32 м., I l l  — 50 м; IV  — 100 м
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Скорость ветра на вы рубках разной формы 
и величины на вы соте 1,5 м  от поверхности  

почвы в дубовом  порослевом насаж дени и, 
% от скорости ветра в поле

Н аправление ветра

М есто наблю дений восток — 
запал

север  — 
юг

Окно эллиптическое, 16x32 м Ь 3
Окно прямоугольное, 16x50 и/ 10 3
Окно прямоугольное, 32x50 ж 12 5
Окно прямоугольное, 50X 50^  16 16
О кно круглое, Д — 50 л  И  14
Лесная поляна, 400x450 м 91 95

10— 20 раз. О дновременно определяли силу 
ветра в поле, на расстоянии 1 , 2  км  от леса. 
Н абл ю ден и я  проводили при скорости ветра 
в поле 4,4 м 'сек  — такова  среднегодовая 
скорость ветра в С аратовской  области. 
Ц елью  наблю дений было выявить опти
м альны е разм еры  вырубок, на которых с к а 
залось  бы полож ительное и сгладилось от
рицательное воздействие ветра на рост 
дуба.

С корость ветра на вырубках  очень за в и 
сит от величины этих вырубок, наличия на 
них травян ого  покрова и подроста, их ф о р 
мы, н ап равлени я  ветра и его скорости. 
В облиственном дубовом порослевом лесу 
с полнотой 0,8 на высоте 1,5 м  скорость 
ветра о к а за л а с ь  равной нулю. М а к с и м ал ь 
ной скорости ветер достигает в поле и на 
больш их лесных полянах (см. графики и 
табли ц у).  Н а  вырубках  наибольш ей скоро

сти ветер достигает тогда, когда он дует 
вдоль длинной стороны вырубки. Чем ш и
ре вырубка, тем больше скорость ветра. 
Если ветер дует поперек вырубки, скорость 
его составляет  до 3— 30% от скорости вет
ра в поле, причем чем меньше ширина вы
рубки, тем слабее  ветер. Когда ветер н а 
правлен поперек вырубки, наибольшей ско
рости он достигает на противоположной 
стороне ее, примерно в середине между 
центром вырубки и стеной леса; у самой же 
стены леса на вырубках шириной не более 
50 м наблю дается  полное затишье.

Н а высоте 20 см от поверхности почвы на 
всех лесосеках при любом направлении вет
ра скорость его п ри бл и ж алась  к нулю, так 
как  на всех вырубках  довольно сильно р а з 
вит травяной покров, есть поросль дуба и 
липы, а такл<е оставш ийся после рубки ред
кий подлесок.

Таким образом, лес является  серьезной 
преградой для ветров: он уменьш ает силу 
ветра, дробит его на потоки, изменяет н а 
правление, отдает часть более холодного 
воздуха вырубкам.

О птимальными для роста дуба в усло
виях юго-востока о казали сь  лесосеки ши
риной 32 м, длиной 400 м, а при группово
выборочных рубках — окна прямоугольной 
формы (30 X 50 м ) . Волоки, проложенные 
вдоль коротких сторон окон, способствуют 
лучшему перемешиванию, а следовательно, 
и охлаж дению  воздуха на вырубках.

В. м . Борисов

Обсеменение вырубок лиственницей амурской
У Д К  674.032.475.3 ; 634.0.232.31

Л еса  с преобладани ем  лиственницы ам у р 
ской широко распространены  в низовьях 
и среднем течении Амура. Особенность этой 
породы — повышенный темп роста. По ин
тенсивности роста лиственница ам урская  
превосходит лиственницы даурскую , сибир
скую и С укачева  (Б . П. Колесников, 1947;
А. Я. О рлов, 1955; Н. В. Д ы лис, 1961). 
Сейчас ежегодно н асаж д ен и я  лиственницы 
ам урской вырубаю т на плош ади 24 тыс. га. 
П осле рубок лиственница в осстан авли вает 
ся слабо. П рименение ж е  мер содействия 
способствует успешному возобновлению ее

на вырубках в течение пяти-шести лет. 
В ажнейш им условием для  возобновления 
лиственницы является  обеспеченность выру
бок достаточным количеством семян. В след
ствие ж е  слабой изученности обсеменитель- 
ной способности этой породы при о ставле
нии семенников встречаются большие з а 
труднения.

П роведенные нами в южной тайге Х а б а 
ровского края  (Амгунь-Горинское м еж ду
речье) исследования показали , что ам ур
ская  лиственница обладает  высокой репро
дуктивной способностью. В годы обильных
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урож аев , повторяю щ ихся через пять-шесть 
лет, в насаж ден и ях  ее бы вает  до 60— 
100 кг  семян на 1 га. Доброкачественны х 
семян остается 15— 40 кг!га, так  как  
30— 45% общего количества их п о в р еж 
дается  насекомыми, а около 30— 35% о к а 
зы ваю тся  пустыми. Н а  деревья  II класса  
роста приходится 60— 80% у рож ая .  Эти д е 
ревья п редставляю т основной резерв обес
печения вырубок семенами.

И нтенсивность семеношения лиственницы 
после вы ставления ее на простор увеличи
вается в полтора-два  раза .  Одно дерево
II класса  роста в зависимости от условий 
прои зрастани я  дает  в среднем от 30 до 
50 тыс. штук доброкачественных семян. 
Ч исло о ставляем ы х  на 1 га  семенников бу 
дет зависеть  от урож айности  деревьев, грун
товой всхожести семян и потребного коли
чества всходов д ля  полноценного облесения 
вырубки. В багульниковом  (с ерником) ти
пе вырубок южной тайги достаточно, н а 
пример, оставлять  16— 18 деревьев II к л а с 
са роста на 1 га, а в осоково-вейниковом — 
10— 12 .

Семена лиственницы разлетаю тся  от д е 
ревьев на расстояние до 250 м, основная 
ж е  м асса  их оседает в радиусе 70— 80 м. 
Н а  таком  расстоянии у стен леса  после 
обильного у р о ж ая  на 1 га  появляется  
8 — 1 2  тыс. экзем пляров  самосева.

Д о л я  пустых семян на одиночных семен
никах, в их группах и семенных куртинах 
колеблется  от 40 до 50% . В компактных 
н асаж д ен и ях  пустых семян меньше — 
28— 35%- Увеличение пустых семян на изо
лированны х от стен леса  обсеменителях

обусловливается , по-видимому, не столько 
самоопылением деревьев, сколько в л и я 
нием неблагоприятных условий на концент
рированных вырубках. В семенных курти
нах и группах самоопыление проявляется  
слабо, так  как  основная масса пыльцы 
у лиственницы оседает на расстоянии до 
30 м  от деревьев (Л . К. П оздняков, 1961). 
В етровала  отдельно стоящ их деревьев на 
вы рубках  почти не наблю дается , так  как 
лиственница обладает  развитыми боковы 
ми корнями, оканчиваю щ им ися  якорными 
разветвлениями. Семена у амурской лист
венницы созреваю т и разлетаю тся  в конце 
августа — начале  сентября. В схожесть их 
после опадения сохраняется  до конца июня 
следую щего года, затем она полностью 
утрачивается .

Ч тобы в подзоне южной тайги Х абар о в 
ского края  обеспечить вырубки семенами 
лиственницы, можно рекомендовать следую 
щие мероприятия. Семенники отбирать из 
деревьев II и I классов роста. Они долж ны  
иметь равномерно развиты е кроны, прямые 
м алосбеж исты е стволы и интенсивное семе- 
ношение (наличие старых ш иш ек).  На 1 га 
в зависимости от урож айности  семенников 
и грунтовой всхожести семян оставлять 
10— 18 деревьев, размещ енных группами 
(по 3— 5 в группе) или одиночно на р ас 
стоянии не более 30 м  друг от друга. Р а с 
стояние от семенников до стен леса не д о л 
жно превы ш ать  150— 160 м.

П овы ш ен ная  энергия роста лиственницы 
амурской позволяет  рекомендовать ее для 
широкого использования при искусственном 
разведении лесов.

А. И. Обыденников (ДальНИИЛХ)

Восстановление поврежденных 
молодняков сосны

В отличие от других деревьев у сосны 
обыкновенной все покоющиеся почки р а с 
полагаю тся  на вершине однолетнего побега, 
закан чи ваю щ егося  крупной верхушечной 
почкой. П од  этой почкой по спирали, так 
ж е  как  и укороченные побеги, но очень 
сближ енно разм ещ ены  боковые почки. Т а 
кое располож ен ие  их вы зы вает  мутовчатое 
ветвление. О дна или несколько самых м ел 
ких почек каж дой  мутовки не прорастаю т

У Д К  674.032.475.4 ; 634.0.416.5

И остаю тся спящими. П родолж ительность  
их ж изни три-пять лет, иногда — до десяти. 
Н а  укороченных побегах сосны м еж ду д ву 
мя хвоинками имеются очень мелкие верху
шечные спящие почки. П ри  нормальном 
росте дерева  эти почки не развиваю тся  и 
отмираю т вместе с укороченным побегом. 
Н о при повреж дении покоющихся почек или 
их удалении часть таких спящих почек тро
гается в рост и д ает  побеги, один из кото
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рых мож ет зам енить  главный, другие о б р а 
зуют боковые ветви. П роисходит восстанов
ление кроны. Если у сосны удали ть  часть 
годичного прироста главного побега или 
прирост за  несколько лет, повреж денный 
главны й побег восстан авли вается  боковой 
ветвью  или побегом, р азви ваю щ и м ся  из 
спящ ей почки мутовки, располож енной ни
ж е  места повреж дения.

Х арактерны й д ля  сосны моноподиальный 
тип ветвления часто наруш ается  в резу л ь 
тате  массовых повреж дений. Н аш и  н а б л ю 
дения показали , что точки роста у сосны 
сменяю тся ка ж д ы е  пять-семь лет. По д а н 
ным Н. С. Н естерова  (1935), т а к а я  смена 
н аб л ю д ается  ка ж д ы е  три года. И нтенсив
ность и хар ак тер  повреж дений сосен могут 
быть разнообразны . В одних случаях  по
вреж денны е части деревьев  быстро восста
навли ваю тся  зам ещ аю щ и м и  побегами, 
в д р у г и х —-повреж дени я  приводят  к гибели 
сосен. В связи  с этим при планировании 
хозяйственных мероприятий в повреж ден 
ных м олодн яках  необходимо классиф иц иро
вать  восстановительные процессы. Н а  осно
вании данны х массовых наблюдений за  
восстановлением повреж денны х деревьев 
сосны в Лисинском  и Охтинском учебно
опытных лесхозах  и лесопарке  «Сосновка», 
а т а к ж е  ли тературн ы х сведений (Е. Д .  Год- 
нев, 1950; С. С. Голубинский, 1951; 
П. С. К ондратьев, 1955; И. Л . К ры лова, 
1958; А. S z a p p a n o s ,  1965) восстановление 
повреж дений сосен можно классиф иц иро
вать  по трехбалльной  ш кале.

Балл 1 — восстановление хорошее. Д а н 
ным баллом  можно оценить такое  восста
новление, при котором оси зам ещ аю щ его  
побега и оставш ейся  после повреж дени я  ч а 
сти старого ствола смещены не более чем 
на 1,0— 1,5 см или первый по отношению ко 
второму растет  под углом, не п ревы ш аю 
щ им 10°. М есто повреж дения  за р а с та е т  
в течение одного-трех лет. Т акое  восстанов
ление д ер ева  наблю дается  при отмирании 
центральной почки на разн ы х  этап ах  р а з 
вития и при повреж дении верхней части 
однолетнего побега. П овреж денную  часть 
в о сстан авли ваю т  боковая  ветвь или р а з 
виваю щ и еся  спящ ие почки укороченных по
бегов. Восстановление идет успешно без 
в м еш ательства  человека.

Балл 2 — восстановление удовлетвори
тельное. Н а  месте соединения старой части 
ствола  и зам ещ аю щ его  побега возм ож н а н е
б о льш ая  деф орм аци я. Ч асть  поврежденного 
побега отмирает  и на дереве, выше места

отхож дения зам ещ аю щ его  побега, о б р а 
зуются засохш ие торчки. Часто крона д е 
рева  ввиду сильного развития  отдельных 
ветвей становится немного однобокой. Оси 
побегов см ещ аю тся  до 5 см\ угловое откло
нение зам ещ аю щ его  побега — до 25°. Такое 
восстановление бы вает  при повреж дении 
одно-трехлетних приростов главного побега. 
П роисходит оно вследствие усиленного рос
та боковых ветвей или образован и я  побегов 
из спящих почек укороченных побегов и 
спящ их почек мутовок. М еста повреж дений 
зар астаю т  в течение пяти и более лет. При 
таких повреж дениях необходимо удалять  
засохш ие части ствола (торчки) и боковые 
ветви, образую щ ие однобокую крону и вы
зы ваю щ ие деф орм ацию  ствола.

Балл 3 — восстановление плохое. Н а б л ю 
дается  при повреж дении четырехлетнего и 
более старшего прироста ствола и при ч а 
сто повторяющ ихся (через один-два года) 
повреж дениях. Хозяйственные мероприятия 
долж н ы  предусм атривать удаление  п о в р еж 
денных деревьев и восстановление леса  пу
тем закл ад ки  культур или проведения со
действия естественному возобновлению. О т 
дельные деревья  с ж ивой кроной можно 
оставлять на некоторое время, чтобы уско
рить процесс см ы кания  крон.

Успех восстановления повреж денны х ч а 
стей деревьев зависит от того, как  проис
ходит зам ен а  повреж денной части — боко
выми ветвями или побегами, ра зв и в аю щ и 
мися из спящ их почек укороченных побе
гов и спящ их почек мутовок. М еньш ая  д е 
ф орм ация  ствола наблю дается  при р а зв и 
тии зам ещ аю щ его  побега из спящей почки 
укороченного побега. Т акие почки н ачи н а
ют п рорастать  через две-три недели после 
весенних и летних повреж дений или ранней 
весной — после осенних или зимних. У стано
вить б лагонадеж н ость  появивш ихся побе
гов из спящ их почек можно только в конце 
вегетационного периода. П оэтому через год 
после повреж дений молодняки рекомен
дуется обследовать  с целью проекти рова
ния хозяйственных мероприятий. Н а  проб
ных пл о щ адях  следует определить число 
неповреж денных и повреж денны х деревьев. 
П овреж денны е надо оценить баллом  про
цесса восстановления. Численное соотноше
ние деревьев по б ал л ам  восстановления 
дает  основание д ля  проектирования хозяй
ственных мероприятий.

Ф. А . Чепик (Ленинградская лесотехническая 
а.^а.чемия кмени С. М. Кирова)
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ И АРБОРИЦИДОВ

л. Ю. Ключников, кандидат сельскохозяйственных наук (ВНИИЛМ)

У Д К  «32.954 : в34.в.в3

в  этой статье  освещ аю тся  результаты  се
милетних исследований (1959— 1965 гг.) по 
применению средств химии, выполненных 
В Н И И Л М о м  и его опытными станциями — 
Костромской, Уральской, Ш иповской, Д о н 
ской, С еверо-К авказск ой  и Сочинской. Д л я  
расчетов брали сь  оптовые цены 1965 г. на 
преп араты  с наценкой на торговые и тран с
портные расходы (15— 2 0 % ) .  Д л я  оценки 
экономического эф ф екта  применения герби
цидов использовали методические указан ия  
В И З Р .  П роизводительность машин при хи
мической обработке  определена по опытным 
данным. П роизводительность труда  на ухо
де обычными способами, а т а к ж е  стоимость 
всех видов работ  рассчитаны по действую 
щ им  нормам и расценкам . Д озы  гербици
дов везде указан ы  по действую щ ему вещ е
ству (в к и л ограм м ах  на 1 га  опры скивае
мой пл о щ ади ) .  В посевных отделениях пи
томников, при подготовке почвы под к уль
туры в горных условиях, при реконструкции 
и уходе за  составом н асаж дени й  в лесной 
зоне опры скивается  вся площ адь; во всех 
остальны х случаях  опры скивается  часть 
пл о щ ади  в р ядах  посадок.

Система химической борьбы с сорняками 
в питомниках предусм атривает  подавление 
подземных органов многолетников на п ар о 
вых участках  и уничтожение всходов сор
няков после посева или посадки древесных 
растений. О пры скивателем  О СШ -15 на с а 
моходном ш асси Т-16 за  смену о б р аб а т ы 
вается  7 га. Могут применяться  о пры скива
тели О Н К -Б ,  Г А Н - 8  на тракторах  ДТ-20 и

«Беларусь» . П ри обработках  гербицидами 
и без них почва м еж ду  строчками посевов 
рыхлится культиваторам и Р К П -1 ,  
КРСШ -2,8А  или К РН -2 ,8М О , а м еж ду  р я д а 
ми в древесной ш коле — культиватором  
Д Л К Н - 6 / 8 .

П рям ы е  затр аты  при обработке  паровых 
участков против многолетних сорняков 
смесью д ал ап о н а  (20 кг/га)  и 2,4-ДА 
(2 Kzjza) составляю т 0,29 чел.-дня  и 36,73 руб. 
на 1 га. П ри обычном двукратном  д искова
нии бороной Б Д Н -2  на 1 га  затрачи вается  
0,20 чел.-дня  и 2,28 руб. Таким образом  
обработка  в ы с о к и м и д о з а м и  гербици
дов в этих условиях обходится намного до 
рож е культивации. Учитывая, что такие 
обработки  очень эффективны против мно
голетних трав, применять их целесообразно 
на площ адях, осваиваем ы х под п и т о м н и 
к и  и сильно засоренных. Н а  площ адях  
с окультуренной почвой, а так ж е  свободных 
от злостных сорняков, эти способы не о б я 
зательны.

Д л я  борьбы с о д н о л е т н и м и  сорня
кам и применяется обработка  умеренными 
дозами  гербицидов. Производительность 
труда  при этом повыш ается  в 70— 140 раз, 
а стоимость ухода сниж ается  в 2 — 5 раз  по 
сравнению с ручными прополками. Н а п р и 
мер, д ля  послепосевного опры скивания ели 
или сосны на суглинистой почве пропази- 
ном ( 2  кг!га)  требуется затрати ть  
0,29 чел.-дня  и 16,30 руб. на 1 га, что з а м е 
няет двукратную  ручную прополку 
(40 чел.-дней и 99,20 руб. ш  1 га ) .  Т рех
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кратное  опры скивание уайтспиритом в до 
зе 400 л /г а  во второй половине сезона пер 
вого года (0,87 чел.-дня  и 78,84 руб. на 
1 га)  проводится  вместо трехкратной п ро
полки (60 чел.-дней и 148,80 руб. на 1 га ) .  
Д л я  опры скивания пропазином (3 кг/га)  
весной второго года требуется затрати ть  
0,29 чел.-дня  и 22,93 руб. на 1 га, что з а 
меняет трехкратную  прополку. Здесь  везде 
п о к азан ы  затр аты  на прополку только по
севных строчек, не об р аб аты ваем ы х  к уль
тиваторам и . В целом система обработок 
гербицидам и на участках  под паром и за  
два  года вы раш и ван и я  сеянцев хвойных по
род сни ж ает  затр аты  труда  на прополку 
в 50 раз, а стоимость работ  — в 2,3 раза .  
При этом на каж дом  гектаре посевов эко
номится 158 чел.-дней  и 243 руб.

Весеннее опрыскивание почвы в рядах  
д р е в е с н о й  ш к о л ы  симазином 
(5 кг/га)  зам еняет  три ручные прополки 
в течение лета. При опрыскивании с по
мощью О СШ -15 на 1 га  посадок требуется 
затр ати ть  0,29 чел.-дня  и 9,13 руб. вместо
7,5 чел.-дня  и 20,92 руб. при обычном ухо
де. П рименение гербицида повыш ает произ
водительность труда  в 25 раз  и сниж ает  
стоимость работ  в два  раза .

В год п о д г о т о в к и  п о ч в ы  под куль
туры для  уничтожения вейника, луговика, 
пырея, осота, вьюнка, кипрея и других мно
голетних видов применяются: далапон
(20— 30 кг! га ) ,  ТХА (100— 150 кг /га ) ,  
2 ,4-ДА ( 2 — 3 к г /га ) ,  симазин (1 0 — 15 кг /га ) ,  
су л ь ф а м а т  аммония (300— 500 кг /га ) .  Стои
мость обработки  полос шириной 1,5 л  при 
расстоянии меж ду их центрами 5 м т р а к 
торным опры скивателем  — от 16 до 39 руб. 
на 1 га. В спаш ка таких полос плугами 
П Л Д -1 ,2  или П К Л -7 0  обходится в 4— 10 раз 
дешевле. В ы сокая  стоимость химической 
обработки  ограничивает  возмож ность при
менения гербицидов при подготовке почвы 
в обычных условиях. В лесах  Северного 
К а в к а з а  на склонах, где применять м аш и 
ны невозмож но, обработка  гербицидами 
почвы под культуры д ает  значительный эко
номический эффект. Н а  ручную подготовку 
почвы площ адк ам и  здесь требуется з а т р а 
тить 82,5 чел.-дня  и 230,7 руб. на 1 га. При 
сплошном опрыскивании сорной расти тель
ности гербицидами из ранцевых о пры скива
телей О Р П  затр аты  труда сниж аю тся 
в 6 — 1 2  раз  и стоимость обработки — 
в 2 — 7 раз  (табл. 1 ).

В р я д а х  к у л ь т у р  гербициды вносят
ся опры скивателями. Т рактор  Т-38 с опры 
скивателем Г А Н - 8  успешно применяется на

Т а б л и ц а  1
Затраты  на подготовку почвы под культуры  

в горны х л есах  Северного Кавказа

Сорные
растения Г ербициды Д озы,

кг/га
Прямые

на

чел.-дней

затраты 
1 га

руб.

Ежевика бутиловый 4 6 .7 32,34
эфир 2,4-Д

Р ододенд бутиловый 10 13.4 97 ,80
рон эфир 2,4-Д

Папоротник монурон 15 6 ,7 122,55
П апоротник сульфамат 400 6 ,7 97 ,58

а.ммония

частично заболоченных площ адях, сыпучих 
песках, террасированны х горных склонах. 
Н а  ровных местах с твердой почвой можно 
применять опрыскиватели О Н К -Б  и ОСШ -15 
на колесных тракторах . Д л я  обработки по
верхности почвы симазином оставляется 
средняя секция штанги с дву.мя распыли- 
ваю щ ими наконечниками, опры скиваю щ и
ми защ итную  зону в ряду  шириной 50 см. 
Д л я  обработки  аминной солью 2,4-Д и рег- 
лоном устан авли ваю тся  поворотные распы- 
ливаю щ ие наконечники, опрыскивающие 
сорняки под кронами саженцев. При ш ири
не м еж дурядий  от 5 до 2,5 м  опры скивает
ся 10— 20% площ ади культур. Н а  остальной 
части проводятся  культивации. Такое соче
тание химических и механических о б раб о
ток экономически наиболее эффективно. По 
сравнению с ручной прополкой обработка 
гербицидами в рядах  сокращ ает  затраты  
труда в 1 1 — 40 раз и сниж ает  стоимость 
ухода в 1,5— 3,5 р аза  (табл. 2).

Применение а р б о р и ц и д о в  обеспечи
вает создание лучших условий для  главных 
пород в молодом возрасте  и их п р ео б л ад а 
ние в будущем. Химические обработки  о к а 
зы ваю т сильное воздействие на н еж ел ател ь 
ные для  хозяйства лиственные породы и 
подавляю т их способность к вегетативному 
возобновлению. И нъекция  в стволы осины 
10%-ного раствора бутилового эфира 2,4-Д 
в дизельном топливе за  2 — 3 года до гл ав 
ной рубки п редотвращ ает  зарастан и е  выру
бок ее корневыми отпрысками. Д л я  предот
вращ ения порослевого возобновления лист
венных пород их пни после рубки опрыски
ваются 5% -ны м  раствором бутилового эфи
ра 2,4-Д в дизельном топливе. Эти неслож 
ные работы выполняют с помощью ручного 
инструмента или ранцевых опры скивате
лей, обеспечивая снижение затр ат  труда 
в 6 —9 раз  и стоимости работ  в 2— 3,5 раза  
по сравнению с осветлением вручную.
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З а т р а т ы  на о б р аб о тк у  гер б и ц и д ам и  о п р ы ск и вател ем  ГАН-8 
и на обы чны й у х о д  в р я д а х  л е с н ы х  к у л ь т у р

Т а б л и ц а  2

О бработка гербицидами Ручной уход

П орода, возраст  кул> тур , почва гербициды  
(дозы , кг}га)

число 
обработок 
за сезон

прям ы е 
затр аты  
на 1 га,  

че л . -д н ей  
руб.

число 
прополок 
за сезон

прямые 
затр аты  
на 1 га,  

н е л а д н е й  
руб.

Л е сн ая  зо н а

Ель, 1 год. с у г л и н о к ............................................................  симазин (5) 1

Ель, 2—3 года, с у г л и н о к ...................................................  симазин (7) 1

Сосна, 2—3 года, с у п е с ь .................................................... симазин (4) 1

Л есо степ н ая  зона

Д уб, 2—3 года, темносерый с у г л и н о к ...................... симазин (6) 1

2.4-ДА (2) 2

С тепн ая  зон а

Сосна. 1—3 гола, легкая с у п е с ь ................................... симазин (2) 1

С еверны й К ав к а з
Д уб скальный, сосна пицундская и крымская,

2—3 года, каменистая дерново-карбонатная

на террасах  .........................................................................  симазин (6) 1

реглон  (о) 2

0,18
5,44
0,18
6,82
0,18
4,75

0,18
6,13
0,36
4,96

0,33
6,42

0,39
11,99
0,78

21,94

3

2

2

3

2

5.00 
13,95
4.00 
11,16 
2,50 
6 ,97

5.00 
13,95
4.00 
11,16

6,70
18,69

15.60
43.53
15.60
43.53

Химическая обработка  отводимых п о д  
р е к о н с т р у к ц и ю  малоценных листвен
ных молодняков облегчает работы по рас 
чистке и подготовке почвы и освобож дает  
создаваем ы е культуры от неж елательны х 
древесных пород. Д л я  обработки прим еня
ются авиационны е опрыскиватели на сам о
летах  АН-2, Я К - 12 или тракторные опры
скиватели А Г -Л 6 , АГ-УД-2, Л А ГО . Из н а
земных машин наиболее производителен 
опры скиватель Л А Г О  на тракторе ТДТ-40, 
обрабаты ваю щ ий до 20 га  в смену. Хими
ческие обработки раствором бутилового 
эф ира 2,4-Д (4 кг!га)  с затр атам и  на 1 га
0,10— 0,15 чел.-дня  и 16,60— 17,20 руб. обес
печивают такое ж е  эффективное подавле
ние последующего возобновления, как 
сплош ная расчистка площ ади маш инами 
К-2А и ВК-1,7 при за т р а та х  2 чел.-дня  и 
39 руб. на 1 га.

54

О бработка  арборицидам и при уходе за 
составом в с м е ш а н н ы х  м о л о д н я к а х  
рекомендую тся в лесах  II и III групп, если 
нет рабочих д ля  проведения рубок ухода 
или если древесина от них не имеет сбыта 
(табл. 3).

П о сравнению с вырубкой вручную при
менение арборицидов в лесной зоне повы
ш ает производительность труда в 40—67 
р аз  и сн и ж ает  стоимость ухода в 2,5 р аза  
при обработке средними дозами. П ри опры
скивании молодняков оскны дозу бутилово
го эф ира 2,4-Д надо увеличить до
3— 4 /сг/га, что повыш ает стоимость о б р а 
ботки вдвое. Д л я  обработки ольхи следует 
уменьш ить дозу арборицида  до 0 .8 — 1 /сг/га, 
что сн и ж ает  стоимость химического ухода 
в 1,3 раза .  Б а з а л ь н а я  обработка  3% -ным 
раствором  бутилового эф ира 2,4-Д с по
мощью ручного инструмента д ля  подавле^
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Т а б л .1 ц а 3
З а т р а т ы  на о б р а б о т к у  ар б о р и ц и д ам и  и на ру б к и  у х о д а  в см еш ан н ы х  м о л о д н я к ах

О бъекты  обработки

Х им ическая обработка

арборициды (дозы , кг!га) марки
маш ин

прямые 
затр аты  
на 1 га ,  

ч е л . - д н е й
руб.

О светле
ние руч
ным спо

собом, 
прямые 
затр аты  
на 1 га^ 

ч е л . -д н е й
руб.

Л есн ая  зо н а  
Сплош ное опрыскивание для осветления 

сосны, ели от заглуш ения березой, ивой . . бутиловый эфир 2,4-Д  (1,5) АН-2

Л е с о с те п н а я  зо н а  
П олосное опрыскивание для осветления дуба

в коридорах  от заглуш ения о с и н о й .................  2,4-ДА (5)
П олосное опрыскивание для осветления дуба

в коридорах  от заглуш ения лещиной или 

кленом ............................................................................. 2,4-ДА (3)

ЛАГО

ЛАГО

ЛАГО

0,10
7,10
0,15
6 ,94

0 ,1 7
9 ,0 0

0 ,1 7
6,12

6.70
18.69
6.70
18.69

5,50
15,34

5,50
15,34

ния многих малоиенных пород в возрасте 
прочистки повыш ает производительность 
труда в три р а за  и уменьш ает стоимость 
ухода в два р аза  по сравнению с вырубкой 
вручную.

Приведенные данные показы ваю т высо

кую экономическую эффективность исполь
зования средств химии. Увеличение произ
водства химических препаратов и машин 
для  их применения о каж ет  существенную 
помощь в восстановлении и повышении про
дуктивности наших лесов.

СТАНДАРТЫ ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

А. Ю. Мартиросов, начальник лаборатории лесного хозяйства 
ВНИИСтандартизации, кандидат сельскохозяйственных наук

УД К 658.516 ; 634.0

С тан дартизац ия  — непременное условие 
технического прогресса. О на позволяет 
наиболее эф ф ективно и быстро соверш ен
ствовать  технологию и организацию  работ, 
способствует оснащению предприятий сред
ствами механизации, автоматизации и конт
роля. С тандарт , как  технико-экономический 
закон, обязательны й для  производства, обес
печивает широкое применение в народном 
хозяйстве новейших достижений науки и 
техники. Утвержденный стан дарт  подкреп
ляется  мероприятиями по его внедрению, 
а предусмотренные в нем требования и нор

мы увязы ваю тся с производственными воз
можностями отрасли.

Экономическое значение стандартизации 
заклю чается  в том, что она, активно помо
гая  рационально организовать производ
ство, определяет наиболее эффективный 
расход сырья, материалов, изделий, рабо
чей силы, снижение трудоемкости работ. 
При разработке  государственных стандар
тов учитывается, что они долж ны  о траж ать  
самые прогрессивные качественные и тех
нико-экономические показатели, основан
ные на достижениях современной науки и
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техники, передового опыта. Контроль за 
внедрением и соблюдением стандартов  
осущ ествляется  Комитетом стандартов, мер 
и измерительных приборов при Совете М и 
нистров С С С Р  и его служ бам и , отделами 
стан дарти зац и и  и инспекциями министерств, 
отделам и  стан дартизац ии  научно-исследо
вательских институтов.

Л есное хозяйство в отличие от других 
отраслей  народного хозяйства  нашей стр а 
ны еще слабо охвачено стандартизацией . 
С ейчас у нас разр або тан ы  стан дарты  пока 
только  на семена и сеянцы древесных и ку
старниковых пород, а т а к ж е  на методы их 
испытания. В дальн ейш ем  стан дарти зац и я  
д о лж н а  охватить разнообразную  продук
цию лесосеменного хозяйства  и побочного 
пользования, заготовляем ую  нашей от
раслью , методы учета леса  на корню, б орь
бы с вредителям и и болезнями леса, конт
роля лесохозяйственных и лесоустроитель
ных работ, а т а к ж е  различную  техническую 
и отчетную документацию .

В настоящ ее  время Государственным ко
митетом лесного хозяйства  Совета М инист
ров С С С Р  р азр аб о тан  план с т ан д а р т и за 
ции (1968— 1970 гг.). В плане предусмот
рена р а зр а б о т к а  стан дартов  на продукцию, 
заготовителем  и поставщиком которой я в 
ляется  н аш а отрасль (в том числе орехи, 
плоды, ягоды, семена и др .) .  Эта продук
ция поставляется  определенным потребите
лям , поэтому необходимо иметь д окум ен та
цию, которая  о т р а ж а л а  бы ее техническую 
характеристику, а т а к ж е  требовани я  к ее 
хранению, упаковке, транспортировке и т. д. 
П л ан  вклю чает  в себя вопросы, связанны е 
с разработк ой  оптимальны х методов учета 
лесного фонда, лесоустроительных работ, 
а т а к ж е  установление стан дартов  на при
боры и устройства, прим еняем ы е в лесном 
хозяйстве (мерные вилки, угловые ш аб л о 
ны, таксацион ны е прицелы и т. д .) .  Б о л ь 
шое. внимание уделяется  стан дартизац ии  
терминологии лесохозяйственного производ
ства. Р аб о ты  по стан дартизац ии  будут 
проводиться научно-исследовательскими ин
ст и т у та м и — В Н И И Л М о м , Л е н Н И И Л Х о м  
и Б е л Н И И Л Х о м , за  которыми закреплены  
функции базовы х институтов по этим во
просам.

Д л я  расш ирения исследований в области 
стандартизац ии  в нашей стране и д ля  р а з 
работки ее научно-технических и экономиче
ских основ в 1965 г. в М оскве создан Все
союзный научно-исследовательский инсти
тут стан дартизац ии  (В Н И И С ) .  В 1967 г. 
в составе института организован а  л а б о р а 

тория лесного хозяйства, на которую воз
лож ены  координация, комплексное п л ан и 
рование, методическое и техническое р уко
водство р аботам и  по стандартизац ии  л есо 
хозяйственного производства.

В 1967 г. Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом стан дартизац ии  был 
р азр аб о тан  первый в лесоустройстве проект 
стан дар та  « З а к л а д к а  прямоугольны х проб
ных площ адей». Ц ель  этой работы  — уп о р я 
дочить и систем атизировать  приемы з а 
кладки  пробных площ адей  на основе И нст
рукции по устройству государственного лес
ного фонда С С С Р  с учетом опыта передо
вых предприятий, достиж ений отечествен
ной и зарубеж ной  науки и техники, воз
можностей производства и требований л ес 
ного хозяйства. Р азр аб о тан н ы й  проект 
стан дар та  отличается  от инструкции рядом 
дополнений и изменений, предложенных 
научными и производственными орган и за 
циями. Н апример , с учетом возможностей 
вычислительной техники, формы  карточек 
пробной площ ади и модельного дерева  бу
дут более удобными д ля  машинной о б р а 
ботки. П ри закл ад к е  пробных площ адей на 
определение хода роста рекомендуется н а 
ряду с обычной средней высотой изм ерять 
«верхнюю высоту» древостоя. Больш ое  
значение придается  сохранности пробных 
площ адей. П роект  стан дарта  « З а к л а д к а  
прямоугольных пробных площ адей» р ас 
смотрен и одобрен техническим советом 
Всесоюзного объединения «Леспроект».

Хотя д л я  лесоустройства первый стандарт  
р азр або тан  только в 1967 г., принципы и 
методы стан дартизац ии  проникли в эту об
ласть  гораздо  раньше. Это и не удивитель
но, так  как  вопросы измерения, учета, конт
роля немыслимы без стандартизации в той 
или иной форме.

И нтересная  работа  по стандартизации 
табли ц  хода роста проведена в 1964—
1966 гг. «Леспроектом» (Б. Б. Зей де) .  Д о 
казано , что весь ход роста можно найти, 
если даны  значения таксационных п о к а з а 
телей хотя бы только в двух возрастах . 
П ользуясь  этим, на основе рядов основ
ных таксационных показателей, имеющих 
близкие значения в двух возрастах , были 
рассчитаны типовые ряды того или иного 
показателя . Таким образом, сотни рядов 
хода роста каж дого  из основных п о к а за 
телей удалось  выразить через 16 типов хода 
роста по высоте, 24 типа по диаметру, 10 ти
пов по видовому числу, 1 1  типов по сумме 
площ адей сечений и 30 типов гю числу 
стволов. Статистической обработкой всех
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118 собранны х таблиц  хода роста хвойных 
и твердолиственных древостоев семенного 
происхож дения получены результаты , кото
рые гарантирую т, что в 6 8  случаях  из ста 
таксацион ны е показатели , рассчитанные по 
двум значениям  с помощ ью  этих типов, бу
д ут  отли чаться  от истинных в возрастах  от 
30 до 160 лет  не более чем на 2,4% по вы 
соте, на 3,2% по диаметру , на 4,5% по сум 
ме площ адей  сечений, на 1 % по видовому 
числу и на 6,9% по числу стволов. Такие 
отклонения л е ж а т  в пределах  точности 
практического определения исходных з н а 
чений и могут считаться  вполне п ри ем ле
мыми.

П олученны е таким  образом  типы обоб
щ аю т  столетний опыт таксации по изучению 
хода роста. П рименение типов д ля  состав
ления новых табл и ц  хода роста дало  з а м е 
чательный эффект. Подсчет трудовых и д е 
неж ны х з а т р а т  на проведение полевых р а 
бот п оказал , что они в пять раз  меньше 
затр ат ,  предусмотренных принятыми мето
дами. Это и понятно, поскольку измеряю тся 
таксационны е показатели  только  в двух 
возрастах .

Б ольш ие работы проводятся  в нашей 
стране т а к ж е  по м еж дународной стан дар ти 
зации. Это дело  в озглавляет  И С О  (М еж д у 
н ародн ая  о рганизац ия  по стан дар ти зац и и ) ,  
в которую входят 55 стран мира. Н есом нен
но, что и в лесном хозяйстве надо р азви 
вать работы  в этом направлении. В н астоя
щ ее время стоит вопрос о создании в си
стеме И С О  Технического комитета по л ес 
ному хозяйству.

Вопросы стан дарти зац и и  лесного хозяй
ства требую т тщ ательного  изучения и д о л 

ж ны  реш аться  комплексно, охваты вая  все 
элементы лесохозяйственного производства. 
По вопросам стандартизации в лесном хо
зяйстве  выступали в печати проф. Г. П. Мо- 
тоБилов («Лесное хозяйство» 1965 г. №  12) 
и проф. В. К. З а х а р о в  («Лесное хозяй 
ство» 1966 г. №  4). Эти выступления при
влекли внимание лесоводов. Многие из них 
уж е даю т  конкретные предлож ения по р а з 
работке  стандартов.

П ом ощ ник лесничего Арсинского лесни
чества Уренского лесхоза  (Горьковская  об
ласть) Ф. А. Черногубов предлагает  стан
дарти зи ровать  деление лесхозов на лес
ничества, лесничеств на обходы и участки, 
а т а к ж е  процессы и требования, связанные 
с рубкам и главного пользования и рубками 
ухода. Ученый лесовод В. П. Н еделин пред
л агает  определить единый стандартный 
метод лесотипологических исследований, 
а т а к ж е  улучшить качественные показатели 
в действую щих стан дартах  на семена и се
янцы древесных и кустарниковы х пород.
В. А. Ходоревский и Г. Я. М аттис 
(В Н И А Л М И ) предлагаю т унифицировать 
схемы посева для  комплексной м ех ан и за 
ции посевных работ. Все эти предлож ения 
имеют практическое значение и будут учте
ны при разработке  стандартов.

В работах  по стан дартизац ии  долж ны 
принять участие все специалисты нашей от
расли. В Н И И С  планирует проводить анкет
ные опросы всех организаций лесного хо
зяйства. Ответы лесоводов и ученых помо
гут выявить первоочередные объекты стан
дартизации, правильно п лани ровать  прове
дение этих работ, быстрее повысить каче
ство продукции и уровень лесохозяйствен
ного производства.

О ВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВА В КОЛХОЗНЫХ ЛЕСАХ

У Д К  634.0.2. ; 338.161

В. А . Галактионов, начальник Управления защитных лесонасаждений, 
колхозных и совхозных лесов Министерства сельского хозяйства СССР

В нашей стране за колхозами закреплены леса на 
площади около 30 млн. га. Эти леса имеют важное 
значение для колхозов, хотя в общем лесном фонде 
Советского Союза занимают сравнительно неболь
шой удельный вес. Размещ аясь среди сельскохозяй
ственных угодий или в непосредственной близости 
к ним, колхозные леса выполняют почвозащитные и 
водоохранные функции, в сочетании с высокой куль
турой земледелия способствуют получению устойчи
вых урожаев сельскохозяйственных культур. Кроме 
того в них ежегодно заготовляется до 16 млн. 
древесины, идущей аа нужды сельского хозяйства.

Колхозные леса являются и базой для развития 
подсобных лесных промыслов.

До последнего времени в ряде областей и респуб
лик сельскохозяйственные органы, правления кол
хозов не уделяли должного внимания ведению лес
ного хозяйства. Некоторые колхозы допускали 
перерубы расчетной лесосеки, вели бессистемные 
рубки, не восстанавливали леса.

В целях улучшения хозяйства в колхозных лесах 
и рационального использования лесных ресурсов з 
ряде областей Российской Федерации организованы 
межколхозные лесхозы и лесничества. В 23 обла
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стях, краях и автономных республиках создано сей
час свыше !80 межколхозных лесхозов и лесничеств, 
в которые вошло около 1900 колхозов и совхозов с 
лесами на площади 6 млн. га. В 15 областях, краях 
и автономных республиках организованы объединения 
межколхозных лесхозов. Деятельность межколхоз
ных лесхозов направлена на упорядочение отпуска 
леса, проведение рубок ухода, лесовосстановитель
ных работ, охрану лесов. Если раньше, например, 
в таких областях, как Новгородская и Пермская, на 
ведение лесного хозяйства колхозы средств не вы
деляли, а все доходы от леса, в том числе и попен- 
ную плату использовали на различные внутрихозяй
ственные нужды, то после организации межколхоз
ных лесхозов, в 1967 г., расходы на ведение лесного 
хозяйства составили по Новгородскому объедине
нию 628 тыс. руб.. Пермскому — 467 тыс. руб.

Межколхозные лесхозы являются хозрасчетными 
предприятиями, за счет средств получаемых от лесо
заготовок, переработки древесины, развития под
собных лесных промыслов они содержат специали
стов, лесную охрану, ведут лесное хозяйство. Вся 
продукция, вырабатываемая межколхозными лесхо
зами, используется на нужды сельского хозяйства.
О том, какие работы в колхозных лесах проводят 
межколхозные лесхозы, можно судить, например, по 
Боровичскому межколхозному лесхозу Новгородской 
области. Это хозяйство объединяет 97 тыс. га кол
хозных и совхозных лесов. В 1967 г. здесь проведе
ны рубки ухода и санитарные рубки на площади 
228 га, на 481 га лес очищен от захламленности, на 
78 га посажены культуры, за ними проведен уход, 
сделаны также защитные минерализованные поло
сы, выполнены и другие лесохозяйственные работы. 
Одновременно с этим лесхоз вел заготовку леса, 
распиловку древесины, выпустил значительное коли
чество упаковочной стружки, саней, корзин, метел, 
дранки и другой продукции для сельского хозяй
ства.

Учитывая значительные изменения, происшедшие 
за последнее время в структуре и функциях сельско
хозяйственных и лесохозяйственных органов, воз
никновение новых форм ведения лесного хозяйства 
в колхозах. Совет Министров СССР в марте этого 
года утвердил новое Положение о колхозных лесах. 
Положение определяет, что колхозные леса являют
ся частью государственного лесного фонда, в их 
состав входят находящиеся на закрепленных за 
колхозами в бессрочное пользование землях и заре
гистрированные в установленном порядке в земель- 
но-учетных документах естестпс1Н1ые и искусствен
но созданные леса (в том числе защитные лесные 
полосы), а такж е подлежащие облесению площади 
вырубок и погибших насаждений. Колхозы — пол
ноправные пользователи этих лесов н несут ответст
венность за правильное ведение хозяйства в них. 
Без согласия колхозов в колхозных лесах рубка леса 
и другие пользования воспрещаются. Лесное хозяй
ство в колхозах является отраслью общественного 
хозяйства и служит для дальнейшего развития и 
подъема сельскохозяйственного производства.

В отличие от старого деления на категории кол
хозные леса теперь по своему значению и возмож
ности использования делятся на две группы. К пер
вой группе относятся участки колхозного леса, имею
щие почвозащитное и водоохранное значение, на
саждения по оврагам, балкам и на песках, вдоль 
водоемов, дорог, зеленые зоны городов и населен
ных пунктов и другие ценные участки. Вопросы 
отнесения колхозных лесов к группам и перевода их 
из одной группы в другую решают советы минист
ров союзных республик. С согласия членов колхоза

по решению Совета Министров союзной республики
колхозные леса могут быть переданы в ведение 
государственных органов лесного хозяйства.

Организация и ведение хозяйства в колхозных 
лесах регулируется Положением о колхозных лесах 
и утверждаемыми Министерством сельского хозяй
ства СССР и Государственным комитетом лесного 
хозяйства Совета Министров СССР Правилами 
ведения хозяйства в колхозных лесах.

Руководство организацией и ведением хозяйства 
в колхозных лесах осуществляется Министерством 
сельского хозяйства СССР и органами сельского 
хозяйства в союзных республиках и на местах.

Положение о колхозных лесах предусматривает, 
там где это необходимо, создание областных, крае
вых и республиканских объединений межколхозных 
лесхозов.

Д ля ведения лесного хозяйства колхозы имеют 
специалистов-лесоводов и содержат лесную охрану. 
Создаваемые для рационального ведения хозяйства 
в колхозных лесах, лучшего использования лесных 
ресурсов и развития лесных промыслов межколхоз
ные лесхозы или лесничества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с положением, прини
маемым собранием уполномоченных колхозов.

В колхозных лесах проводится лесоустройство, 
планы организации лесного хозяйства утверждают 
сельскохозяйственные органы республик, краев и об
ластей. На правления колхозов и советы межкол
хозных лесхозов и лесничеств возлагается ответст
венность за охрану колхозных лесов, своевременное 
их восстановление и правильное ведение в них хо
зяйства. Органы лесного хозяйства оказывают кол
хозам и межколхозным лесхозам техническую по
мощь, выполняют по договорам с колхозами и меж
колхозными лесхозами лесохозяйственные работы в 
колхозных лесах, осуществляют государственный 
контроль за состоянием и правильным использо
ванием их.

В устроенных колхозных лесах размер рубки 
определяется расчетной лесосекой, а в лесах, где 
устройство еще не проведено, размер пользования 
определяется колхозом по согласованию с органами 
сельского и лесного хозяйства и утверждается 
райисполкомом.

Лесосечный фонд, не используемый колхозом, мо
жет быть передан другим потребителям с ведома 
органов сельского хозяйства, за пределы области, 
края или республики древесина может быть реали
зована колхозом только с разрешения облисполкома, 
крайисполкома или Совета Министров республики.

Всякий отпуск древесины и второстепенных лес
ных материалов из колхозных лесов производится 
только по лесорубочным билетам, при этом колхозу, 
межколхозному лесхозу и лесничеству для потреб
ностей общественного хозяйства древесина отпуска
ется бесплатно, колхозникам — членам данного кол
хоза — со скидкой в размере 50“/о от действующих 
такс, прочим потребителям — по таксам, установлен
ным на древесину, отпускаемую на корне лесозаго
товителям из лесов государственнего значения. 
Таксы на второстепенные лесные материалы утверж
дают облисполкомы, крайисполкомы и советы мини
стров республик.

Средства, полученные от продажи древесины на 
корне (попенная плата), второстепенных лесных ма
териалов, а также от продажи древесины, заготов
ленной (в том числе переработанной) самим колхо
зом, межколхозным лесхозом или лесничеством в 
колхозных лесах в размере стоимости этой древеси
ны на корне зачисляются в неделимый фонд колхоза, 
в фонд укрепления и расширения хозяйства меж
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колхозного лесхоза или лесничества и расходуются 
на ведение лесного хозяйства.

Положение о колхозных лесах предусматривает 
усиление мер ответственности колхозов и межкол
хозных лесхозов за рубку леса сверх установленного 
размера пользования и за превышение такс на дре
весину на корне. Все средства, полученные колхозом 
от древесины, заготовленной и реализованной сверх 
установленного размера пользования и сверх дейст
вующих такс, зачисляются в доход бюджета со
юзной республики.

На сельскохозяйственные, финансовые органы и 
органы Госбанка СССР возложен контроль за со
блюдением установленного порядка отпуска древеси
ны из колхозных лесов и правильного использования 
полученной попенной платы. Побочное пользование 
в колхозных лесах для членов колхозов и работни
ков межколхозных лесхозов и лесничеств — бес- 
»1латное.

З а  нарушения, совершенные в колхозных лесах, 
виновные, в том числе колхозы, межколхозные лес
хозы и лесничества, несут ответственность согласно 
действующему законодательству об ответственно

сти за нарушения в лесах государственного значе
ния. При это»! суммы, взыскиваемые с колхозов и 
межколхозных лесхозов и лесничеств, зачисляются 
в бюджет союзной республики, а с прочих лесрна- 
рушителей — поступают колхозу, межколхозному 
лесхозу и расходуются на лесное хозяйство. При 
систематических нарушениях колхозом, межколхоз
ным лесхозом правил ведения хозяйства в колхоз
ных лесах и при уклонении от работ по лесному 
хозяйству райисполком может приостановить рубку 
леса в колхозных лесах.

Совет Министров СССР распространил на работ
ников лесного хозяйства колхозов, межколхозных 
лесхозов и лесничеств и сельскохозяйственных орга
нов право ношения форменной одежды, установлен
ной для работников государственной лесной охраны.

Возложение на сельскохозяйственные органы ру
ководства лесным хозяйством колхозов, широкое 
развитие новой формы организации ведения лесного 
хозяйства в колхозах через межколхозные лесхозы и 
лесничества будут способствовать улучшению состоя
ния колхозных лесов, их рациональному использо
ванию

КОРОТКО о РАЗНОМ

Гроза в лесу
в  жаркий июльский день гроза застала меня с 

тремя рабочими в сосновом лесу. Сильные раскаты 
грома следовали один за другим, стало темнее, 
лишь сквозь просветы между кронами деревьев 
видны были часто сверкавшие молнии. Мы ожидали, 
что будет ливень. Но, к нашему удивлению, по
брызгал лишь редкий дождь. Это был типичный 
случай так называемой сухой грозы.

Мы вышли из своего укрытия и увидели — рядом 
в сосняке горит мох. Я стал искать причину воз
никновения огня. Оказывается, молния ударила в 
вершину высокой сосны, пробороздила след по ее 
коре, который тянулся на 4 ж по земле, и зажгла 
сухой мох.

Бывают, конечно, и более серьезные повреждения 
деревьев молнией. В Коми АССР мне показывали 
фотографию сосны, вершина которой была сорвана 
молнией и поставлена в вертикальное положение в 
расщеп того же ствола.

Не менее уникальный случай произошел в грозу
14 июня 1967 г. Во второй половине этого дня 
сильная гроза с ливнем прошла над одним из уча
стков леса Правдинского лесничества Пушкинского 
лесхоза (в 40 км от Москвы). На следующий день 
в лесу обнаружили ель, сильно изуродованную во 
время этой грозы. Молния ударила не в вершину 
дерева, а в ствол примерно на середине его высо
ты и расколола дерево до земли. Образовалась 
сквозная вертикальная щель. Ствол от места уда
ра и до земли оказался ободранным. На фото изо
бражена комлевая часть поврежденной молнией ели.

И. Ф. Преображенский
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПЛУГА 

ПЛД-1,2 НА ПУШКИНСКОЙ /ЛИС

п. п. Корниенко, С . Н. Шмаков (ВНИИЛМ); А . И. Шмелев
(Пушкинская МИС)

У Д К  65.011.54

В настоящ ее  время в лесном хозяйстве 
отсутствует комплекс машин и орудий для 
м еханизации лесовосстановительных работ 
на вы рубках  с временным п ереувлаж н е
нием. П одготовка почвы в этих условиях 
осущ ествляется  серийными лесными п луга
ми П К Л -7 0  (с одноотвальным корпусом) 
и П Л П -135 , которые образую т микроповы
ш ения в виде пластов. О днако  механизация 
посадки лесных культур в пласты и ухода 
за  ними до сих пор не решена и п редстав
л яет  больш ую  трудность.

П луг  лесной дисковый П Л Д -1 ,2 , р а з р а б о 
танный В Н И И Л М о м  и Кировским заводом  
почвообрабаты ваю щ и х  машин, обеспечивает 
новую технологию полосной подготовки 
почвы, заклю чаю щ ую ся  в образовании 
одного симметричного микроповышения 
с дрен ирую щ и ми бороздами по бокам. Т а 
кой способ подготовки почвы облегчает  ме
хани зацию  последую щ их операций по по
садке лесных культур и уходу за  ними. 
Во В Н И И Л М е  уж е  ведутся работы  по соз
данию  специальной машины с ком биниро
ванным сошником для  посадки лесных 
культур по микроповыш ениям.

П л у г  П Л Д -1 ,2  предназначен  д ля  работы 
на вы рубках  с дренированны м и и слабо- 
дренированны м и супесчаными и суглини
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стыми почвами с количеством пней до 
600 ш тук на 1 га. Н а в е ш и в а л с я  на треле
вочный трактор  ТДТ-40М, оборудованный 
навесной системой НЗ-2А, а такж е  на т р а к 
торы ДТ-54А, Д Т-75 и Т-74. Основные узлы 
плуга — рам а  передняя с навесным устрой
ством, рам а  задн яя , покровосдиратель, 
передние и задние дисковые корпусы.

П ередн яя  рам а  представляет  собой с в ар 
ную конструкцию из двух поперечных б а 
лок коробчатого сечения и двух продоль
ных ш веллеров  и служ ит для  крепления на 
ней покровосдирателя, передних дисковых 
корпусов и продольных тяг задней рамы. 
З а д н я я  р ам а  (так ж е  сварной конструкции) 
крепится к передней ш арнирно с помощью 
продольных тяг. Н а ней установлен левый 
и правый дисковые корпусы и балластны й 
ящик. П окровосдиратель  состоит из п л а 
стинчатого нож а с тупым углом вхождения 
в почву, двухотвального  лемешного рабо 
чего орган а  и рыхлительной лапы. П р ед н а 
значен он для  снятия лесной подстилки и 
дернины на глубину 6 — 8  см и рыхления 
средней части полосы. Р ы хлительная  лап а  
и срезаю щ ий дернину рабочий орган спо
собствуют лучш ему заглублению  плуга. 
Передние дисковые корпусы установлены 
в р а зв а л  ш арнирно сзади покровосдирателя
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и сл у ж а т  для  расш ирения расчищ аемой 
полосы.

К а ж д ы й  корпус состоит из сферического 
диска, привинченного с помощью болтов 
к ступице оси. Оси располож ены  на роли
ковых конических подшипниках и зак р е п л е 
ны в литых кронштейнах. Кронш тейны ж е 
установлены  на коленчатых осях при помо
щи заж и м н ы х  болтов и фиксируются от 
п роворачивани я  ш понками. Коленчаты е оси 
обеспечиваю т отклонение дисковых корпу
сов под рам у  (с уменьш ением их ширины 
за х в а т а )  при встрече с пнями. Угол атаки 
дисков регулируется с помощ ью стопорных 
болтов. З ад н и е  дисковые корпусы устан ов
лены всвал и предназначены  для  о б р азо 
вания м икроповыш ения на полосе, расчи
щ аем ой передними рабочими органами. Д л я  
п редохранения  передних и задних дисков 
от поломок при встрече с пнями и толсты 
ми корнями на коленчатых осях р а зм е щ е 
ны ам ортизационны е пружины. С целью 
обеспечения лучшего заглублени я  в почву 
задних  дисковых корпусов м еж ду  передней 
и задней  рамой установлена пруж ина, пе
р ед аю щ ая  часть веса передней рамы  на 
задние  дисковые корпусы.

Т ехническая  характеристика дискового  
плуга .  Ш ирин а  з а х в а т а  — 1,2 сж; общ ая  ши-

П лчг ПЛД-1^2 в работе

рина минерализованной полосы — 2 , 0  м. 
Глубина хода дерноснимающих рабочих 
органов 6 — 8  см\ глубина хода рыхлитель- 
ной лапы  — до 25 см. Д и ам етр  передних и 
задних  дисков — 650 мм. Угол атаки перед
них дисков — до 45°, задних — до 34°; угол 
вхож дения пластинчатого нож а в почву — 
135°. Д о рож н ы й  просвет с трактором 
ТД Т-40М  — 560 мм. Д л и н а  плуга — 2030мм, 
ш ирина — 1570 мм, высота — 1730 мм. Вес 
без б ал л аста  — 808 кг.

П уш кин ская  М И С  проводила в 1967 г. 
государственные испытания плуга П Л Д - 1 , 2  

в Загорском  мехлесхозе на нераскорчеван- 
ных свеж их вырубках  с количеством пней 
600—650 штук на 1 га. Средний диаметр 
пней — 24 с.и, высота — 27 см. П лощ адь  вы
рубок колебалась  от 1,5 до 3,5 га. Ч асть  
вырубок покрыта порослью ольхи, осины и 
березы высотой до 1,5 м. Задернение  — от 
слабого до сильного. Почвы — дерново
сильноподзолистые суглинистые. Р ельеф  — 
холмистый. Плотность почвы на глубине до 
10 см бы ла от 5,5 до 14 кг1см‘\  а на глуби
не 20— 25 см — от 17,4 до 37 кг/см^. С ред 
няя влаж ность  почвы — 28,5%. Состав н а 
саж дений  до рубки — 9 Б 1 Ос +  Ол и 7 Б 2 0 с  1Е
IV и V классов возраста, бонитет — I и II, 
полнота — 0,7, тип леса Сг и Сз. П одлесок — 
рябина, лещина, ж им олость  средней гу
стоты.

П луг использовался на расчищенных от 
порубочных остатков и х лам а  вырубка.х. 
Бы ло подготовлено около ПО пог. км  по
лос. Л абораторно-п олевы е испытания п ок а
зали, что на вы рубках  с количеством пней 
до 600 ш тук/га  он в основном обеспечивает 
удовлетворительное качество подготовки 
почвы, за  исключением недостаточной вы
соты микроповышения (7,5— 10,8 см над 
уровнем почвы), которая  не соответствует 
агротехническим требованиям . Толщина 
снимаемого слоя дернины бы ла 5— 7—7,3 см, 
средняя ш ирина за х в а т а  — 112,5 см. О бщ ая  
ширина м инерализованной п о л о с ы — 190— 
210 см, глубина рыхления — свыше 25 сл1 

от поверхности почвы. Ш ирина микроповы
шения у основания ко л еб алась  от 59 до 
73 см. Н а  качество подготовки полос, а т а к 
же высоту образуем ого  плугом микроповы
шения значительное влияние оказы вает  
степень захламленности вырубок, а такж е  
поросль, корневые сплетения которой з а 
трудняю т снятие дернины и формирование 
микроповышения. П одготовка почвы низко
го качества  составила 33— 43% от длины 
гона, в том числе из-за пней и поросли 
19,2— 33,4%.
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Степень крош ения почвы (в %) такова:
задернение

Ф ракции, м м  сред нее  слабое

менее 25 ...........................................  38,8 81,2
25—50 ...................................................  5 ,8  3,1
5 0 -1 0 0  ...................................................  10,2 6,1
более 100 ...........................................  48 ,2  9 ,6

П ои производственных испытаниях плуга 
П Л Д -1 ,2  на нераскорчеванны х вырубках  
Загорского  м ехлесхоза были получены сле

дую щ ие технико-экономические показатели  
орудия: вы работка  за  час чистого времени 
1,83 пог. км; расход горючего — 6,7 кг/пог 
км; з атр аты  труда — 1,06 чел.-час1пог. км  
величина прямых и зд ер ж ек — 3,5 руб./пог. км  
При испытании плуга были выявлены неко 
торые конструктивные недостатки, требую 
щие устранения. Н а  основании результатов 
испытаний плуг рекомендован к выпуску 
опытной партией.

МЕХАНИЗАЦИЯ УХОДА В РЯДАХ 

ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

У Д К  634.0.236 ; 65.011.54

А . В. Хавроньин (Поволжская АГЛОС)

Один из самых трудоемких процессов л е 
сокультурного производства — уход за  к уль
турам и  в рядах, особенно в первые годы 
их жизни. Так. в К улешовском мехлесхозе 
К уйбыш евской области на ручной труд  е ж е 
годно затрачи вается  30— 40 тыс. руб. М е
хан и зац и я  этих работ  до сих пор является  
актуальной  проблемой. Больш их за тр а т  руч
ного труда  и денежных средств можно из
беж ать ,  прим еняя для  ухода в р ядах  р о та
ционный культиватор  К РЛ -1М , р а зр а б о т а н 
ный В Н И А Л М И  и Кировским заводом  поч
во о б р аб аты ваю щ и х  машин. В 1964, 1966 и 
1967 гг. в Кулешовском мехлесхозе П о 
во л ж с к ая  М П С  проводила государственные 
испытания этого культиватора. П осле з а в е р 
шения госиспытаний опытные образцы  его 
были приобретены мехлесхозом для  исполь
зования  в производственных целях.

К ультиватор  К Р Л -1 М  прост по устройст
ву, удобен в работе, агрегатируется  с т р а к 
тором «Б еларусь» , предназначен д ля  ры хле
ния почвы и уничтож ения сорняков в р я 
д ах  молодых лесных культур высотой 
15— 100 см. Ш ирин а  о брабаты ваем ой  нм 
зоны составляет  50— 70 см. При производ
ственной проверке эффективности работы 
ротационного культиватора  о б р аб а т ы в а 
лись ряды  березы  бородавчатой, клена 
остролистного в возрасте  двух-трех лет, 
вяза  мелколистного и ясеня зеленого трех

четырех лет  и 5— 6 -летнего дуба черешча- 
того. Почвенные разности — обыкновенные 
черноземы.

Д л я  учета количества уничтоженных сор
няков и степени повреж дения древесных 
растений на об раб аты ваем ы х  участках  з а 
кл ад ы вали сь  учетные площ адки  длиной 
250 м по ряду  той или иной породы, кото
рые разб и вали сь  на пять отдельных 50-мет
ровых отрезков, ограниченных колыш ками. 
П а  каж до м  отрезке производился обмер 
всех деревцев  по высоте стволика (см) 
и диам етру  (м м ).  В этих местах до прохо
да  культиватора  учитывались сорняки по 
видовому и количественному составу на 
1 м" с м аксим альной и на 1 м^ со средней 
засоренностью. По высоте сорняки р аспре
делялись  до 10 см и свыше 10 см. П л о щ а д 
ка ( 1  Л ‘) отм ечалась  в натуре с помощью 
специальной рам ки разм ером  60X 1 6 6  см. 
М есто установки рам ки фиксировалось ко
лы ш кам и. Таким образом, на каж дом  
50-метровом отрезке сорняки учитывались 
на 10 м^, из них на 5 с максимальной  и на 5 
со ,средней засоренностью  защ итной зоны 
рядка  (степень засоренности определялась 
глазом ерн о).  После прохода культиватора 
тщ ательно  осм атривали  ранее учтенные де
ревца в отдельности с целью определения 
процента повреж даем ости  (табл. 1). П о
вреж дениям и считались: задиры  коры ство
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ли к а  (или ко р н я) ,  0 Ш]Мыгивание листьев, 
п олом ка побегов, кольцевой и линейный 
)азры в коры, расщ еп и разлом  стволика, 
количество неуничтоженных сорняков учи

ты валось  на ранее заф икси рованны х пло
щ адках .

Т а б л и ц а  1
П оказатели роста и повреж даем ость  
древесн ы х пород от числа учтенны х

П о р о д а ,о б р аб о тан 
ная КРЛ-1М

О  S

о Q,®  ̂и 
о̂ 2  н<и я а 3- я яS 4, .
о  -  S^  >̂х

П о вреж де
но р а сте 

ний, %

оX X Э* J3
| |

Вяз м ел ю л и стн ы й  . . 67 ,0± 1 ,7  14 ,2+0 ,3  118 1 1 , 0  -
Я сень зелены й  . . . 4 0 ,1± 0 ,9  6 ,9 ± 0 ,2  213 16,0 6,1
Б е р е за  бородавчатая  7 8 ,0± 1 ,5  9 ,4 ± 0 ,2  247 1 2 , 5  0,4
К лен остролистны й 3 6 ,1± 1 ,2  7 ,0 ± 0 ,1  247 16,2 0,4
Д уб череш чаты й  . . 2 8 ,3± 0 ,3  5 ,5 ± 0 ,2  2277 3.8  0,2

Б ольщ е всех повреж дений (6 ,1% ) о б н ар у 
ж ен о  у ясеня зеленого. Это было вызвано 
глубиной установки рабочих органов на 
5 см  от поверхности почвы вместо 3 см 
в других случаях. Н а  учетных п лощ адках  
росли сорняки: м олочай лозный, молочай 
татарски й , осот полевой, вьюнок полевой, 
ш ирица, щетинник, м арь белая , овсюг и др. 
Д ом ини рую щ ее полож ение среди всех ви
дов  зан и м ал  молочай лозный — 58,3%. К о
личество имевш ихся (до прохода культива
тора) и уничтоженных сорняков (после про
хода) показан о  в таблиц е  ?

Т а б л и ц а  2
П оказатели эф ф ективности работы  

культиватора КРЛ-Ш

Порода

К оличество 
всех  видов 

сорняков до 
прохода 

К Р Л -Ш , %

У ничтож ено 
сорняков всех 

видов, %

до 
1 0  с я

выше 
1 0  см

до 
1 0  с м

выше 
1 0  см

Вяз мелколистный . . . 75,1 24,9 74,5 47,5
Ясень зеленый . . . . 67 ,2 32,8 98,2 79,3
Б ереза бородавчатая 79,0 21,0 96,8 77,2
Клен остролистный . . 72,0 28,0 87,8 59,0
Д уб череш чатый . . . 77,3 22,7 92,4 88,4

К ак  видно из этих данных, уничтожение 
сорняков высотой до 10 см вполне удовле
творительное (74,5—98,2%). О трастани е  их 
в защ итной зоне после прохода культива
тора происходит позднее на 20—30 дней, 
чем на соседних участках, обработанны х 
вручную. По данным П оволж ской  М ИС,

полученным при испытаниях в Кулешов- 
ском мехлесхозе, количество уничтоженных 
сорняков находится в пределах  57,9—97,6%, 
а повреж даем ость  древесных растений —■ 
2,9— 9,9%. О б р аб о тка  лесных культур р о та
ционным культиватором  в крайне неблаго
приятный засуш ливы й 1967 г. способствова
л а  успешному росту всех пород. Например, 
высота березы против 1966 г. увеличилась 
на 73,5 см, клена остролистного — на 59,9 см 
и дуба  — на 17,3 см. Погибших растений от 
нанесенных при работе  К Р Л -1 М  повреж де
ний не было. Все пораж ен и я  стволиков, об
наруж енны е в 1966 г., к осени 1967 г. з а 
рубцевались.

Д л я  более детальной характеристики и 
объективной оценки работы  ротационного 
культиватора следует произвести расчет 
экономической эффективности по сравне
нию с затр атам и  при ручном уходе. П о 
л е зн а я  площ адь для  ухода в рядах  после 
м еж дурядной обработки при ширине з а 
щитной зоны 0,5 м и трехметровых м еж д у 
рядьях  составит 1650 м'  ̂ на 1 га. Если при
нять нормы выработки на ручные работы 
д ля  тяж елы х  почв и средней засоренности 
в 360 м^ (Н ормы  выработки на конные и 
ручные работы. Гослесбумиздат, 1961 г.), 
то затр аты  ручного труда на одном гектаре 
будут равны 4,6 нормы (1650:360). З а р 
плата  вы разится  в сумме 9 р. 89 к. 
(4,6X2 р. 15 к.— тари ф н ая  ставка  рабочего
III  р а з р я д а ) .  Д л я  обработки рядов посад
ки на 1 га  К Р Л -1 М  при одинаковых усло
виях и норме выработки 69 пог. км  за  сме
ну (в соответствии с данными хроном етра
ж а  1966 г.) будет затрачено  всего 0,05 нор
мы. Погонных рядов  на 1 га  — 3,3 км. Т а 
риф ная  ставка тракториста  — 5 руб. за  нор
му или 25 коп. (0 ,05x5), за р п л а та  на о б р а 
ботку 1 га  общей площ ади культур. Р аб о та  
трактора  (стоимость горючего, ам о р ти за 
ция) оценивается в 9 р. 20 к. за  смену или 
46 к. на 1 га (0,05X9 р. 20 к.). З а т р а ты  при 
механизированной обработке  1 га  за  один 
раз — 71 коп. Следовательно, экономия 
средств вы разится  в сумме 9 р. 18 к. 
(9 р. 89 к.— 71 коп.).

Вся площ адь, обработан н ая  за  1966— 
1967 гг. ротационным культиватором, н а 
считывает (по отчетным данным Кулешов- 
ского мехлесхоза) 1943 га. Н етрудно под
считать, что на всю площ адь экономия д е 
нежных средств составляет 17,8 тыс. руб. 
Резю ми руя  сказанное, можно сделать  вы
воды.

1. Ротационный культиватор К Р Л -1М  
обеспечивает высококачественное рыхле
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ние почвы в рядах  лесных культур, чего 
нельзя добиться при мотыжении, вполне 
удовлетворительно (74,5— 98,2% ) уничто
ж а е т  сорняки высотой до 1 0  см.

2 . Д а е т  больш ую экономию (9 р. 18 к. 
на 1 га)  денеж ны х средств по сравнению 
с ручным трудом.

3. Культиватор  может быть с успехом 
применен на лесных культурах  в возрасте 
до 4— 5 лет, для  которых рыхление почвы 
в р ядах  и борьба с сорняками-конкурента- 
ми за  влагу крайне необходимы, особенно 
в засуш ливы е годы.

СОВЕЩАЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

24—25 апреля с. г. в Министерстве лесного хозяй
ства РСФСР проходило совещание механизаторов 
предприятий министерства по улучшению использо
вания, технического обслуживания и ремонта лесо
хозяйственной и лесозаготовительной техники.

В работе совещания приняли участие; ответствен
ные работники Гослесхоза СССР, Совета Министров 
РСФСР и Министерства лесного хозяйства РСФСР; 
передовики производства, главные инженеры заво
дов лесохозяйственного машиностроения; главные 
механики, начальники технических отделов и инже
неры областных управлений лесного хозяйства; 
ученые.

С докладом о мерах по улучшению эксплуатации 
лесозаготовительной и лесохозяйственной техники 
выступил заместитель министра лесного хозяйства 
РСФСР А. В. Б а к л а н о в .  Лесоводы России, ска
зал он, в юбилейном году сосредоточивали свое 
внимание на решающих участках в выполнении за 
даний второго года пятилетки, повышении качества 
лесохозяйственных работ, увеличении производства 
товаров народного потребления, осуществлении эко
номической реформы, повышении производительно
сти труда и эффективности производства.

Отметив неплохие итоги работы предприятий ми
нистерства за прошлый год и I квартал текущего 
года, тов. Бакланов остановился на больших зада
чах, стоящих перед тружениками леса Российской 
Федерации, которые нельзя выполнить без надле
жащих технических средств и механизации произ
водственных процессов. В настоящее время в лесо
хозяйственных предприятиях республики имеется 
свыше 21 тыс. автомобилей, более 20 тыс. тракто
ров, в том числе занятых только на лесохозяйствен
ных работах около 14 тыс. штук, 11 тыс. лесопоса
дочных машин. 25 тыс. плугов и культиваторов, 
3 тыс. сеялок, более I тыс. погрузочно-разгрузочных 
кранов, 2 тыс. экскаваторов и другой землеройной 
техники. При таком количестве техники, сказал 
докладчик, можно было бы достичь более высокого 
уровня механизации лесохозяйственных и лесозаго
товительных работ, чем тот, который мы сейчас 
имеем.

Если подготовка почвы под лесные культуры ме
ханизирована на 94,5%, то рубки ухода в молодня- 
ках — всего на 20,3%, посев и посадка леса — на 
43%, уход за лесными культурами — на 48,2%, ра
боты в лесных питомниках — на 47,9%, а заготовка 
лесных семян до сих пор производится вручную. 
Слабо механизированы работы по борьбе с лесными 
пожарами (Алтайское, Тульское, Горьковское и др. 
управления лесного хозяйства). Аналогичное поло
жение и в лесозаготовках. Так, если механизация

основных работ (валка, трелевка и вывозка) достиг
ла почти 100%, то остальные операции (погрузка на 
верхних и нижних складах, сортировка и штабелевка 
древесины, обрубка сучьев, окорка) механизированы 
еще недостаточно. Все это результат плохого исполь
зования имеющейся на предприятиях техники. К со
жалению, не везде созданы нормальные условия для 
правильной ее эксплуатации и содержания. Мало 
уделяется внимания техническому надзору за ра
ботой и состоянием оборудования. Ремонтная база 
на ряде предприятий слаба и не обеспечивает над
лежащего качества ремонта. Плохо поставлено дело 
с подготовкой кадров механизаторов.

Критике в докладе подверглись Куйбышевское, 
Мурманское, Ивановское, Ярославское, Саратовское 
и некоторые другие управления лесного хозяйства, 
где коэффициент технической готовности механизмов 
на 15—20“/(> ниже средних показателей по Минлес- 
хозу РСФСР в целом. Еще недостаточно исполь
зуется лесохозяйственная техника. Если в среднем 
по министерству выработка на лесопосадочную ма
шину в 1%7 г. составила 23 га, а в Горьковском, 
Кемеровском, Ярославском и других управлениях — 
35—40 га, то в Вологодском, Калининском, К абар
дино-Балкарском— всего лишь 7— 10 га. И объяс
няется это не условиями, а отношением к технике. 
Не везде одинаково используются и грузовые авто- 
томашины. Например, в Министерстве лесного хо
зяйства Марийской АССР выработка на машино- 
смену достигла 46,7 (при среднем расстоянии 
вывозки 25,8 км), а по Минлесхозу Дагестанской 
АССР — 6.3 м^. Амурскому и Челябинскому управ
лениям — по 7,3 ж®. Курскому — 4,9 Непотно
используются окорочные станки (Кал-ининское, 
Псковское, Смоленское, Удмуртское и др. управле
ния), полуавтоматические линии и погрузочные 
краны

Докладчик отметил, что оснащение лесхозов со
вершенными машинами, механизмами, оборудова
нием и инструментами, широкое внедрение новых 
технологических процессов н достижений передови
ков к новаторов производства обеспечило рост про
изводительности трула рабочих занятых на лесоза
готовках и в лесном хозяйстве. Комплексная выра
ботка на одного списочного рабочего в 1967 г. была: 
в Калининградском управлении лесного хозяйства — 
656,8 (темп роста за 2 года — 7V()), в Курган
ском — 544,9 (14%), в Калужском — 456,8
(19“/it) и т. д.

К 1970 г. лесоводам Российской Федерации необ
ходимо довести уровень механизации работ по посе
ву и посадке леса — до 50%, уходу за лесными 
культурами — 55%, рубкам ухода в молодняках — до
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24—25%. На рубках главного пользования все 
основные трудоемкие процессы должны быть пол
ностью механизированы (100% ). Решение этих боль
ших задач невозможно без коренного улучшения 
использования имеющейся техники. Поэтому надо 
максимально использовать имеющиеся машины и ме
ханизмы, усилить ремонтную базу в леспромхозах и 
лесхозах, обеспечить их необходимыми запчастями 
и установить строгий контроль за содержанием, пра
вильной эксплуатацией машин и механизмов. Научно- 
исследовательские институты должны быстрее созда
вать новую технику для механизации работ по сбору 
шишек и семян с растущих деревьев, машины и ме
ханизмы для посадки лесных культур на увлажнен
ных почвах, борьбы с лесными пожарами, механиза
ции работ в питомниках, для  проведения рубок ухо
да за лесом.

В докладе тов. Бакланова много места было уде
лено вопросам эксплуатации, технического обслужи
вания, ремонта машин и оборудования. В настоящее 
время возросшим требованиям эффективного исполь
зования механизмов и новым методам планирова
ния и материального стимулирования наиболее пол
но отвечает агрегатный метод ремонта. Он пред
усматривает вместо капитальных ремонтов полно
комплектных машин замену только неисправных аг
регатов и узлов исправными, взятыми из специаль
но создаваемых оборотных фондов. Этот метод 
успешно используют такие заводы лесохозяйствен
ного машиностроения, как Великолукский и Апше- 
ронский. Уже к 1970 г.’ заводы ГЛавлесхозмаша го
товятся полностью удовлетворить потребности 
министерств и управлений лесного хозяйства в ка
питальных ремонтах как полнокомплектных машиц, 
так и отдельных узлов и агрегатов.

Особое внимание уделяется повышению качества 
ремонта и выпускаемой продукции, укреплению от
делов технического контроля, внедрению методов 
сдачи продукции с первого предъявления и т. д.

Об улучшении организации технического обслужи
вания машин в лесной промышленности ц лесном 
хозяйстве говорил начальник лаборатории техниче
ского обслуживания ЦНИИМЭ А. А. А с о н о в. Для 
повышения качества лесозаготовительной и лесохо
зяйственной техники необходимо: предъявлять
четкие требования к ее создателям; более интенсив
но использовать технику с целью ликвидации разно- 
марочности машин; сокращать трудовые и денежные 
затраты на создание и ремонт механизмов; разумно 
использовать запасные части; совершенствовать 
структуру снабжения и т. д.

Начальник лаборатории ремонта ЦНИИМЭ 
Л. А. З а в ь я л о в  выступил с сообщением о пер
спективных методах организации ремонта машин. 
Хорошо себя зарекомендовал агрегатный метод, при 
котором из эксплуатации исключается не вся ма
шина, а только та часть, которая требует ремонта. 
При устранении разномарочности машин в хозяйстве 
легче обеспечивать их запасными частями. Нашим 
большим резервом, сказал тов. Завьялов, является 
эксплуатация машин без капитального ремонта.

Главный инженер Великолукского завода лесохо
зяйственного машиностроения Э. С. Г о л ь б р а й х  
рассказал о совершенствовании методов ремонта 
трелевочных тракторов, реставрации и изготовлении 
деталей в условиях завода, который добился хоро
ших показателей. Все трактора ремонтируются в 
специализированном цехе; себестоимость каждого 
трактора после капитального ремонта ниже плано
вой; план по ремонту тракторов (при большой за 
грузке) выполнен на 105%. На заводе, внедрена 
маршрутная технология реставрации деталей, обес-

3 Л есное х о яяй ство  8

печивающая высокое качество продукции и четкое 
планирование работ. Создан промежуточный склад, 
где детали сортируются по группам (узлам), оди
наковым дефектам. Маршрутная карта является 
теперь не только технологическим документом, но 
и нарядом, в котором рабочий может узнать, сколько 
он заработал за ту или иную операцию (указывает
ся даж е инструмент для работы). Завод производит 
такж е обкатку тракторных узлов, лебедок и других 
механизмов под нагрузкой на специальном стенде.

Опытом эксплуатации лесовозных автомобилей и 
трелевочных тракторов при пятидневной рабочей 
неделе поделился начальник технического отдела 
Калининского управления лесного хозяйства 
Ю. К. А л ы ш е в. Например, в Максатинском лес
промхозе налажена двухсменная работа, требующая 
концентрации производства (в ночное время). Д вух
сменный ремонт машин осуществляется по скользя
щему графику. Хозяйство стало рентабельным с пе
реходом на новую систему планирования и эконо
мического стимулирования.

Главный механик Ленинградского управления лес
ного хозяйства Ю. К. П е л е в и н  сделал интересное 
сообщение о подготовке машин и механизмов к ра
боте в зимних условиях, их обслуживании и экс
плуатации. Все предприятия имеют токарные станки 
и сварочные аппараты, при мастерских имеются 
теплые гаражи и боксы, которые строятся, главным 
образом, за счет средств, получаемых от реализации 
товаров народного потребления.

В прениях по основному докладу выступили; глав
ный механик Минлесхоза БАССР М. !Л. Б и к ш а- 
н о в, начальник технического отдела Алтайского 
управления лесного хозяйства В, П. М а н д е л ь-
б е р г, начальник технического отдела Новосибир
ского управления А. Н. Р а м е н с к и й  и другие. 

Участники совешения приняли рекомендации: 
огранизовать 1,5—2-сменную работу автомобилей 

и тракторов на лесозаготовках, чтобы значительно 
повысить выработку в год на списочный механизм;

наладить составление и выполнение ежемесячных 
графиков технических Уходов за машинами;

создать постоянный резерв исправных трелевочных 
тракторов и лесовозных автомобилей из расчета — 
один трактор на 4— 5 работающих механизмов;

обеспечить в текущем году в целом по предприя
тию коэффициент технической готовности автотрак
торного парка не ниже 0,85;

в течение двух ближайших лет в каждом лесхозе 
и леспромхозе организовать выездную бригаду тех
нического обслуживания, придав ей специальную 
автомашину-летучку, оборудованную сварочным ап
паратом, ручной талью, инструментом и обеспечить 
ее необходимыми запасными частями для проведе
ния профилактических уходов и ремонтов техники;

перевести на агрегатно-узловой метод ремонта 
опорные предприятия, имеющие в своем подчинении 
РММ;

обеспечить регулярное техническое обучение меха
низаторских кадрэв по повышению профессиональ
ного уровня освоению смежных профессий и изу
чению передового опыта.

После окончания совещания работники журнала 
«Лесное хозяйство» совместно с членами редколле
гии Н. П. Граве, Г. А. Ларюхиным, а также замес
тителем начальника отдела новой техники Гослёс- 
хоза СССР П. Ф. Федоровым провели читательскую 
конференцию с участниками совещания. Были обсуж
дены вопросы публикации на страницах журнала 
материалов, освещающих эксплуатацию и ремонт 
лесохозяйственной техники.

Ю. Середницкий
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ХРАНА
ЗАЩИТА

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АВИАРАЗВЕДКА 
В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

У Д К  634.0.5 : 634.0,4

Ю . В. Петерсон (5-я Московская аэрофоголесоустроительная экспедиция)

В Сибири И на Д а л ь н е м  Востоке в по
следние годы наблю дается  резкое н а р а с т а 
ние численности сибирского ш елкопряда, 
что вы зы вает  необходимость своевременно
го обн аруж ен и я  возникаю щ их очагов. 
В связи  с этим лесопатологическая  т а к с а 
ция насаж ден и й  с воздуха и н азем н ая  про
верка  части выявленны х очагов вновь при
обрели больш ое значение (метод комбини
рованных авиадесантны х лесопатологиче
ских обследований был предлож ен 
Б. В. Ф леровым еще в 50- годы ). В 1966—
1967 гг. в лесах  К расноярского  края  нами 
были доработан ы  отдельные стороны этого 
вопроса, выяснена возм ож ность  лесоп атоло
гической таксации  насаж дений, повреж ден 
ных в различной степени вредителем, и 
уточнены оптимальны е реж имы  полетов с а 
молета . Р аботы  показали , что по многим 
при зн акам , видимым с воздуха, мож но су
дить о причинах ослабления  насаж дения: 
т а к  суховершинность означает  перестой- 
ность, изреж енность, пож елтение крон — 
объедание, покраснение хвои — деятел ь 
ность стволовых вредителей. Кроме того 
удается  отметить изменение формы крон, 
цвета хвои, ствола, наличие сухокронности. 
П ри  наземной и авиационной лесопатологи
ческой таксац и и  нами предлож ено п о д р а з 
д ел ять  деревья  по своим качествам  на сле
дую щ ие категории (табл. 1 ).

В категорию ослабленны х вклю чаю т еще 
ж изнеспособные деревья , но с визуально 
заметны ми патологическими отклонениями

от нормы, при этом в кроне одного дерева 
м ож ет находиться до 1 0 0  и более гусениц 
сибирского ш елкопряда.

В пихтачах ш елкопряд  начинает объедать  
хвою в основном с верхней части кроны, 
при этом с воздуха видны характерны е  тр е 
угольники верш инок (около 1 м) пепельно
песочного цвета. И менно этот момент я в 
ляется  самы м поздним сроком ж елаем ого  
обн аруж ен и я  н арастаю щ его  очага. П о сл е
дующие три степени (объедание до 'А, до 
^/з и более ^/з х в о и ) — эго фиксация д ей
ствующего очага, когда спасти насаж дение  
уж е трудно.

Н есколько  иначе дело обстоит с учетом 
повреж дений от стволовых вредителей, в 
частности от большого черного усача. 
О слаблени е  н асаж дени й  от этого вреди те
ля  фиксируют по очень четкому п о к а за те 
лю — проценту покрасневшей хвои. Е динич
ное покраснение хвои (результат  дополни
тельного питания усача) гложно отметить с

Т а б л и ц а  1 
П одразделен ие деревьев на категории  

при наземной и авиационной  
таксации насаж дени й

«я 1 ев
= У я

Xф S 4S S  о
Н азем ное

обследование Здоровы е
СП о  а; 
S ч

45«00)
<0о.X
S V

S н
4) S

3 н 0,0 
те о Н X

U 3 "
оо 2X

н
о в О и

Воздушное Здоро- Ослаб- Отми- Старый
обследова-' вые ленные рающие сухостой
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воздуха  в самый начальны й период н а р а 
стания  его численности. З а п а с  вредителя 
пом огаю т косвенно определить деревья  све
ж его  сухостоя, особенно во взаимной оцен
ке их с ослабленны ми деревьям и. С н ачала  
покраснения  до полного заселения ствола 
вредителем  проходит минимум три года. 
Если сопротивляемость н асаж д ен и я  низкая , 
то увеличение ослабления  (покраснения) 
по годам четко прослеж ивается . П ри во з 
м ож ности  повторного обследования  н а с а ж 
дений по картине относительного изменения 
доли  покраснения на зеленом фоне зд о р о 
вого полога мож но д ать  своевременные ре
комендации. Интенсивность ослаблени я  от 
деятельности усача, к а к  и в случае о б ъ е д а 
ний, рекомендуется  д ав а т ь  по четы рех
балльн ой  системе: 1  — покраснение единич
ное ; 2  — сл або  повреж денны е — покраснело  
до '/з хвои; 3 — среднеповреж денны е — по
красн ело  до 2/з хвои; 4 — сильноповрежден- 
ные — покраснело более ^/з хвои. О тклоне
нием от нормы следует  считать единичное 
покраснение хвои у 50% деревьев.

Д л я  практического применения п о к азате 
ли степени ослаблени я  унифицированы  в 
зависимости от х а р актер а  и степени по
вреж дения . Три основных п оказателя  
ослаблени я: потемнение, покраснение и су- 
хокронность пишут соответственно: Об
(о б ъ ед ан и е) ,  Кр (кр асн о та ) ,  С укр  (сухо- 
кронность). П ри  оценке степени о сл аб 
ления  к  буквенным обозначениям  до 
б авл яю т  соответствующ ий номер. Н а п р и 
мер, объедани е  до ^/з хвои записывается: 
Об-З. Количество отм ираю щ их деревьев и 
старого  сухостоя определить в полете т а к 
ж е  несложно. Хорошо зам етны  с воздуха 
участки сплошного усыхания, стары е уса- 
чевники и ш елкопрядники, свеж ие и ст а 
рые гари.

Н аи м ен ь ш ая  площ адь  вы деляем ого  с с а 
молета  участка составляет  10 га. Выделы 
от 1 0  до 1 0 0  га  отмечаю тся на то п ограф и 
ческой карте  крестом ( X )  с его очередным 
номером. У частки более 100 га  долж ны  
иметь конфигурацию , к а к  она есть в н ату 
ре. С веж и е  гари  давностью  до трех лет, 
стары е гари  и ш елкопрядники нумеровать  
на карте  не нужно: достаточно отмечать их 
условными знакам и .

П ри авиационном обследовании ж е л а 
тельно т а к ж е  определять захлам лен ность  
как  п о к азател ь  санитарного  состояния н а 
саж дений . О б н аруж и ть  единичный в а л е ж  
мож но лиш ь в однокилометровой зоне от 
носительно полета при полноте насаж дени й  
0,5. В сомкнутых н асаж д ен и ях  с полнотой

3*

0,7 и более в а л е ж  вообще не просм атри
вается . О пределял  количество вал еж а  с 
воздуха, м ож но д ать  только  общий су м м ар 
ный за п а с  свеж его  в а л е ж а  и частично ст а 
рого, который уж е  повреж ден стволовыми 
вредителям и и грибными болезнями. Бы ло 
бы ж елательн о  учитывать состояние в а л е 
ж а  и его зап ас  по окнам  сплошного вы в а 
ла. О бследования  таких  участков проводи
лись и раньш е и наш ли свое отраж ение  в 
работах  Г. Г. С ам ойловича  (1953).

Ф ормы описания н асаж дени й  при поле
тах р азр або тан ы  М. Г. Ч ервонным и 
Б. В. Ф леровым в 50-х годах, однако  в этих 
ф орм ах не получила долж ной  разработки  
лесопатологическая  сторона. В связи  с этим 
нами предлож ена  следую щ ая  ф орм а записи 
наблюдений с воздуха  (табл. 2 ).

Граф ы  3, 4, 5 зап олн яю т  только при по
летах  над  неустроенными лесами . П лощ ади  
лесопатологических выделов (гр аф а  2 ) 
определяю т в к ам еральн ы х  условиях. В гр а 
фе 7 у казы ваю т  сум м арны й процент д е 
ревьев, ослабленных в р езультате  воздейст
вия различных факторов. В граф е 10 и 11 
расш и ф ровы ваю т степень влияния опреде
ленных ф акторов  на определенную породу 
(способ записи показан  вы ш е).

Р азв ед к у  с воздуха проводят лесопато- 
логи, прошедшие специальную подготовку. 
Они долж ны  уметь быстро определять  кон
туры лесопатологических участков, при вя
зы вать  их по ориентирам  и правильно н а 
носить на топографическую  карту. В связи 
со слож ностью  оценки насаж дени й  и тем 
более их категорий глазом ер  отрабаты ваю т 
при специальных тренировочных работах. 
Они вклю чаю т наземную  лесопатологиче
скую таксац и ю  за р а н е е  выделенных участ
ков с последующ ей таксацией  этих ж е  у ч а 
стков с воздуха. П ри этом на прямом отрез
ке ав и ам ар ш р у та  м еж ду  за р а н е е  обуслов
ленными характерн ы м и  ориентирами (луч
ше реками) учитываю т все отм ираю щ ие д е 
ревья. П осле разворота  сам олета  на этом 
ж е отрезке  учитываю т только старый сухо
стой. П осле  нескольких повторяющ ихся по
летов на один и тот ж е  выдел д ля  учета 
сн ач ала  каж до й  категории деревьев в от
дельности, а затем  общего состояния н а 
саж дений в ы р абаты ваю т  необходимую ско
рость реакции и обобщ ения увиденного т а к 
сатором. П олученные результаты  ср авн и ва
ются с наземной таксацией . Т аким  участ
кам  д али  назван ие  авиапроб  ,'(АП). При 
этих тренировочных полетах важ н о  придер
ж и ваться  оптимальных реж и мов полета, 
что приучает авиалесопатолога  к опреде-
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Т а б л и ц а  2

Номер маршрута
Пункт вылета
Район обследования
Тип летательного аппарата

Б ортж урнал ави алесоп атол ога
Дата вылета 
Время вылета 
Время посадки 
Время полета

№
л/п

выдела

П лощ адь
вы дела,

га

Т аксационная харак 
теристика

Р аспределен и е  д ер ев ье в  по категориям  
состояний , %

здоровы е
ослаблен

ные
отмираю 

щие
стары й

сухостой

Х арактер , 
величина 

и причины 
ослабле

ния

П о вр еж 
денная
порода

П рим еча
ния

ленному ритму работы  и о тр абаты вает  г л а 
зомер. Но не исключены полеты невысоко 
н ад  н асаж дени ем , особенно при использо
вании вертолетов МИ-1 или МИ-2. Н а  пер
вых этап ах  это помож ет исполнителям 
тв е р ж е  ориентироваться  в новой об ста
новке.

О бы чно лесопатологическую  таксацию  
ведут с сам олетов  АН-2, ЯК-12 или верто
л ета  МИ-1 в зависимости от вида работ, 
удаленности  объекта  и других причин. 
П роизводственны е полеты показали  сле
дую щ ий реж и м  работы в воздухе. О бследо
вание долж н ы  проводить два  специалиста- 
лесопатолога , работаю щ ие у двух бортов 
машины. О птим альная  высота полета — 
300— 400 м, с к о р о с т ь — 130— 140 кмЫас, 
расстояние меж ду м арш рутам и  — 6  км, 
д альн ость  подлетов к объекту  — до 50 км. 
П родолж и тельн ость  таксации  с воздуха 3—
4 часа. Ч асть  этого времени затрачи вается  
на уточнение м арш рута ,  на повторный 
осмотр участков, повреж денны х вредителем, 
со сниж ением  до высоты 200 м. При таком  
реж и м е  работ, если на 1 0 0  км  а в и а м а р ш 
рута приходится один-два очага, дневная  
производительность достигает 2 0 0  тыс. га. 
В горных район ах  расстояние до полога 
леса все время меняется, ухудш ается  об 
зорность склонов, что вы нуж дает  с о кр а 
щ ать  расстояния м еж ду  м ар ш р у там и  до 
4— 5 км. В этих условиях производитель
ность падает  до 100 тыс. га  в день. В а в и а 
таксации существует другой способ учета 
насаж дений — поминутный. Он закл ю ч ает 
ся в том, что при строгом соблюдении кур
са полета в ж у р н а л е  отмечают время пере
сечения границ лесопатологического вы де
ла , но этот метод менее точен. Элемент 
повременного учета границ ослабленного 
участка  можно вносить как  дополнение к 
предлож енному методу.

П олетам  с целью лесопатологической 
таксации  предшествуют подготовительные 
работы: м он таж  топографических карт  м ас
ш таба  1 :300  ООО на картонны е листы, нане
сение на них границ объекта  обследования, 
вы борка наиболее ценных насаж дени й  по 
м атер и алам  лесоустройства, подбор участ
ков темнохвойного леса , в которых вероят
но развитие очагов хвоегры зущ их вредите
лей, нанесение г р а н и ц  этих участков и лист
венных выделов на топографическую  карту. 
Выбор карты  м асш таба  1 :300  ООО о б ъ ясн я 
ется удобством ориентации по ней в воздухе 
и необходимой точностью зарисовок.

Собственно ав и ар азв ед к а  зан и м ает  око
ло 25%  выделенного летного времени. Ее 
лучш е проводить в два  этапа: в м а е — на
чале  июня и осенью (август — начало сен
т я б р я ) .

Сроки полетов необходимо устан авли вать , 
учитывая фенологическое состояние н а с а ж 
дений. Л иственны е деревья  в условиях 
К расноярской  тайги покрываю тся молодой 
листвой в конце м ая  — первой половине 
июня. О бследование  можно начинать в 
конце первой недели распускания  почек бе
рез, когда в осиновых насаж ден и ях  проис
ходит цветение и обе породы уж е нельзя 
спутать с усохшими хвойными деревьями. 
Н еделей раньш е внешне безж изненны е л и 
ственные породы вы деляю т лиш ь по л егк о 
му серебристому оттенку и курчавости крон. 
С распусканием  листьев крона березы ста 
новится по сравнению с осиной плотнее (бо
лее  однотонной), цвет ее ярче, кай м а кроны 
ажурнее. Эти относительные изменения ко
леблю тся на протяж ении всего вегетацион
ного периода и отличить их помогаю т в ос
новном индивидуальны е навыки н аб л ю д а
теля. Если работы  проЁодятся преимущ е
ственно по учету хвоегрызущих и стволо
вых вредителей, то выделы различны х лист
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венных пород  следует объединять. При ве
сенних полетах  зн аком ятся  с объектом, з а 
к л ад ы в аю т  авиапробу, проводят выбороч
ную лесопатологическую  таксацию  и под
би раю т  площ адки  в тайге д ля  посадки вер
толетов.

П ри  осенних полетах проводят  лесопато
логическую  таксацию  всех н асаж дени й  о б ъ 
екта . Н а  первых этап ах  роста численности 
сибирского ш елкоп ряда  вредитель особенно 
деятелен  в августе — н ач але  сентября. Если 
объедание  отмечено осенью, то а в и а р а з в е д 
ку следую щего года можно начинать с кон
ца мая.

По окончании полетов границы л есо п а 
тологических вы делов на карте  состояния 
лесов уточняю т по м а те р и а л а м  лесоустрой
ства. По этой карте  (черновой вариант)  со
ставляю т  план  наземных обследований, н а 
мечаю т пункты вы садки  и сбора десантных 
групп. Н азем ное  обследование ведут на у ч а 
стках, где ослабление н асаж д ен и я  незначи
тельно или оно возможно. Основной смысл 
назем ны х обследований — вы явление вида 
болезни или вредителя, его численности, 
сбор м атери алов  для составления прогнозов 
и проверка данны х авиатаксаци и . Н е все 
лесопатологические выделы, отмеченные с 
воздуха, мож но и нуж но проверять  на зем 
ле. Район , протяж енность  и зад ач и  н азем 
ного м ар ш рута  определяет  начальник п а р 
тии в зависимости  от конкретной об ста 
новки.

П осле  сопоставления данны х наземной и 
авиалесопатологической  таксации изготав
л и в аю т  окончательны й вар и ан т  карты. При 
наземном м арш руте, пересекаю щ ем авиа- 
лесопатологический выдел, состояние н а 
саж дений  оп ределяю т в нескольких пунктах 
таксации , а результаты  обработки  сравни
ваю т с дан ны м и воздушной таксации 
(табл. 3).

Н екоторы е расхож дения  данных воздуш 
ной и наземной таксации  объясняю тся  тем, 
что назем н ая  таксац и я  проводится лиш ь на 
части площ ади авиационного  выдела, сроки 
этих обследований часто не совпадаю т, а 
сам а  глазом ерн ая  оценка несколько субъ
ективна. О дн ако  данные, полученные при 
обоих видах  обследования, достаточно б ли з
ки м еж д у  собой.

В н асаж д ен и ях ,  где интенсивно ж елтеет  
или краснеет  хвоя, следует проводить по
вторное обследование в осенний период. 
Оно дает  возм ож ность  судить о динамике 
ослаблени я  и обосновы вать краткосрочный 
прогноз состояния очага  вредителя или бо
лезни. В период депрессивного состояния

Т а б л и ц а  3
С опоставление данны х, полученных 
при воздуш ной  и наземной таксации

Наименование
Р асп ределен и е  дер евьев  по категориям 

состояний, %
м арш рутов

здоровы е ослаблен
ные

отмираю 
щие

старый
сухостой

М-4 вы дел 23 5 25 2 0 50
ТИС-7 

М-4 вы дел 20
6 ,8 ± 1 ,9

25
3 3 ,2 ± 6 ,0

45
17,0±6,7

1 0

13,0±8,0
2 0

ТИС-7 
М-4 вы лел 18

14,5±7,5
25

53.4±14,1
55

7 ,о ± 4 ,3
5

24,б±10,0
15

ТИС-7 

вы дел 17
24,2±7.1

40
б1 ,4 ± 6 ,6

51
5 ,0 ± 3 ,0

2

9 ,4 x '̂ j5
7

Г-2 4 9 ,2± 6 ,0 41 ,4 ± 6 ,3 3 ,3 ± 2 ,5 6 ,1 ± Ь 9

П р и м е ч а н и е .  В первой граф е в числителе указаны  
авиам арш рут и номер лесопатологического вы дела, 
отм еченн ого  с с ам олета , в зн ам ен ател е  — условное наим е
нование н азем ного м арш рута. Выдел с сам олета описывают 
один-два раза , поэтом у в таблице п риведена средняя его 
оценка. Данные назем ного  обследования получены вы числе
нием средних величин и з пяти п унктов таксац ии  в каж дом 
случае.

популяции надзор следует проводить толь
ко наземным порядком. З а т р а т ы  на исполь
зование авиаци и  в целях обнаруж ени я оча
гов с воздуха оправды ваю т себя лиш ь в пе
риод н арастания  численности вредителя.

Р аб о тн и кам  управлений лесного хозяйст
ва и лесхозов следует внимательно изучать 
поступающую ежегодно лесопатологиче
скую информацию  и своевременно н а зн а 
чать повторные обследования. Так, з а д е р ж 
ка с очередным обследованием  в лесах 
Больш е-М уртинского лесхоза  К расн оярско
го края  привела к тому, что отмеченные 
еще в 1964 г. резервации сибирского ш ел
коп ряда  за  три года перешли в очаговое 
состояние на площ ади около 40 тыс. га. 
В этом насаж дении хвоя объедена на от
дельных участках  до 1 0 0 %.

А виалесопатологи  экспедиции и сотруд
ники авиапатрульной  служ бы  ведут н аб л ю 
дения до октября . Но одна ав и а р а зв е д к а  в 
отрыве от наземных квалиф ицированны х 
обследований не м ож ет  уточнить многих 
данных: численность вредителя, состояние 
популяции и т. д. Поэтому метод сочетания 
авиационного и наземного лесопатологиче
ского обследования долж ен  совершенство
ваться и шире внедряться  в практику. 
П ользуясь  им, мы см ож ем  ежегодно обсле
довать  таеж н ы е  леса  на миллионах  гекта 
ров. Это д аст  возм ож ность  своевременно 
обнаруж ить  возникаю щ ие очаги хвоегры зу
щих вредителей. В последующий период 
ав и ар азв ед ка  помож ет вы явить участки 
прогрессирую щего усыхания хвойных н а
саж дений 3  результате  деятельности ство
ловых вредителей.
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ДЫМЧАТАЯ ПЯДЕНИЦА ОЛЬХОВАЯ-  
ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ДУБРАВ

Н. И. Прокопенко (УкрНИИЛХА)

У Д К  634.0.453

В справочнике «Вредители леса» (1955) 
указы вается , что д ы м ч атая  пяденица ольхо
вая (B o a rm ia  ex te rsa r ia  Hb.) встречается 
в центре, на юге и востоке европейской ч а 
сти С С С Р ; Средней Европе; Японии. В кол
лекциях У к р Н И И Л Х А , собранных И. Ж и 
харевы м в 1925 г., имеются экзем пляры  
этого вида, обнаруж енн ы е в лесах  под 
Киевом. В 1965 и 1966 гг. р азм нож ен ие  д ы м 
чатой пяденицы ольховой наблю далось  н а 
ми в Х арьковской области (урочище «Не- 
руб» Великобурлукского  лесничества Ку- 
пянского л есх о ззага ) .  П риводим  описание 
вредителя по наш им исследованиям, по
скольку в специальной литературе  сведе
ния о нем недостаточны.

Р а з м а х  кры льев б а б о ч к и  — до 3,5 см, 
кры лья  желто-серые. Н а  переднем крыле, 
бли ж е  к внешнему краю, очень заметное 
светлое пятно, несколько напоминаю щ ее 
треугольник. З ад н и е  кры лья  (со стертыми 
поперечной и волнистой линиями) такой ж е  
окраски, как  и передние. Б а х р о м к а  в тем 
ных пятнах.

Бабочки  выходят  из куколок начиная 
с третьей д ек ады  мая, массовый лёт — весь 
июнь. Д н ем  они сидят на стволах, р а с п р а 
вив крылья. О к р аск а  их сливается  с цветом 
коры дуба. С идящ ую  бабочку можно р а з 
личить по белым пятнам  на крыльях, толь
ко приблизивш ись к ней на расстояние
2— 3 м.

С ам ки отклады ваю т  я й ц а  (обособленно 
друг от друга , как  зим н яя  пяденица) в тр е 
щины коры ствола на высоте 3— 4 м и бо
лее, на ветвях, ли ш айни ках ; причем чем 
выше, тем больш е яиц. Ц вет  их грязн овато 
зеленый, позднее розоватый до половины, 
заостренный полюс зеленовато-ж елты й , 
притупленный — ячеистой структуры (как  
соты у пчелы). Н а  поверхности имеется
24 продольных ребра. Р азм ер ы  его; длина 
0,45— 0,5 мм, ш ирина 0,3— 0,35 мм.

Г у с е н и ц ы  появляю тся  из яиц в пер
вых числах  июня. В н ачале  они светло-зеле- 
ные, голова несколько светлее тела. С воз
растом  окраска  несколько изменяется. Д л и 
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на взрослой гусеницы — до 3,6 см, окраска  
ее грязно-зеленая , голова зеленая ;  по бо
кам  по одной продольной темноватой л и 
нии. Н а  спинке четвертого и восьмого сег
ментов, по границе темных линий имеются 
по два  чуть заметных возвышения. К а ж 
дый членик отделен от соседнего ж е л т о в а 
той перетяжкой. О краск а  гусениц сущест
венно отличается  от описанных Эрнстом 
Гофманом (1893). Гусеницы наносят вред 
деревьям  до половины августа, объедая  
листья  кленов полевого и остролистного, д у 
ба, липы, ильмовых, яблони, груши, л ещ и 
ны, свидины, бояры ш ника, шиповника. С о
вершенно не п овреж дается  вредителем бе
ресклет бородавчатый.

У кленов, дуба, груши гусеницы м ладш их 
возрастов скелетируют листья с верхней 
стороны — от наруж ного  кр ая  к середине. 
У пород с менее плотными листьями (л е 
щина, свидина, ильмовые) они прогры заю т 
отверстия насквозь. Гусеницы старш их воз
растов  полностью съедаю т ткани листьев, 
о ставляя  лиш ь основные скелетные ж илки.

Л истья  деревьев  гусеницы объедаю т бо
лее  интенсивно на возвыш енных частях 
рельефа, однако, на опуш ках — обычно 
в меньшей степени. П овреж дение  листьев 
дерева  идет снизу вверх и от ствола к пе
риферии кроны.

В середине августа гусеницы ок у к л и ва 
ются в рыхлом земляном коконе в р а зл о 
ж и вш ем ся  слое подстилки. Д л и н а  к у к о л 
к и — до 1,1 см, толщ ина — 0,3— 0,4 см. 
П риды хальцевы е бугорки груди удлинен
ные в поперечном направлении, темно-бу
рые. Брю ш ны е сегменты слегка  покрыты 
пунктирными линиями. Д ы х а л ь ц а  и при
ды хальц евы е бугорки выступают на
3—9 сегментах. М еж ду  5 и 6 ,  6 и 7 ,  7 и 8  
сегментами отгран ичиваю щ ая темно-бурая 
кайм а, которая  охваты вает  т а к ж е  и верш и
ны покрыш ек крыльев, усиков и нож ек по 
границе 5 и 6  сегментов. К уколка  блестя
щ ая , тонкая, буровато-оранж евого  цвета, 
покрышки кры льев грязновато-зеленого цве
та с ж елтоваты м  оттенком простираю тся до
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границы 5 и 6  сегментов, что составляет  
примерно 2/з длины куколки. Б рю ш н ая  
часть начиная  с 6  сегмента сильно кониче
ская. К рем астер  короткий, слабоморщ инв- 
стый, переходит в отросток, на вершине ко
торого имеются две У -образно расходящ ие
ся ветви. По гоанице 9 и 10 сегментов на 
стерните просм атривается  морщинистый 
валик.

В урочище «Неруб» в 1966 г. на отдель
ных участках  все листья на деревьях  были 
объедены  гусеницами. На 1 площ ади 
приходилось в среднем 211 куколок. У ста
новлено, что 1,9% их были за р а ж е н ы  п а р а 
зитам и и болезнями. Весной 1967 г. много 
куколок погибло: от грибных болезней — 
24,8%, от парази тов  — 11,9%, от хищ ни
к о в — 5,1% , от бактери оза  — 4,3% . О днако  
в 1967 г. вредитель п р о д о л ж ал  р азм н о 
ж аться  и по вр еж дать  деревья . Т ак  в июне 
на одном дереве насчиты вали  до 170 б а 
бочек (самок 4 7 % ) .  О дна сам ка  о т к л а 
д ы вает  в среднем 82 яйца (от  32 до 
137 ш тук) .  О ж и далось , что на одном д ер е 
ве появится в среднем до 6  тыс. гусениц.

В н ач але  июля в урочище «Н еруб» была 
проведена против вредителя авиахим борьба  
на площ ади 473 га. И спользовали  самолет

типа АН-2. Ядохимикат: смесь дустов
Д Д Т  — 5,5% и Г Х Ц Г — 12% на тальке  всо- 
отношенни 1 : 1, норма расхода  от 15 до
25 кг1га. Во врем я обработки  насаж дений 
гусеницы были преимущественно во II и 
III ,  частично в I и IV возрастах . Подрост 
и подлесок объеден на 1 0 0 %, главны е лесо
образую щ ие породы — до 30% . Смертность 
гусениц ды мчатой  пяденицы ольховой после 
обработки — 99,8— 100%.

Таким образом, наш и наблю дения п ока
зали, что д ы м ч атая  пяденица ольховая  — 
опасный вредитель дубовых лесов. Р асп р о 
странение его отмечено в некоторых урочи
щ ах  О ктябрьского лесх о ззага  в той ж е  
Харьковской области. Н е исключена воз
можность появления этого вредителя и 
в ду бр авах  других областей Украины.

Н адзор  за  дымчатой пяденицей ольховой 
лучш е всего вести в первой половине июня 
по бабочкам , в июле — по гусеницам и по
вреж дениям , контрольный учет — в сентяб
ре или октябре по куколкам . Н аличие
4— 5 куколок сам ок на 1 подстилки уж е 
д олж н о  насторож ить работников лесного 
хозяйства, поскольку это означает, что вре
дитель разм нож ается  и мож ет сильно по
вредить насаж дения.

Расселение муравьев для защиты леса

У Д К  595.736 : 634.0.4

П оскольку  химические методы борьбы 
с д у б о в о й  з е л е н о й  и б о я р ы ш н и 
к о в  о й  л и с т о в е р т к а м и  не даю т в л е 
сах П одолья  ж елаем ого  эфф екта, мы реш и
ли выяснить, какое влияние оказы ваю т  на 
этих вредителей естественные факторы, 
в частности расселение муравьев. И сследо
вания проводились в урочище «Олексюки» 
К ременецкого лесничества Кременецкого 
лесхоззага  (Т ернопольская  область) в д у 
бовом насаж дении, в котором были очаги 
дубовой зеленой и боярыш никовой листо
верток. Д л я  ликвидации их явно тр ебо ва
лось проведение химической борьбы. О д н а 
ко при детальном  обследовании здесь было 
обнаруж ено  много действую щих м уравей
ников. Мы обратили внимание на то, что 
муравьи (в основном из вида Ф орм ика по- 
ликтена) уничтожили большое количество

гусениц листоверток. В очаге насчитывалось 
1 2 2  муравейника естественного происхож 
дения (в среднем 4,3 гнезда на 1 га ) .  Р а с 
полагались они по территории очага нерав
номерно.

П оследую щ ие обследования  и наблю де
ния показали , что, безусловно, такое коли
чество естественных муравейников, а такж е  
и наличие другой полезной фауны не смог
ли бы снизить до минимума численность 
дубовой листовертки. Поэтому было реш е
но в очаг вредителей переселить новые 
гнезда и отводки муравейников из других 
лесных урочищ. В 1964 г. нами было пере
селено 62, в 1965 г. 36 муравьиных гнезд, 
так  что в общем их оказалось  2 2 0  (на 1 га 
в среднем 7,85).

В условиях П одолья  гусеницы листовер
ток окукливаю тся в свернутых трубочкой
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листьях  дуба, слегка  опутанных паутинкой. 
М ы неоднократно наблю дали , как  муравьи 
собирали  куколок с земли и с деревьев  
из свернутых листьев.

П еред  началом  вылета из куколок б аб о 
чек листоверток мы тщ ательно исследовали 
модельные деревья  дуба  в очаге. О к а з а 
лось, что эн том оф агам и  и грибными болез
нями было п ораж ен о  82,5% куколок, в том 
числе 74,3% м уравьям и, 5,5% наездникам и 
и другими эн том оф агам и и 2,7% грибными 
болезнями (данные приводятся  по ср авн е
нию с контрольным участком ). В 1967 г. 
в очаге встречались только единичные гусе
ницы листовертки.

Таким образом , исследования показали , 
что если на 1 га  леса  приходится 6 — 7 дей
ствующих м уравьиных гнезд, то муравьи 
совместно с эн том оф агам и и птицами будут 
ум еньщ ать  численность дубовых листовер^ 
ток, не допуская  вспышки их массового 
разм нож ения .

в. Ф. Заведнюк, кандидат сельскрхозяйственных
наук

* * *

В европейской части С С С Р  наибольш ий 
вред  посадкам  леса в степи наносит д р е 
в е с н и ц а  в ъ е д л и в а я  (Zeuzera  pyri- 
n a  L .) ,  к а к  это н аблю далось  из года в год 
в Тихорецком лесхозе (северная часть 
К раснодарского  к р а я ) .

Следует сказать , что химические меры 
борьбы с древесницей въедливой не даюг 
долж ного  эф ф ек та  вследствие скрытого об 
р а за  жизни гусениц, живущ их около двух 
лет в древесине, больш ой растянутости л ё 
та бабочек, продолж аю щ егося  около 2,5 ме
сяцев, и огромной плодовитости самок. П о
этому использование лесных м уравьев для 
снижения численности древесницы въедли
вой в очагах  ее р азм нож ен ия  весьма ж е л а 
тельно.

П ри обследовании н асаж дени й  Тихорец
кого степного лес.хоза в 1965 г. и 1966 г. 
установлено, что в ряде кварталов , где д р е 
весница въедли вая  бы ла сильно р асп р о стр а

нена, имелись деревья , совершенно не по
вреж денны е вредителем. О казалось , эти 
деревья  находились поблизости от м уравей
ников. М уравьи  активно передвигались по 
подстилке, а т а к ж е  вниз и вверх по ство
лам  деревьев  и в кронах их. Они д о би р а 
лись по ходам  в древесине до гусениц и 
застав л я л и  их выползать, а затем уничто
ж али . Уничтож али они т а к ж е  и яйца вре
дителя.

Совершенно очевидно, что муравьи мо
гут снизить численность самого опасного 
вредителя степных лесов  — древесницы 
въедливой — и поэтому вопросы р азм н о ж е
ния, расселения и сбереж ения м уравейни
ков в этих местах долж ны  привлечь к себе 
внимание лесоводов и лесопатологов.

м. А . Анфинников, кандидат сельскохозяйственных 
наук; П. Г. Кузнецов, межрайонный 

инженер-лесопатолог

Прошлой осенью над Латвией пронесся ураган. 
С участков бурелома в этом году предстоит вывез
ти втрое больше древесины, чем обычно. В опасно
сти оказались тысячи муравьиных семей.

Переселением «лесных санитаров» с мест выруб
ки в молодые хвойные массивы руководит А, Кау- 
цис, инженер Министерства лесного хозяйства и 
лесной промышленности Латвийской ССР. Вот уже 
более десяти лет он заьимается изучением муравь
ев, которые в союзе с пернатыми надежно заш,и- 
щают леса от вредных насекомых.

Недавний студент-заочник Латвийской сельскохо
зяйственной академии А. Каунис посвятил свою 
дипломную работу и ряд публикаций в специаль
ных изданиях вопросам охраны муравейников. По 
его инициативе в Латвии впервые проведен учет 
муравьев. (ТАСС). * * •

По сообщению газеты «Горьковская правда», в 
Горьковской области расселением муравьев успеш
но занимаются Шахуяский, Ветлужский, Семенов
ский, Борский, Павловский и другие лесхозы. 
Муравьи ограничивают численность пилильщиков, 
пилильщиков-ткачей, шелкопрядов, майского хруща 
и др. Кроме того они разрыхляют почву и вносят 
в нее органические вещества, регулируют кислот
ность почвы. Установлено, что деревья, растущие 
вблизи муравейников, получают больше питатель
ных веществ. В обшей системе защиты леса ис
пользование муравьев является важнейшим профи
лактическим мероприятием.
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ПЯТИДНЕВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Н. Духанов, заместитель начальника управления рабочих кадров, труда 
и заработной платы МЛХ РСФСР

Крупным социально-экономическим меро
приятием в ж изни  советских людей явился 
переход рабочих и сл у ж ащ и х  на новый ре
ж им  труда  и отдыха, на пятидневную  р а 
бочую неделю. Н а  предприятиях М инистер
ства лесного хозяйства  Р С Ф С Р  была про
ведена бо льш ая  предвари тельн ая  работа 
по переходу на новый реж им. М инистерст
вом совместно с Ц К  профсою за были под
готовлены рекомендации, в которых были 
отраж ен ы  особенности перевода рабочих 
и служ ащ и х  лесного хозяйства  на пяти
дневную рабочую  неделю с двумя выходны
ми днями.

Н а  всех предприятиях  были созданы ко
миссии д ля  повседневного руководства р а 
ботой по переводу на новый режим труда 
и отдыха. В состав комиссий вошли дирек
тора  предприятий, главные лесничие, эко
номисты, лесничие, передовые рабочие, 
представители  партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций. Комиссиям 
предстояло  вы брать  графики и режим р а 
боты при пятидневной неделе, соответствую 
щие условиям  предприятия, р а зр або тать  
организационно-технические мероприятия, 
обеспечиваю щ ие эф ф ективное исп ользова
ние основных производственных фондов и 
рабочей силы, и предлож ения  по улучш е
нию социально-бытовых условий труда, 
бы та и отдыха трудящ ихся. П одготовитель
ные комиссии разъ ясн ял и  сущность ново
го реж и м а, его экономические и соци аль
ные преимущ ества. Во всех лесхозах  и лес

промхозах состоялись общие собрания, на 
которых обсуж дались  вопросы, связанные 
с переходом на пятидневную рабочую  не
делю. Труж еники лесхозов ознакомились 
с режимом работы, новыми тарифны ми 
ставками, нормами выработки и расц ен к а 
ми. Вся подготовка сводилась к тому, что
бы при улучшении условий труда и отдыха 
обеспечить рост технико-экономических по
казателей.

И зучение опыта предприятий лесного хо
зяйства , работаю щ их по новому режиму, 
показало , что с переходом на пятидневную 
рабочую  неделю улучш ились технико-эко
номические показатели , использование м а 
шин и оборудования. Н апример , предприя
тия Калининского управления  лесного хо
зяйства  выпустили валовой продукции 
в третьем квар тал е  1967 г. на сумму 
5952 тыс. руб., что с о с т а м я е т  102% к п л а 
ну, в то время как  в третьем квартале  
1966 г. продукции выпущено на 5747 тыс. руб. 
Темп роста — 4,2% . У величилась такж е  
производительность труда. Если в третьем 
квар тал е  1967 г. выпущено на одного р а 
ботника продукции на 605 руб., то в 1966 г.— 
только на 573 руб. П овы силась  т а к ж е  сред
немесячная зар аб о тн ая  плата  и выпуск ва
ловой продукции на 1 рубль производствен
ных фондов.

В новых условиях хороших показателей 
добились предприятия Воронеж ского у п рав 
ления лесного хозяйства. Выпуск валовой 
продукции вырос на 13,5%, среднемесячная
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за р а б о т н а я  п лата  — на 103,2%, вы работка 
ж е  по валовой продукции на одного р а 
б о т н и к а — на 107,5%. О бъемы  производст
ва увеличились главны м  образом  б л а г о д а 
ря росту производительности труда. С о к р а 
тились потери рабочего времени. Н а п р и 
мер, в Т атарском  управлении лесного хо
зяйства  в третьем кв ар тал е  1967 г. (после 
перехода на пятидневку) по сравнению  
с соответствующ им периодом 1966 г. коли
чество целодневных простоев уменьш илось 
почти в два  раза ,  прогулы — в три раза .

В целом ж е  в предприятиях  М инистер
ства лесного хозяйства  Р С Ф С Р  около 70®/о 
прироста продукции, выпущенной в третьем 
к в ар тал е  1967 г., по сравнению с III к в а р 
талом  1966 г., произведено за  счет повы
шения производительности труда. Р аб о та  
по новому реж и м у  о к а з а л а  больш ое в л и я 
ние на использование фонда рабочего вре
мени. При переходе с шестидневной на п я 
тидневную рабочую неделю на 17% со кр а 
тились затр аты  времени на подготовитель
но-заклю чительны е операции, что в тече
ние 2 0  недель д ае т  дополнительно 8 — 1 0  ч а 
сов производительного времени. Резко  
уменьш ились общие потери рабочего време
ни (на 18 204 чел .-дня  по сравнению с со
ответствую щ им периодом 1966 г.), а т акж е  
потери рабочего времени от простоев (на
5 тыс. чел .-дн ей ) .  С переходом на пятиднев
ную рабочую  неделю во многих лесхозах  и 
л еспром хозах  сократились потери времени 
из-за  отпусков с разреш ения  адм и н и стра

ции, так  как  трудящ иеся  получили воз
можность реш ать  личные вопросы в тече
ние двух выходных дней. Б ольш ое влияние 
пятидневная  рабочая  неделя о к а за л а  на со
кращ ение сверхурочных работ. По мини
стерству они уменьш ены в третьем к в а р т а 
ле  1967 г. по сравнению  с третьим к в а р 
талом  1966 г. почти в четыре раза .

Б л а го д а р я  новому реж и му улучшилось 
не только использование рабочего времени, 
но и маш ин и оборудования. Н апример, на 
предприятиях  Калининского управления 
лесного хозяйства  реж им работы ремонт
ной служ бы  построен таким образом , что 
два  выходных дня используются для  про
филактического ремонта машин и оборудо
вания. 117 работни кам  ремонтной служ бы  
п редоставляю тся  выходные дни в воскре
сенье и понедельник, 87 работникам  в дру
гие дни недели. Н а  предприятиях  П ерм ско
го управления  лесного хозяйства коэф ф и
циент использования механизмов повышен 
с 0,59 до 0,61, а Горьковского уп равле
н и я — с 0,79 до 0,81. П олож и тельно  повлиял 
новый реж им на выполнение норм вы ра
ботки рабочими. Количество рабочих, не 
выполняю щих нормы, сократилось на
4 - 5 % .

Б  новых условиях улучшились условия 
отдыха трудящ ихся  и возможности д ля  по
вышения культурно-технического уровня. 
Все это говорит об эффективности пяти
дневной рабочей недели с двумя выходны
ми днями, ее целесообразности.

ЛЕСХОЗ СМОТРИТ в БУДУЩЕЕ

в. А . Косенко, директор Ерцевского лесхоза Архангельской области

У Д К  634.0.62

В последние годы уделяется много вни
мания интенсификации лесного хозяйства, 
повышению продуктивности лесов и о р г а 
низации н а д л е ж а щ е й  охраны их от вреди
телей и п ож аров . Ч тобы  успешно реш ать  
эти задачи , надо ясно п редставлять  конеч
ную цель хозяйства  и способы осущ ествле
ния хозяйственных мероприятий. В лесном 
хозяйстве из-за длительности периода вы
ращ и ван и я  древесины это более важ но, чем 
в лю бом другом производстве.

П ерспективный план организации лесно
го хозяйства  лесхоза на длительное время 
д олж ен  ясно определять  основные цели л ес 
ного хозяйства , ориентировать  каж дого  р а 
ботника на выполнение определенных з а 
дач , побудить к творческому подходу при 
их решении. Поэтому в нашем, Ерцевском 
лесхозе, в 1965 г. был составлен перспек
тивный план  организации лесного хозяйства 
на 1965— 2000 гг. В этом плане исходя из 
природных и экономических условий, ре

74

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



зультатов  ведения лесного хозяйства в 
прош лом и настоящ ем , слож ивш ейся воз
растной структуры  и породного состава  н а 
саж д ен и й  основными признаны зад ач и  о х р а 
ны и восстановления лесов, выраш,ивания 
культур и повышения продуктивности лесов 
на основе ш ирокого внедрения рубок ухо
да, осушения заболоченных земель, о бога 
щ ения породного состава  насаж дений, со
к р ащ ен и я  сроков вы ращ и вания  древесины. 
Р ац и о н ал ьн о е  использование древесины от 
рубок  главного и промеж уточного пользова
ния и организац ия  рентабельного  хозрас 
четного п р о и зв о д с т в а — т а к ж е  важ н ы е  з а 
дачи б ли ж ай ш ей  перспективы.

Основными условиям и для  успешного вы
полнения перспективного плана  мы считаем 
создание густой сети дорог круглогодового 
действия и прочной базы  м еханизации про
изводства. Н ем ы сли м о реш ить задачи , по
ставленны е перспективным планом, без по
стоянных кадров  рабочих и м еханизаторов.

П роект  перспективного плана  разр або тан  
в целом для  лесхоза . В б ли ж ай ш ее  время 
будут уточнены проекты д ля  лесничеств, 
технических участков и обходов, определе
ны объемы  работ, которые предстоит вы 
полнить в каж до м  лесном квартале . Н а  ос
нове перспективного п лана , охваты ваю щ его  
длительны й период времени, будут р а з р а 
ботаны  конкретны е планы  производства  на 
к а ж д о е  последую щ ее десятилетие.

Ерцевский лесхоз находится в ю го-за
падной части А рхангельской области, в 
средней подзоне тайги. О б щ ая  его пло
щ а д ь — 219,5 тыс. га, л е с н а я — 187,8 тыс. га, 
п окры тая  л е с о м — 157,6 тыс. га. Вырубки 
последнего пятилетия, на которых обеспече
но естественное возобновление и сохранен 
подрост, зан и м аю т  27 тыс. га. Интенсивные 
рубки на территории лесхоза  ведутся с се
редины тридцаты х  годов. Л еса  ежегодно 
вы рубали сь  на площ ади  до 5 тыс. га. Н е 
смотря на это, не покры тая  лесом площ адь 
в хозяйстве  составляет  только  3,2 тыс. га, 
или 1,7%. Это в основном вырубки на тор
ф яниках , где отсутствовало  п редвари тель
ное возобновление.

К  концу 1970 г. лесосырьевые базы  на 
территории лесхоза  будут исчерпаны. Уж е 
сейчас основная часть  площ ади занята  
сф ормировавш имися  и ф ормирую щ имися 
лиственно-хвойными насаж дени ям и . Спелые 
и перестойные леса , вклю чая  леса  первой 
группы, зан и м аю т  только 34%  площади. 
С л о ж и в ш ая ся  возрастная  структура с пре
обладан и ем  насаж дени й  молодого возраста  
вы двигает  на первый план основную лесо-

водственную цель: формирование ценных 
и высокопродуктивных насаж дений вместо 
появивш ихся на вы рубках  лиственно-хвой- 
ных.

Д л я  повышения продуктивности лесов 
проектом предусмотрены следующие меро
приятия: сокращ ение  сроков вы ращ ивания 
древесины; ф орм ирование  целевых н а с а ж 
дений; осушение заболоченны х лесов; ин
тродукция ценных пород; охрана  н асаж д е
ний от пож аров  и за щ и т а  от вредных на
секомых и болезней.

С о к р ащ ать  сроки вы ращ и вания  древеси
ны лесхоз нам ечает  преж де  всего за  счет 
сохранения предварительного  возобновле
ния главных пород при рубке. В 1962 г. при
няты энергичные меры для  организации 
контроля и оказан ия  помощи лесозагото
вительным предприятиям  по внедрению 
узкопасечного метода р азр або тки  лесосек, 
который полностью отвечает  интересам л ес 
ного хозяйства  и лесной промышленности.

П ятилетний опыт п о казал  высокую э ф 
фективность восстановления леса  на вы руб
ках благодаря  сохранению подроста. При 
точном соблюдении технологии узкопасеч
ного метода после рубки остается  от 3 до 
16 тыс. штук на 1 га благон адеж н ого  под
роста хвойных пород в возрасте  10—30 лет, 
что обеспечивает ф орм ирование  нового н а 
саж ден и я  с преобладанием  хвойных без 
смены пород.

Там, где сохранен подрост, через два-четы- 
ре года н асаж дени е  смы кается  кронами и 
вырубки переводятся в покрытую лесом 
площ адь. Н а  80% площ ади  вырубок со
храняется  лесная среда: структура лесной 
почвы и подстилки на п асеках  не н а р у ш а 
ется. Н аблю дения  п о казали , что на вы руб
ке, где не наруш ена структура почвы, про
исходит обильное последую щ ее возобновле
ние, в то время как  на соседних участках, 
где почва уплотнена тракторам и , последую
щ ее возобновление очень затруднено. П о 
этому в наших условиях сохранение пред
варительного возобновления позволяет уско
рить вы ращ и вание  ценных хвойных пород 
на 10— 30 лет. З а  1963— 1967 гг. на терри
тории лесхоза  вырублено 22,7 тыс. га  леса. 
П одрост  сохранен на 86,5% площ ади вы ру
бок, или на 19,6 тыс. га. В последние го
ды подрост сохранялся  более чем на 90% 
площ адей, поступаю щих в рубку. Экономия 
за  счет сохранения подроста, определенная 
по методу Л е н Н И И Л Х а  (Гурвич, Дырен- 
ков, Ткаченко) составляет  1587,6 тыс. руб. 
Внедрение новой технологии позволило обес
печить еж егодное выполнение лесовосста
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новительных работ на площ ади свыше
3,5 тыс. га  при плане 2117 га  и практически 
л иквидировать  разры в  мел<ду рубкой и вос
становлением леса.

В 1967 г. вырубки составили 3823 га, а 
лесовосстановительны е работы  проведены 
на площ ади 4047 га. Л есокультурны й фонд 
был исчерпан еще в 1966 г. Н а  планируе
мый период основным способом восстанов
ления леса на вы рубках  т а к ж е  остается со
хранение предварительного  возобновления.

Ф ормирование н асаж дени й  с п р е о б л а д а 
нием ценных древесных пород возм ож но 
только при помощи рубок ухода, когда их 
целью является  перевод лиственно-хвойных 
древостоев в хвойные с более высокой про
дуктивностью, чем была у произраставш их 
ранее. В наш ем лесхозе  больш ое внимание 
уделяется  лиственно-еловым насаж дени ям , 
сф ормировавш имся  на богатых суглини
стых дренированны х почвах, где до рубки 
прои зрастали  ельники III  бонитета (чер
ничники, брусничники) с запасом  150— 
170 м?!га, считавшиеся самыми высокопро
изводительными ельниками в А рхангель
ской области. Мы предполагаем  в б л и ж а й 
шей перспективе несколькими приемами 
рубок ухода убрать  первый лиственный 
ярус. Господствую щее полож ение займ ет 
второй ярус из хвойных пород. О б р аз о в ав 
ш ееся н асаж ден и е  будет более продуктив
ным, чем п р о и зраставш ее  до него, б л а го д а 
ря почвоулучш аю щ ей роли лиственных по
род, отбору лучш их деревьев и устранению 
влияния  неперспективных.

П ром еж уточное пользование дополни
тельно будет д ав ать  не менее 1 0 0  д р е 
весины, что в общей сложности увеличит 
производительность лесов до 250— 270 м^1га. 
З а т р а т ы  на проведение прореж иваний, на 
вывозку и реализаци ю  полученной с 1 га 
древесины  составляю т в среднем 130 руб., 
а то в а р н а я  стоимость д р ев е с и н ы — 180 руб. 
Следовательно , рубки ухода, начиная с 
прореж иваний , даю т прибыль.

В лесхозе  р а зр аб о тан а  технология м еха
низированных продольно-полосных рубок 
ухода. В 1967 г. лесхоз реализовал  тонко
мерной древесины на 2 1  тыс. руб., а з а т р а 
ты на все виды рубок ухода, вклю чая уход 
за  м олоднякам и, составили 8 , 8  тыс. руб. 
П ерспективным планом  в 1970 г. планиру-. 
ется рубки ухода провести на площ ади 
1 2 0 0  га  и получить 16 тыс. ликвидной 
древесины. Расш и рен и е  рубок ухода за  л е 
сом и увеличение объем а древесины, по
лучаем ой от промежуточного пользования, 
мож но успешно осуществить лиш ь при ус

ловии расш ирения  дорож ного  строительст
ва, чему у нас придается  больш ое зн а 
чение.

В аж н ейш и м  мероприя'тием по повышению 
продуктивности лесов является  осушение 
заболоченны х насаж дений. М елиоративны й 
ф онд  в лесхозе  составляет  42% общей пло
щ ади, или 92,3 тыс. га. Осушение за б о л о 
ченных, в основном сосновых насаж дений 
позволит поднять продуктивность с 50— 70 
до 170 м^/га. В этом году будет закончен 
технический проект на осушение 14,6 тыс. га  
заболоченны х насаж дений. В последние два 
года лесхоз производит работы  по подго
товке естественных водоприемников — р а с 
чистку ручьев и небольших рек.

И нтродукция  ценных пород — одно из 
средств повышения продуктивности наших 
лесов. И з хвойных пород на территории 
лесхоза  естественно п р ои зрастаю т только 
ель и сосна. Д л я  обогащ ения породного со
става  в культуры вводятся  кедр сибирский 
и лиственница. П роектом  предусмотрено вы
ращ и вание  крупномерных саж енц ев  кедра 
сибирского и лиственницы в базисном  пи
томнике для  высадки их на лесокультур
ную п л о щ ад ь  с комом земли. Культуры 
лиственницы и кедра будут закл ад ы ваться  
ежегодно на площ ади 60 га. Сеянцы д ля  по
сад о к  вы ращ и ваю тся  в собственном питом
нике. В 1967 г. культуры кедра сибирского 
зал о ж ен ы  на площ ади 16 га. П р и ж и в а е 
мость по осенней инвентаризации — 95,2®/о.

О хран е  лесов от пож аров  в проекте перс
пективного плана  придается  больш ое з н а 
чение. Одновременно с новой технологией 
рубок с сохранением подроста внедрен 
очень эффективны й безогневой способ очи
стки мест рубок. Порубочные остатки уплот* 
няются на волоках  тракторам и  при тре 
левке  хлыстов. Н еочищенных площ адей в 
настоящ ее время в лесхозе нет, благодаря  
чему пож ары  сведены к минимуму.

О сущ ествление всех намеченных планом 
мероприятий почти в два  р а за  повысит про
дуктивность лесов Ерцевского лесхоза  и 
позволит довести зап ас  до 40 млн. м^, в том 
числе по промеж уточному пользованию  — 
до 12 млн. м' .̂ При таких за п а с а х  древеси
ны на базе  лесхоза  будет организовано  по
стоянно действую щее комплексное пред
приятие с годовой программой лесозагото
вок до 400 тыс. М  М ероприятия  по повы
шению продуктивности лесов Ерцевского 
лесхоза , предусмотренные перспективным 
планом, у ж е  рассмотрены и одобрены кол
легией М инистерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р .
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ВОПРОСЫ ЭСТЕТИКИ ЛЕСНЫХ ДОРОГ
У Д К  634.0.383 : 719.01

Б. и. Кувалдин (Московский лесотехнический институт)

В настоящ ее время лесные территории 
являю тся  основными объектам и  массового 
тури зм а  и отдыха трудящ ихся  городов. П е 
реход  на пятидневную рабочую  неделю с 
двум я  выходными дням и позволяет  исполь
зовать  для  отды ха леса , удаленны е от го
родов на 150— 200 км. Рост  автомобильного 
п ар к а  в наш ей стране неизбеж но будет со
п ровож даться  все больш им использованием 
лесной территории для  отдыха п р и езж аю 
щ ими к а к  на туристских автобусах, так  и 
на личных автомаш инах. П ротяж енность  
автомобильны х дорог в зеленой зоне горо
дов и в туристских район ах  все более уве
личивается . Так, например, в настоящ ее 
время в С Ш А  из 310 тыс. км  лесных д о 
рог 38,7 тыс. км  — это дороги для  туризм а , 
п одъезды  к зонам  отдыха, охоты и ры бо
ловства . П ри  строительстве новых автом о
бильных трасс  во всех стр ан ах  учитываю т 
их значение д ля  тури зм а  и отдыха.

Р азв и ти е  массового  тури зм а  в нашей 
стране, больш ие возмож ности  для  отдыха 
трудящ егося  населения настоятельно тр е 
буют расш и рения  строительства автом о
бильных дорог в зеленых зонах  городов и в 
район ах  массового туризма.

Д о  последнего времени при проекти рова
нии и строительстве  лесных дорог руковод
ствовались  техническими указан и ям и  по 
проектированию  лесозаготовительны х пред
приятий. В этих у к а за н и я х  и злагаю тся  нор
м ативы  и п р ави ла  строительства лесовоз
ных дорог, совершенно непригодные с точ
ки зрения эстетики. Л есовозн ая  дорога, 
с троящ аяся  в м алонаселен ной  тайге, слу
ж и т  осью, от которой начинается  заселение 
и освоение прилегаю щ их районов. Т а к а я  до 
рога, и м ею щ ая  длинные правильной формы 
просеки, четкие грани насыпей и выемок, 
о п равданно  вписывается  в окруж аю щ ий 
л а н д ш а ф т .  О на является  элементом про
гресса и культуры, проникаю щ их в необж и
тые районы.

С оверш енно иные требовани я  п р е д ъ я в л я 
ются к проектированию  дорог в густонасе
ленны х районах. З д есь  дороги долж н ы  г а р 
монично сочетаться с природным л а н д 
ш аф том , подчеркивать  и в ы являть  красоту 
отдельных участков местности, сохраняемых 
в неприкосновенности При строительстве.

К ак  у к азы в ал  проф. В. Ф. Б абков  еще в 
1959 г., в таких  случаях основы л а н д ш а ф т 
ного проектирования требуют, чтобы трасса  
дороги восприним алась  как  пространствен
ная кривая, плавно вписанная в естествен
ные формы  рельеф а местности, минующая, 
однако, ее мелкие неровности.

К сож алению , в настоящ ее время при 
проектировании и строительстве лесных до
рог и в центральных районах, и в южных 
лесах, и д а ж е  в зеленых зонах городов и 
промыш ленных центров не учитывают тре 
бований эстетики. Л есны е дороги, строящ ие
ся в М осковской, Л енинградской , Р я з а н 
ской и Тульской областях , в лесах  К р а с 
нодарского края  и Украины, зачастую  не 
у кр аш аю т  пейзаж , а уродуют его. П рямы е 
просеки, лиш енные растительности откосы 
дороги, вихри пыли вслед за  каж до й  м аш и 
ной резко контрастирую т с лесными н а с а ж 
дениями и о б езо бр аж и ваю т  их. Рубки  леса 
в зеленых зонах  преследую т справедливую  
цель — р аскры вать  красивые виды (и это 
отраж ено  в соответствующих прави лах  и 
инструкциях),  а к  дорогам  в тех ж е  местах 
таких  требований ни в каких инструктив
ных указан ийх  не предъявляется . Д о  сих 
пор нет технических указан ий  по проекти
рованию и строительству лесохозяйствен
ных дорог, в которых долж ны  быть изло
ж ены специальны е требования к строитель
ству дорог в лесных районах, имеющих 
эстетическое значение.

Ценный в эстетическом отношении л а н д 
ш аф т  создавался  м иллионами лет и челове
ку нельзя не задум ы ваться  о его сохранно
сти. По наш ему мнению, принцип защ иты  
природы долж ен  учитываться и при строи
тельстве дорог. П равильное  устройство д о 
рог в зеленых зонах  и других местах отды 
ха трудящ ихся позволяет  без дополнитель
ных кап италовлож ен ий  усилить эстетиче
ское восприятие лесных лан дш аф тов ,  под
черкнуть красоту  русского леса. И ссл ед о ва
ния показы ваю т, что в зависимости отудач -  
ности сочетания дороги с л ан д ш аф то м  она 
мож ет стать как  источником нервного н а
пряж ения, т а к  и, наоборот, источником 
удовольствия и отдыха человека, едущего 
по ней. В дорож ном ж у р н але  «Ш трассе» 
(Г Д Р )  Г. Глезер в ф еврале  1966 г. писал:
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«Исторически сло ж и л ась  потребность чело
века радо вать  свой взор постепенно м еняю 
щейся картиной окр у ж аю щ ей  местности. 
Если дорога  гармонически вписана в л а н д 
ш афт, то водитель не ж д ет  никаких неож и
данностей, едет уверенно и это повыш ает 
безопасность движ ения».

В лесных районах , имеющих эстетическое 
значение, недопустимо п р о к л ад ы вать  дорогу 
по прямой лесной просеке, наруш аю щ ей 
гармонию  дороги с лан д ш аф то м . Ч тобы  лес 
о ставлял  больш ее впечатление, дорогу сле
дует  п р о кл ад ы вать  в виде длинных поло
гих кривых. Д о р о га  д о л ж н а  вписываться 
в лесной л ан д ш аф т , иметь плавны е перехо
ды как  в плане, т а к  и в профиле.

П ри трасси ровании  дороги необходимо 
предусмотреть подъезды  к м естам  отдыха, 
к озерам , излучинам рек, к п р и влек ател ь 
ным полянам  и долинам . В лесной местно
сти не рекомендуется со зд авать  аллейных 
насаж дений, подчеркиваю щ их жесткость  
трассы. В то ж е  время при пересечении до
рогой непривлекательны х мест надо уст
р аи вать  маскировочны е лесны е посадки, гу
стота которых д о л ж н а  ум еньш аться  по ме
ре приближ ения  к  интересной обзорной 
площ адке. Н а с а ж д е н и я  могут к а к  м аскиро
вать окр у ж аю щ и й  дорогу  вид, т а к  и под
ч еркивать  привлекательны й пей заж  своими 
разры вам и .

Вход дороги в лесной массив следует 
у стр аи вать  на кривых или под углом к г р а 
нице насаж дени й , т а к  чтобы перед едущими 
не о тк р ы в ал ась  сквозная  просека непривле
кательного  вида. Просеки дорог долж ны  
иметь переменную ширину, впадины и вы 
ступы, создаю щ ие вместе с дополнительны 
ми н асаж ден и ям и  красивую линию опушки. 
Хороши иногда и узкие просеки. Групповые 
посадки, разбросанны е вдоль дороги, со
зд аю т  ощ ущение ш ироты и красоты  п ей за 
ж а ,  рассеиваю т утомление. П ри этом р а с 
полож ение  растительности ни в коем слу
чае не д олж н о  быть подчинено строгим гео
метрическим правилам . Н а  внутренней сто
роне кривых, а т а к ж е  у съездов и пересе
чений дорог не следует оставлять  сильно 
разросш и хся  деревьев. Д ревесны е посадки 
на внешней стороне кривых облегчаю т 
ориентировку, а на внутренней — ум ен ьш а
ют видимость и создаю т неблагоприятные 
условия  для  движ ения. Поэтому при р а с 
ш ирении старых дорог, обрамленны х д е 
ревьями, их надо уби рать  только на внут
ренней стороне кривых. М инимальны е р ас 
стояния от деревьев до дороги долж ны  
обеспечивать предохранение покрытий от
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разруш ения  корнями. В ряде случаев надо 
учитывать опасность листопада  на проез
ж ей  части дороги. Группы деревьев, расту 
щих у подош вы насыпи, снимаю т ощ ущение 
глубины и ослабляю т чувство неуверенно
сти у водителей. Следует  предусм атривать  
посадку  кустарника на откосах  выемок. 
М елкий кустарник у бровки долж ен  пере
ходить в крупный, постепенно сливаю щ ийся 
с окруж аю щ и м и  деревьями.

М еж дународны й опыт эстетики проекти
рования дорог показы вает , что на дорогах  
пригородных зон вертикальны е кривы е д о л 
ж н ы  совпадать  с кривыми в плане. Это, ко
нечно, возм ож но только  при больш их р а 
диусах  кривых в плане и профиле. С м е ж 
ные кривые, имеющие выпуклость в одну 
сторону, долж ны  сочетаться непосредствен
но, без прям ы х вставок. М еж д у  длинными 
прямы ми участкам и  нельзя устраи вать  ко
роткие кривые дороги м алы х радиусов, ко
торые создаю т иллюзию излома трассы. 
В некоторых случаях  дорож ного  строитель
ства можно приспособить дорогу к окру
ж аю щ ем у  лесу, применяя раздельное  тр ас 
сирование однопутных дорог.

Поперечный профиль дорог долж ен иметь 
закругленн ы е переломы, пологие откосы, 
ш ирокие обочины. Узкие продольные водо
отводные кан алы  лучш е зам енить  пологими 
зад ерн ованны м и лоткам и. Такие лотки от
водят  воду и в то ж е  время отвечают эсте
тическим условиям  окруж аю щ ей  местности. 
Ш ирокие обочины и пологие откосы вселя
ют в водителя уверенность в безопасности 
движ ения. П рименение поперечных профи
лей обтекаемой формы  позволяет  скрыть 
резкую  грань внешней кромки, что особен
но важ н о  при п рокладке  дорог в лесу. Р е 
зервы рекомендуется устраи вать  в некото
ром отдалении от дороги, преимущественно 
на возвыш енных местах. В сухих карьерах  
можно посадить деревья , созд авать  рощи. 
П ри высоком уровне стояния грунтовых вод 
в кар ьер ах  целесообразно устроить краси
вые пруды. Следует  отметить, что при 
строительстве лесных дорог многие лесхозы 
и леспромхозы не уделяю т д а ж е  самого не
больш ого внимания оформлению  внешнего 
вида карьеров. Н апример , карьер  лесохо
зяйственной дороги в Красногорском  л ес 
ничестве (Загорски й  лесхоз) буквально 
обезо бр аж и вает  окруж аю щ ую  местность.

Н а  территориях  зеленых зон и в турист
ских район ах  необходимо позаботиться  об 
автомобильны х стоянках. Уж е давно пора 
лесхозам  взять  на себя устройство в летнее 
время лесных лагерей  и платных автомо
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бильных стоянок для автотуристов. Эти не
слож н ы е м ероприятия р асш и р ят  сферу при
ж изненного  использования л еса  и сохранят  
лесной подрост от поломки его автомоби
лям и , в ъ езж аю щ и м и  в лес  без дорог.

Вопросы эстетики дорог  все с большей 
остротой ставятся  во многих странах. Н а  
последнем м еж дународном  дорож ном  кон
грессе (Рйм , 1964 г.) они были подвергну
ты ш ироком у обсуж дению . С до кл адам и  
выступили представители  тринадцати  
стран. К а к  у к азы в ал о сь  на конгрессе, « взаи 
модействие с л а н д ш а ф то м  — не проблема 
у к р аш ател ь ств а  дороги, а способ улучш е
ния территории вводом в нее дороги» (И т а 
л и я ) .  Н еобходим ость  хорош его обрам ления 
и ком ф ортабельности  дорог — сейчас э л е 
м ентарное  требование. В ряде д окладов  
подчеркивалось, что «затраты  на улучш е
ние эстетических качеств дорог долж ны  
рассм атр и ваться  как  возвратны е к а п и тало 

вложения», поскольку численность людей, 
пользую щ ихся дорогами, при этом в о зр а 
стает (П ортугалия , Б ельгия  и др .) .  К ак  от
м ечалось в голландском  докладе, л а н д 
ш аф тное проектирование, как  правило, при
водит к уменьш ению объем а земляных 
работ.

К расоту  лесных п ей заж ей  долж н ы  под
черкивать дороги. У деляя  внимание эстети
ке строительства дорог и планировки  лес
ных пейзаж ей, мы создадим ш ирокие во з 
можности д ля  отдыха трудящ ихся  нашей 
страны, усилим эстетическое влияние рус
ского л еса  на население. Поэтому в п р акти 
ке проектирования и строительства лесных 
дорог все шире долж ны  использоваться 
приемы лан дш аф тн ого  проектирования, р а з 
рабаты ваться  специальные требования к 
условиям  прокладки  дорог в густонаселен
ных лесных районах, имеющих эстетическое 
значение.

кто  БУДЕТ РУКОВОДИТЬ 

МЕЖКОЛХОЗНЫМИ ЛЕСНИЧЕСТВАМИ?

Е. Хохлов, секретарь Кобринского райкома партии Белоруссии, 
депутат Верховного Совета БССР

В Кобринском районе Белорусской С С Р  
числится 23 тыс. га  колхозных лесов. О т
сутствие ц ен трализован ного  технического 
руководства и недостаточный контроль при
вели к упадку  лесного хозяйства  в колхо
зах. Л еса  вы рубали сь  на прииск; они з а 
хлам лены ; сам овольны м и порубками зан и 
маю тся не столько отдельные лица — 
браконьеры , сколько сами колхозы, исполь
зую щ ие древесину д ля  нуж д  строительства.

Об этом не раз  поднимались вопросы на 
заседан и ях  исполкома районного Совета 
депутатов  трудящ ихся  Кобринского района. 
П риходилось н ак азы в ать  руководителей хо
зяйств и н ак лад ы в ать  ш тр аф ы  за  перерубы 
лесосек. А лес все ж е  вы рубали . Лесное хо
зяйство  в больш инстве колхозов района ве
лось неудовлетворительно. Лесной фонд 
иссяк, лесохозяйственные и лесовосстанови
тельные мероприятия проводились в н езн а
чительных объемах и то лиш ь с помощью

и силами специалистов государственной 
лесной службы.

Приходилось при лагать  много усилий, 
р азъ я сн я я  колхозникам  и руководству хо
зяйств значение леса для  нашего народа. 
Это стало  особенно важ ны м  еще и потому, 
что в Полесской низменности проводятся 
больш ие мелиоративные работы по осуше
нию болот и переувлаж ненны х земель, по 
созданию водоохранных и противоэрозион- 
ных лесов, правильное ведение хозяйства 
в которых — весьма важ н ая  задача .  П оэто
му специалисты зем леделия  и лесного хо
зяйства  все чащ е стали вы сказы вать  мысли
о необходимости урегулирования вопросов 
ведения лесного хозяйства в колхозных л е 
сах.

Беспокойство за  судьбу будущего леса, 
с одной стороны, и за  дальнейш ее развитие 
сельского хозяйства, с другой, требовало 
выработки конкретных решений. Но в р а м 
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ках каж дого  отдельного хозяйства  это о к а 
зал о сь  невозмож ны м. И м еть  специалистов- 
лесоводов и соответствующую лесную с л у ж 
бу в каж д о м  колхозе на 300— 1000 га  леса 
экономически нецелесообразно.

И зучив опыт меж колхозны х лесничеств 
Смоленщ ины, мы попытались организовать  
впервые в практике  Белоруссии на базе  
пяти колхозов района Д ивинское м е ж к о л 
хозное лесничество. В начале  колхозники да 
и руководители хозяйств к идее о р га н и за 
ции этого лесничества отнеслись очень осто
рожно, а некоторые с недоверием. Но это 
были трудности, вызванные появлением но
вых м еж колхозны х  связей. Теперь эти труд 
ности позади.

Д ивинское  межколхозное лесничество, 
во згл авляем о е  специалистом лесного дела 
тов; Р усаком , объединило леса  колхозов 
« Н о в ая  ж изнь», « Д р у ж б а  народов», « К р а с 
ная  звезда» , имени К утузова и «Труд» на 
п л ощ ади  8108 га. Оно расп олагает  щтатом 
из 24 человек, среди которых 16 лесников и 
механизаторов. Лесничеству приданы соот
ветствую щ ая техника и средства. Д л я  руко
водства  меж колхозны м лесничеством из
бран  совет, возглавляемы й председателем  
колхоза  « Д р у ж б а  народов» В. Я. С елезне
вым.

О рганизованное в 1966 г. лесничество уж е 
добилось  полож ительных результатов  в де
ле  ведения хозяйства в колхозных лесах. 
Теперь все убедились, что в лесах наводиг- 
ся хозяйский порядок. Почти покончено 
с сам овольны м  истреблением леса. Н ачаты  
в больш их объемах лесохозяйственные и 
лесовосстановительные работы. П олож ено 
н ачало  научному ведению лесного хозяйст
ва в колхозных лесах. П рекращ ены  пере
рубы лесосечного фонда.

В прощ лом году лесничество работало  на 
основе хозрасчета , по утвёржденному со
ветом плану. О бъем  выполненных работ за 
год исчислялся суммой затрат  в 25 002 руб. 
С и лам и  лесничества посажено 102 га  леса, 
дополнено лесных культур 60 га, з алож ен  
питомник (0,77 г а ) ,  подготовлено почвы под 
лесные культуры  135 га, проведены другие 
лесокультурны е работы.

Лесничество заготовило  5280 древеси
ны за  счет рубок промежуточного пользо
вания. Д ревеси на  продается  колхозникам 
по указанию  правлений колхозов в объеме

заготовок, произведенных в их лесах. Т а 
ким образом  удалось  лучш е обеспечить 
местное население дровам и . Д оход  от р е а 
лизации древесины составил 28 527 руб., 
а чистая  прибыль — 3207 руб. П рибы ль 
распределен а  согласно полож ению о м е ж 
колхозном лесничестве м еж ду  отдельными 
колхозами.

Н а  1968 г. советом утверж ден  план, учи
ты ваю щ ий расш ирение лесовосстановитель
ных работ. Этим планом предполагаю тся 
посадки леса  на площ ади 2 0 0  га.

В 1968 г. мы создали  еще два  м еж к олхоз
ных лесничества. П редп олагаем  все колхоз
ные леса район а  объединить в м еж колхоз
ные лесничества. Н а ш е  мнение таково, что 
м еж колхозны е лесничества могут стать 
основной формой ведения лесного хозяйст
ва в колхозных Лесах Белорусской СС Р. 
О днако  нерешенным остается один очень 
важ н ы й вопрос: кто будет руководить м еж 
колхозными лесничествами? В районе пока 
оперативное руководство осущ ествляет ди
рекция Кобринского лесхоза. Но эта вре
менная мера — не выход из положения.

Н а  наш  взгляд, настала пора создать  
межколхозные лесничества с соответствую
щей структурой управления при районном  
производственном управлении сельского хо
зяйства. В связи с этим Министерство 
сельского хозяйства  С С С Р  долж но изыскать 
пути и средства  д ля  безотлагательного  ре
шения этого вопроса и создать  стройную 
систему управлени я  колхозными лесами. 
Н адо  сказать , что один старш ий лесничий 
при районном производственном у п р авл е
нии сельского хозяйства дела  не решит.

И другое. М инистерству сельского хо
зяйства  С С С Р  следует та к ж е  решить во
просы материально-технического снабж ения 
лесничеств и, главное, вопросы подготовки 
специалистов лесного хозяйства, а такж е  
в связи с организацией  меж колхозны х лес
хозов и лесничеств вопросы их долгосроч
ного кредитования.

Ш ирокое внедрение новой формы о р га 
низации лесного хозяйства  в колхозах, 
улучшение руководства им со стороны сель
скохозяйственных органов позволит уже 
в б ли ж ай ш ее  время значительно повысить 
уровень ведения лесного хозяйства в кол
хозах и сохранить леса от уничтожения.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ж урнал «Лесное хозяйство» (1961 г. № 11) писал
об отрицательных последствиях условно-сплошных 
рубок в хвойных лесах Камчатки. Ж урнал опубли
ковал также ответ бывшего начальника отдела лес
ного хозяйства Камчатрыбпрома И. В. Лебедева о 
том, что трест «Камчатлес» разрабатывает меро
приятия по переходу на наиболее рациональные 
приемы рубок («Лесное хозяйство» 1962 г. № 2).

Минуло шесть лет. Срок немалый. З а  это время 
в стране введены в строй многие мощные предпри
ятия по переработке древесины, в том числе и так 
называемой неликвидной. В системе треста «Камчат
лес» ни одного такого предприятия нет. Правда, 
при Козыревском и Атласовском леспромхозах име
ются карликовые тарные цехи, но и те, к сож але
нию, в качестве сырья используют в основном де
ловую древесину лиственницы. Мощность обоих 
цехов по переработке сырья не превышает 20 тыс. 
древесины в год. И как шесть лет назад, падают 
на землю «низкосортные» лиственницы, березы, 
осины. В хаотическом беспорядке они лежат на 
вырубках, являя собой печальное зрелище. Подрос
та на таких вырубках тоже нет. Захламленность 
настолько велика, что о механизации лесокультур
ных работ не может быть и речи. Подобные вы
рубки — опасные очаги для развития вредителей 
леса и возникновения пожаров. Кстати, в Атласов
ском лесхозе в 1967 г. неоднократно возникали по
жары на условно-сплошных вырубках, где вручную, 
с огромными затратами заложены лесные культуры.

По данным Камчатской ЛОС, на каждом гектаре 
условно-сплошных вырубок бросают от 30 до 90 
древесины, которую лесозаготовителям разрешено 
оставлять как «заготовленную сверх плана». Автору 
этих строк приходилось закладывать пробные площа
ди в Козыревскэм и Камчатском леспромхозах, где 
обнаружено 20—40 м^/га неиспользованного леса. При 
площади годичной лесосеки около 4 тыс. га ежегод
ные потери составляют 120 тыс. древесины, а за 
минувшие шесть лет — 720 тыс. Это почти две годо
вых программы всего треста!

Нам кажется, что теперь, когда реорганизовано 
управление лесным хозяйством и лесной промышлен
ностью, можно ускорить решение вопроса о путях и 
способах использования древесины всех без исключе
ния пород. Выдавать, как и прежде, векселя на про
ведение осужденных наукой и практикой условно
сплошных рубок нет никаких оснований. Это и есть 
та линия наименьшего сопротивления, вполне устраи
вающая лесозагоговителей, которым самостоятельно 
преодолеть узковедомственный барьер не всегда под 
силу. Мы считаем, что уже сейчас лесная промыш
ленность Ка.мчатки могла бы вести в перестойных 
лиственничных лесах более рациональные сплошноле
сосечные рубки на 50—60% площади годичной лесо
секи.

Наше утверждение можно подкрепить следующими 
расчетами. Запас так называемой малоценной дровя
ной древесины в общем объеме лесосечного фонда, 
передаваемого ежегодно в рубку, составляет около 
150 тыс. м^. Не менее 30 тыс. вполне могут пере
работать тарные цехи леспромхозов. По данным обл- 
плана, расход древесного топлива в Мильковском и 
Усть-Камчатском районах (районы деятельности за 
готовительных предприятий треста «Камчатлес») со
ставляет 55 тыс. в год. 40—50 тыс. круглого 
леса представляется возможным доставлять в плотах 
непосредственно потребителям дров или передавать 
для переработки предприятиям управления топливной 
промышленности. До 20—30 тыс. дровяной древе
сины в круглом виде на судах можно было бы до
ставлять в Петропавловск-Камчатский, постоянно ис
пытывающий нужду в топливе. Кстати, этих дорого
стоящих перевозок не избежать, так как запасы 
эксплуатационного леса в окрестностях областного 
центра давно истощены.

Итак, 100 тыс. из 150 могут найти применение 
без каких-либо капитальных затрат и без строитель
ства предприятий по химической переработке древеси
ны. Правда, леспромхозы и лесоперевалочное пред
приятие треста «Камчатлес» понесут определенные 
дополнительные расходы. Но с учетом резко возрос
шей рентабельности этих предприятий (сказалось 
введение новых цен на лесоматериалы) эти расходы 
не будут столь уж обременительными. Зато положи
тельные стороны перехода на более рациональные 
способы рубки трудно переоценить. В первую очередь, 
выиграют сами предприятия лесной промышленности, 
срок деятельности которых продлится на многие годы. 
Кроме того, и об этом особенно следует помнить, 
улучшится санитарное состояние лесов, создадутся ус
ловия для механизации и удешевления лесокультур
ных работ.

Вполне резонным будет вопрос: насколько рацио
нальны сплошнолесосечные рубки в условиях Камчат
ки? Да, эти рубки хотя и предпочтительнее условно
сплошных, но они все же не решают некоторых важ
ных проблем лесного хозяйства Камчатки. Разработка 
для лиственничных лесов региональных вариантов 
рубок, которые обеспечивали бы их естественное воз
обновление,— одна из главнейших задач лесного хо
зяйства Камчатской области. К ее решению присту
пили сотрудники Камчатской ЛОС. Хочется, чтобы 
эта работа была форсирована. Вместе с этим нельзя 
уходить от решения проблемы рационального исполь
зования древесины. Над этой проблемой в первую 
очередь, должны работать лесозаготовители, мнение 
которых по затронутым вопросам небезынтересно 
было бы узнать.

Н. Карпухин, ответственный секретарь президиуме 
Камчатского отделения Общества охраны природы
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НАШ ОПЫТ ОБЛЕСЕНИЯ ЭРОДИРОВАННЫХ 

КАМЕНИСТЫХ СКЛОНОВ И ОВРАГОВ

У Д К  634.0.116.64

М. Г. Ковтун, директор Бендерского механизированного лесхоза, 
заслуженный лесовод Молдавской ССР ;

А . Б. Боровский, главный инженер-механик

В М олдавии интенсивная водная и вет
р овая  эрозия ежегодно разруш ает  зн ачи 
тельные площ ади плодородных земель. 
В период летних ливневых дож дей сильный 
сток воды па склонах смы вает  почву с по
лей, садов, виноградников, вызывает овра- 
гообразован ие , заиливает  долины, реки, 
пруды и водоемы. Опыт защитного лесо
разведен и я  показы вает , что в условиях 
горно-холмистого рельефа самым эф ф ек ти в
ным средством борьбы с водной и ветровой 
эрозией являю тся  лесные насаж дения, осо
бенно овраж н о-балочн ы е  посадки.

В Бен дерском  механизированном лесхозе 
состав зем ель  гослесфонда ежегодно по
полняется  участками , неудобными д ля  сель
скохозяйственного пользования, расп оло
ж енны ми на третьей и четвертой надпой
менных тер р асах  и на их уступах, а т а к ж е  
на склона.х; водоразделов. Н а  таких  зе м 
лях  еще совсем недавно лесные культуры 
создавали  вручную. Осенью готовили поч
ву, весной с а ж а л и  сеянцы и затем  прово
дили 10— 15 уходов за  культурами в тече
ние трех-пяти лет в зависимости от вы са
ж и ваем ы х  пород. П ри  такой агротехнике 
далеко  не все посадки при ж ивались  и д а 
вали хороший прирост, а некоторые поги
бали  в молодом возрасте.

А нализи руя  причины гибели лесных куль
тур и их медленного смы кания, мы у ста 

новили, что плохая приж иваем ость  и рост 
лесных культур обусловлены недостаточной 
подготовкой почвы, которая  не отвечала 
требованиям  накопления и сохранения в л а 
ги (что особенно важ н о  в условиях М о л 
д ави и ) ,  борьбы с сорной растительностью, 
предотвращ ени я эрозионных процессов.

Специалисты  лесхоза  пришли к выводу, 
что способы подготовки почвы необходимо 
ди ф ф еренц ировать  в зависимости от кате 
гории лесокультурной площ ади, условий 
рельеф а и будущего состава  насаж дений. 
И з-за  большой трудоемкости облесения 
неудобных земель мы решили механизиро
вать подготовку почвы, посев, посадку лес 
ных культур и последующий уход за  ними. 
С соблюдением всех этих условий облесе
ны каменистые склоны в Григориопольском 
лесничестве на площ ади 81 га  (урочище 
«К ам енное») ,  где работы  были начаты  еще 
в 1961 г.

Урочище «Каменное» представляет  собой 
сильно изрезанную  балку. Ее правый склон 
восточной экспозиции имеет крутизну 
17— 18°, местами 25— 30°; он сильно эроди
рован и в верхней части скалистый. С ред 
няя часть склона с полузадернелы м и отко
сами прорезан а  промоинами глубиной до
5—7 и шириной до \5  м  с обрывистыми от
косами. Д в а  оврага  достигли глубины 20 ж. 
Д о  облесения оврагообразовательны е про
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цессы здесь сильно прогрессировали. Л евы й 
склон балки  западной экспозиции более 
пологий. В промоинах обоих склонов об н а
ж ен ы  известняки. Почва склонов — сильно 
смытый каменистый легкосуглинистый чер
нозем. Д н о  балки  т а к ж е  сильно изрезано. 
В одосток по тальвегу  слабо  вы раж ен . Н а  
поверхности много камней, смытых со скло
нов.

При составлении проекта облесения не
удобных земель в наш ем лесхозе Союзгип- 
ролесхоз предусмотрел облесение 75 га 
в урочище «К аменное» из общей площ ади 
81 га. 50 га  н ам ечали  облесить п л о щ а д к а 
ми р азм ером  2 , 5 x 2  м  (200 площ адок на 
1  га ) ,  подготовленными с помощью мотобу
ров и моторыхлителей. Н а  каж дой  пло
щ ад к е  тр ебовалось  осуществить пять бу
рений. М отобурам и  лесхоз не был обеспе
чен, к тому ж е  применение их на кам ен и 
стых почвах, как  нам каж ется , не д ал о  бы 
экономического эф ф екта. Поэтому специ а
листы лесхоза ,  посоветовавшись с механи
заторам и , решили произвести сплошную 
обработку  почвы без оборота п ласта  (без 
выноса м атеринской породы на поверх
ность) с рыхлением на глубину 60— 70 см, 
чтобы накопить влагу  в период выпадения 
осадков. Там, где могли р аботать  тракторы, 
почву пробовали  готовить с помощью т р а к 
тора С-100 с п лан таж н ы м  плугом П П -50-П  
без отвала . О днако  этот плуг вышел из 
строя еще в н ач але  работы. Лесничий Гри- 
гориопольского лесничества Е. Т. Грищ ен
ко предлож ил  использовать для  подготовки 
почвы ры хлитель Д-162-А, но и этот а гр е 
гат при крутизне склонов 18° оп рок и ды вал
ся. К тому ж е  при работе  этого агрегата  
прицепщ ику приходилось часто поднимать 
зубья  ры хлителя  ручной лебедкой, что рез
ко сни ж ало  производительность.

Б р и гад и р  тракторной бригады  В. Г. К рец 
и тракторист  А. Т. Ф р ан ц у ж ан  предлож или 
исп ользовать  лебедку  Д-269 от корчевате
л я -со б и р ател я  Д-210-В. П ри вари ли  к кор
пусу лебедки  изготовленный в кузнице крон
штейн со смонтированным на нем дополни
тельным подвиж ны м  блоком. Б л а го д а р я  
этому усоверш енствованию  управление 
рыхлителем Д-162-А стало  возмож ным из 
кабины трактора . У далось  повысить м анев
ренность и устойчивость агрегата ,  избавить 
прицепщ ика от вы глубления рыхлителя, 
уменьш ить численность м еханизаторов, об 
служ и ваю щ и х  агрегат , и повысить его про
изводительность.

У читывая м алую  водосборную п лощ адь 
прилегаю щ ей территории и небольшую д л и 

ну склонов (200—250 м ) ,  мы предлож или 
при крутизне 18° об р аб аты вать  почву вдоль 
склона. В данном случае это было допусти
мо, так  как  на склонах б ал к к  не имелось 
оползней. Вместо предложенного Союзгип- 
ролесхозом строительства вдоль верхней 
границы участка  водоотводной кан авы  
соорудили защ итную  полосу вспаш кой поч
вы плантаж н ы м  плугом на глубину 
60— 70 см. П олоса  имела ширину не менее 
10 м .

Почву под культуры готовили следующим 
образом. Т рактор  С-100 в агрегате с ры х
лителем Д-162-А начинал рабочий ход 
с бровки, з а гл у б л яя  зубья рыхлителя на 
60— 70 см. Н а  дне балки, где крутизна 
меньше 6 °, тракторист  разворачивал  а гр е 
гат и дви гался  по целине к бровке. Р а б о 
чие органы  ры хлителя в этом случае он пе
реводил в транспортное положение. Затем, 
развернувш ись на ровной площ адке за 
бровкой, трактор  с вершины склона вновь 
заходил на полосу и загл у бл ял  зубья рыхли
теля на 60— 70 см. Т а к  как  они не попадали 
в первоначальны е борозды, то после двух 
проходов агрегата  получалась  хорошо об
работан н ая  без оборота пласта  полоса ши
риной 2,2 м  (с учетом перекры тия). При 
рыхлении почвы из нее извлекали м нож ест
во камней объемом до 0,4 ж® и более. С по
мощью ры чага  управления  лебедкой и спе
циального приспособления к рыхлителю 
тракторист  освобож дал  агрегат  от извлечен
ных камней, оставляя  их на поверхности 
почвы. Затем  п лощ адь освобож дали  от 
камней. Д л я  этого из ж елезны х листов из
готовили трелевочные волокуши (пэны) 
с полозьями из рельсов. Собранные в кучи 
камни погруж али  на волокуши и вывозили 
к границе участка, где склады вали  в ш таб е 
ли. Очень крупные камни грузили корче
вателем-собирателем  или сбрасы вали  
в овраги и глубокие промоины. Около 
ЗОЙ м^ кам н я  использовали для  строитель
ства. П осле очистки площ ади от камней 
осенью дисковали  почву бороной БДТ-2,2 
в двух направлениях, по диагонали.

С м ы ва почвы после такой подготовки не 
наблю далось , так  как  почти все осадки по
глощ ала  ры хлая, лиш енная  камней земля.

В 1961 г., в первый год облесения уро
чища «Каменное», подготовив почву в июне, 
осенью посадили 22 га  леса. В июле того 
ж е  года рыхлителем Д-162-А подготовили 
почву на площ ади 27,4 га. Здесь  посадили 
лесные культуры весной 1962 г. после двой
ного дискования участка  бороной БДТ-2,2. 
В июле 1962 г. с помощью рыхлителя
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приятном у росту и развитию  сеянцев а к а 
ции белой. Л есны е культуры акации белой 
на таких  откосах прекрасно развиваю тся.

Н аблю ден и я  за  состоянием отсыпанных 
в 1962— 1967 гг. откосов показали , что на 
рыхлом грунте не развиваю тся  эрозионные 
процессы, так  как  вы сокая влагоем кость и 
отсутствие активных водосборных площ адей  
препятствуют стоку ж идких  осадков. К то
му ж е  сеянцы у ж е  на второй год надеж но 
закр еп ляю т  почву.

З а т р а ты  на создание 1 га  лесных культур 
вручную (до см ы кания) составляли  413 руб. 
П осле м еханизации затр аты  снизились до 
177 руб., т. е. экономия достигла 236 руб. 
на 1 га.

Б ендерский  м еханизированный лесхоз 
только за  последние семь лет посадил око
ло  4 тыс. га  лесных культур, имеющих вы 
сокую приж иваемость. В 1967 г. на п л о щ а
ди свыше 500 га  она составила 91,3%. О к а 
за н а  больш ая  помощь колхозам  и совхозам 
в облесении оврагов, берегов озер, в с о зд а 
нии полезащ итны х лесных полос.

Р ан ее  безлесные эродированны е площ ади 
превращ ены  в лесные массивы. О враги  пре
к р ащ аю т  свою разруш ительную  д еятел ь 
ность. Н а  их месте ш ум ят дубовые, орехо
вые, ясеневые, акац иевы е и сосновые леса, 
которые н адеж н о  защ и щ аю т  поля колхозов 
и совхозов от эрозии. Созданны е нами леса

в известной мере удовлетворяю т потребно
сти колхозов и совхозов в мелкотоварной 
древесине (ш палерны й столб, виноградные 
тычки и т. д .) .

П одводя итоги семилетнего опыта облесе
ния каменистых откосов и оврагов, можно 
отметить самоотверж енны й труд многих р а 
бочих и специалистов Бендерского  лесхоза. 
Среди передовиков производства  лесни
чие — заслуж енны й лесовод М олдавской 
С С Р  Е. Т. Грищенко, И. П. Грудко, 
Н. А. Ярмоленко, инженер лесных культур 
М. Д. Прокопенко, инженер питомника 
А. А. И гнатьева , трактористы  А. Т. Фран- 
цуж ан, Л . Э. Д икусар , И. 3. Бусуёк, 
Ф. А. Черноморец, И. П. Романенко, р а б о 
чие И. А. Р аду , Е. И. Зах ар о ва ,  Г. А. К о
валев, лесники Б. П. Е рмолаев, А. А. Бень- 
ковский, Г. Ф. Рябов , И. Ф. Крутоус, 
М. А. Ковалев , К. П. Гергележиу, шоферы 
Ф. С. Верещ ак, В. Е. К ар аж и я ,  Г. С. Тата- 
50Й, И. А. Скуртул, В. В. Крутоус,
4. И. П узаков , бригадир тракторной брига
ды В. С. П леш ко и другие.

П ройдут годы, овраги и крутые склоны 
покроются лесами, садам и  и вин оградни ка
ми. Н асаж д ен и я  изменят природу и кли
мат М олдавии. Исчезнут засухи, п р ек р ат 1 1т- 
ся эрозия. Н ар о д  с благодарностью  будет 
отзы ваться  о труде лесоводов, преобразо
вавших землю  М олдавии.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ФУНДУКА
У Д К  634.0.232.328

Е. А. Брызгалов (Центральный ботанический сад АН УССР )

Ф ундук имеет больилое народнохозяйст
венное значение как  орехоплодная и лесо
хозяйственная  порода. П омимо употребле
ния в свеж ем  виде его плоды используют 
в пищевой и кондитерской промышленности.

Ф ундук разви вает  мощную поверхност
ную разветвленную  корневую систему и 
поэтому является  прекрасной почвозащ ит
ной породой при укреплении оврагов и б а 
лок. Он находит ш ирокое применение 
в придорож ны х полосах, при освоении не
удобных земель, на которых другие куль
туры плохо растут, а т а к ж е  в зеленом 
строительстве. В аж н о е  значение фундук 
приобретает  в п осадках  полезащ итны х по
лос. -

П осадку  фундука проводят саж енц ами , 
выращенными вегетативным или семенным 
путем; применяют т а к ж е  непосредственный 
посев семян. Растен ия  разм ещ аю т  в л ес 
ных полосах с южной или с западной  сто
роны на расстоянии 4 — 5 м  от крайнего р я 
да  и 3—4 м  — м еж ду растениями.

Р а зм н о ж а ю т  фундук семенами, отводк а
ми, зелеными черенками, прививкой и «от- 
дирками».

Семенное разм нож ение . Этим способом 
потомству большей частью не передаются 
в точности признаки материнского сорта. 
Однако, используя семенное размножение, 
можно получать хорошие культурные р ас 
тения и вывести новые ценные сорта, н аи 
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более приспособленные к условиям  данного 
района. И з-за  того, что питомники не р а с 
полагаю т достаточным количеством вегета 
тивно разм нож енного  м атери ала , вполне 
возлюжно использовать  и этот способ.

Д л я  посева отбираю т вполне зрелые, 
крупные орехи. Сроки посева — осень или 
весна. П ри весенисм посеве сем ена в н а ч а 
ле зимы стратиф ицирую т и хран ят  в пом е
щениях с тем пературой  О— 5°. Во время 
стратиф икации периодически перем еш ива
ют орехи и, если есть необходимость, 
у в л аж н я ю т  песок. При весеннем посеве не
обходимо, чтобы орехи наклю нулись, т. е. 
имели трещ ину по щву. Если этого нет, то 
ящики с орехами заносят  в теплицы или 
другие помещ ения с температурой до 25°. 
Д ней  через 10— 15 орехи будут готовы к по
севу.

Н аиболее  эфф ективны м бывает  осенний 
посев орехов. Семена без стратиф икации 
высевают в начале  октября , стратиф иц иро
в а н н ы е — в конце октября.

П одготовка почвы заклю чается  в глубо
кой вспаш ке и бороновании. Вы севаю т се
мена на глубину 5— 6  см, р а зм е щ а я  на
1 пог. м 50 орехов. После появления всходов 
по мере надобности проводят рыхление, по
лив, а в ж ар к и й  период — притенение сеян
цев.

Разм нож ение черенками. Одним из спо
собов массового разм нож ен ия фундука я в 
ляется  зеленое черенкование. Лучш ий срок 
черенкования  — июнь. Ч еренкование прово
дят  в холодных парниках, которые готовят 
так: на дно парника насы паю т щебень для  
д р ен а ж а ,  который засы паю т слоем ( 1 0  см) 
земли, смешанной с песком, и сверху насы 
пают чистый песок ( 6 — 1 0  сл1) .

Ч еренки длиной 10— 15 см с двумя-трем я 
м еж доузлиям и  н арезаю т с корневой порос
ли. Н пж ний срез черенка д ел аю т  под поч
кой, а верхний — над  ней. Н иж н и е  листья 
на черенке удаляю т, оставляя  два-три  л и 
ста. П од одну парниковую рам у в ы с а ж и в а 
ют 500 черенков; парник поливаю т и н а 
кры ваю т рам ам и . Д альнейш ий уход за  че
ренками состоит в притенении рам в ж а р 
кие дни, трехкратном  еж едневном поливе 
и рыхлении песка.

У кореняемость зеленых черенков зн ач и 
тельно повыш ается  при обработке  их рос
товым веществом — гетероауксином (кон
центрация 200— 300 м г  на 1 л  воды) в те
чение 24 часов.

Размножение отводками. Ф ундук легко 
разм н о ж ается  отводками и этим способом

достигается  быстрое и массовое получение 
посадочного м атери ала  весной и осенью.

С ущ ествует несколько способов разм но
ж ен ия  отводками. Н аиболее  простой — при
гибание одно- и двухгодичных порослевых 
побегов в кан авки  глубиной 10— 15 см. 
Верхуш ку поросли нап равляю т  вверх и 
подвязы ваю т к небольшому колыш ку 
(рис. 1). В месте изгиба садовы м  ножом 
н ад резаю т  кору, что способствует более 
быстрому укоренению побега. П одготовлен
ный отводок засы паю т землей.

Рис. /. Размножение фундука отводками с под
вязкой к колышкам

Н едостаток этого способа — небольшое 
число получаемых отводков, так  как  один 
порослевой побег д ает  одно окорененное 
растение.

Размножение горизонтальными отводками.
П реимущ ество этого способа в том, что от 
одного порослевого побега получают не
сколько отводков. В период покоя (весна 
или осень) однолетние порослевые побеги 
пригибаю т и в горизонтальном положении 
при капы ваю т в вырытых к ан ав ках  (рис. 2 ). 
Когда выросшие из глазков  на горизон
тальны х побегах вертикальны е побеги до
стигнут высоты 15 см, их засы п аю т  (окучи
вают) рыхлой землей, оставляя  па поверх
ности верхушки. По мере роста побегов 
в выс-эту на протяж ении лета  такое  окучи
вание повторяют два-три раза . Кроме того, 
на побегах, которые окучиваю т землей, у д а 
ляю т листья.
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Рис. 2. Размножение отводков горизонтальным 
способом

П осле укоренения отводков их отрезаю т 
от маточного куста секатором. Отводки 
с хорошо разветвленной корневой системой 
в ы саж и ваю т  на постоянное место, а с л а 
бые пересаж и ваю т  в питомник, где они на 
протяж ени и  года образую т развитую  корне- 
jy ro  систему.

Н едостатком  этого способа является  
весьм а  сильное истощение маточных кустов, 
а р аскл ад ы ван и е  побегов м еж ду  рядам и  не 
д ае т  возможности применять механизиро
ванный уход за  почвой и растениями.

Следую щ ий способ разм н ож ен и я  — окучи
вание вертикальных побегов — применяется 
на специальных маточных плантациях 
(рис. 3 ) .  У куста удаляю т всю надземную 
часть и оставляю т только пень, который 
окучиваю т землей слоем 10 см. Когда на 
пне образуется  поросль высотой 20— 25 см, 
ее окучиваю т землей вновь, оставляя  вер
хушки незасыпанными. Спустя 25— 30 дней 
окучивание делаю т еще раз. Л и стья  на по
бегах, которые окучиваю т землей, о б р ы в а 
ют, чтобы порослевые побеги теснее сопри
касались  с почвой. Укореняются отводки 
лучш е всего во влаж ной почве, поэтому 
в ж а р к и е  дни необходимы поливы. Этот 
способ эффективен тем, что от одного м а 
точного куста можно получить 15—20 от
водков.

Размножение прививкой. П рививками со
здаю т  ш там бовы е формы фундука, а такж е 
о б лаго р аж и в аю т  заросли  обыкновенного 
орешника. Ш ирокого практического значе
ния этот способ не имеет.

П риви вку  проводят копулировкой (черен
ками) и окулировкой (глазком ) .  Д л я  копу
лировки и окулировки используют однолет
ние одревесневш ие порослевые побеги. К о
пулировку лучше делать  весной, в период 
сокодвиж ения. О кулировку  проводят двумя 
гл азк ам и  с северной стороны растения. 
Срок окулировки июнь — август.

С растаю тся  подвой и привой у фундуков 
значительно труднее, чем у плодовых куль
тур. П оэтом у прививки нуж но обм азать  с а 
довым варом  и окучить землей. Н едели че
рез две проверяю т при ж иваем ость  и на ме
сте погибших черенков и глазков  делаю т 
повторные прививки.

Ф ундук р азм н о ж аю т  т а к ж е  делением ку 
стов «отдирками». Этот способ применяется 
при перенесении растений фундука в другое 
место или при прореж ивании. В ы кап ы вая  
куст, надземную  часть обрезаю т, а пень 
осторожно делят  на части (топором, пи л
кой, лопатой),  к а ж д а я  из которых д о лж н а  
иметь корни. О тдельные части куста в ы са 
ж и ваю т  на один-два года в питомник. П о 
сле образован ия  разветвленной корневой 
системы «отдирки» пересаж и ваю т на посто
янное место.
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у ШВЕДСКИХ ЛЕСОВОДОВ

Н ед авно  гр уп п а  советских специалистов лесного  хозяйства побы 
в а л а  в  гостях у  ш вед ск и х  лесоводов . В  этой статье участники поездки  
Н. Ф. К о б ельк о в  и А . П. Востриков рассказывают о некоторых вопро
сах лесного  хозяйства страны.

Особое внимание шведские лесоводы уделяют 
вопросам лесного семеноводства,. так как использо
вание селекционно улучшенных семян повышает 
продуктивность насаждений на 15—20“М или при
близительно на 1 класс бонитета. Они поставили 
своей целью создать постоянную семенную базу для 
получения в будущем лесных семян с высокими ге
нетическими свойствами. С 1940 г. в стране присту
пили к осуществлению широкой программы селек
ционной работы, которая проходила в три этапа. 
Здесь мы рассказываем об этом кратко, так как 
более подробно вопросы селекции в лесном хозяй
стве Швеции освещены в журнале «Лесное хозяй
ство» № 4, 1968 г.

Первоначально была проведена селекционная ин
вентаризация всех лесов Швеции. Лесные насажде
ния разделили на три группы: плюсовые, нормаль
ные и минусовые. На втором этапе отбирали самые 
лучшие деревья (плюсовые), с которых заготовляли 
семена и черенки для закладки лесосеменных план
таций. Третий этап селекционной работы — Испыта
ние потомства и отбор наилучших растений. Эта 
работа проводится научными учреждениями в ши
роких масштабах на лесосеменных плантациях.

Лесосеменные плантации — важнейшее звено се
лекционной работы. Они должны дать лесному хо
зяйству страны необходимое количество семян с 
лучшими наследственными качествами. Сейчас пре
имущественно закладываются семенные плантации 
хвойных: сосны, ели и лиственницы. Закладкой их 
руководит Институт улучшения леса (г. Уппсала), 
в распоряжении которого три опытные лесные стан
ции, расположенные в разных лесорастительных 
зонах: одна в юго-восточной части Швеции (г. Эке- 
бо), вторая — юго-западной (г. Брунсберг) и 
третья — в северной части страны, в Сундмо, В Ш ве
ции уже заложено 600 га таких плантаций, в бли
жайшие годы намечено создать еще 300 га. Считает
ся, что 900 га семенных плантаций полностью обес
печат потребность страны в семенах хвойных пород. 
С каждого гектара плантаций предполагается заго
товлять не менее 15—20 кг семян высшего сорта. 
Технология закладки плантаций следующая.

В школьных отделениях питомников специально 
для плантаций выращивают посадочный материал.

Для прививок используют черенки с плюсовых де
ревьев, заготавливаемые в феврапе — марте. Ветки 
после срезки до начала прививочных работ хра
нятся под снегом или в холодильниках при темпе
ратуре — 4—5°. Черенки из них готовятся в процес
се выполнения прививочных работ, так как необхо
димо, чтобы в момент прививки они находились в 
состоянии зимнего (биологического) покоя.

Шведские лесоводы применяют три способа при
вивки: вприклад, под кору и в центральный побег. 
Техника исполнения прививки в центральный побег 
довольно сложная и в производственных условиях 
применяется редко. Прививка под кору целесообраз
на в тех случаях, когда тонкий привой и толстый 
подвой. Этот способ рекомендуется только для при
вивок на сосну (но не для ели), в производственных 
условиях такж е редок. В практике чаще всего«ис- 
пользуется прививка вприклад.

Лесосеменные плантации закладывают на хорошо 
дренированных достаточно плодородных почвах. На 
1 га высаживают 600 привитых саженцев (размеще
ние 4X 4 м), за которыми ведут уход, заключающий
ся в подрезке верхушечного побега и формировании 
объемис_рй шаровидной кроны. По мнению швед
ских специалистов лесного хозяйства, высота семен
ных деревьев должна быть не более 10 футов, что 
позволит механизировать сбор шишек. На планта
циях проводят культивацию почвы, широко приме
няют минеральные удобрения. Однако вопрос о 
влиянии удобрений на увеличение плодоношения 
древесных пород пока еще полностью не изучен.

Для плантации подбирают такой участок, на ко
тором возможность опыления семенных деревьев 
пыльцой со случайных и нежелательных растений 
либо исключалась вовсе, либо была сведена до ми
нимума. Так, например, сосновые семенные планта
ции закладывают в районах, занятых лиственными 
и еловыми насаждениями, а еловые — в районах с 
лиственными и сосновыми древостоями или же на 
безлесных равнинах. На границах плантаций со
здаются защитные посадки из других пород, пред
отвращающих попадание на семенные насаждения 
нежелательной пыльцы.

Семенные плантации сосны в Экебо (на площади 
5 га), заложенные в 1954 г., в течение последних
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двух лет дают семена. В 1966 г. здесь было собрано
15 кг. Считается, что с каждым последующим годом 
урожай должен увеличиваться. Закладка 1 га план
тации обошлась в 20 тыс. шведских крон. Это, как 
считают шведские лесоводы, дорого, но с лихвой 
окупится в будущем

В Швеции семена хвойных пород хранятся в те
чение 10— 15 лет без потери ими посевных качеств. 
Важнейшим условием для сохранения лесными се
менами всхожести и жизнеспособности является 
поддержание в хранилище постоянной температуры 
(от 0° до —5°). Поэтому все склады лесных семян 
оборудованы холодильными установками, автомати
чески поддерживающими заданную температуру. 
Склады имеются, как правило, при каждом крупном 
лесном питомнике и обычно вмещают 2—4 т хвойных 
семян. Внутренняя часть помещения оштукатурена 
цементным раствором. Потолок иногда обивают 
белой жестью. Вдоль стен и в середине помещения 
устроены деревянные стеллажи с проходами между 
ними, позволяющими размещать тару Перед засып
кой в тару семена не подвергаются никакой обра
ботке.

Семена сосны и ели, предварительно просушенные 
до влажности 7—8%, хранят в металлической или 
пластиковой таре (по 10— 15 кг), которая должна 
быть чистой и сухой. Засыпаются семена с таким 
расчето.м, чтобы в верхней части емкости было воз
душное пространство в .3—4 см, отверстия плотно 
закрывают пробками. Во время хранения тару ста
раются не передвигать с места на место. Семена 
березы хранят небольшими партиями (не более 
5 кг) в целлофановых мешочках, которые плотно 
завязываются обычной бечевкой, при температуре 
—5°. В двери хранилища имеется смотровой гла
зок для контроля за температурой. Дверь откры
вают как можно реже, чтобы не нарушать темпера
турный режим на складе.

В течение длительного срока ученые Швеции 
проводили многосторонние исследования режима 
хранения семян хвойных пород. В результате них 
установлено, что хвойные семена следует хранить 
при постоянных температурах —5° и — 15“. В этом 
случае они сохраняют высокие посевные качества в 
течение 15—20 лет. Так, по данным Эйнара Хусса, 
всхожесть семян сосны после 20-летнего хранения 
при температуре —5° была в среднем 91,4%, а 
после I I — 13-летнего при температуре — 15° — 
95,4%.

Шведы давно отказались от временных питомни
ков из-за их нерентабельности. В настоящее вре.чя 
в стране создана сеть крупных постоянных лесных 
питомников, где все работы по выращиванию поса
дочного материала механизированы и проводятся 
на высоком агротехническом уровне. Посадочным 
материалом каждый питомник обеспечивает ту зону 
(и государственные предприятия, и частновладель
ческие), которую он обслуживает. Размеры лесных 
питомников различны и зависят от величины пло
щади облесения, особенностей выращиваемых пород 
и других факторов.

Крупный питомник находится в Ангельхольме. 
Общая площадь его 37 га. Из него посадочный ма
териал поступает во все южные районы Швеции. 
Этот питомник непосредственно подчинен област
ному управлению лесного хозяйства. Общее руко
водство работами в нем осуществляет бригадир. 
Кроме него имеется 5 постоянных рабочих, из них 
3 тракториста. В период весенних работ привлека
ется еще 40—50 временных рабочих. Другой круп
ный постоянный питомник расположен в 25 км от
г. Карлстада, огли чаекя  исключительной чистотой

в посевных и школьных отделениях. Отсутствия 
сорняков добиваются не одной обработкой почвы, 
а комплексом мероприятий, включающим подбор 
площадей и применение удобрений.

Питомник в районе Ангельхольма. Посевное 
отделение

Семена сосны и ели перед посевом, как правило, 
намачивают в воде, другой подготовки не проводят. 
Посевные работы начинают рано весной, как толь
ко позволит состояние почвы. Преобладают ленточ
ные посевы. Ширина лент — 80 см, межленточное 
расстояние — 40—55 см. На гектар высевают около 
50—60 кг семян. В целях обеспечения наибольшего 
выхода сеянцев с единицы площади питомников 
особое внимание уделяют равномерному распреде
лению семян на посевной ленте. Благодаря этому 
создаются оптимальные условия для прорастания 
семян и роста сеянцев. Сеянцы равномерно разви
ваются и почти все отвечают требования.м стан
дарта.

Высеваемые на питомниках семена заделываются, 
как правило, песком. Песок берут в карьерах с 
большой глубины, чтобы избежать занесения вместе 
с ним сорняков. Предварительно песок просеивают. 
Глубина заделки семян может быть различной (в 
зависимости от их величины, механического состава 
почвы, ее влажности, структуры и т. д.). Семена 
сосны, ели и лиственницы засыпают слоем песка в
7 мм. Навоз и компост для удобрения не применя
ют, так как вместе с ними заносятся сорняки.

Основная особенность ведения питомнического 
хозяйства — осуществление мер, не допускающих 
появления сорной растительности. В течение всего 
вегетационного■периода обычно проводят не более 
двух уходов, заключающихся главным образом в 
рыхлении почвы. В засушливое лето применяют 
полив.

Значительную долю площади в питомниках за 
нимают школьные отделения. Все сеянцы в возра
сте 1—2 лет из посевного отделения пересаживают 
в школьные, где их выращивают до 3—4-летнего 
возраста (ель) и 2—3-летнего (сосна). В школах в 
основном практикуют 4- и 6-строчные схемы поса
док. Расстояние в ряду между саженцами сосны 
3—4 см и ели 4—5 см, между строчками — 20 см, 
между лентами посадок — 55 см. Посадочные рабо
ты в школьных отделениях механизированы. При
меняется машина «Аккорд» производства ФРГ. Ее 
посадочные органы представляют собой два диска, 
которые сходятся под острым углом в передней час
ти. Благодаря своей эластичности они прочно
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удерживают опускаемые сажальщиками сеянцы и 
не повреждают их. Агрегатируется машина с колес
ным трактором. За один проход осуществляется 
посадка 12 рядов, а всего за 8-часовую смену вы
саживается 240 тыс. саженцев. На некоторых пи
томниках перешколивание посадочного материала 
производится таким образом: посадочные щели под
готавливают специальным дисковым орудием, рас
ставляют сеянцы и частично их засыпают почвой 
вручную, окончательно заделывают тракторными 
катками. Для ухода за посадка.ми в школьных отде
лениях широко используются культиваторы. Эти 
механизмы имеют активные рабочие органы — фре
зы, которые приводятся во вращение от вала отбо
ра мощности трактора. Фрезы сверху и с обеих 
сторон закрыты кожухами, предотвращающими 
разбрасывание почвы и до некоторой степени 
предохраняющими саженцы от повреждения. Куль
тиватор обрабатывает посадочную ленту на всю 
ширину; производительность 7—8 тыс. пог. м в 
смену.

Борьбу с сорняками (если необходимо) проводят 
с помощью гербицидов Для этих целей применяет
ся специальный химический препарат (Paraquatdik- 
lorid m otsvarand) английского производства 
В 300 л  воды растворяют 1 л  химикатов. Этим 
раствором обрабатывают сорняки, когда они до
стигают высоты не более 10 см. Делается это при 
помощи тракторного опрыскивателя, который пода
ет раствор под давлением 500 г/cл^. Расход рас
твора — 500 л  на 1 га. Препарат действует на зе
леные части растения — разрушает хлорофилл. При 
попадании в почву химикат разлагается и становит
ся совершенно безвредным для саженцев.

В последние годы практикуется внесение в почву 
питомников лишь одних минеральных удобрений 
(перед посевом — основную дозу, затем — ежегодно 
в зависимости от потребности). Это дает хорошие 
результаты. На паровом поле питомника широко 
применяется также посев люпина. В качестве орга
нического удобрения используют и торф.

В Швеции ежегодно создают лесные культуры на 
площади около 80 тыс. га, в том числе посадкой — 
85% и посевом— 15% . Посадочные и посевные ра
боты проводятся на лесосеках, как правило, на 
второй год после рубки. Площадь лесных культур 
каждого участка определяют по имеющимся пла- 
ново-картографическим материалам. На каждый 
участок культур заполняют специальную карточку, 
в которую заносят основные данные: площадь,
способ подготовки почвы, главная порода, количе
ство посадочных (посевных) мест и др.

Почву под лесные культуры »отовят в одних 
случаях заблаговременно — в год, предшествующий 
посадке или посеву леса, в других — весной, не
посредственно перед закладкой культур. Довольно 
широко практикуется производство лесных культур 
без подготовки почвы.

Способы подготовки почвы зависят от лесорасти
тельных условий и категорий лесокультурной пло
щади, наиболее распространенный — площадками, 
раз.меры и формы которых самые различные: 
0 ,25X 0,25; 0,4 X  0,4 ж; 0,5 X  0,5; 0,5 X  0,7 м и др. 
Небольшие площадки образуют главным образом 
из-за наличия на лесокультурных площадях боль
шого количества камней, валунов и выходов гор
ных пород. Бороздная подготовка применяется там, 
где возможна обработка почвы трактором. Глуби
на обработки разная, зависит от конкретных ус
ловий.

Посев применяется в наиболее отдаленных и ма
лонаселенных районах северной части страны (на

1 га высевают от 0,5 до I кг хвойных семян). Мы 
осмотрели посев сосны 1959 г. в районе Гёвлэ. На 
вырубке 1957 г. были сожжены все порубочные 
остатки, а затем ручным способо.м подготовлены 
площадки 0,2 X  0,5 м. и проведен посев семян сос
ны из расчета 1 кг/га. До 1967 г. за культурами ни
какого ухода не проводилось. В этом году удалили 
все сеянцы на каждой площадке за исключением 
самого лучшего экземпляра. Затраты  на выжига
ние порубочных остатков составили около 50— 100 
крон, на вырубку лишних экземпляров растений в 
площадках — 100 крон и посев семян вместе с под
готовкой почвы — 350—400 крон на 1 га.

Большая часть лесных культур создается посад
кой. Для этого используется крупномерный поса
дочный материал — саженцы ели 3—4-летнего воз
раста й 2—3-летние сосны, что позволяет значитель
но сократить количество посадочных мест на еди
ницу площади. Так, в южной части страны высажи
вают на 1 га 3000—4000 саженцев, в средней — 
2000—2500 и на севере 800— 1000.

Основной способ закладки лесных культур — руч
ная посадка под меч или мотыгу. Посадка осущест
вляется одним рабочим, который сначала делает 
посадочную щель, затем опускает саженец и заде
лывает его в почву. До посадки саженцы содер
жатся во влажной среде (мох) в целлофановых 
мешках.

Уход за лесными культурами в Швеции обычно 
не проводят, за исключением послепосадочной оп
равки саженцев (да и то очень редко). Путем соз
дания редких культур шведские лесоводы избега
ют проведения рубок ухода в молодняках, когда 
вырубаемая древесная масса представляет собой 
тонкомер, не имеющий сбыта. Стоимость создания
1 га культур 500—600 крон.

Шведские ученые ведут работы в направлении не 
только механизации, но и совершенствования техно
логии лесных посадок, чтобы сократить затраты 
труда на создание культур. Интересна в этом отно
шении экспериментальная лесопосадочная машина, 
показанная нам профессором Сиреном, которая 
обеспечивает двухрядную посадку саженцев в тор- 
фо-перегнойных горшочках на неочищенных выруб
ках. При этом посадка может производиться в лю
бое время года — весной, летом, осенью и зимой 
(при^ глубине снега не более 50 см). Машина смон
тирована на трелевочном тракторе. Посадочный 
механизм приводится в действие сажальщиками с 
помощью гидропривода. Каждый сажальщ ик по 
своему усмотрению, нажимая ногой на специаль
ную педаль, переводит из транспортного в рабочее 
положение посадочный орган, представляющий со
бой полую стальную трубу. При движении вниз она 
делает в почве посадочную щель. В этот момент 
сажальщ ик опускает в посадочную трубу саженец 
в торфо-перегнойном горшочке, который под дейст
вием собственного веса попадает в посадочную 
щель. В торфо-перегнойном горшочке имеется за 
пас питательных веществ на два года. За это время 
корневая система саженца хорошо развивается и 
проникает в почву. Уход за культурами при этом 
способе посадки не проводится. На машине заняты 
двое рабочих, которые обеспечивают посадку от 4 
до 7 тыс. саженцев за 8 часов.

В тех местах, где лесорастительные условия бла
гоприятны для естественного возобновления леса, 
лесоводы Швеции пользуются этим способом при об
лесении вырубок. В таких случаях на лесосеках 
оставляют до 100 штук семенников сосны на 1 га. 
При удовлетворительно.м возобновлении, когда са
мосев достигнет пятилетнего возраста, се.менные де
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ревья убирают. В целях более надежного облесения 
вырубок проводятся также меры содействия есте
ственному возобновлению. К ним относятся меха
ническое поранение поверхности почвы и контроли
руемый отжиг порубочных остатков. Поранение 
почвы проводят обычно механизированным спосо
бом и, как правило, площадками с оборотом пласта, 
это увеличивает площадь минерализации. Размеры 
и формы площадок различные (в среднем на 1 га 
2000—2500 площадок с размещением одна от 
другой 2 X 2  м). Поверхность минерализованной 
части почвы составляет 1U— 15% от общей площади 
обрабатываемого участка. Отжиг применяется на 
почвах со значительным слоем грубого гумуса 
(главным образом на севере страны). Проводится 
он под наблюдением рабочих в безопасное в по
жарном отнощении время и с соблюдением правил 
обращения с огнем в лесу.

В лесном хозяйстве Швеции широко при.меняются 
минеральные удобрения. Учеными Швеции хорошо 
изучены вопросы питания сеянцев и саженцев в 
питомниках и в связи с .этим разработаны рекомен
дации по внесению минеральных удобрений с уче
том различных почвенных разностей, а также вы
ращиваемых древесных пород. За последние годы 
в стране накоплен большой опыт по использованию 
минеральных удобрений на осушенных торфяниках, 
а также в приспевающих и спелых древостоях для 
повышения их продуктивности. Интересно отметить, 
что в 1965 г. минеральные удобрения в лесах Шве
ции были применены на общей площади 14,8 тыс. 
га, а в 1966 г.— уже на площади 150 тыс. га. Удоб
рения вносятся вручную, механизированным спосо
бом и с самолета.

Большой интерес представляют работы шведских 
лесоводов по применению минеральных удобрений 
на осушенных торфяниках. Торфяники обладают 
обычно очень низкой плодородностью из-за недо
статка одного или двух питательных элементов, 
внесение которых резко повышает их производи
тельность. Целесообразность при.менения удобрений 
на этих почвах бесспорна. По и.меющимся научным

данным, даж е однократное внесение удобрений на 
осушенных торфяных почвах дает значительный 
положительный результат. И напротив, па осушен
ных торфяниках со слоем торфа 0,5 м и более вы
ращивание полноценных лесных насаждений без 
внесения удобрений невозможно. Внесению удобре
ний должны предшествовать почвенные анализы. 
Шведскими учеными и нрактиками-лесоводами до
статочно достоверно установлено, что эффектив
ность таких комплексных минеральных удобрений, 
как древесная зола плюс сульфат калия, зависит от 
содержания в торфе азота, h а торфяниках с низ
ким содержанием азота для выращивания хороших 
древостоев необходимо внесение полного удобре
ния — NPK. На глубоких торфяниках со средним 
или высоким содержанием азота внесение калийно
фосфорных удобрений (500 кг/га 20% -ного калия 
суперфосфата) улучшает рост насаждений в тече
ние длительного срока и повторное внесение удоб
рений необходимо лишь через несколько десятков 
лет. Удобряют также приспевающие и спелые дре
востой с целью получения максимального прироста 
древесины перед рубкой главного пользования. 
На 1 га вносят обычно 120— 180 кг действующего 
начала азота. Реакция на азот, как правило, не
продолжительна и составляет 4—5 лет у сосны и 
несколько, больше у ели. Влияние фосфора, калия и 
кальция в течение первых 5— 10 лет после внесения 
их незначительно или даж е совершенно отсутству
ет. В настоящее время в Швеции вносят удобрения 
обычно за 5—7 лет до главной рубки. Некоторые 
фирмы начинают вносить удобрения в насал-сдения 
60-летнего возраста и повторяют это через калиые
7 лет. Шведское акционерное общество по произ
водству целлюлозы считает оптимальной дозой для 
азота 150—200 кг/га и ежегодно удобряет авиа- 
способом 60 тыс. га леса. При неоднократном вне
сении удобрений прирост древесины в насаждениях 
увеличивается до 40% - Все затраты, связанные с 
удобрением древостоев, окупаются. Это мощное 
средство повышения продуктивности лесных насаж
дений.
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«Вопросы таежного лесоводства 
на Европейском Севере»

в  издательстве «Наука» вышел в прошлом году 
сборник статей «Вопросы таежного лесоводства на 
Европейском Севере». В нем в основном опублико
ваны работы сотрудников Архангельского института 
леса и лесохимии, посвяш,енные проблемам таеж но
го лесоведения н лесоводства. В первой статье, 
Н. А. Моисеева и В. Г. Чертовского, обосновывает
ся деление территории Архангельской области на 
лесоэкономические и лесорастительные районы, даны 
рекомендации по улучшению состава лесов, интен
сификации лесного хозяйства, размещению лесов и 
повышению культуры их эксплуатации. Эту работу 
дополняет работа В. Г. Чертовского и И. В. Волосе
вича, в которой описаны наиболее распространен
ные типы леса, их приуроченность к элементам 
рельефа, почвенным разностям, даются предложе
ния, направленные на повышение продуктивности 
таежных лесов. Исследования теплового и водного 
режима почв, проведенные В. Ф. Изотовым, и се
зонного изменения микроклимата, выполненные 
И. Н. Елагиным, расширяют и углубляют лесовод- 
ственную характеристику ряда типов леса.

В статье А. В. Веретенникова и Г. Д. Леиной 
освешаются физиологические основы выживаемости 
подроста ели на концентрированных вырубках. 
Н. Б. Муравьева характеризует фаутность ельников 
Архангельской области. Рубкам главного пользова
ния, приближающимся к постепенным, в двухъярус
ных березово-еловых древостоях посвящена статья 
В. Г. Чертовского, А. Я. Л азарева и Л . В. Лобовой.
B. Н. Нилов, В. Г. Чертовской, Ф. Т. Пигарев, 
Г. А. Скляров, А. С. Ш арова и др. рассказывают о 
процессах восстановления леса в зависимости от 
типов вырубок и дают рекомендации по созданию 
лесных культур. Работы Л. И. Корконосовой, 
Г. А. Мочаловой и В. Н. Нилова знакомят с ис
следованиями по формированию типов вырубок, на
чатыми И. С, Мелеховым. Об интересных исследо
ваниях по плодоношению сосны и ели на севере го
ворится в статье П. Н, Пастуховой. О болезнях 
хвойных молодняков сообщают В. Н. Драчков и 
Б. И. Николин; А. А. Звонкова, В. Ф. Киблер и
C, С. Топорков показывэют условия возникновения 
и распространения лесных пожаров на концентриро
ванных вырубках, предлагают мероприятия по про
тивопожарному устройству их. О сокращении сро
ков выращивания лесов и повышении прироста на
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саждений путем сочетания рубки и возобновления 
леса читатели могут узнать в работе Н. А, Моисее
ва и И. В. Волосевича. В ней обстоятельно проана
лизировано формирование ельников из подроста и 
тонкомера после рубок. Авторы пришли к очень 
важному выводу о том, что резервы сокращения вы
ращивания лесов более значительны, чем до сих 
пор указывалось в литературе.

Сборник, однако, не лишен и некоторых недо
статков. Так, при описании истории лесотипологи
ческих исследований (В. Г. Чертовской, И. В. Во
лосевич) авторам следовало бы особо отметить 
большие работы по изучению типов леса в Архан
гельской области, проведенные в 1927— 1928 гг. под 
руководством В. Н, Сукачева и М. Е. Ткаченко. 
В статье В. И. Кашина вызывает сомнение такса
ционная характеристика лиственничника воронично- 
лишайникового. В предложенной В. А. Максимо
вым шкале изменения средних высот сосны с возра
стом по классам бонитета следовало бы учесть 
работу В. И. Левина, дополнившего общебонити- 
ровочную шкалу для семенных насаждений проф. 
М. М. Орлова. В статье о лесных культурах 
(Ф. Т. Пигарев, Т. С. Непогодьева, Л. Ф. Ещерки- 
на) дается несколько категоричное суждение о вы
боре метода их создания. Надо, чтобы исследовате
ли обратили внимание на более тщательную и ши
рокую постановку опытов, употребляя семена I— I I  
классов качества, а из питомников — высококаче
ственный посадочный материал. Интересно было бы 
привести данные об устойчивости березово-елового 
насаждения после проведения интенсивных рубок 
верхнего яруса — (В. Г. Чертовской, А. Я. Л азарев, 
Л. В. Л обова). Весьма желателен одновременный 
уход и за вторым еловым ярусом.

Но недостатки не умаляют значения чш ги, весь
ма полезной и нужной для широкого круга специа
листов лесного хозяйства. В заключение укажем, 
что сборник посвящен академику ВАСХНИЛ 
И. С. Мелехову, который своими обширными и раз
носторонними исследованиями внес большой вклад 
в изучение лесов Европейского Севера.

Н. М. Набатов, старший научный сотрудник 
лаборатории лесоводства ВНИИЛМа;

О. А. Неволим, доцент кафедры лесной таксации
и лесоустройства АЛТИ
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Химия в лесном хозяйстве

Химический метод борьбы с сорными и нежела
тельными растениями является не только высоко
производительным, но и сложным. Применение его 
требует специальных знаний и подготовки. Этим це
лям служит книга, написанная ведущим коллекти
вом ученых, занимающихся проблемой применения 
химических средств борьбы с сорной и нежелатель
ной растительностью в лесном хозяйстве (И. В. Ш у- 
т о в ,  Л.  М. К о з л о в а ,  В. П. Б е л ь к о в ,  
П.  А. С а м г и н ,  А, Н. М а р т ы н о в  «Применение 
гербицидов при лесовыращивании», М., «Лесная 
промышленность», 1967, 188 стр.). В основу ее по
ложены материалы десятилетних исследований л а 
боратории гербицидов и арборицидов ЛенНИИЛХа, 
проведенных под руководством И. В. Шутова и 
лесхозах северо-западных и центральных районов 
европейской части СССР. В работе последовательно 
и лаконично анализируются вопросы использования 
гербицидов и арборицидов в лесохозяйственном про
изводстве. В связи с этим вызывает недоумение з а 
головок книги — в нем отсутствует упоминание об 
арборицидах. Кстати, именно часть об арборицидах, 
занимающая половину объема книги, на наш взгляд, 
отличается наибольшей полнотой и обстоятельно
стью изложения. Здесь дается четкая схема суще
ствующих способов химического ухода за составом 
насаждений, их история, приводится анализ накоп
ленных материалов по испытанию арборицидов в на
шей стране и за рубежом. Подчеркивается благо
приятное влияние химического осветления на фор
мирование молодняков, на ход их роста и такса
ционное строение, а также на отдельные элементы 
микроклимата и почвы. Помимо использования ар
борицидов для обработки пней, почвы, для внутри- 
ствольной инъекции подробно рассмотрен базаль
ный способ, а также опрыскивание и аэрозольная 
обработка крон деревьев и кустарников. Сравни
тельно много внимания уделено разбору суще
ствующих представлений и фактов о механизме воз
действия арборицидов на клеточную структуру и 
физиологию древесных пород.

Разделы по применению химических способов 
борьбы с сорными растениями на питомниках и лес
ных культурах написаны сжато и логично, с глубо
ким анализом достижений отечественной и зарубеж 
ной Науки и практики. Характеристика гербицидов, 
наиболее перспективных для лесного хозяйства в 
ближайшие годы, сведена в четкую таблицу. Более 
детальное их описание читатели найдут, знакомясь 
с материалами испытаний гербицидов на различных 
этапах выращивания леса. При рассмотрении сор
ной флоры как питомников, так и лесокультурных 
площадей отмечается необходимость учитывать осо
бенности видового состава сорняков, соотношение 
различных биологических групп. Авторы подчерки

вают важность разделения борьбы с многолетними 
и однолетними видами растений. Преобладание в 
Составе сорной флоры корневищных и корнеотпры
сковых многолетников в ряде случаев может сде
лать рекомендуемые дозы гербицидов совершенно 
бесполезными. Очень жаль, что при описании видо
вого состава сорняков в лесных культурах авторы 
ограничиваются рассмотрением травянистой флоры 
вырубок, оказывающей влияние на культуры, соз
данные по частично обработанной почве. Нет отве
та на вопрос с том, какой же видовой состав сор
няков в культурах по сплошь обработанной почве? 
Не приводится никаких материалов и по динамике 
сорной флоры как в течение вегетационного перио
да, так и в период формирования культур до их 
смыкания.

Большим достоинством работы является то, что 
в ней дан обстоятельный разбор накопленных в на
шей и в зарубежной литературе сведений по испы
танию гербицидов. Детально разбирая отдельные 
стороны того или иного препарата в конкретных 
условиях применения, авторы выдвигают перед’ чи
тателем целый ряд проблем для исследований в 
будущем, В частности, подчеркивается важность ис
пытания послевсходовой обработки симазином и ат- 
разином в посевах широколиственных древесных по
род. Указывается на необходимость определения оп; 
тимальных концентраций арборицидов, на исследова
ния по повышению эффективности их действия про
тив корневой поросли и др. Мало, на наш взгляд, 
авторы уделили внимания механизму действия гер
бицидов на растения, влиянию их на физиологию и 
биохимию древесных пород, на микрофлору почвы и 
ее воднофизический и химический режимы. Эти во
просы заслуживают, без сомнения, большего внима
ния с точки зрения повышения эффективности препа
ратов и исключения вредного воздействия их на эле
менты природного комплекса. Недостаточно приво
дится сведений по санитарно-гигиенической оценке 
последействия препаратов на почву, воду и фауну. 
Малочисленность этих данных значительно замедляет 
и затрудняет внедрение химического метода в про
изводство. Очень жаль, что авторы рассматривают 
материалы в основном применительно к лесной зоне 
и мало уделяют внимания использованию химиче
ских средств в степи и лесостепи.

В целом книга очень ценна, заслуживает самой 
высокой оценки за свой лаконизм, широту охвата 
литературного материала и глубину анализа совре
менных проблем химического метода в лесном хо
зяйстве.

В. Тихонов, кандидат сельскохозяйственных 
наук (Молдавская ЛОС)
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Качеству лесовосстановления—постоянное внимание!

в  Министерстве лесного хозяйства Р С ф С Р  разра
ботаны мероприятия по дальнейшему улучшению ка
чества лесовосстановительных работ. На выполне
ние чтой важной задачи работников лесного хозяй
ства мобилизует изданный в -мае приказ «О повы
шении качества лесовосстановительных работ».

В приказе отмечается, что в последние годы 
объем работ по восстановлению лесов на территории 
Российской Федерации значительно возрос. Широко 
применяется посадка леса и сохранение подроста 
при лесозаготовках. Улучшился породный состав 
лесных культур. Налажено восстановление кедровых 
лесов. За два последних года лесных культур 
с участием этой ценной породы заложено 
22,6 тыс. га. За  это же время заложено 5,6 тыс. га 
плодово-ягодных садов и 6,7 тыс. га плантаций 
ореха грецкого.

Н аряду с этим в лесовосстановительных работах 
есть еще ряд недостатков. Отдельные предприятия 
допускают нарушение агротехники создания куль
тур, плохо подбирают состав пород, формально 
подходят к проектам лесных культур, несвоевремен
но проводят уход за посадками. Например, вслед
ствие грубых нарушений агротехники в лесхозах Д а 
гестанской АССР погибло около 40% лесных куль
тур, созданных в последние два года. В ряде об
ластных управлений лесного хозяйства плохо ис
пользуется лесокультурная техника. В Калининском,

Вологодском, Приморском, Кабардино-Балкарском, 
Чечено-Ингушском управлениях лесного хозяйства 
выработка на лесопосадочную машину в 1967 г. со
ставила 7— 10 га. в то время как в среднем по ми
нистерству — 23 га. Конструкторские бюро при заво
дах не уделяют должного внимания машинам и ме
ханизмам для восстановления леса на оврагах, бал
ках и на горных склонах, где культуры заклады 
вают вручную.

Органы лесного хозяйства республики слабо конт
ролируют качество лесовосстановительных работ 
в лесозаготовительных предприятиях. Медленно идет 
закладка питомников, культуры создаются преиму
щественно посевом семян, чем объясняется их низ
кая приживаемость.

В ряде районов плохо берегут подрост при рубке. 
Например, в 1967 г. в Хабаровской области площадь 
насаждений с подростом превышала 40 тыс. га, 
а подрост сохранен лишь на площади 10,8 тыс. га.

В приказе Министерства лесного хозяйства 
РСФСР предусмотрены некоторые организационные 
меры по улучшению состояния дел с лесовосста
новлением и защитным лесоразведением. В частно
сти, к 1970 г. предполагается разработать рекомен
дации по проведению лесовосстановительных работ 
в гослесфонде Дальнего Востока и составить настав
ление по выращиванию кедра сибирского в европей
ской части РСФСР.

Совещание лесоводов Казахстана

в  Ллма-Лте состоялось совещание лесоводов К а
захской ССР, на которое были приглашены началь
ники областных управлений лесного хозяйства, ди
ректора лесхозов, лесничие, начальники цехов шир
потреба, представители лесохозяйственных научно- 
исследовательских учреждений и учебных заведе
ний, общества охраны природы, проектных, плано
вых и других организаций и учреждений. В работе 
совещания приняли участие секретарь ЦК КП К а
захской ССР Г. А. Мельник, заместитель председа
теля Совета Министров Казахской ССР М. Б. Икса- 
нов, заместитель председателя Государственного ко
митета лесного хозяйства Совета Министров СССР 
Г. А. Козлов, министр водного хозяйства и мелио
рации Казахской ССР С. М. Сарсембаев и другие 
ответственные работники.

Доклад об итогах выполнения народнохозяйствен
ного плана 1967 г. и задачах по развитию лесного 
хозяйства на 1968— 1970 гг. сделал председатель Го
сударственного комитета лесного хозяйства Совета 
Министров Казахской ССР С. Д. Джакипов. Л есово
ды республики в 1967 г. посадили 74 тыс. га новых 
лесов, вырастили в питомниках 370 млн. сеянцев, за 
готовили 282 т семян древесных пород и кустар
ников. План производства промышленной продукции 
и вывозки древесины выполнен на 113%. Сверх пла
на народному хозяйству пос-тавлено 33,5 тыс. де
ловой древесины и 20,7 тыс. пиломатериалов. Уве
личены объемы работ по борьбе с ветровой и вод
ной эрозией почв.

На совещании выступили заместитель председате
ля Совета Министров Казахской ССР М. Б. Икса-
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нов, а также заместитель председателя Гослесхоза 
СССР Г. А. Козлов, указавшие на обширные зада
чи, стоящие перед лесоводами республики в деле 
охраны и приумножения лесных богатств, полеза
щитного лесоразведения, облесения строящихся 
крупных каналов и водохранилищ, населенных пунк
тов, укрепления материально-технической базы и

улучшения бытовых условий работников лесного уо- 
зяйства.

Участники совещания приняли социалистические 
обязательства по досрочному выполнению плана 
1968 г. и заданий пятилетки.

Л. Мельников

Почвенно-химические лаборатории —лесному хозяйству

в  апреле с. г. в Пушкино проведено совещание 
заведующих территориальных почвенно-химических 
лабораторий, созданных три года назад в министер
ствах автономных республик и управлениях лесно
го хозяйства. В работе совещания приняли участие 
заместитель министра лесного хозяйства РСФСР 
О. И. Рожков ч начальник главного управления ле
совосстановления Министерства лесного хозяйства 
РСФСР Я Д. Ушаков. Заведующий Центральной 
почвенно-химической лабораторией И. А. Хомяков 
в своем докладе подчеркнул, что почвенно-химичес- 
кие лаборатории оказывают большую практическую 
помощь лесоводам в проведении лесовосстановитель
ных работ на основе передового опыта и достиже
ний науки.

Однако некоторые лаборатории еще плохо обеспе
чены служебными помещениями, транспортом, в них 
не хватает квалифицированных специалистов, форма 
и качество рекомендаци{- лабораторий нуждаются 
в серьезном улучшении и конкретизации.

Чтобы оказать производству максимальную по
мощь, усилия почвенных лабораторий должны быть 
направлены на разработку конкретных рекоменда
ций по увеличению производительности лесных пи

томников и повышению качества посадочного мате
риала, по рациональному использованию лесных зе
мель и применению в лесном хозяйстве удобрений, 
гербицидов и арборицидов, по внедрению в практи
ку лесного хозяйства достижений науки н передо
вого опыта.

На совещании выступили с докладами доктор 
сельско.хозяйственных наук В. С. Шумаков, канди
дат сельскохозяйственных наук В. Г, Орфанитская, 
доцент МЛТИ В. Д, Зеликов и руководитель груп
пы Центральной почвенно-химической лаборатории 
И. П. Лапина, познакомившие участников совеща
ния с диагностикой потребности лесных насаждений 
в удобрениях, методикой закладки опытов по удоб
рениям, бонитировкой лесных почв, с методами опре
деления экономической эффективности опытных 
работ.

В прениях зыступили "заведующие территориаль
ными почвенно-химическими лаборатория.ми. ^'чacт- 
ники совещания осмотрели лучшие работы по карти
рованию, составлению очерков и рекомендаций, вы
полненные Центральной почвенно-химической лабо
раторией.

В. Севалькев

Семинар 
по лесосеменному делу

В мае с. г. в Куйбышевском управлении лесного 
хозяйства проведен семинар по созданию семенных 
плантаций сосны обыкновенной. В семинаре приняли 
участие начальники отделов лесовосстановления 
управлений и министерств автономных республик, 
главные лесничие и специалисты лесхозов, леспром
хозов, работники Министерства лесного хозяйства 
РСФСР, Всесоюзной и зональных лесосеменных 
станций.

Начальник управления по заготовке и сбыту лес
ных семян Министерства лесного хозяйства РСФСР
В. Г. Грибачев доложил участникам семинара о за 
дачах по коренному улучшению лесосеменного дела; 
научный сотрудник Боровой ЛОС А. Л. Хиров рас
сказал о современных научных основах улучшения 
лесного семеноводства. Опытом создания лесосемен
ных плантаций поделились работники Куйбышевско
го управления лесного хозяйства.

В Красноярском леспромхозе и Ставропольском 
спецсемлесхозе участники семинара осмотрели лесо
семенные участки сосны обыкновенной, созданные 
разными методами.

Лесоводы получили навыки проведения прививок 
и создания семенных плантаций сосны обыкно
венной.

Я. Я. Лобанов

Новая лесомелиоративная 

станция в Эстонии

В Эстонской ССР намечается создание показа
тельной лесомелиоративной станции в Хаапсалус- 
ком районе. Наряду со строительством лесоосуши
тельных систем новая станция будет сооружать 
и ремонтировать лесные дороги, удобрять земли, из
готовлять железобетонные детали для гидротехни
ческих сооружений. Строительство показательной 
лесомелиоративной станции — это важное мероприя
тие, направленное на улучшение лесных земель, на 
приумножение «зеленого золота» в республике.

П. Сирге
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П РИ Х О Д И ТЕ УЧИТЬСЯ

Всесоюзный заочный лесной техникум М инистерства лесного хозяй
ства  Р С Ф С Р  пр о д о л ж ает  прием учащ ихся без отрыва от производства 
(заочное обучение) в группы на базе  неполной средней ш колы и в 
группы на базе  средней школы.

Техникум готовит специалистов средней квалиф икации: техников 
лесного хозяйства  и бухгалтеров.

П р а в и л а  приема — общ ие д ля  средних специальных учебных з а в е 
дений С С С Р  на 1968 г.

Вступительные эк зам ен ы  —  с  1 по 10 авгусха; с 20 по 30 октября  и 
с 1 по 10 д ек а б р я  1968 г.

З а  сп равкам и  о б р ащ аться  по адресу: п/о Хреновое, Бобровского 
района, В оронеж ской области, Заочны й техникум.

Дирекция

,Л / W ^ Л / \ Л / ^ / ^ Л / \ A / Ч Л ✓ V W ^ Л / V ^ / Ч / W W ^ / Ч / W ^ A / V ^ / W W ^ A Л A / \ / V W ^ / W # ^ Л Л Л / V W W W W

ДАРЫ ЛЕСА
Богат лесными дарами сентябрь — месяц сбора многих, наиболее ценных дикора

стущих плодов, ягод, орехов, грибов и лекарственного сырья. В это время созревают 
плоды лесной яблони, гауш и, рябины, ш иповника, калины, на юге — кизила, на Дальнем 
Востоке — лимонника. Начинается сбор облепихи, кедрового ореха, клю квы, барбариса. 
Продолжается заготовка орехов лещины, брусники, плодов актинидии.

Весь месяц можно собирать грибы — белые, подберезовики, подосиновики, маслята, 
ры ж ики, грузди, волнушки, белянки, свинушки, сы роеж ки, моховики, рядовки, зеленуш 
ки, козляки, горькуш ки, шампиньоны, валуи, лисички и опята.

В сентябре заготовляются многие лекарственные растения: плоды боярыш ника кро
ваво-красного и бузины черной, корневища валерианы лекарственной, аира болотного, 
алтея лекарственного, девясила высокого, лапчатки прямостоячей, горечавки желтой.

Об условиях сдачи дикорастущих плодов, ягод, грибов и лекарственно-технических 
растений можно получить консультацию на заготовительных и грибоварных пунктах. 
Используйте выходные дни, время отпусков и любое свободное врем я для сбора даров леса.
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