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К Л В Л Л Л ' Ы  
О Р Д Е  I I  Л  
Л Е Н И Н А

Главный лесничий Министерства лесного хозяйства Якутской 

АССР  Сергей Петрович Соколов более тридцати лет работает 

в лесном хозяйстве этого сурового края. Он один из органи

заторов лесного дела в республике. Труд лесовода высоко 

оценила Родина, наградив его орденом Ленина.

В этом номере журнала рассказывается о ветеране лесного 
хозяйства Якутии —  С . П. Соколове.
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Сохранить леса от пожаров — 
важнейшая государственная задача

К. Ф . Кулаков, заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства
Совета Министров СССР

Н аступило лето —  самый ответственный 
период охраны лесов от пожаров.
Многолетний опыт работников лесно

го хозяйства показывает, что основным на
правлением в борьбе с лесными пожарами 
должны быть предупредительные меропри
ятия, а также создание и укрепление в лес
ном хозяйстве постоянных специализирован
ных служб, оснащенных необходимой тех
никой, позволяющей в самом начале ликви
дировать возникающие очаги огня, чтобы 
не допускать повреждений и гибели леса на 
больших площадях.

В постановлении Совета Министров СССР 
от 31 мая 1968 г. «Об улучшении охраны 
лесов от пожаров и защиты их от вредных 
насекомых и болезней» намечена широкая 
конкретная программа работ. Указано , что 
охрана лесов от пожаров и защита их от 
вредных насекомых и болезней являются 
одной из важнейших государственных задач. 
Повышена ответственность лесохозяйствен
ных органов и предприятий за охрану и за
щиту лесов. Запрещено отвлечение в по
жароопасные периоды на работы , не 
связанные с охраной леса, работников госу
дарственной лесной охраны, а также транс
портных средств лесохозяйственных органи
заций, самолетов и вертолетов, используе
мых по договорам базами авиационной 
охраны лесов. Обращено внимание на не
обходимость принятия мер по обеспечению 
пожарной безопасности всеми работающи
ми в лесу предприятиями и организациями 
независимо от ведомственного подчинения. 
Издаваемые Гослесхозом  СССР приказы, 
инструкции и правила, касающиеся проти
вопожарных мероприятий, борьбы с лесны
ми пожарами и защиты лесов от вредных 
насекомых и болезней, обязательны для 
всех ведомств, предприятий и организаций, 
ведущих работы в лесах, а также для насе
ления.

Постановлением намечены меры по осна
щению пожарно-химических станций и баз 
авиационной охраны лесов техникой и обо
рудованием, указана на ближайшие годы 
программа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по изыска

нию более эффективных методов и средств 
тушения лесных пожаров и по созданию 
для лесного хозяйства специальных видов 
пожарных машин и оборудования. Приняты 
меры к усилению пропаганды бережного 
отношения к лесам.

За год, прошедший после принятия ука
занного постановления Совета Министров 
СССР , лесохозяйственными органами, пред
приятиями и организациями лесного хозяй
ства уже проделана определенная работа 
по улучшению охраны лесов от пожаров. 
С учетом предложений союзных республик 
Гослесхозом СССР разработаны новые пра
вила пожарной безопасности в лесах СССР. 
В них предусмотрено усиление ответствен
ности лесозаготовительных и других пред
приятий и организаций за соблюдение про
тивопожарных требований, за проведение 
мероприятий по тушению лесных пожаров 
в местах работы и по очистке мест рубок. 
Намечено также расширение прав лесохо
зяйственных органов по охране лесов.

Гослесхозом СССР и МВД СССР утверж 
дены нормы противопожарного оборудова
ния и средств тушения лесных пожаров для 
лесозаготовительных и других предприятий 
и организаций, работающих в лесу . Утверж
ден также порядок использования государ
ственной лесной охраной попутного транс
порта для доставки людей и средств туше
ния к местам  лесных пожаров и обратно. 
Гослесхозом СССР по согласованию с Госу
дарственным комитетом Совета Министров 
СССР по вопросам труда и заработной пла
ты и ВЦСПС установлены особенности при
менения Дисциплинарного устава граждан
ского воздушного флота в работе летчиков- 
наблюдателей авиационных баз охраны 
лесов.

Научно-исследовательские и опытно-кон
структорские организации лесного хозяйства 
и других ведомств приступили к выполне
нию намеченной на 1969— 1971 гг. програм
мы работ по изысканию новых более эф 
фективных методов и средств тушения лес
ных пожаров и по созданию специальных 
видов пожарных машин и оборудования для 
лесного хозяйства.
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Разработана техническая документация и 
начато оснащение опытным противопожар
ным оборудованием вертолетов МИ-6, 
МИ-8, МИ-2 и КА-26. Приступили к разра
ботке конструкции самолета-амфибии для 
борьбы с лесными пожарами. Проводятся 
испытания новых огнегасящих веществ. Ис
следую тся возможности применения ин
фракрасной техники для обнаружения по
жаров с летательных аппаратов. Проверяет
ся эффективность применения взрывчатых 
веществ и возможность использования дож 
девых облаков для тушения лесных пожа
ров. Испытывается опытный образец трак
торного грунтомета, разрабатываются кон
струкции пожарного вездехода на базе гу
сеничного транспортера, двух типов пожар
ных катеров, лесохозяйственного колесного 
трактора повышенной проходимости, по
жарной лесной автоцистерны, ранцевого 
моторизованного и ручного опрыскивателей 
и облегченного пожарного рукава из синте
тического материала. Закончены испытания 
самолета АН-2П с приспособлением для 
выливания воды на кромку пожара и дру
гой техники.

Научно-исследовательские учреждения 
Академии наук СССР приступили к изуче
нию процессов горения и распространения 
огня в лесах для изыскания эффективных 
средств и способов борьбы с лесными по
жарами. Изучаются возможности использо
вания гидроимпульсной техники и искусст
венных спутников земли для обнаружения 
и организации тушения лесных пожаров.

Успешное выполнение исследовательских 
и опытно-конструкторских работ позволит 
уже в ближайшие годы значительно улуч
шить вооруженность специализированных 
противопожарных служб в лесном хозяй
стве и обеспечить надежную охрану лесов 
от пожаров, защиту от вредных насекомых 
и болезней. Особенно большое значение 
имеет создание новых пожарно-химических 
станций, оснащенных современной техни
кой, и укомплектование их квалифицирован
ными постоянными кадрами.

За последние три года в лесохозяйствен
ных предприятиях системы Гослесхоза СССР 
организовано 696 новых пожарно-химиче
ских станций. Всего уже имеется 1650 таких 
станций. Построено 548 наблюдательных 
вышек и мачт, проложено 36,6 тыс. км но
вых дорог в лесах. Введено в действие зна
чительное количество средств связи —  ста
ционарных и переносных радиостанций. 
В базах авиационной охраны лесов все 
больше используется самолетов и особенно

вертолетов. Значительно увеличена также 
численность работников авиационно-пожар
ных служб . В 1968 г. работало 1600 пожар
ных парашютистов.

Ежегодно улучшается оснащение лесохо
зяйственных предприятий противопожарной 
техникой и транспортными средствами. Для 
пожарно-химических станций и авиабаз уже 
в 1968 г. дополнительно к плановым фон
дам было выделено некоторое количество 
бульдозеров, автоцистерн и речных кате
ров. В 1969— 1970 гг. должно быть выделено 
еще более 100 автоцистерн и много средств 
связи, увеличится количество арендуемых 
вертолетов. Все больше будут исполь
зоваться новые машины —  ранцевый грун- 
томет, огнемет, малогабаритные мотопомпы 
и другое оборудование.

В результате заботы государства, а так
же помощи местных советских и партийных 
органов в организации борьбы с лесными 
пожарами горимость лесов в стране за по
следние три года несколько снизилась. О д
нако потери от лесных пожаров в ряде 
районов страны все еще очень велики. Ито
ги прошлого года свидетельствуют о том, 
что многие лесохозяйственные предприятия 
и сейчас еще не уделяю т должного внима
ния охране лесов. В результате этого прой
денная пожарами площадь лесов в ряде 
мест по сравнению с предыдущим годом не 
только не уменьшилась, но даже увеличи
лась. При этом в лесах РСФ СР  средняя пло
щадь одного пожара в прошлом году ока
залась больше на 54% .

Особенно плохое положение было в Ха
баровском и Красноярском краях, на 
которые пришлось более 60% площади, 
пройденной лесными пожарами по стране. 
В Кербинском лесхозе (Хабаровский край) 
и в Богучанском лесхозе (Красноярский 
край) пожары нанесли большой урон лесно
му хозяйству и лесной промышленности.

Средние площади пожаров в лесах 
Иркутской области увеличились более чем 
в три раза, Омской и Томской областях — 
в два раза. Плохо боролись с лесными 
пожарами также в Сахалинской области, в 
Казахской ССР и других местах. В Украин
ской ССР были допущены пожары в курорт
ных лесах Крыма. Уже весной нынешнего 
года большие пожары были допущены в 
лесах Бурятской АССР , Амурской и Иркут
ской областей. Это говорит о недопусти
мой успокоенности руководителей лесохо
зяйственных предприятий, об ослаблении 
бдительности и оперативности баз авиаци
онной охраны лесов в этих местах. Причины
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и виновники лесных пожаров во многих слу
чаях остались невыявленными. Так, в Ленин
градской области в 1968 г. из 1609 пожаров 
причины их были выявлены лишь в 69 слу
чаях, в Псковской —  из 205 в 25, во Влади
м ирской—  из 743 в 41 случае.

Указанные недостатки объясняются преж
де всего тем , что отдельные лесохозяйст
венные предприятия продолжают нарушать 
правительственное постановление о запре
щении отвлекать работников лесной охраны 
в пожароопасные периоды на другие рабо
ты, Такие факты  имели место в Псковской и 
Ленинградской областях. Коллегия Гослес- 
хоза СССР и Ленинградский областной ко
митет народного контроля привлекли 
к административной ответственности работ
ников лесного хозяйства этих областей за 
допущенные ими нарушения установлен
ных празил.

Лесохозяйственные органы на местах все 
еще слабо осуществляю т контроль за со
блюдением работающими в лесах пред
приятиями и организациями Правил пожар
ной безопасности. Низкая требовательность 
лесхозов к лесозаготовителям  в отношении 
очистки мест рубок и соблюдения санитар
ных требований в ряде краев и областей 
привела к тому, что ежегодно остаются не
очищенными большие площади лесосек. 
Например, на 1 января 1969 г. оставалось 
неочищенных лесосек в Томской области — 
47% , в Красноярском крае —  28% , в Иркут
ской области — 19%.

Руководители многих лесохозяйственных 
органов и предприятий не уделяю т должного 
внимания организации и улучшению работ 
пожарно-химических станций. Значительная 
часть станций не имеет подходящих поме
щений, выделенная им техника нередко 
используется в пожароопасные периоды не 
по назначению. Проверками в Хабаровском 
и Красноярском краях, Читинской, Томской, 
Сахалинской и других областях РСФ СР , а 
также в Украинской ССР установлено, что 
многие станции не имели закрепленного за 
ними автотранспорта, плохо оснащены про
тивопожарной техникой и даже мелким ин
вентарем. Команды при станциях малочис
ленны и укомплектованы работниками лес
ной охраны, систематически занятыми на 
других работах или временными слабо под
готовленными рабочими. Из-за этого сни
жается эффективность работы станций в 
обжитых районах, где лесные пожары могли 
бы своевременно ликвидироваться назем
ными силами.

Много еще недостатков и в работе авиа

ционной охраны лесов. Некоторые авиабазы 
не были своевременно укомплектованы кад
рами пожарных десантников, во многих 
случаях туда привлекались неподготовлен
ные временные рабочие. В результате недо
статочной требовательности к подразделе
ниям Министерства гражданской авиации в 
1967— 1968 гг. бывали срывы полетов выде
ленных для лесного хозяйства летательных 
аппаратов. Это приводило к несвоевремен
ному обнаружению пожаров и к запазды
ванию тушения их. Переброска авиационных 
средств в районы наибольшей горимости 
лесов и использование имеющихся резерв
ных сил производились не всегда своевре
менно, что также приводило к задержке 
тушения пожаров и распространению их на 
больших площадях. №

Только четкая организация работы по
жарно-химических станций и оперативных 
отделений авиационной охраны лесов, а 
также безупречная работа лесной охраны 
могут обеспечить успех в борьбе с лесны
ми пожарами.

Образцово несут свою службу лесник 
Амгинского лесхоза в Якутской АССР 
тов. Гермогенов и участковый техник-лесо
вод Таттинского лесхоза тов. Оконешников. 
На их участках несколько лет подряд не 
было ни одного пожара. Хорошо поставле
на противопожарная работа в Маганском 
лесничестве (Красноярский край), в Инго- 
динском и Акшинском лесхозах (Читинская 
область) и многих других лесхозах. В лен
точных борах Алтайского края и в Бузулук- 
ском бору хорошо налажена работа пожар- 
но-химических станций, созданных там в 
каждом лесничестве. Несмотря на очень 
высокую пожарную опасность в лесах, эти 
предприятия на протяжении многих лет не 
допускаю т больших лесных пожаров. Сред
няя площадь пожара здесь обычно не пре
вышает 0,5— 0,7 га. Хорошо организована 
охрана леса в зеленых зонах Ленинграда, 
Минска, Киева, Алма-Аты  и других городов.

Организованно ведут борьбу с лесными 
пожарами и многие оперативные отделения 
авиационной охраны лесов. Ханты-Мансий
ское отделение Уральской авиабазы (на
чальник отделения —  летчик-наблюдатель 
И. М. Макрушин) обеспечило в 1968 г. свое
временную ликвидацию всех возникших на 
территории отделения 37 лесных пожаров. 
Средняя площадь пожара после его ликви
дации—  1,2 га. Хилокское оперативное от
деление Читинской авиабазы (начальник — 
летчик-наблюдатель А . П. Степанов) из 30 
возникших там пожаров ликвидировало 28.
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Площадь всех пожаров — 8 га. Сковородин- 
ское отделение Амурской авиабазы (на
чальник—  летчик-наблюдатель Д . И. Воро
нин) из 37 пожаров потушило 31 на общей 
площади 25 га . Остальные 6 пожаров, обна
руженные отделеньем , были своевременно 
ликвидированы наземными силами.

Обсудив в мае этого года, как выполня
ется постановление Совета Министров СССР 
«Об улучшении охраны лесов от пожаров и 
защиты их от вредных насекомых и болез
ней», коллегия Гослесхоза СССР отметила 
ряд недостаткоз в организации охраны ле
сов от пожаров и предложила государст
венным комитетам и министерствам лесного 
хозяйства союзных республик усилить конт
роль за выполнением всех намеченных ме
роприятий.
w Важнейшей задачей лесохозяйственных 
предприятий и баз авиационной охраны ле
сов является четкая организация работы 
пожарно-химических станций, оперативных 
отделений авиационной охраны лесов, пара
шютно-пожарной и авиапожарной службы. 
Необходимо принять все меры к укомплек
тованию этих специализированных служб 
постоянными квалифицированными кадра
ми, способными эффективно использовать 
современную сложную  пожарную технику, 
полностью оснастить эти службы нужным 
оборудованием, средствами тушения пожа
ров, связи и транспорта, обеспечить выпол
нение заданий по строительству помещений 
для станций и других противопожарных 
объектов.

Наступивший пожароопасный сезон требу
ет от всех работников лесного хозяйства 
особого внимания к охране лесов, высокой

бдительности и напряженной работы. Надо 
обеспечить постоянный надзор за лесами, 
усилить контроль за соблюдением пред
приятиями и организациями, а также насе
лением Правил пожарной безопасности в 
лесах. Невыполнение этих требований не
обходимо оформлять в установленном по
рядке актами для наложения штрафов на 
е и н о в н ы х  должностных лиц, а в соответст
вующих случаях обращаться к следственным 
органам для привлечения этих лиц к от
ветственности.

Обеспечение постоянного надзора за 
лесами, контроля за соблюдением Правил 
пожарной безопасности в лесах, своевре
менного обнаружения и тушения лесных по
жаров, а также выявления причин и винов
ников их возникновения требует в течение 
пожароопасного сезона особенно напря
женной работы лесной охраны. Нельзя до
пускать отвлечения лесников и участковых 
техников-лесоводов в этот период на рабо
ты, не входящие в их обязанности, так как 
это приводит к невосполнимым потерям в 
лесном хозяйстве.

Работникам лесного хозяйства необходи
мо через печать, радио и телевидение, при 
встречах с населением усилить пропаганду 
важного значения охраны лесов от пожароз 
и бережного отношения к лесу.

Правильная организация работы специа
лизированных наземных и авиационных про
тивопожарных служб и всех работников 
лесной охраны, привлечение к охране лесов 
широких слоев общественности позволят 
добиться реального успеха в выполнения 
важнейшей государственной задачи — сбе
режения от огня наших лесных богатств.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У казами Президиума Верховного Совета РСФ СР 
за заслуги в области лесного хозяйства при
своено почетное звание заслуженного лесовода 

РСФ СР  Зенину Николаю Федоровичу — лесничему 
Навлинского леспромхоза Брянской области, Изотову 
Георгию Акимовичу — главному лесничему Трубчез- 
ского леспромхоза Брянской области, Кармазину 
Алексею Дорофеевичу — инженеру Брянского обла
стного управления лесного хозяйства, Новоселову 
Борису Григорьевичу — директору Сиверского опыт- 
но-показательного механизированного лесхоза Ле
нинградского научно-исследовательского института 
г.есного хозяйства, Панасику Александру Васильеви
ч у— начальнику отдела Министерства лесного хозяй
ства РСФ СР . *

* *
Указом Президиума Верхозного Совета Белорус

ской ССР за многолетнюю активную и плодотвор

ную работу в лесном хозяйстве республики при
своено почетное звание заслуженного лесовода 
Белорусской ССР Артеменкову Григорию Ефимов*- 
чу — директору Кличевского лесхоза Могилезской 
области, Бодуновой Тамаре Кирилловне — инженеру 
Гомельского лесхоза Гомельской области, Ведьгуну 
Владимиру Гавриловичу — лесничему Кировского 
лесничества Наровлянского района Гомельской об
ласти, Ивашкозцу Николаю Константиновичу — глаз

ному лесничему Борисовского лесхоза Минской об
ласти, Клименкову Петру Даниловичу — директору 

Барановичского лесхоза Брестской области, Кривен- 

кову Сергею Павловичу — директору Калинкович- 

ского лесхоза Гомельской области, Пудову Ивану 

Ивановичу— директору Россонского лесхоза Витеб
ской области и Хпебоказову Пгтру Петровичу — 

директору Чечерского лесхоза Гомельской области.
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Режим поденно-грунтовых вод и влажность почв 
в зависимости от рельефа

УДК 634.0.385.1

В. В. Осипов, младший научный сотрудник Лаборатории лесоведения АН СССР

В зоне значительного  пре выше ния  о с а д 
ков над  испарением на почвах,  под 
стилаемы х слабо п рони ц ае м ы м и гр ун 

тами,  сброс избыточной воды происходит 
главным образ ом  в самых верхних ее гори
зонтах  и по поверхности.

Д л я  выяснения роли отдельных эл ем ен 
тов рельефа в пер ераспределении в ы п а в 
ших осадков  и ф орм иро вании  определен
ных типов леса  со свойственным им р е ж и 
мом почвенно-грунтовых вод и динамикой 
вл а ж н о с т и  нами были проведены некото
рые наблюде ния  за  водным бал ан со м  на 
эл емент арном  лесном водосборе,  расп ол о
ж ен но м  в Н ахтинс ко й даче  Шекснинского  
лесничества  (Ры бинск ий район Я р о с л а в 
ской облас ти) .

Исслед уемый водосбор пл о щ ад ью  308 га  
хара кт ериз уется  ровным, слегка  волнистым 
рельефом со средним уклоном около 0,5°. 
Почвы водосбора легкосуглинистые,  под 
стилаются  на глубине  0,7— 0,9 м  т яж е л ы м ,  
местам и опесчаненным моренным суглин
ком. Степень оподзоленности и оглеения  
колеблется в довольно больших пределах ,  
что соответствует различ но й пр одукт ивн о
сти древостоев (от I до  IV кл асса  боните
т а ) .  Ч ередован ие  участков с различной про
изводительностью леса,  на первый взгляд ,  
хаотично и не поддается  какой-либо систе
матизации.  Это об ъяс н яе тся  н е в о з м о ж 
ностью уловить небольшие изменения укл о 
нов поверхности в лесу,  ко лебл ющ иес я  
в исследуемом районе  от 5° на склонах  
к рекам и ручьям до почти плоских учас т
ков. При более т щ ательн ом  рассмотрении 
соотношений элементов ре лье фа  вы ясня ет 

ся довольно четк ая  зависимость  распреде
ления  типов леса  от рельефа к а к  фактора  
перераспред еления  воды на поверхности 
почвы и почвогрунтах.

Основн ыми элементами ре льефа иссле
дуемого  водосбора  является  не глубок ая  д о 
лина  ручья с системой лож бин  стока,  сла- 
бов ы р аж ен н ы х  вытянутых углублений с по
логими скло нам и и ровным, слегка  н а к л о н 
ным дном. Г лавны е ло ж б и н ы  тянутся  на 
несколько сотен метров,  их водосборы н а 
считывают около сотни гектаров . Боковые  
л о ж б и н ы  с водосборами около 5— 10 га, 
ка к  правило,  идут под острым углом к г л а в 
ным ло ж б и н ам ,  т. е. поперек  общего  укло
на, со зд ав ая  тем самым волнистость  релье
фа.  Эта  волнистость рельефа,  еле за метн ая  
для  глаза ,  пр едста вляет  собой чередование  
хорошо дрени рованных участков  с пере
у в л а ж н е н н ы м и  п л о щ а дя м и  и с участками,  
имею щими признаки за болач ива ния .  О т 
дель ны е заб олоченные пон ижения на водо
сборе  входят  в систему ложбин.  Они 
яв л яю тся  к а к  бы расширенной частью их 
ло ж а .

Следует  заметить ,  что верхние части бо
ковых ложб ин,  а иногда  и главных, бы
вает  трудно выделить  по врезанности 
(углу бле ни ю) ,  т а к  к ак  микрорельеф  в лесу 
(моховые кочки,  корневые лапы,  вывалы) ,  
а т а к ж е  густая  травяно- кус та рничко вая  
растительность  с к рады ваю т  эту  врезан- 
ность. Хорошо выявл яе т  л о ж б и н ы  текущ ая  
вода  во время  весеннего половодья  и д о ж 
девых паводков .  В периоды отсутствия ви
димых потоков воды их выделение  в о з м о ж 
но по напочвенному покрову.
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П р о в еден н ая  на ми ни вели ров ка  водосбо 
ра  по ви зи рам  через 200 м  по зво ли ла  у с т а 
новить его границы,  основные на п ра влен и я  
и изгибы главны х  лож бин .  П л а н  водосбора  
с гор из он та лями  сечением 20 см о т р а ж а е т  
н а п рав лени е  склонов,  ра зл ич ие  в уклонах  
многих участков,  основные изгибы т а л ь в е 
гов, но не у л а в л и в а е т  боковых л о ж б и н  
из-за их недостаточного вреза .  Н а п р а в л е 
ние и кон фи гу рац ию  последних у с т а н а в л и 
ва л и  по ра сти тел ьн ому  покрову и допо лни 
тельной нивелировкой.

Р е ж и м  почвенно-грунтовых вод на  р а з 
личных эл ем ен тах  рельефа и соответствую
щие им типы леса  мы изучали по дин амике  
вод  в ск в аж и н ах ,  з а л о ж е н н ы х  по двум 
в з а и м н о  пе рп ендикулярны м створам через 
50  ж с охватом всех элементов  рельефа (по 
принципу случайной выборки ) .  С к в а ж и н ы  
д е л а л и  буром d-60 мм  и з а к р е п л я л и  реп е
ром.  П о  мере  з а и л и в а н и я  с к в а ж и н а  об но в
л я л а с ь  или рядо м  с ней бу рил ась  новая.  
Уровень почвенно-грунтовых вод изм еряли 
через к а ж д ы е  три  дня.  В дни, когда прохо
дили дож ди ,  измерение  производили спустя 
некоторое вр емя  после  д ож д я.  Р е зу льт аты  
измерений груп пи ро вал ис ь  по элементам  
рельефа,  нан осились  на гр а фи к  и по нему 
вычислялось  количество дней вегетацион
ного периода ,  в течение которых почва б ы 
ла  за топл ена  на  глубине  5, 10 и 20 см. З а  
вегетационный период принят  срок с 15 мая  
до 30 сентября .  Н а б л ю д е н и я  велись в тече
ние 1964— 1967 гг.

В табл .  1 д а н а  схема распре дел ен ия  т и 
пов леса  по эл ем ен та м релье фа  с соответ
ствующим им ре ж и мом  затопл ени я  верхних 
горизонтов  почвенными водами.

С а м ы м и  дрен ир ованн ы ми я в л яю тся  ск л о 
ны долин ручьев с у глами склона  от 1° 
до 5°. Зд есь  почвенно-грунтовые воды редко 
поднимаются  б ли ж е  10 м  к  поверхности 
почвы, а на  уровне  до 20 см они нах одятся  
в среднем в течение  13 дней.  Н а  этих э л е 
ментах ре л ь е фа  ф о рм ир ую тся  наиболее  
продуктивные типы леса  с дерново-слабо-  
подзолистыми почвами (I бонитета) .

Наиб олее  распр ос тр ан ен ны ми э л е м е н т а 
ми ре льеф а я в л яю тся  пологие склоны 
с уклоном от 0,5° до 1°. И з - з а  недостаточно 
выраженной сети л о ж б и н  про тяженность  
таких склонов  достигает местами 400 м  и 
более. Н а  таких учас тка х  уровень почвен
но-грунтовых вод  до 10 см  от поверхности 
почвы дер ж и т с я  по нескольку  дней за  веге
тационный период. Почв ы здесь среднепод
золистые с частичным оглеением.  Естест
венно, что в таки х  условиях  имеется  опре-
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деленное  вар ьи ров ан ие  д р е н а ж а ,  обуслов
ленное  частично изменением уклонов,  
а т а к ж е  наличием (под почвой) скрытой 
гидрографической сети в виде опесчанен-  
ных жи л внутри тяж е л о го  моренного с у 
глинка.

Особый режи м почвенно-грунтовых вод 
с кл ады вае тся  на плоских вод оразд ел ьн ых  
участках  и ра сш ир ени ях  верхних частей 
ложбин,  где из-за затрудненного  сброса  по
верхностных и внутрипочвенных вод  соз
дается  с а м а я  н е благо п рия тн ая  для  роста 
леса обстановка .  Почвы сильноподзолистые,  
оглеенные,  с грубой торфянистой подстил
кой. Н а  этих участках  п ро и зр астаю т елово
березовые и березовые н а с а ж д е н и я  III — IV 
бонитета.

Водный реж и м дна  долины ручья и л о ж а  
лож б и н  стока  т а к ж е  характ ери зу ется  и зб ы 
точным увл аж не н ие м ,  но р е ж и м  на к о п л е 
ния питательных веществ и раз л о ж ен и я  
подстилки несколько другой.  Зд есь  р а з в и 
ваются  перегнойно-глеевые почвы с дре- 
востоями ольхи серой, ели и березы.  Д в е  
последние породы в данных  условиях не 
образуют  высокополнотных продуктивных 
древостоев.

В периоды п реоб лада ни я  расходов  влаги 
над  приходом запа сы  воды в метровом 
слое почвы изменяются  с определенной з а 
кономерностью. В наиболее расп ро ст ра не н
ных типах  леса  нами были за л о ж е н ы  проб
ные площади,  где ежемесячн о опр еделялись  
зап асы влаги.

Н а бл ю де н и я  в течение четырех вегета
ционных периодов показали,  что м и н и м ал ь
ные зап ас ы влаги,  сод е р ж а щ и ес я  в метро
вом слое почвы, не достигали влажност и 
за в я дан и я  (табл.  2) .  Д а ж е  на участках  
с хорошими условиями оттока  почвенно
грунтовых вод и достаточно высокими по
к аз ател я ми  суммарног о  испарения запа сы  
доступной влаги соста влял и 80 мм  и более.

От  недостатка  влаги  в за суш ли вые  пе
риоды с т рад аю т  участки с периодическим 
пер еувлажнением,  где корневая  система де 
ревьев ра звива ется  в самых верхних с ил ь
но пересыхающих слоях почвы. О стал ьн ая  
часть метровой толщи пр о д о л ж ает  удер 
ж и ват ь  достаточное количество влаги.  Т а 
ким образом,  самые  неблагопр иятны е усло
вия для роста леса  с к л ады ваю тся  в пони
женных фо рм ах  релье фа  и на наиболее 
плоских во дораз дел ьны х участках.

Повышени е продуктивности таких пло
щадей может  быть достигнуто  осушением.  
Хотя с помощью осушения и не во всех слу
чаях можно резко повысить продуктив-

Т а б л и ц а  2

Минимальные запасы  влаги в м етровом слое  
почвы на различных эл ем ен тах  р ельеф а, м м

№ Характеристика пробных Годы на£ людений
п. площа дей 1964 1965 1966 1967

1. Березняк кислично-разно
травный (на склоне до
лины) I бонитета . . . . 239 289 199 178

2 . Березняк чернично-вейни- 
ковый II бонитета на по
логом склоне ...................... 252 292 230 186

3. Березняк-долгомошник IV 
бонитета на водораздель
ном участке ...................... 285 326 275 198

4. Ольшаник таволговый 
в ложбине .......................... 319 — 204 222

ность леса ,  но тем не менее сброс  избыточ
ной воды из верхних почвенных горизон
тов являетс я  необходимым условием для  
улучшения роста  деревьев  и почвообразо
вательного  процесса.

Проекти ровани е  и осуществление  мелио
ративных работ  может  осуществляться  си
лам и  лесхозов без больших за трат  на 
проектирование  их. Инженерно-технические  
работники лесничеств и опытные лесники 
в состоянии выявить  и нанести на план всю 
систему ложб ин ,  по которым н а д л е ж и т  про
кл а д ы в а ть  водопроводящие ка на лы.  Об 
з гом свидетельствует  и опыт Шекснинского 
лесничества  Рыбинского  леспромхоза ,  где 
и i 966 г. начаты такие  работы.

Технология  устройства  проводящей сети 
ка н а ло в  з а к л ю ч а л а с ь  в следующем:  по
глав ным  и боковым л о ж б и н а м  затесками 
на деревьях  з а д ав а л и сь  на пр авлени я  буду
щих проводящи х каналов .  Трассы каналов  
пр ок л ад ы в а л и с ь  кусторезом.  Наиболее  
крупные пни уд ал ялис ь  корчевателем-соби
рателем.  К а н а л ы  н ареза лис ь  навесным 
плугом П К Н Л - 5 0 0  глубиной 4 0 —50 см. Так  
все пониженные и плоские вод ор аз де ль
ные участки о ка за лис ь  соединенными си
стемой канав,  способных пропустить всю 
пост упа ющу ю в них воду.  Эту работу  сле
дует  считать первым этапом мелиорации.  
Вторым этапом д о л ж н о  быть осушение и 
освоение  уч астка  в поряд ке  реконструкции 
или производства  на нем лесокультурных 
работ.  В этом случае  н аре зк а  борозд с уче
том сброса  воды в канал-собиратель  м о 
жет  осуществляться  плугом любой кон
струкции.  В отдельных случаях необходи
мо прибегать  к простейшей нивелировке  
участков.
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Изменение лесорастительных условий 
на верховых осушенных болотах после обработки покрова 

сульфаматом аммония
Б. Н. Рябинин (ЛенНИИЛХ)

В северо-западны х о бла стях  европе й
ской части С С С Р  верховые болота  
за н и м аю т  огромные площади.  Они 

пре дс тав ляют  собой резервный земельный 
фонд для  в ы ращи ван ия  лесов.  Одного  осу
шения верховых болот недостаточно д ля  их 
последующего лесокультурного  освоения.  
Проведение  дополнительных мероприятий 
вытекает  из необходимости улучш ени я мине
рального состава тор фа  и за щ и т ы  культур 
от зарастания  сф агновым покровом. Осо
бенностью распределения  по движ ны х мине
ральных веществ в торфе  верховых болот 
является наибольшее  их накопление  в с а 
мом верхнем слое. С н и ж ен и е  со д ер ж ан и я  
подвижных м ин еральны х веществ  идет н а 
столько быстро, что у ж е  на  глубине  30— 
40 см об н ар у ж и в аю тся  только  следы их 
присутствия. Учитывая  это, следует  пр и
знать, что культуры, со здан ны е на учас т
ках с неподготовленной почвой, были бы 
лучше обеспечены м и н ер альн ы ми  веще ст 
вами, чем при создани и их на пластах .  О д 
нако в ре зул ьтате  п р о д о л ж а ю щ е г о с я  роста  
мохового покрова  на осушенных верховых 
болотах корневые системы культур ,  со зд ан 
ных на неподготовленной почве, о к а з ы в а ю т 
ся погребенными в сф агновый очес и на ч и
нают исп ытывать  недостаток  кислорода ,  
что приводит  к осл абл ени ю роста культур 
или полной их гибели.

С внедрением в прак тику лесного хо зя й 
ства гербицидов по явил ась  во змо жность  
подавления роста мохового покрова  на  б о
лотах с сохранением наиболее  пло дородн о
го верхнего  слоя  в ненару ше нном состоя
нии. П ре дв а р и те л ь н ы е  опыты, проведенные 
отделом гербицидов Л е н Н И И Л Х а ,  п о к а з а 
ли, что на илу чш им  пр еп ар атом  для этих 
целей являе тся  с у л ь ф а м а т  аммония.  И с с л е 
дованиями,  пр ово дивш ими ся  в 1966 г., б ы 
ло выявлено,  что этот п реп ар ат  в д оз ах  150 
и 300 кг  на 1 га  полностью уни чтожает  
сфагновый мох и кустарн ички  на верховых 
болотах.  Необ ходим о бы ло выяснить,  как  
быстро происходит  д етокси кация  герби ци
да, как ов ы ее причины, к а к  изменяется  со
д ерж ани е  под виж ных  минеральны х ве 
ществ после обработки торфа.

Д л я  выяснения  этих вопросов в Сивер- 
ском опытном лесхозе Л ен и нг радск ой  о б л а 
сти на верховом осушенном болоте были 
з а л о ж е н ы  д в а  опытных участка  с обраб от 
кой мохового покрова  с у л ьф ам атом  а м м о 
ния в дозе 300 кг  на  1 га. О б р аб о т к а  про
водилась  25 августа  1966 г. и 5 июня 1967 г. 
Ежем есячн о после обработ ки  проводился 
отбор почвенных об ра з цо в  д ля  определения  
количества  подвижного  аммонийного  азота,  
фосфо ра  и калия  в слоях  0— 10, 10— 20, 
20— 30 см от поверхности почвы. Д л я  вы
явления срока  п рек ра щ ени я  токсического 
действия гербицида  часть отобранных об
разцо в  исп ользовалась  для  за к л а д к и  био
опытов с проростками сосны. Набл ю д ен и я  
за развитием проростков,  помещенных в ис
следуемый образец  торфа,  проводились 
в течение месяц а  и если не на блю д ало сь  их 
отмирание ,  то считалось,  что торф не имеет 
токсических веществ,  связанных с о б р аб о т 
кой гербицидом.

Технический пре п ар ат  сул ь ф а м а т  а м м о 
ния, выпус кае мый отечественной пр о м ы ш 
ленностью, содерж ит 24— 26% азота,  поло
вину из которого состав ля ет  аммонийная  
группа ,  легко  пе ре х о д ящ а я  в водный раст
вор. Д р у г а я  половина  азота  входит в со
став  сул ьфами нной группы, бл агодар я  ко
торой с у л ь ф а м а т  аммони я о бла дает  гер
бицидным действием.  Т аки м  образом,  суль
ф а м а т  аммония  является  одновременно и 
удобрением,  и гербицидом.

Д и н а м и к а  поглощенного  а м м и а к а  дост а 
точно хорошо о т р а ж а е т  процессы,  которые 
претерпевает  гербицид при внесении его в 
почву. В первое время после обработки 
аммоний в основном у д ер ж и в ается  в слое 
0— 10 см ( табл.  1). В дал ьн ейш ем  происхо
дит  вы мыва ни е  химика та  в более глубокие 
слои, причем интенсивность этого процесса 
зависит  от количества  осадков  и уровня 
почвенно-грунтовых вод. Ч е м  выше были 
эти по казатели,  тем интенсивнее шло вымы
вание.  В осенний период 1966 г., когда  было 
много осадков,  а уровень  почвенно-грунто
вых вод  поднялся  до  15 см, количество 
а ммония в слое 0— 10 см  снизилось в тече
ние месяца  с 145 до 61 мг  на 100 г сухого
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Т а б л и ц а  1
С одерж ан и е аммонийного азо т а  в т ор ф е в ер хн его  болога  

после обработки сульф ам атом  аммония,  
м г  на 100 г с у х о г о  торфа

Вариант
опыта

Го
ри


зо

нт
, 

см

1966 г. 1967 Г. 1968 г.

X X 10
. V

I >
о 20

. V
II

I Х
Г01

>
О 10

.IX

Контроль 0— 10 19 15 35 36 41 15 18 22
10—20 23 20 25 36 39 19 19 21
20—30 24 28 18 40 33 21 18 22

Обработка 0— 10 145 61 72 49 58 29 47 36
25.VIII— 1966 г. 10—20 45 52 56 52 50 35 40 25

20—30 20 45 30 62 46 40 36 26
Обработка 0— 10 184 160 304 265 62 54

5 . VI— 1967 г. 10—20 35 80 104 72 44 46
20—30 23 63 52 45 36 52

торфа.  Такое  значительное  вымывание ,  а 
т а к ж е  п а р а л л е ль н о  идущие процессы р а з 
ло ж е н и я  гербицида  привели к п р е к р а щ е 
нию токсического действия,  что было в ы я в 
лено биоопытами на  проро ст ках  сосны.

При летней обраб от ке  1967 г., когда  о сад 
ков выпа ло  меньше,  чем осенью 1966 г., и 
уровень грунтовых вод  был равен 45 см, 
количество а м м и а к а  снизилось в течение 
месяца  от 180 до 160 мг  на  100 г сухого 
торфа.  В этом вари ан те  обраб от ки  хорошо 
пр ос леж и вает ся  процесс тра н с ф о р м а ц и и  
с у л ь ф а м а т а  аммония.  Если бы гербицид 
по двергался  только  вымыванию,  то тогда  
количество а м м и а к а  в торфе при летней 
о браб отке  1967 г. 20 августа  д о л ж н о  было 
бы быть ниже,  чем в предшеству ющи е м еся 
цы. О дн ако  н аблю д ает ся  о б р ат н а я  картина .  
Это  связано  с гидролитическим процессом 
токсического  иона сульфа ми нов ой кислоты 
до с у л ьф ата  аммония,  который 
д ал ее  диссоциирует  на N H 4+ S 0 4, 
что и ведет к увеличению а м м и а 
ка в торфе при р а з л о ж е н и и  гер
бицида .  Сделанн ое  п р е д п о л о ж е 
ние о р а з л о ж е н и и  токсической 
группы горбицид а  подтвердилось  
на б люд ен ия ми за  разв ити ем  п р о 
ростков сосны в о б р а з ц а х  торфа,  
взятых в августе  1967 г. Их  р а з 
витие шло но рм альн о и ничем не 
отличалось от контрольных.  Т а 
ким образом,  на основании п р о 
веденных наб люд ени й мо жн о  счи
тать,  что в условиях  верховых 
осушенных болот  р а зл о ж е н и е  
с у л ь ф а м а т а  аммония проходит  
за  один вегетационный период,  
к а к  при осенней, т а к  и при л ет 

ней обработке.  К на ча лу  вегета
ционного периода  следующего го
да  о б р аб о т а н н а я  пло щ адь  вполне 
пригодна  д ля  лесокультурного 
освоения.

В результате  проведенной об
работ ки  с у л ьф ам ат ом  аммония 
количество  а м м и а к а  в торфе 
опытных участков  про дол жа ет  
дли тельный период удерж ива ться  
на  более высоком уровне, чем на 
контрольном участке.  Это, оче
видно, с вя за но  с биологической 
им мобилиз ац ией  азота в первое  
время после  обработки,  т. е. по 
глощением части аммония из поч
венного р аств ора  микроорганиз
мами д ля  синтеза  белка.  В д ал ь 
нейшем у с и л и в а ю щ а я с я  минера

ли за ц и я  органических веществ,  в том числе 
и процессы аммониф икаци и,  поддер живают 
количество  а м м и а к а  в торфе  опытных уч а 
стков на более высоком уровне,  чем в кон
троле.  Процесс  биологической им моб ил из а 
ции п р е д от вра щ ает  вы мыв ани е  и консерви
рует доступный аммонийный азот,  посту
паю щи й при обработке  с у л ь ф а м а т о м  а м м о 
ния.  Если исходить из сказанного ,  то лу ч 
шим временем для  обработки следует при
зна ть  летний период. В этом случа е  в б л а 
гоприятный для  развития  мик роорганизмов 
период они будут  иметь во зм ожн ость  боль
ше усвоить азота ,  чем при о б раб от ке  осенью, 
когда  мик роо ргани змы на ход ятс я  в состоя
нии слабой активности.  Д а н н ы е  химических 
ан ал из ов  за 1968 г. п о д т в ер ж д а ю т  это пред 
положение .  На  участке,  обработанном 
осенью 1966 г., ам м и а к а  меньше, чем на 
участке,  об работанн ом  летом 1967 г.

Т а б л и ц а  2
С оде р ж а н и е  подвиж ного ф осф ор а  Р20 5 в торфе  

вер х о в о го  болота после обработки сульфаматом аммония, 
м г  на 100 г с у х о г о  торфа

Вариант
опыта

Го
ри


зо

нт
, 

см

1966 г. 1967 г.

196
8 

г. 
10.

 I
X>< X >

о
>
о 20

. V
III X

О

Контроль 0— 10 3 ,4 4,5 5,8 3,8 4,8 4 ,2 4,4
10—20 2,1 2,2 2,6 1,8 1,7 1,6 2 ,6
20—30 1,4 1,6 1,7 0 ,9 1,2 2,0 2,4

Обработка 0— 10 6,6 7,3 4 ,9 5 ,5 5,9 6 ,6
25.VIII— 1966 г. 10—20 2,7 3 ,6 2,3 2,1 2,6 3 ,5

20—30 1,5 2 ,0 1,8 1,2 1,9 2,7
Обработка 0— 10 6 ,0 6,4 6,9 10,0

5.VI— 1967 г. 10—20 2, 1 2,0 4 ,8 5 ,6
20—30 1,6 1,0 2,8 4,2
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Т а б л и ц а  3
С о д е р ж а н и е  подвиж ного  калия К 20  в торфе  

верхового  болота после обработки сульф аматом  аммония, 
м г  на 100 г  с у х о г о  торфа

Вариант опыта

Го
ри


зо

нт
, 

см

1966 г. 1967 г.

196
8 

г. 
10

.1 
X>< X

10
.V

I

10
.V

II

20
. V

II
I

10
.1 

X

Контроль 0— 10 68 58 70 49 68 92 84
1 0 - 2 0 44 37 46 32 53 60 48
20—30 26 19 28 34 24 37 39

Обработка 0— 10 63 80 63 71 90 108
2 5 .VIII— 1966 г. 1 0 - 2 0 44 47 36 45 65 44

2 0 - 3 0 26 32 35 34 42 29
Обработка 0 —10 85 92 100 116

5. VI— 1967 г. 1 0 -2 0 5 9 52 67 58
20—30 35 37 46 34

Улучшение азотного питания  ускоряет  
процесс  м ин ер али за ц ии  органических ве 
ществ  торфа,  а это в свою очередь о т р а ж а 
ется на  с о держ ани и других под виж ных  э л е 
ментов питания .  В связи с острой не доста 
точностью по дв иж ног о  фосфора  в торфе 
верховых болот д и н а м и к а  этого элемента  
после обработки пре дс тавляет  особый инте
рес. Полученные д ан н ы е  (табл.  2) п о к а з ы 
вают,  что со д е р ж а н и е  подвижного  фосфора  
во зр астае т  с первого ж е  месяц а  после об 
работки,  причем возр астан ие  на бл юд ает ся  
по всем исследуемым горизонтам.

По мере  увеличения длительности перио
да  после  обраб отки наме чае тс я  тенденция 
к дал ьн ей ш ем у  воз растан ию  количества  по
д в иж н ог о  фо сфо ра  по сравнению с контро 
лем,  особенно в горизонтах  10— 20 и 20— 
30 см. Интересно отметить,  что интенсив
ность н ар астан и я  под вижного  фосфора  в 
торфе выше на участке ,  о браб от анн ом  л е 
том 1967 г., чем на участке,  об рабо танно м 
осенью 1966 г. Пересчет  полученных дан ны х  
за  10 сентября  1968 г. (кг  на 1 га)  п о к а з ы 
вает,  что к этому времени в слое 0 — 30 см 
количество  под вижного  ф о сфора  со с та в л я 
ло на контрольном участке  3,3, на участке,  
обрабо та нном осенью 1966 г.,— 4,6, на у ч а 
стке, обработанн ом  летом 1967 г.,— 8,5. 
Ра зл и ч и е  в накоплении под вижного  ф о с ф о 
ра ме жд у дв ум я  опытными участками,  ве
роятно,  связано  с различной активностью 
микрофлоры.  П о в ы ш ен н а я  активность  м и
кр оф лоры  на участке ,  об работа нном  летом 
1967 г., може т  быть объясне на  лучшей 
обеспеченностью ее азотным питанием,  чем 
на участке ,  обрабо танно м осенью, когда  
на и бол ьш ая  часть азота  была  вымыта  осен
ними о садк ам и  и весенним паводком.

Д и н а м и к а  подвижного калия 
(табл.  3) о т р а ж а е т  те ж е  самые 
закономерности,  что и при ана ли
зе  дан ны х  по фосфору.  Следует 
отметить,  что увеличение количе
ства  подвижного  ка лия  после об
работ ки  вы р а ж е н о  менее резко, 
чем у фосфора ,  что связано с вы 
сокой подвижностью этого эле
мента и вымываемостью его из 
верхних горизонтов.

Полученные результаты иссле
дований показывают,  что верхо
вые осушенные болота,  обраб о
танные  с у льф ам атом  аммония в 
дозе  150 кг  на 1 га  и выше, на 
долгое время очищаются  от ж и 
вого мохового и кустарничкового 
покрова.  О б р аб о тк а  значительно 

улучш ает  плодородие верхнего слоя сф аг 
нового очеса, со зд ав ая  благоприятные усло
вия  д ля  роста лесокультур  и самосева .  П о 
вышение плодородия  связано с акт иви за 
цией м ин ер ализ аци онн ых процессов в торфе 
в ре зул ьтате  поступления больших коли
честв аммиа чного  азота,  являющег ося  со
ставной частью с у л ь ф а м а т а  аммония.

Улучшение  лесорастительных условий, 
несомненно, ска зы вает ся  на росте культур.  
Но, к сожал ени ю,  нет участков  осушенных 
верховых болот,  обработанн ых  с у л ь ф а м а 
том аммония,  имеющих длительный период 
лесокультурного  освоения,  поэтому прихо
дится ограничиться  данн ыми обследования  
лесных культур ,  созданных в 1966 г. К у л ь 
туры сосны были созданы посадкой 2-лет
них сеянцев на пло щ ади  осушенного верхо
вого болота,  обраб отанной сульфам ат ом 
аммония в дозе  300 кг  на  1 га  в июне
1965 г. Д л я  сравнения  по садка  тем же по
садочным мате ри алом  бы ла  проведена  на 
контрольном участке,  имеющем плотный

Т а б л и ц а  4 
Показатели в оздей ств и я  сульфамата аммония 

на посадки сосны

Показатели
ю1 и

S-S -

л=;оQ.нX
О о > -

Прирост последнего года (третьего
года), с м ............................................... 10,5 3,8

Г лубина погружения корневой шей
0ки в сфагновый очес, см . . .  . 8

Длина хвои последнего года, см 4,1 2,0
Сухой иес 100 хвоинок послед

него года, г ........................................... 1.12 0,42
Поверхность 100 хвоинок, см 2 . . 189 55
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моховой покров  из сфагнумов.  Д а н н ы е  об 
следования  приводятся  в табл .  4.

Хорошо разв ит ая  корн евая  система с мно
гочисленными разве твлен ны ми боковыми 
корнями,  зе лен ая  окр аск а  хвои — эти п р и 
знаки были ха р а к т е р н ы  д л я  культур ,  со
зданных на площади,  обработа нной су ль
ф аматом  аммония.  Кул ьт уры  в контроле

имели малочисленные (2— 3 шт.) слабо вет
вящи еся  боковые корешки и жел товато-зе
леную окраск у  хвои. Д а н н ы е  обследования  
культур  подтверждаю т,  что после обработки 
мохового покрова  сул ьф аматом аммония на 
верховых осушенных болотах создаются  
бл агопр ия тные условия  для  их лесокультур
ного освоения.

Особенности лесоосушения в условиях БССР
УДК 634.0.355.1(476)

В. К. Поджарое, кандидат сельскохозяйственных наук, 
зав. лабораторией гидрологии и мелиорации БелНИИЛХа

збыточно увла ж н е н н ы е  земли з а н и 
мают в Белор усско й С С Р  около
6,5 млн. га.  Из  них в государствен

ном лесном фонде  находится  1,86 млн. га.
Ра сп ред елен ие  болот  крайне  н ер ав н о м ер 

но. В Полесье  (Б рестска я  и Г ом ельск ая  об 
ласти) сосредоточено 51%,  в средней поло
се — 39, а на севере  в Витебской области  — 
всего 10% болот.  П р е о б л а д а ю т  низинные 
болота  ( 8 0 % ) .  Переходные  (6 %)  и ве рхо 
вые болота  (14%)  встречаются реже,  пр е 
имущественно в средней части и на севере 
Б С С Р .

В леса х  заболоченные земли за н и м аю т  
1540 тыс. га.  В их составе низинных бо
лот  ■— 46 % ,  переходных — 15 и верховых — 
39. Приуро че ны они к водор азд ел ьн ым по
нижени ям,  плоским равни на м  и обычно я в 
ляю тся  истоками больших и малых рек.

В о д о регу ли ру ю щ ая  роль лесных неосу- 
шенных болот  огромна.  В них скап лив аю тс я  
сточные, особенно снеговые и ливневые во
ды, которые вследствие  низкой гор из он та ль
ной проточности (8— 12 см в сутки) р а в н о 
мернее питают ручьи и реки в течение года.  
Соор уже ни е  осушительной сети резко  (на 
30—4 0 % )  увеличивает весенний паводковый 
сток с полевых угодий. М е ж к а н а в н ы е  поля 
у в л а ж н я ю тс я  в основном осадками.  При 
этом около 15% влаги  в них отсасывается  
осушительной сетью. В итоге водный бал ан с  
осушенных земель  летом существенно у ху д
шается.  Уровни грунтовых вод в середине  
вегетационного периода п ад аю т  на лесных 
осушенных низинных болотах  Полесья  
в средний по обеспеченности о садк ам и год 
до 80— 120 см у на переходных — до 60— 100 
и верховых — до 40— 75 см. Мелкие  болота 
обез воживаю тся  еще сильнее.  В летние з а 

сухи нередки случаи пересыхания поверх
ностного 15-сантиметрового слоя  почвы ни
же  в лаж н ости  за вядан ия .  Р е зк о  возрастает 
п о ж а р н а я  опасность в лесу.

Особое  значение  в регулировании водного 
реж и ма  осушенных сельскохозяйственных 
угодий приобретают лесные водораздельные 
болота.  Н ах о дясь  в верховьях гид ро гр афи
ческой сети, они растягив аю т сток на 2—3 
недели и тем самым ослабл яют  вредные по
следствия  переосущения.  Обрат но е  воздей
ствие осушенных для  сельского  хозяйства  
земель  на водный режим лесных болот  еще 
не изучено. Его выяснение,  возможно,  даст 
основу д ля  иного подхода к мелиорации 
лесных заб олоченных площадей.

И зл ож ен но е  свидетельствует,  что к про
блеме осушения земель  Белору сской  С С Р 
вообще, и лесов в частности,  необходимо 
подходить комплексно,  ка к  к единому водо
р егулиру ющему мероприятию. Решен ие  его 
возможно путем регулир ова ния  водного ре
ж и м а  с целью з а д е р ж а н и я  весеннего паво д
кового стока  и последующего постепенного 
его сброса  в течение вегетационного пе
риода.

В комплекс  воднохозяйственного устрой
ства территории д о лж н ы  войти такие  меро
приятия ,  как:  оставление части болот, пре
имущественно на водоразделах ,  в качестве  
гидрологических заказников;  строительство 
системы водохранилищ,  водоемов и прудо
вых хозяйств в верховьях рек и ручьев;  про
ектирование  осушительных систем с двой
ным регулированием водного режима;  сни
же н ие  норм осушения заб олоченных угодий 
до мин имально допустимых пределов;  об ле 
сение всех земель,  непригодных для  сель
ского хозяйства,  вокруг  осушенных болот;
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создание системы лесных п о л еза щ ит ны х  по
лос на  осушенных з е м л я х  сельс ко хо зя й
ственного пользования.

Особую ва ж н о ст ь  в осушении лесов  пр и
об ретают выбор п л о щ адей  и обоснованное  
назначение  мелио рат ив ны х мероприятий.  
П ри этом очередность на зн ач ен и я  объектов 
в м елио рацию или их исключение  из м е л и о 
ративного фонда  д о л ж н ы  баз ир овать ся  
п реж де  всего на лесоводственно-экономиче-  
ской эффективности.

Д л я  решения этой задачи  Б е л Н И И Л Х о м  
совместно с И Э Б  А Н  Б С С Р  (Л. П. Смол як)  
р а з р а б о т а н а  под робн ая  к л а с с и ф и к а ц и я  л е с 
ных за болоч енн ых земель  Белорусской  
ССР .  В пр е д е л ах  трех у ж е  известных типов 
выделен о 7 категорий болот:  1) верховые 
выпуклые,  2 ) верховые с л а бо вы пу к лы е  и 
блю дц еобразн ые ,  3) начальной стадии в ер
хового за б о ла ч и в а н и я ,  4) типично перех од
ные, 5) пер еходные началь ной  стадии р а з 
вития,  6 ) низинные тр авян о- сфа гно вые  и 
7) низинные т р а в я н ы е  (черноольховые) бо
лота .  М ин е р ал ь н ы е  избыточно у в л а ж н е н н ы е  
земли я в л яю тся  самостоят ель ной  единицей. 
Д а н о  внешнее  описание  болот с целью п р а 
вильного отнесения  их к соответствующей 
категории эф фек тив нос ти  мелио рац ии  при 
очередном лесоустройстве.

С целью уточнения  р а з м е р а  мел и о р а т и в 
ного фонд а  в государс твенн ых  лесах  рес 
публики определен а  лесоводственно-эконо-  
мическая  эф фек ти вн ост ь  мелиора ции всех 
выделенных категорий болот.  В результате  
проведенных исследований исключены из 
мелиоративного  ф онд а  к а к  неперспективные 
верховые выпук лые  и сл або в ы п у к л ы е  б оло 
та, а т а к ж е  б лю дц еобр азн ы е  всех категорий 
пл ощ адь ю  до 50 га. По тем ж е  с о о б р а ж е 
ниям не п о д л е ж а т  осушению мин еральны е 
избыточно у в л а ж н е н н ы е  зе мли (кроме ель- 
ников-долгомошников — 17 тыс. га) .  Не  р е 
комендуется  осушение  земель  торф фонд а ,  
п о д л е ж а щ и х  э к с пл уата ц ии  в б л и ж а й ш и е  
30 лет.  Хотя эффек тивно сть  мелиорации 
черноольховых лесов  и низкая ,  в м е л и о р а 
тивный фонд они включены, т а к  к а к  ос уш е
ние их редкой сетью к а н а в  с о б яз ател ьн ы м  
дорожным строительством диктуется  необ
ходимостью улучше ния условий хозя йс твен
ного исп ользования  этих вы сок оп родук тив
ных типов  леса.

Б ол ьш ое  вни мание  уделено обоснованию 
целесообразных норм осушения.  З а  норму 
осушения пр ин има ется  мин им ал ьн о д о п у 
стимое сни жение  грунтовых вод, обеспечи
вающее достаточно высокую п род ук тив 
ность лесных н асаж дени й,  при окупаемости

осушительной сети. В основу всех расчетов 
по лож ены  весенние (предвегетационные) 
нормы.  Определенные для  ведущей лесооб
р а зу ю щ ей породы — сосны, растущей на 
ра зн ы х  ка тегория х болот,  они будут равны: 
д л я  болот  начальной  стадии верхового з а 
бола ч ив ани я  20— 25 см,  типично переход
ных 18— 22 см, переходных начальной ста 
дии ра зви тия  15— 20 см, низинных т р а в ян о 
сфагновых  10— 15 см и низинных травяных 
(черноольховых)  5— 10 см. В н асаж дени ях 
ели и березы бородав чат ой нормы повы
шаю тс я  до 50 %,  а в на са ж д е н и ях  осины, 
березы пушистой и ольхи несколько с н и ж а 
ются.  Н о р м ы  устан авли ваю тся  д ля  середи
ны м е ж к а н а в н о г о  пространства  и отсчиты
вают ся  от средней поверхности микропони
жений.  О дн ако  следует  помнить,  что 
п од де рж ан и е  оптим альны х норм с учетом 
отзывчивости ра зн ы х  древесных пород на 
осушение  — дело сложное ,  поэтому проще 
вести хозяйство  в соответствии с достигну
тым при м елио рации снижением грунтовых 
вод, но с учетом экологической валентности 
древесны х пород.

Приве де нны е нормы осушения обеспечи
ваются  сл ед ую щи ми оптимальными р а с 
стояниями м е ж д у  осушителями:  на верхо
вых выпук лых болот ах  — 75 м,  слабо в ы п у к 
л ы х — 100, болотах  начальной стадии 
верхового з а б о л а ч и в а н и я — 150, типично 
переходных — 200, переходных нач альной 
стадии развит ия  — 250, низинных т р а в я н о 
сфагновых — 300 и низинных тр а в ян ы х  
(черноольховых) — 400 м. Включе ние  в пе
речень рекомендуемых расстоя ний меж ду  
осушител ями для  верховых вып ук лых  и 
слабо вы пу к лых  болот сделано на  тот слу 
чай,  когда они по условиям  проектирования  
не смогут быть обойдены осушением.  Мин е
ра льн ые  заболоченные зем ли могут мелио
рироват ься  только  путем ул учш ени я есте
ственных водотоков одноврем енно с д о р о ж 
ным строительством и м елким  лесоку льтур
ным бороздованием.

В условиях Белор усско й С С Р  наиболее 
экономичным и перспективным на б л и ж а й 
шее время п р о д о л ж а е т  оставаться  строи
тельство в лесу открытой осушительной се
ти с глубиной осушителей 1,1 — 1,4 м.  Такие  
ка н а в ы  после  осадки т о р ф а  уменьшаются  
до 0 ,8— 1,0 м,  ре ж е  выхо дят  из строя,  устой
чивы против  ра зру шен ий  и удобны в экс
плуатации.  Ш и р и н а  их по верху не д о лж н а  
пре вышать  1,5— 1,7 м,  что позволяет  вести 
ремонт  их с помощью канавокопателей.  
Д р у г и е  способы ремонта  осушителей менее 
э фф ект ивны,  т а к  к а к  требуют расчистки
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при ка на вн ых  полос д л я  прохода  а г р е га 
тов.

О б яз ател ьн ы м  условием высокой э к с 
плуатаци он ной  на деж но сти осушительной 
системы являе тся  строительство дост аточн о
го количества  мостов,  труб-переездов ,  б р о 
дов и перегонов д л я  скота.  Необходимо,  
чтобы на всех просеках ,  п р от ив оп ож арн ы х  
р а з р ы в а х  и до рога х  были обору дов аны  пе
реезды.

В ы со к ая  горимость  осушенных лесов и 
деф иц ит  водного обеспечения во второй по
ловин е  вегетационного перио да  требую т со
здани я  осушительных систем с двойным р е 
гулированием.  Все проекты,  на ч ин ая  с
1966 г., п р едус м ат рив аю т  строительство 
нужного  количества  ш лю зо в  и тру б -р е гу л я 
торов,  обеспечи ваю щих подпор воды во 
всей системе.  При этом гидротехнические 
соо руже ни я целе сообр азн о приурочивать  
к дорогам  общественного  по льз ован ия  и со
четать  с мостами и пер еездами.  По вышен ие  
эксплу ата ционн ой на деж но ст и сооружен ий  
достигнуто  переходом к  строительству из 
сборного ж елезоб етона .  Д е р е в я н н ы е  ко н 
струкции допу ск аю тся  ли ш ь  в креплении 
откосов и устройстве вод оза по рн ых щитов.  
Н а  всех мелиоративн ых системах о б я з а 
тельно строительство п р от и во п ож арн ы х в о 
доемов.  Пос ледние  д о л ж н ы  р а з м е щ а т ь с я  
в местах  с удобными по д ъ езд ам и  на у д а л е 
нии не более 2 к м  дру г  от друга .  М е р о п р и я 
тия  защ итного  п оряд ка  п р едусм ат ри ваю т  
создание  м ин ерали зов ан ны х полос вокруг  
осушенных болот,  у в яза нн ы х с общи м пр о
т и во п о ж ар н ы м  устройством леса.

Непременное  условие  высокой э ф ф е к т и в 
ности ме лио ративны х мероприятий в лесу —

это строительство эксплуатационно н а д е ж 
ной д ор о ж н о й  сети. Д ор оги целесообразно 
строить на  м ин еральны х грунтах,  по воз
можн ости следует избегать  прокладки их на 
торфе,  мощность  которого более 0,5 м. П о 
лотно таких  дорог  не выдер ж ив ает  транс 
портных наг рузо к  и разрушается .

Особую озабоченность вызывает  органи
з аци я  на деж но й экспл уатац ии осушитель
ных систем. Уменьшение их зараста н ия  д р е 
весной, кустарниковой и травянистой ра сти 
тельностью достигается  созданием вдоль 
магис трал ьн ы х и собирательных канав  по
лос з а л у ж е н и я  шириной с одной стороны 
2 м,  с другой 4— 6 м.  Систематическое  се 
нокошение на  них лик видирует  естествен
ное возобновление древесн ых пород, о с л а б 
л я ет  захл ам ле н но сть  ка н а в  и поддерживает  
в состоянии,  удобном для  работ ы ка н аво
очистительных машин.

Сохранн ость  осушительной сети во мно
гом зависит  от правильности выполнения 
хозяйственных мероприятий в лесу. Про ве 
дение  рубок  ухода  и главного  пользования 
на  о суш аем ы х участках,  треле вк а  и вывоз
ка  древесины через ка н а в ы  ведут  к их р а з 
рушению.  Очевидно,  н астала  необходимость 
внести в наставления  и п р а в и ла  специ аль
ные пункты,  кас аю щи ес я  особенностей веде
ния лесного хозяйства  на  осушенных 
землях.

И з л а г а е м ы й  комплекс  мероприятий вод
нохозяйственного устройства территории 
следует  ра ссм ат ри вать  к а к  предложение,  
которое  д о л ж н о  быть подвергнуто широкой 
опытно-производственной проверке . При 
этом не исключаются  и иные возмож ные 
пути совершенствования  лесоосушения.

Узкополосные постепенные рубки Каутца 
в буково-пихтовых лесах Северного Кавказа

УДК 634.0.221.223(470.6) 

Н. А. Недвецкий, А. А. Дробиков, кандидаты сельскохозяйственных наук

В последние годы горные леса Северного Кавказа 
интенсивно осваиваются. Правилами рубок главного 
пользования в горных лесах Северного Кавказа 
(1967) в буковых лесах II группы на склонах кру

тизной до 20° предусматриваются постепенные руб
ки. На крутых склонах (21—30°) допускаются доб
ровольно-выборочные рубки.

Однако целесообразно и на крутых склонах испы
тать оправдавшие себя за рубежом узкополосные 
постепенные рубки Каутца. За  проведение в опыт

ном порядке в горных районах нашей страны этих 
рубок высказывается академик И. С. Мелехов 
(1962, 1966).

Применение узких лесосек в буковых лесах Север
ного Кавказа на крутых горных склонах должно 
обеспечить достаточное боковое отенение букового 
подроста и почвы, предотвратить эрозионные процес
сы. Главным преимуществом узкополосных рубок яв
ляется то, что они позволяют сократить до миниму
ма число приемов и продолжительность периода
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рубки, способствуют максимальному сохранению под
роста, обеспечивают естественное возобновление ле
сосек главной породой. Постепенные рубки обычно 
требуют проведения 3—4 приемов. При проведении 
же узкополосных постепенных рубок Каутца, если 
имеется достаточное количество подроста, лесосека 
может вырубаться в два приема.

В 1964 г. в Гузерипльском леспромхозе Красно
дарского края на высоте 800— 1000 ж над уровнем 
моря, на крутом восточном склоне (23—25°) в разно
возрастном буково-пихтовом насаждении нами за
ложен опытный участок узкополосных постепенных 
рубок Каутца для проверки их биологической и эко
номической эффективности.

В верхней части опытного участка заложены 4 по
стоянные пробные площади шириной 30 ж и длиной 
150 ж каждая. Опытные работы проведены в соот
ветствии с описанием способа рубок в статье Каутца 
«Возобновление буковых и еловых высокоствольных 
насаждений и уход за ними при узколесосечной 
форме хозяйства в Главном лесничестве Зибер (про
винция Гарц)» — Leitschrift fur Forst und Jagdwesen, 
Berlin, 1921, B. 53, № 6.

На первой пробной площади древостой до рубки 
имел следующую характеристику: состав первого по
коления— ЮБк. На 1 га насчитывалось 12 деревьев, 
средний диаметр их — 73 см, средняя высота — 34 м, 
запас — 78 ж3. Состав второго поколения — 5Бк 5Пх. 
Количество деревьев на 1 г а — 184 шт., средний диа
метр деревьев — 43 см, средняя высота — 27 м, з а 
п а с — 393 ж3. Состав третьего поколения 9Пх1Бк. 
На 1 га насчитывалось 212 деревьев, средний диа
м етр — 18 см, вы сота— 15 м, запас — 44 м3. Общая 
полнота — 0,68. В живом напочвенном покрове пре
обладали ожина, папоротники, реже встречались ов
сяница, вороний глаз.

На второй пробной площади состав первого поко
ления был 9Бк1Пх. Число деревьев на 1 га 34 шт., 
средний диаметр — 67 см, средняя высота — 34 м, 
з а п а с — 184 м3. Состав второго поколения 7ПхЗБк. 
Число деревьев — 212 шт., средний диаметр — 40 см, 
средняя высота — 28 м, запас — 374 м3. Состав 
третьего поколения 9Пх1Бк. Число деревьев — 
262 шт., запас — 49 ж3. Общая полнота — 0,91. Ж и 
вой напочвенный покров представлен ожиной, папо
ротниками, реже встречается окопник.

На третьей пробе древостой до рубки характери
зовался так: состав первого поколения — 10Бк. На
1 га насчитывалось 32 дерева, средний диаметр 
их — 66 см, средняя высота — 34 м, з ап а с — 173 м3. 
Состав второго поколения 6Пх4Бк. Количество де
ревьев на 1 г а — 104 шт., средний диаметр де
ревьев— 45 см, средняя высота — 29 м, запас — 
235 м3. Состав третьего поколения— 7ПхЗБк. Число 
деревьев— 106 шт., запас — 21 ж3. Общая полнота — 
0,64. В живом напочвенном покрове преобладали 
ожина, папоротники, реже встречались окопник, ов
сяница.

На четвертой пробе состав первого поколения — 
8Бк2Пх. Число деревьев на 1 га 28 шт., средний диа
м ет р — 72 см, средняя высота — 36 м, з а п ас— 183 ж3. 
Состав второго поколения — 7ПхЗБк. Число де
ревьев— 124 шт., средний диаметр — 40 см, средняя 
высота— 27 м, запас — 214 м3. Состав третьего по
коления— 9Пх1Бк. Число деревьев — 214 шт., з а 
пас — 34 ж3. Общая полнота — 0,65. В напочвенном 
покрове преобладали ожина, папоротники, реже 
встречались овсяница, ясменник.

Для сравнения в аналогичных лесорастительных 
условиях на склонах такой же крутизны и экспози
ции заложены еще две пробные площади, где про
ведены трехприемные крупнолесосечные постепенные

рубки. Ширина лесосек принята 200 ж при длине — 
780 ж.

В первую очередь в рубку намечались деревья, за
раженные энтомофитовредителями, суховершинные и 
искривленные. Во вторую очередь — здоровые тол
стомерные деревья. При выборке предпочтение отда
валось пихте, удаление которой должно создать бла
гоприятные условия для появления и роста подроста 
бука, а также будет способствовать повышению при
роста остающихся стволов.

При первом приеме не назначались в рубку де
ревья бука и пихты, имеющие прямые, малосбежис
тые, колоннообразные стволы, с мощной корневой 
системой, превышающей радиус кроны. Назначение 
таких деревьев — обеспечение лесосеки семенами 
с хорошими наследственными признаками. В целях 
лучшего обсеменения всей площади лесосек полог 
изреживался равномерно.

Направление рубки принято сверху вниз. Рубка 
проведена в зимний период. Трелевка хлыстов обес
печивалась трактором ТДТ-60.

На всех пробных площадях за прошедшие три 
года было зафиксировано увеличение количества 
подроста главных пород (табл. 1).

Изучение влияния узкополосных и крупнолесосеч
ных постепенных рубок на сохранность подроста по
казало, что количество остающегося подроста преж
де всего зависит от способа рубок. При узкополос
ной постепенной рубке мелкого подроста сохраняет
ся от 37 до 59%, а при крупнолесосечной — 37—41%. 
Гибель подроста зависит и от интенсивности рубки. 
При вырубке 59% запаса сохраняется 37% подроста, 
а при вырубке 28% запаса — 59%. Полнота древо
стоя после рубки в значительной мере влияет на по
следующее естественное возобновление бука и пих
ты. Наиболее благоприятно возобновление протекает 
при полноте 0,5.

Материалы исследований также показали, что по
вреждаемость оставляемых на корню деревьев зави
сит от способа рубок. Менее всего повреждаются де
ревья при узкополосных постепенных рубках Каут
ца. Если при этих рубках повреждается 3—5% де-

Т а б л и ц а  1
Е ст ест в ен н о е  возобновление главных пород  

после первого приема постепенны х рубок  
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рубки Каутца 59 0 , 31 5 , 1 1 , 9 2,1 3 , 7

2 Узкопо л о с н ы е  
рубки Каутца 48 0 , 5 2 5 , 8 2 , 4 6 , 3 6 , 9

3 Узкопо л о с н ы е  
рубки Каутца 28 0 , 4 8 5 , 4 3 , 2 5 , 9 7,1

4 Узкопо л о с н ы е  
рубки Каутца 41 0 , 4 0 6 , 2 3 , 1 5 , 2 6 , 4

5 Крупнолес о с е ч- 
ные рубки . . . 31 0 , 5 4 5 , 6 2 , 1 4 , 9 __

6 Крупнолес о с е ч- 
ные рубки . . . 40 0 , 5 9 6 , 4 2,6 5,6 —
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Т а б л и ц а  2
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Узкополосные рубки Каутца Трактор
ТДТ-60

1055 4 ,2 42,6 0—87 0— 12 0 —27 0—87 2 - 1 3 0—82

Крупнолесосечные рубки Трактор
ТДТ-60

1142 4,8 47,9 0 - 7 9 0— 10 0 —25 0—81 1—95 0—80

ревьев, то при крупнолесосечной постепенной рубке
12-15% .

На опытных участках изучались также эрозионные 
процессы. Установлено, что на узкополосной лесосе
ке с трелевкой хлыстов трактором ТДТ-60 продукты 
эрозии почв за два года составили от 37 до 
52 м3/га, тогда как на крупнолесосечной — 146— 
197 м3/га. Причем продолжительность эрозионных 
процессов также различна. На узкополосной лесосе
ке на второй год после рубки эрозия почвы выраже
на слабо и имеет локальный характер, а на крупно
лесосечной она значительная и эрозионные процессы 
затухают только на 3—4-й год.

При решении вопроса о целесообразности проведе
ния различных способов рубок в настоящее время 
большое значение имеет экономическая эффектив
ность намеченных мероприятий. Для определения 
экономической эффективности нами были использо
ваны данные фактических затрат труда и денежных 
средств при проведении опытных рубок.

Сравнительные данные затрат труда и денежных 
средств при узкополосных постепенных рубках Каут- 
ца и крупнолесосечпых 3-приемных постепенных руб
ках приведены в табл. 2.

На основании результатов исследований установ
лено, что комплексная выработка на человеко-день 
при крупнолесосечной постепенной рубке с трелевкой 
трактором на 11% выше, чем при узкополосной руб
ке. Увеличение производительности на больших ле
сосеках произошло за счет увеличения концентрации 
вырубаемого запаса на лесосеке.

Необходимо также отметить, что наиболее высо
кая выработка на человеко-день при прямой трак
торной трелевке до 5,0 м3 достигнута лучшими 
бригадами на пологих склонах. Поэтому полученная 
комплексная выработка на узкополосных постепен
ных рубках Каутца 4,2 м3 на человеко-день являет
ся неплохим результатом, учитывая, что бригада ра
ботала на крутом склоне.

Основная зарплата при узкополосных рубках не
многим выше, чем на крупнолесосечных, разница со
ставляет 0— 18 руб. на 1 м3, но нужно не забывать
о том, что на крупных лесосеках повреждается зна
чительно большее количество оставляемых деревьев, 
а это приводит к потере деловой древесины. Кроме 
того, разновозрастные насаждения переводятся 
в одновозрастные и тем самым изменяется сама при
рода горных лесов. При крупнолесосечных рубках 
более значительно снижаются водоохранные и поч
возащитные функции леса.

Из приведенных данных видно, что при узкополос
ных постепенных рубках Каутца после первого 
приема рубок лучше сохраняется подрост, меньше 
повреждается оставляемых деревьев, эрозионные 
процессы развиты значительно слабее и затухают 
быстрее по сравнению с крупнолесосечными рубка
ми. Экономическая эффективность этих рубок также 
высокая.

Наблюдения на пробных площадях продолжаются 
и более подробные выводы будут получены после 
проведения второго окончательного приема рубок.
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Влияние удаления хвои 
на рост сосны обыкновенной

И. И. Сяксяев, инженер л гсн с го  хозяйства

В 1967— 1968 гг. в лесных к у л ьт урах  Ка- 
дадинского  лесок омбин ата  (П е н зе н 
с к а я  область)  изучалось  влияние  

удал ен ия  хвои разн ых возрастов  у сосны 
обыкновенной на да льн ейш ий  рост деревцев  
и однолетней хвои. Д л я  исс ледования  осто
ро ж н о  о б р ы в ал а с ь  полностью у трех д е р е в 
цев и с дв ух  однолетних побегов однолетняя  
хвоя,  у одного дерев ц а  и двух побегов — 
двух ле тня я  хвоя,  у одного дере вц а  и двух 
п о б е г о в — трехлет няя  хвоя. Хвоя с побегов 
о б р ы в а л а с ь  на отдельно отобра нных  д ер е в 
цах. Р а б о т а  прово дилась  с 24 по 30 июля 
1967 г. и с 3 по 9 августа  1968 г. на сосен
ка х  5— 7 лет  в типе леса  с в е ж а я  су- 
борь  ( В 2).

Состояние изу ча емых деревьев  с р а в н и в а 
лось на второй год с состоянием ко нтрол ь
ных сосенок и побегов.  Д л я  этого деревца  
подбирались  в один ак овых условиях,  одно
го возра ста  и одина ко вых ра зм еров  по д и а 
метру и высоте,  а т а к ж е  по числу побегов, 
длине  и толщ ин е осевого побега последнего 
года. А побеги,  с которых у д а л я л а с ь  хвоя, 
и контрольные по д би ралис ь  одинаковых 
разм еро в  по длине,  толщине,  среднему ко 
личеству хвоинок на 1 см и распол ож ен ны е 
на одинаковых мутовках .  О б р ы в а е м а я  хвоя 
ср азу  ж е  в зв е ш и в а л а сь  с точностью до 
0,01 г, а в 1968 г. взве ш ив алис ь  целые д е 
ревца ,  побеги с хвоей и без хвои.

Т а б л и ц а  1 
Влияние у д а л ен и я  всей хвои н а  о д н о л е т н ю ю

У Д К  674.032.473.442 : 634.0.116.62

Т а б л и ц а  2

ХВОЮ и н а д е р е в ц о  в  ц е л о м

Уме ньшениеХарактеристика сосенок веса противдо удаления хвои контроля, %

н Возраст S
с: о

1а
«=; * X * удаленной о а S X а.
нCJ

0-0 Н Ю м о.Н <v £ «г хвои н
о =22

<У
СОО*

V 4J £
5 = I s * о i s

о
по S S'" 2 < а о  я
а et X а et СО i-ч а о и с  =Г

6 4,6 1,6 1,60 однолетняя 46,6 23,7
6 2,4 0,8 1,23 однолетняя 72,0 23,0
5 4,5 1,0 1,52 однолетняя 64,7 не взвеш.
6 4,2 1,4 1,60 двухлетняя 22,4 10,9
7 4,1 1,2 1,63 трехлетняя 5,6 1,2

Влияние уд а л ен и я  хвои с побегов  
на ро ст  однол етней  хвои

Возраст
сосенки,

лет

Номер
мутовки
сверху

Длина
побега,

см

Возраст 
уда ляе- 

мой хвои, 
лег

Уменьшение 
веса одно

летней хвои 
против 

контроля, %

7 3 23,0 1 92,3
7 3 20, Ч 1 80,3
7 3 19,3 2 5*,3
7 3 21,5 •у 52,0
7 3 34,5 3 41.4
7 3 34,0 3 18,8

В табл .  1 и 2 приведены результаты ис
следований.

Получе нн ые  дан ные  показывают,  что на 
последующий рост сосны и охвоенных побе
гов наиболее  вредно влияет  удаление  хвои 
однолетнего возраста.  В этом случае  хвоя 
резко умень шается  в ра з м е р а х  (0,7— 3 см),  
а среднее  количество хвоинок на 1 см побе
га значительно увеличивается  (60— 85 шт.).  
Удаление  хвои двухлетнего возраста  и с тар 
ше о к азы вает  менее резкое влияние  на по
следующий рост однолетней хвои. Это по к а 
зывает ,  что на рост однолетней хвои и по
бегов, видимо,  более заметное  влияние  
о к азы в аю т  хвоя и побеги предыдущего 
года.

Н а  деревцах ,  у которых полностью была  
снят а  однолетняя  хвоя, весной следующего 
года  на межму товча тых осевых побегах 
( м еж д у  последней и предпоследней мутов
ками)  из спящих почек появились  новые по
беги. К  9 августа они имели хорошо р а з в и 
тую хвою, а на вершине одну-четыре  нор
мальн о  развитые почки. Са м ы й большой 
побег имел длину 9 см,  толщину у основа
ния — 0,7 см и рос на расстоянии 10 см от 
верхней мутовки.  А всего на  к а ж д о м  д ерев
це было до 24 таких побегов  различных р а з 
меров.

Т аки м  образом,  у молодых сосен могут 
появлять ся  побеги из спящих почек. Надо 
полагать ,  что д ал ь н е й ш ая  р а зр або тк а  этих 
вопросов может  представить  научный и 
практический интерес.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУИТИВНОСТИ 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ОРЕХА ГРЕЦКОГО В МОЛДАВИИ

УДК 634.51(418.9)

Г. Л. Тышкевич, В. М. Жадан (Кишиневский СХИ)

Л есхозами М ол да ви и  в минувшем д е 
сятилетии по саже но  около 8,6 тыс. га 
лесных культур ореха  грецкого.  С о 

зд а в ал и с ь  они д л я  получения  ореховой д р е 
весины по принятым схемам культур с 
большим участием сопутствующих пород и 
кустарников.  Ореха  вводилось  12— 25% об 
щего  количества  посадочных мест, которое  
ко лебалось  от 5700 до 10 000 на  1 га.

К а к  п ок аза ли  наши работы,  орех гр ец
кий в таких  кул ьт ур ах  из-за  большой загу- 
щенности,  сильного затенения  б ы ст рора сту
щими сопутствующими породами,  а т а к ж е  
высокой конкурентной способности ку с т а р 
ников  имеет с л або р азв и ты е  кроны и в ре
зу льт ате  этого низкие  приросты по д и а м е т 
ру стволов и слабо е  плодоношение .  Д л я  
ра зр або тк и  способов улучшения роста и 
раз ви тия  ореха  в этих условиях на ми в р а з 
личных почвенно-климатических зонах  рес
публики было з а л о ж е н о  13 стационарны х 
пробных п лощ аде й по рубка м  ухода  в 
культу рах  разного  во зраста ,  с р а зн ы м и схе
мам и смешения и разме щен ия.

Пробны е  пло щ ади  ра зд ел ен ы  на  2— 5 сек
ций, из которых одна  контрольная ,  а на 
других проводились  рубки.  Интенсивность 
рубок  (по числу вы руб ае м ы х  деревьев)  — 
от 10 до 99%.  Н а  секциях,  где сомкнутость  
после рубки была  ни же  0 ,6 , регулярно пр о
водился  уход за  почвой.

Анализ  изменений в развитии деревьев  
ореха грецкого  через два-три года после 
рубок  пок азывает ,  что д ля  улучшения со
стояния  ореха в густых лесных культурах  
надо уменьшить  их густоту и освободить 
орех от угнетающего действия  сопутствую

щих и кустарников.  Решить  эту задачу  с 
пом ощ ью известных лесоводственных рубок 
ухода  невозможно,  т а к  ка к  во многих слу
ч ая х  необходимо полностью удал ить  со
путствующие и кустарники,  а т а к ж е  л и ш 
ние деревья  ореха,  т. е. по существу  прове
сти исправление  таких культур.  В исправ
лении ну ж да ю тс я  и молодые культуры (2—
4 ле т) ,  еще не сомкнувшиеся кронами.

Н аи луч ш и е  результаты получаются  при 
очень сильном изреживании молодых еще 
не сомкнувшихся  лесных культур ореха и 
при переводе их в плантации с уходом за 
ними, к ак  за  обычными плодовыми садами.  
О д н ако  не везде это пред ста вляется  воз
можн ым  из-за плохого состояния  ореха в 
на сажд ени и,  неблагоп рия тны х почвенных и 
других условий,  опо здания  с рубками,  не
возможности проведения механизированных 
уходов и т. д. С учетом этого созданные в 
республике  лесные культуры ореха  грецко
го разд елен ы нами на три группы в з а в и 
симости от их состояния,  возраста ,  условий 
прои зр аста ни я  и мер ухода  за ними.

К п е р в о й  группе отнесены такие  куль 
туры,  где орех растет  плохо и находится  в 
не б л аго н ад еж н о м  состоянии. Здесь  н аи бо 
лее целесообразно  ориентироваться  на ф о р 
миров ание  на сажд ени й из имеющихся  в них 
других гла вны х или хозяйственно ценных 
пород либо проводить реконструкцию т а 
ких участков  в обычном порядке .

Во в т о р у ю  группу выделены такие  
культуры,  где орех находится пока в уд о
влетворительном состоянии. Сю да  отнесены 
сомкнувшиеся  культуры,  где у ореха на 
чалось  естественное очищение  ствола от су
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Первый прием перевода лесных культур ореха грецкого в плантации. Со
путствующие и кустарники удалены. Орех в рядах оставлен через 4— 5 м. 

Ваду-луй-Водское лесничество

чьев, а о б р аз у ю щ и е  крону ветви н а п р а в л е 
ны под острым углом к проводнику.  Сюда  
т а к ж е  относятся  и несомкнувшиеся  орехо
вые культуры,  где  из-за крутизны склона 
или неправильного  р а з м е щ е н и я  рядов  про
ведение  уходов  за  почвой невозможно.

К  т р е т ь е й  группе отнесены культуры,  
в которых орех нах одится  в хорошем со
стоянии,  почвенно-климатические  условия  
бл агопр ия тны д л я  ореха ,  а пол ож ение  у ч а 
стка  и разм ещен ие  деревьев  д аю т  в о з м о ж 
ность механизир ованн ой обраб отки почвы в 
м е ж д у р я д ь я х  в течение  всего периода  р о т а 
ции при строгом соблюдении противоэро- 
зионных мероприятий.

В н а с а ж д е н и ях  второй группы наи лучшие 
резу льтат ы д аю т  рубки ухода  в сочетании 
с уходом за  почвой. И ссл ед о в ан и я  ря да  
авторов  (В. И. З а п р я г а е в а ,  1964; Ю. И. Н и 
китинский,  1966 и др.)  и на ш и пок азывают ,  
что наилуч шие условия  д л я  ра зви тия  крон 
и плодоношения ореховых деревьев  с о з д а 
ются при сомкнутости от 0,4 до 0,6. Так,  в 
Гыртопском лесничестве  Ярг аринско го  л е с 
хо за  нам и были проведены опытные рубки 
в 7-летних культ урах  ореха  с кленом-яво 
ром,  имеющих сомкнутость 0,92, средний 
д и ам етр  до рубки —  4,5 см.  Через  два  
года  после  рубки на  1-й секции, где 
сомкнутость  была  сн и же на  до 0,37, средний 
диам етр  деревьев  ореха  равен 6,7 см пр о
тив 6,1 см  на 2-й секции, где  сомкнутость

была снижена  до 0,73, 
и против 5,2 см на кон
троле.

П л о щ а д ь  проекции 
кроны на 1-й секции 
увеличилась  по сравне
нию с контролем почти 
в два  ра за  (3,95 ж2 про
тив 2,13 м 2). Н а  2-й 
секции проекция  кро
ны равна  3 ,1 3 м 2. Кро
ме того, у ж е  через год 
сомкнутость на 2-й сек
ции поднялась  до 0,80, 
а к концу второго года 
до 0,99. Из- за  этого 
о б раз ую щ ие  крону вет
ки снова  попали в ус
ловия  затенения  и н а 
чали отмирать .

Исслед ов ани я  на 
других пробных пло
щ а д я х  т а к ж е  по к азы 
вают,  что у ж е  при сом
кнутости крон 0,6 сни
ж ается  освещенность 

боковых веток кроны. Это приводит к их
затенению,  а в дальн ейш ем и к отмиранию.
В связи с этим в ореховых культурах  нель
зя  допус кат ь  увеличения  сомкнутости выше 
0,6. В период изменения  сомкнутости крон 
в культу рах  ореха  от 0,4 до 0,6 и надо  по
вторять  рубки ухода.

Д о  наступления  плодоношения долж ны 
вы руб ат ьс я  деревья  ореха,  отстав шие в ро
сте, с неразвитой кроной, с плохой формой 
ствола ,  а т а к ж е  поврежденные,  периодиче
ски обмерзающие,  по ра ж ен ны е  грибными 
за боле ва н ия м и и т. п. К а к  лучшие остав ля 
ются  деревья  ореха,  имеющие хорошо р а з 
витые кроны. С наступлением плодоноше
ния на ря ду  с развитием крон надо учиты
вать  урожа йн ость  и качество  плодовой про
дукции оставл яемых деревьев  ореха,  их 
устойчивость против заболеваний.

Д а н н ы е  пробных п л ощ аде й показывают 
та кж е ,  что после  очень интенсивных рубок 
на секциях,  р а з р е ж е н н ы х  до сомкнутости 
0,4— 0,6, начинается  сильное задернение.  
Поэт ому  д л я  успешного  роста ореха в р а з 
реженны х н а с а ж д е н и ях  второй группы не
обходим регулярный механизированный 
уход за  почвой по системе черного пара  в 
м еж дур ядь ях ,  хотя бы в первых двух воз
растных периодах  (до развития  у деревьев 
ореха  полноценных крон и корневых си
стем) .  Ку льтуры ореха  третьей группы лу ч 
ше всего перевести в плантации.
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Опытные рубки показали,  что эта раб от а  
д о л ж н а  проводиться  в д в а  этапа.  Н а  п е р 
в о м  э т а п е  полностью вы ко рч евыв аю тс я  
р яды  с сопутствующими породами,  а т а к 
ж е  кустарники и лиш ние  деревья  ореха  в 
густых культурах .  Всего ос тавляетс я  400— 
500 деревьев  ореха на 1 га. В ы к а п ы в ае м ы е  
деревья  и кустарники мо жн о р еализ ов ать  
как  посадочный материал .

В т о р о й  э т а п  исправл ени я  культур  
третьей группы ну ж но  проводить  после 
вступления  в плодоношение .  В течение не
скольких лет осенью проводят  отбор д е 
ревьев,  лучших по урожа й но сти  и качеству 
плодов.  Их отмечают краской.  Н а  1 га от 
бирается  около 100 «деревьев  будущего».  
Эти деревья  д о л ж н ы  быть по возможности 
равномерно распре дел ен ы по площади 
(примерно 1 0 X 10 м ) , чтобы не мешали 
проведению уходов.  З а  почвой в н а с а ж д е 
ниях третьей группы д о лж е н  регулярно 
проводиться уход по системе черного  пара .

Анализ  та кс аци он ны х  по ка зателей проб 
ных площадей,  з а л о ж е н н ы х  в 1965— 1966 г. 
в трех-четырехлетних культурах  ореха  грец
кого, показывает ,  что первый этап ис п ра в 

Формирование кроны на 7-летнем подвое окули
ровкой его основных ветвей

ления  лесных культур  ореха (изреживание)  
надо  провести до их смыкания,  так  как 
орехи,  н а ход ящи ес я  долгое  время в состоя
нии высокой сомкнутости,  слабо  или вооб
ще не реагируют ка  осветление.  Поэтому 
очень в а ж н о  не допустить смыкания куль
тур ореха , созданн ых  в последние годы. 
Это предотвр ат ит  вредное  влияние на орех 
сопутствующих и кустарников.

Так,  в Т ал м аз ск о м  лесничестве Б ен д ер 
ского лесхоза  в культ ура х  ореха с череш
ней и кустарником — свидиной при р а з м е 
щении 2,2 X 0,5 м  в 5 лет,  когда сомкну
тость их достигла 0 ,68, была  проведена 
опыт ная  рубка . Был и вырублены ряды с 
черешней и свидиной, а в ореховых рядах 
уд ал ен ы кустарники и худши е деревья  оре
ха. Л у ч ш и е  деревь я  ореха оставлены на 
расстоянии в среднем 4,5— 5 м. З а  почвой 
на этой секции регулярно ведется уход. П о 
я в л я ю щ а я с я  после рубки поросль т а к ж е  си
стематически удаляется .

Че рез  два  года на секции после рубки 
проекция  кроны достигла  2,74 м 2 против 
1,34 м 2 на контроле.  Лу чш ее  развитие  крон 
способствовало  усилению приростов по диа-

/ф-

П рививка ореха грецкого за кору «седлом» на 
7-летнем подвое (на второй год)
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мэтру. Д и а м е т р  деревьев  — 5,6 см,  а на 
контроле — 3,6 см.

С 1967 г. ра бо ты по испр авлени ю со з д ан 
ных лесных культур  ореха  прово дя тся  во 
всех лесхоз ах  республики.  В наст оящее  
время повсеместно закончено обслед овани е  
культур ореха  с разб ивкой их на группы. 
Н а  зна чительных п л о щ а дя х  у ж е  проведен 
первый этап  их исправл ени я  — р а з р е ж и в а 
ние. Около  2500 га  лесных культур ореха  
грецкого будет переведено в плантации.

Но хороший рост и развитие  ореха  в т а 
ких н а с а ж д е н и я х  еще не я в ляе тся  г а р а н 
тией регулярны х у р о ж а е в  высоко ка чес твен
ных плодов.  Д л я  за к л а д к и  лесных культур 
был использован случайный посадочный 
материал ,  вы ращ ен ны й из ра зн ых семян,  
часто от малоценных  форм ореха . Поэт ому 
одновременно с переводом культур  в п л а н 
тации над о  провести их о б л а г о р а ж и в а н и е  — 
прививкой деревьев  ореха лучшим и а п р о 
биров анн ыми сортами и фо рмами.

П ри ви вку  ореха грецкого на постоянном 
месте реко мендо вал  в свое время  А. Ф. З а 
рубин (1938, 1940). Им  были получены по
л ож и те льн ы е  резу льтат ы прпвивки ореха  
зимними черенками,  а т а к ж е  летней оку ли
ровкой.  О к у л и р о в к а  пр оводил ась  исключи
тельно на  побегах  текущего  года.  М. Г. Гур- 
генидзе  (1964) и Г. И. К анч авели  (1964) 
при о б л а г о р а ж и в а н и и  лесосад ов  в Грузии 
проводили окули ровку  дудкой и щитком 
т а к ж е  на побегах  текущего  года  п ред вари 
тельно омо лож ен н ых деревьев  ореха.

Д л я  определения лучш их сроков и спо
собов прививки в условиях Мо лдавии,  а 
т а к ж е  оптимального  возраста  подвоев нами 
были проведены в Ваду -луй-Водском л е с 
ничестве Кишиневского лесхоза  опыты по 
о б л а г о р а ж и в а н и ю  лесных культур  ореха 
грецкого на пло щ ади  10 га. Испы тыв али  
прививку черенком и окулировку п р я м о 
угольным щитком в одно-пятилетние при
росты на 3— 8-летних дер евьях  ореха.

Прив ив ку черенком д ел ал и  на подвоях 
семилетнего возр аста  в четыре  срока  (че
рез 15— 20 дней)  начина я  с 15 апреля ,  ког
да темп ература  воздуха  днем п о вы ш алас ь  
до 14— 20° и было отмечено на ча ло  р асп у
скания  почек у ореха.  Пр ив и вку  проводили 
тремя способами: улучшенной копулиро в
кой, за кору седлом и в расщеп.  Д л я  о б м а з 
ки брали обычный садовый вар,  смесь н а 
воза с глиной и ра сп лавлен ны й п ара ф ин  
(60—70°). Н а  черенки использовали одно
летние хорошо вызре вш ие побеги с неболь
шой сердцевиной и короткими м е ж д о у з л и я 
ми. Черенки заготовляли в д ек абр е  и марте

П риж иваем ость  прививок о р е х а  черенком  
на постоянном  м е с т е  при разны х способах  

и сроках их выполнения

Т а б л и ц а  1

Приживаемость
прививок %

Сроки прививки еО) 1 s Обмазка
3 * « о
о ч я * >*■* £ :гО. “ 2 С  СЕ 2

СП п и а а. к

15.IV .67 г. 8,6 28,6 0 садовый вар
2 8 . IV .67 г. 24 14 0 то же

8.1.67 г. 13.5 20 0 то же
2 0 . IV .68 г. 15 20 — то же
2 0 .I V .68 г. 10 5 — навоз с глиной
2 0 . IV .68 г. 80 90 — парафин

8 .V .6 8  г. 20 25 — садовый вар
8 .V .6 8  г. 0 0 — навоз с глиной
8 . V .68 г. 60 70 — парафин

25 .V .68  г. 0 0 — парафин

и храни ли во вл а ж н о м  песке при темпе ра 
туре  1— 5° (табл.  1).

К а к  видим, наилучшие результаты (80— 
9 0 % )  получены при прививке  в апреле  в 
расще п и за  кору седлом с обмазкой п а р а 
фином.  При  прививке копулировкой с языч
ком хороших результатов  не получено.

П р и ж и в ш и е с я  прививки (в расщеп  и за 
кору седлом) отличаются  хорошим ростом 
и развитием.  В однолетнем возрасте  при
вивки достигают высоты 1,5— 2 м , причем 
у ж е  в первый год у них образ уют ся  ветки 
второго порядка .  Н а  второй год на привив
ках у ж е  появляется  до 16— 26 плодов.

Н аиб ол ее  простым и д ешевым способом 
о б л а г о р а ж и в а н и я  ореха  грецкого в создан
ных н асаж де ни ях в на стоящее  время мы 
считаем окулировку пластинкой коры с 
глазком.  Окулировки проводили на 4— 5— 
7-летних подвоях в побеги одно-четырехлет- 
него возраста.

Оку ли ровк а  выпо лня лась  специальным 
двойным ножом с расстоянием между л е з 
виями 3— 3,5 см. Щ итки с гл азка ми б р а 
лись  из ровных побегов текущего  года с 
ме жд оу зл ия ми 4— 10 см и с хорошо р азв и
тыми почками.  Черенки заготовляли перед 
самой окулировкой с молодых плодонося
щих или омоложенных маточных деревьев 
ореха  апробированных форм.  Со срезанно
го черенка сразу  у д ал я л и  листья,  остав
л я я  черешки длиной 0,7— 1 см. Во время 
работы черенки,  погруженные концами в 
воду,  д е р ж а л и  в тени (табл.  2 ).

Н аи луч ш и е  результаты получены при 
окули ров ке  в июне и первой половине 
июля.  П р и  окулировке в конце мая,  когда
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привойные черенки еще не одревеснели и 
снимать  с них щитки труднее ,  п р и ж и в а е 
мость глазков  невысокая .  Зн ач ительно  сни
ж а е т с я  пр и ж ив ае мо сть  окули ровок  во вт о
рой половине июля и в августе.

Н а ш и  дан ны е  пок азы вают,  что окулировку 
мо жн о производить на  побегах  от года  до 
четырех лет,  но пр и жи ва емос ть  при р а з 
ном возрасте  побегов пол учается  р а з л и ч 
ная.  Н аи л у ч ш у ю  п р и ж ив аем ос ть  (в ср ед 
нем 71 ,9%) д а л а  окули ровка  в двухлетние  
приросты.  П ри  оку лировке  в трехлетние  
приросты средняя  п р и ж и в а е м о с т о ь — 65,9%,  
а в четырехлетние — 38,8%.

Т а б л и ц а  2
Приж иваем ость  окулировок о р е х а  

при разны х в о з р а с т а х  подвоя и ср ок ах  р абот

Д а т а  о к у л и р о в к и

Возр аст  
п о д в о й -  
ны х д е 
ревьев

П р и ж и в а е м о с т ь  о к у л и р о 
вок (%) при в о зр а ст е  по б его в  

под в оя  в м е с т е  о к у л и 
ровки

1 год 2 года 3 года 4 года

2 8 .V 
4 . VI ох

— 44,5
83,3

20,0
82,7

16,0
33,3

1 1 .VI — 73,1 61,2 50,0
17. VI н — 76,8 80,0
24. VI О)ч — 78,8 75,5 33,2
30. VI — 59,0 63,2 —
.5. VII о> — 16,7 20,0 —

16.VIII 
2 3 .VII

о

—
50,0 6 ,7

28,6
23,0

6 .VI о — 76,9 75,0 __
15. VI X — 68,3 71,8 —
23. VI нCU — 40,6 39,5 — .
28. VI <=;X 76,8 — ■—
5. VII н

« 94,6 42,8 — —
10.VII С 72,8 60,0 — —

4 . VI X О) X — 65,8 — —
'/.VI С- 2= — 71,3 60,0 —

15.VI
S чСГ

66,6 50,0

П ри  окулировке  в приросты текущего  го
да  (однолетние) п р и ж ив ае м ос ть  гл азков  
с а м а я  высока я  (до 94 ,6 %) .  Но  при этом 
полуодревесневшие побеги часто о б л а м ы 
вались  в местах  окулировки.  Пл охо  и то, 
что много глазков  (около 50 % )  п р о р а с т а 
ет в тот ж е  год, а это сн и ж а е т  их моро зо
устойчивость.

Н а  подвоях  до пятилетнего во зр аста  мы 
проводили оку лировку обычно в штам б 
одним-двумя глазк ами.  П ри ем ы  ф о р м и р о 
вания  кроны здесь,  по-видимому,  ос тан ут 
ся такие  же ,  как  и в молодом ореховом 
саду.  Н а  подвоях с тар ш е  пяти лет  дел ал и  
окулировку 3— 5 основных веток с верхней 
стороны, примерно на расстоянии 20— 
30 см от штам ба .

П рижившийся глазок окулировки прямо
угольным щитком в трехлетний побег на 

7-летнем подвое

Большинств о  при жи вших ся  гл азков  оку
лировки в 2— 4-летние приросты остаются 
спящими.  При прораст ани и глазков  в год 
окулировки подвой срезали на шип. П р о 
росшие окулировки к осени достигли вы
соты 0,8 м. П ри окулировке  спящими г л а з 
ками подвой срезали на шип следующей 
весной. Кр ом е  того, его систематически 
оч ищали от побегов,  ра звив аю щи хся  из спя
щих почек.

В первый год окулянты растут очень 
сильно и могут об ламываться  в месте оку
лировки.  Поэт ому их надо подвязывать  
с н а ч а ла  к шипам, а затем к специально 
установленны м кольям,  чтобы правильно 
"формировалась крона и не было п овр еж 
дений.

Таки м образом,  ук аза н ны м нами путем 
на базе  имеющихся  в М олда ви и молодых 
культур  ореха  грецкого можн о создать 
полноценные выс око уро жа йные ореховые 
на сажд ени я.
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ПЛАНТАЦИОННЫМ КУЛЬТУРАМ-ДОСТОЙНОЕ МЕСТО

Проф. В. В

В опрос о плант аци онных  культу рах  
не нов. У ж е  да вн о  в учебниках  име
ется ра здел  «Культуры  ценных но

вых, технических и пи щевых пород»,  где 
говорится  и о пла нт ац и он ны х  культурах  
(В. В. О г и е в с к и й и д р .  Л е с н ы е  к у л ь 
туры, 1949). Ш ир око  изучается  и п р о п а 
гандиру ет ся  за  руб еж ом  и в нашей стране  
опыт плант аци онных  культур тополей.  О д 
нако у нас  в лесном хозяйстве  все еще пре
о бла дает  мнение,  что д л я  в ы р а щ и в а н и я  
леса  д о л ж н ы  использоваться  главным об 
разом малопр од укт ив ны е  земли,  не пр и 
годные ни д ля  чего иного, да к тому ж е  с 
м инима льным и вложе ниями.  В то ж е  вре 
мя в а ж н ей ш е м у  факт ору  — срокам в ы р а 
щ ив ани я  древесины — удел яется  гораздо  
меньше внимания.

М е ж д у  тем расстояние  ме жд у местами 
заготовки древесины и ее потребления из 
года в год увеличивается .  Лесозаготовки 
все уд ал я ю тс я  на  север и восток,  т ранс по рт 
ные расходы растут,  а древесина  ря да  по
род (лиственницы, березы и д а ж е  осины) 
в большом количестве  тонет при тра н с п о р 
тировке  водой. Многие ц ел л ю л о з н о - б у м а ж 
ные предприятия ,  строительство  которых 
с вязано  с большими з атр ата м и ,  у ж е  ис
по льзов али лесосырь евые за па сы  в при ле
гающи х районах,  и древесину д ля  них 
приходится  подвозить издалека .

Чт обы  выйти из создавш егося  п о л о ж е 
ния, лесоводы д о лж н ы  решить  вопрос о 
в ы р ащи вани и древесины в короткие  сроки, 
со зд ав ая  высокопродуктивные на с а ж д е н и я  
в непосредственной близости к потребите
лям.  Перво оче редным здесь, по нашему 
мнению,  до лж н о  быть удовлетворение  по
требности це л л ю л о зн о -б у м аж н ы х  ко м б и н а 
тов, чтобы они и через 20— 40 лет  могли 
получать  древесину из лесных массивов 
своей зоны.

Основной породой, древесина  которой 
используется  д ля  производства  целлюлозы,  
у нас являетс я  ель, а в ряде  за р у б еж н ы х  
стран — тополь.  Н а  вопросах создания  
плантаци онных  культур  этих пород я и хо 
чу остановиться  в этой статье.

Ель  у нас принято считать медленно р а с 
тущей породой, но еще М. Е. Ткаченко

У Д К  634.0.223.7

Огиевский

ук а з ы в а л ,  что в соответствующих условиях 
она м ож ет  быть и быстро растущей породой. 
Он говорит,  что на почвах высших бони
тетов в Л ен и нг радск ой  области  ель в 
40 лет имеет среднюю высоту 13,4 м,  сред
ний ди аметр  — 12,9 см, за п ас  на 1 г а -  
197,9 м 3 и средний прирост — 5,1 м 3. Из 
«Лесной вспомогательной книжки» 
(А. В. Тюрин и др., 1956) узнаем,  что луч
шие ельники в 40 лет имеют среднюю вы
соту 16,1 м,  средний д и а м е т р — 16 см, з а 
п а с — 391 иг3, средний прирост всей древе
сины — 11,7 иг3.

По да н ны м А. М. Бородина  (1966),  в 
лучших лесорастительных условиях в Мос
ковской области  культуры ели в возрасте 
20 лет имеют среднюю высоту 11,5 м,  в 
30 лет  — 17,5 м  и в 40 лет  22,3 м; средний 
диаметр  в 20 л е т — 10,8 см, в 30 лет —
16,3 см и в 40 лет  — 20,8 см; за па с  на 1 га 
в 20 лет — 215 иг3, в 30 лет — 436 и<3 и в 
40 лет — 640 иг3; средний прирост запаса  
в 20 л е т — 10,7 иг3, в 30 л е т — 14,5 м 3 и в 
40 л е т — 16 иг3. По  исследованиям В. П. Т а 
расенко («Пути повышения продуктивности 
лесов Брян ск ой области»,  1959), культуры 
ели, созданные под руководством А. В. Тю
рина в 1912 г. в Бря нск ом  опытном лесни
честве посадкой пятилетних саженцев,  в 
48 лет  имели среднюю высоту 21 лг, сред
ний д и а м е т р — 16,3 см,  запас  — 526 лг3, 
средний п р и р о с т — 11 иг3.

Привед енны е данные показывают,  что 
ель в лучших естественных нас ажд ени ях и 
культ урах  в 40 лет,  а иногда и раньше уже 
может  дав а т ь  больше продукции,  пригод
ной д ля  ц еллю лозн о-бум аж н ой  и рудной 
промышленности,  чем ельники IV бонитета 
в 90 лет (А. В. Тюрин,  1956). Значит ,  при 
в ы ращи вани и плантационных культур ели 
надо  созд ав ать  условия ,  при которых они 
будут расти по 1а и 16 бонитетам,  и д аж е  
лучше.

К а к  ж е  этого можн о достигнуть? Опыт 
Пушкинско го  лесхоза В Н И И Л М а ,  работы 
лесоводов  Л атви и показывают,  что в соот
ветствующих условиях (где ель, по Ткачен
ко, м ож ет  быть пионером)  сплошная  о б р а 
ботка почвы значительно повышает  э ф 
фективность  культур ели, прежде всего
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устран яя  отрицательное  влияние  естест
венного возобновления лиственных пород 
и трав.  Опыт А. В. Тюрина,  лесоводов  Л а т 
вии, Эстонии и наш ук а зы в а е т  на э ф ф е к 
тивность создания  культур  ели пят иле тни 
ми сажен ца ми.  Перспе кти вн о т а к ж е  в ы р а 
щивани е  культур ели на осушенных низо
вых торфя ных  болотах  с применением 
удобрений.

Особое значение  имеет  внесение у д обр е 
ний для  культур по пл а с т ам  в конце ф азы  
пр иж ива ния и в д ал ьн ейш ем  — примерно 
через 10 лет с проведением своевременных 
осветлений. Не  меньшее  значение  имеют и 
работы по селекции.  П р и м е н я я  комплекс  
мероприятий по улучшению роста  культур  
ели и повышению их производительности,  
по моему мнению, во зм ож н о в ы р а щ и в а ть  
плантации ельников,  имеющих в 40 лет 
среднюю высоту 20— 25 м, средний диаметр  
20— 25 см и за п ас  на 1 га  — 400 м 3.

В противоположность  ели тополя  счита 
ются быстрорастущими.  Их н азы ваю т  э в к а 
липтами севера.  М. Е. Ткаченко ..писал: 
«В благоприятных условиях  тополя  от ли 
чаются  очень быстрым ростом.  Это обст оя 
тельство выдвигает  их на одно из первых 
мест в лесокультурной практике».  Он пр и
водит (ссылаясь  на А. В. Тюри на)  сл еду ю
щие данные д ля  лучш их условий п р о и з р а с 
тания  осины и осокоря.  Осина  имеет ср ед 
нюю высоту в 20 л е т — 12,4 м,  в 30 лет — 
16,8 м  и в 40 лет  — 20,6 м,  средний диаметр  
в 20 л е т — 10,6 см, в 30 л е т — 15 см и в 
40 л е т — 19,2 см, средний прирост на 1 га 
в 20 лет — 8,9 м 3, в 30 лет  — 9,9 м 3 и в 
40 л е т — 10,4 м 3, з ап ас  на 1 га в 20 лет — 
134 м 3, в 30 лет — 210 м 3 и в 40 ле т — 290 м 3. 
Осокорь имеет среднюю высоту  в 10 лет —
10,5 м, в 20 лет — 20,7 м, в 30 лет  — 28,7 м 
и в 40 лет — 34,6 м , средний ди аметр  в 
10 лет — 7 см, в 20 л е т — 18,4 см,  в 30 ле т —
29,4 см и в 40 лет — 37,6 см, средний пр и
рост в 10 л е т — 11 л 3, в 20 л е т — 17,7 м 3, в
30 лет — 20,1 м3, в 40 л е т — 19 м 3, з ап ас  в 
10 лет — 81 м 3, в 20 лет — 269 м 3, в 30 ле т — 
473 м 3 и в 40 лет — 598 м 3.

По дан ным  проф. К. Ф. Ми рон а  (1958),  
в Осиповичском лесхозе  ( Б С С Р )  в лесных 
культу рах  тополей канадского,  лавролист-  
ного, бользамического и китайского  в ус
ловиях D 2 деревья  имели самые высокие 
средние и ма кс им альн ые  высоты и д и а м е т 
ры в 21 год: тополь лавролис тны й — вы со
та  21,5 и 23 м, диаметр  25,9 и 32 см; к а 
н а д с к и й — высота  19,8 и 20 м,  диам етр  
19,7 и 29 см; бальзамический — высота  16 
и 17,5 м,  диаметр  16,1 и 24 см. З а п а с  на

1 га  у тополя  канадск ого  — 353,5 м 3, лав- 
ролистного  — 320,8 и бальзамического  —
219,5 м 3. По да н ны м Г. И. Редько  (1959),  
культуры тополя в Росошинском лесниче
стве Полтавск ого  лесхозз ага  (УСС Р)  в 
условиях D 4 в  23 года имели среднюю вы
соту 29,8 м, диаметр  — 33,8 см, за па с  на 
1 га  — 764 лг3, средний прирост — 33,2 м3. 
Б елый  тополь  в колхозном лесу села Са- 
винцы (Миргородский район)  в 37 лет имел 
з ап ас  1485 м 3 и средний прирост — 40,1 м.3 
на 1 га. Кан адски й тополь  в условиях сы
рого груда  в 10 лет имеет высоту 18 м, 
диа ме тр  — 18 см, запас  — 178 м 3, в 20 лет— 
высоту 27,2 м,  диам етр  — 30,8 см, запас  — 
538 м 3. По данным И. Г. Акимочкина  ( Л е 
состепная  опытная  стан ци я) ,  в культурах
Н. К. Вехова в пойменных условиях в 30 
лет тополь берлинский имеет среднюю в ы 
соту 25,7 м,  диаметр  — 40,9 см, запас — 
1349 м 3, бальзамический — высоту 26,3 м, 
диам ет р  — 38,9 см, з а п а с — 1369 м 3, ка н ад 
с к и й — высоту 25 м. диаметр  — 37,6 см. з а 
п а с — 801 м 3, китайский — высоту  24,8 м, 
д и ам етр  — 36,1 см и запас  — 908 м 3.

Все эти дан ные  говорят о том, что если 
для  ели вероятным возрастом рубки в 
пл ант аци онн ых  культурах  може т  быть 
40 лет (в лучшем случае 20 лет ) ,  то д ля  то 
полей возраст  рубки можно принять  в 20 
лет (в лучшем случае 10 лет) .  К а к  и для  
ели, здесь приводятся  да н ны е  о росте и 
производительности тополевых на сажд ени й 
в оптимальных условиях.  В менее бл аго 
приятных местах и быстрота роста,  и про
изводительность резко  сни жаю тся .  Поэто
му, з а к л а д ы в а я  плант аци онн ые  культуры 
тополей,  д ля  них надо выб ир ать  или созда
вать  бла гоприятные условия.  Это прежде 
всего поймы и дельты рек, но значительная  
часть пойм заня та  крупными вод охрани
ли щами.  Перспективны песчаные земли при
пойменных террас  с во д оз аде рж и ва ю щ им и 
пр ослойками на корнедоступной глубине и 
ос ушаемые низовые болота (с применени
ем удобрений) .  Могут  быть использованы 
земли,  на которых уровень грунтовых вод 
поднялся  при орошении или создании во
д о х р ан и л и щ  и происходит засоление  или 
заб ола ч ив ани е  почв. Здесь тополевые н а 
с а ж д е н и я  в сочетании с сельскохозяйст
венными культурами могут предупредить 
засоление  или забола чивание  полевых уго
дий.

П од  пла нтации могут использоваться  
т а к ж е  площади,  специально орошаемые 
сбр асы ваем ы м и оросительными водами. 
Вообще не надо бояться использования под
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культуры орош ае мых  д ля  их целей земель.  
К а к  известно,  т а к  дел аю т  в Италии.  В У з 
бекистане  в прош лом дехка не  соз давали 
на ор ош аемых  усадебных участках  тополе
вые рощицы д ля  удовлетворения  своих по
требностей в древесине , и д ля  этого н у ж 
но было всего 10 лет. В условиях до ст аточ 
но влажного  кли мата  можно использовать

плодородные,  хорошо дренированные 
почвы.

С о з д а в а я  плантации,  надо всегда пом
нить о необходимости сочетания высокой 
агротехники и внесения удобрений с селек
ционным отбором.  Первоочередным меро
приятием,  я считаю, д олж н ы  быть р азр а 
ботка проектов и организация  плантацион
ных хозяйств для  ели и тополей.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ БЕРЕЗЫ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ

УДК 674.031.632.132 : 634.0.232.32 (574.2:

Н. М. Трофименко (КазНИИЛХ)

Д о сих пор сеянцы березы в ар ащ и в а-  
ются  по сложн ой и трудоемкой аг
ротехнике,  которая ,  однако,  не всег

да  обеспечивает  ж е л а е м ы е  результаты.  
Особые трудности при в ы ращи вани и бере
зы в питомнике  встречают лесоводы в ж е 
стких лесора стительных  условиях юго-за- 
пада  Сибири и Северного Ка за хс тан а .  
Здесь  спрос на посадочный м ате ри ал  этой 
ценной аборигенной породы очень велик,  
но полностью он не удовлетворяется .  Л е с 
хозы северных областей  К а з а х с т а н а  (Кус- 
танайской,  С еве ро -К аза хстанск ой,  Кокче- 
тавской,  Целин оградской)  получают сеян
цев березы в среднем меньше половины 
нормы,  а в отдельные неблагопр иятны е го
ды почти совсем остаются  без посадочного  
матери ала .

В питомниках  Северного К а з а х с т а н а  
обычно применяется  т а к а я  технология:  
обильный высев семян (150— 250 кг/га)  
осенью в сплошные ленты,  по кр ываемые  
соломой или тростником (слоем 4— 8 см)-  
весной — поливы,  рыхление  и ослабле ни е  
покрышки,  часто  при меняется  т а к ж е  отене- 
ние щитами.  П ропо лк а  сорняков  и рыхле- 
ние почвы про водятся  вручную. Удобрения 
вносятся очень редко.  П р о д ол ж ит ель но сть  
выра щи вани я  сеянцев — два  года.

В К аза хско м  научно-исследовательском 
институте лесного хозяйст ва  в 1962—
1967 гг. проводились  исследования  для  
разработки более эффективной агротехни
ки в ы р ащ и ван и я  сеянцев березы б о р о д а в 
чатой в Северном Каза хс тан е .  Опыты ст а 

вились в питомнике  Ба рмаш инс ко го  опыт
ного лесхоза .  Почвенный покров питомника 
— обыкновенный чернозем,  среднегумус- 
ный, маломощный,  подстилаемый с глубины 
50 см элювием гранита.  Почва  под посев 
березы подготовл ялась  по системе черного 
или раннего  пара .  Д л я  весенних и летних 
посевов семена  готовились снегованием,  ре
комендованным Н. А. Смирновым (1955) и 
В. И. Н екр асовым (1960).  Исследова ни ями 
установлен ряд  эффект ивных  способов уп
равления  ростом и развитием сеянцев бе
резы.

Изучение отзывчивости сеянцев на удоб
рения показало ,  что внесение в почву пе
регноя в дозах  50 и 100 т/га в сочетании с 
1,5 ц / г а  простого суп ерф ос фата  увеличива 
ет накопление сухого веще ства  растений 
соответственно в три и шесть раз,  а выход 
стан дар тны х сеянцев — в 5— 8 раз.  Э ф ф е к 
тивно т а к ж е  фосфорное  удобрение  в дозе 
80— 100 к г / г а  действующего вещества .  Под 
влиянием удобрений формиру ется  более 
ко мп ак тн ая  корневая  система,  повышается 
засухоустойчивость  сеянцев,  снижается  
транспирац ионны й расход влаги,  усилива
ется сопротивляемость растений грибным 
забо ле ван ия м ,  воз раст ает  сохранность се
янцев при неб лагоприятных погодных ус
ловиях (при засухах,  суховеях,  заморозках  
и п р . ) .

И сп ы тан и я  покрышки и отенения щ и т а 
ми показали ,  что д а ж е  в самые засушли
вые годы эти приемы плохо влияют на р а с 
тения,  в частности,  за д ер ж и в аю т  развитие

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



корневой системы. Со ломенную покрышку 
полезно заменит ь  за дел ко й семян кр уп но
зернистым песком. П ри этом способе  бо
лее чем в дв а  р а з а  увеличиваетс я  грунт о
в а я  всхожесть  семян,  резко  в о зр аст ае т  со
хранность  всходов,  ул уч ш аю тся  условия р о 
ста и развит ия  растений в наиболее  в а ж 
ный для  них период — от появления  всхо
дов до их укрепления.  Прив од им  д анные  
опытного посева березы 24 июля 1954 г. в 
строчки шириной 20 см ( табл.  1).

З а д е л к а  семян песком,  кроме того, уп ро
щае т  вы р а щ и в а н и е  сеянцев,  дае т  в о з м о ж 
ность меха ни зи ров ать  основные процессы 
работ.  Опы та ми установлено т а к ж е  пр еи
мущество крупнозернистого  песка против 
других матер иа лов ,  при мен яемых  д л я  з а 
делки семян березы — перегноя,  опилок,  
торфяной крошки,  мелкого песка.  Опт и
м ал ьн ая  глубина  за д ел к и семян песком 7— 
8 мм,  хотя всходы березы переносят  з а д е л 
ку д а ж е  до 15 мм.

Опыты с отенением щи там и были по ст ав 
лены при поздневесеннем и летнем посевах 
в 1965 г. Посевы проведены по уд обр енн о
му фону (100 т / г а  перегноя +  54 к г / г а Р 20 5) 
про росшими снегованн ыми семенами I к л а с 
са при норме высева  1000 семян на 1 пог. м 
строчки (12,5 к г / г а  при чистоте 4 0 % ) .  Схе
ма посева — трех строч ная  лента  с шириной 
строчки 10 см; семена  з а д ел ы в а л и с ь  пес
ком на глубину 7— 8 мм.  П о л и вы  провод и
лись  по посевным строчкам только  в п е р 
вый год (при весеннем посеве 15 поливов  
по норме 1— 4 л/пот. м,  а при л е т н е м — 17 
поливов  по норме 1 л/пот. м) .  Д л я  отене- 
ния прим еня лис ь  дер евянн ые  щиты с оте- 
няю щей  поверхностью 50% (табл.  2).

Однолетние сеянцы березы бородавча
той (по органо-фосфорным удобрениям). 

Белоцерковское лесничество

Р езу льт аты  опыта  убедительно п ока зы ва 
ют угнетающее действие  отенения  на сеян
цы березы.  Это п о д твер ж да ется  высоким 
коэффициентом достоверности.  Правда ,  при

Т а б л и ц а  1
Р ост  сея н ц е в  б е р е з ы  бор о д авч ато й  при з а д е л к е  семян песком  

и при солом енной покрышке

Варианты опыта

В ы сея но П о я в и 
лось Г р у н т о 

С ох р а н и л о сь  
всх о д о в  к 

о с е н и  1964 г. Длина глав
Площ адь
листовой

А б солю т но 
су х ой  вес 

100 се я н ц е в

1 пог . м, 
шт.

всходов  
на 1 пог.  

м, шт.

вая в сх о 
ж ес т ь ,  % шт.  

(на 1 
пог . м)

%

ного корня,  
мм по в ер х ности ,

мм' мг %

Покрытие посевов соло
мой слоем 3—4 см  с 
притуживанием щ и 
тами; с появлением 
всходов солома ос
тавлена слоем 1 см 3504 794 22,7 450 56,7 6 3 ,6 + 1 ,6 4 3 ,4 + 1 ,9 616 100

Заделка  семян крупно
зернистым песком на 
5 мм  без соломы и 
отенения ..................... 3504 1667 47,6 1277 76,6 9 5 ,3 + 2 ,2 63,0 +  2,8 1027 167

Т о ж е ,  песком на 10 м м 30 504 1712 48,8 1291 75,4 9 0 ,5 + 1 ,9 5 4 ,8 + 2 ,3 842 137
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весеннем посеве отенение повысило грунто
вую всхожес ть  семян и сохранность  сеян
цев. Но если учесть, что в опытах высева
лось  в восемь ра з  меньше семян,  чем реко
мендуется  на ставле н ия ми (12,5 кг,  а не 
105 к г / г а ) ,  то нецелесообразность  отенения 
становится  очевидной. П ри летнем посеве 
отенение с ка за л о сь  только  отрицательно.  
Повто рны е опыты в последующие годы, а 
т а к ж е  провер ка  в производственных усло
виях д ал и ана логичные результаты.

В Северном К а з а х с т ан е  вт орая  полови
на  вегетационного периода  отличается  з а 
метным улучшением погодных условий. 
В это время в ы п ад ает  больше осадков,  ре
ж е  бывают засухи,  слабее  ветры. В связи 
с этим пре дс та вляетс я  возм ожн ость  при
менять  летние  посевы березы.  В этом слу
чае д л я  успешного роста  молодых березок 
в а ж н о е  значение  имеет срок посева 
(табл.  3) .

Получен ные  нами данные по срокам лет
него посева показывают,  что к осени пер
вого года  сеянцы посева 10 июля по сухо
му весу в 2,3 р а з а  превосходили растения  
в посеве 20 июля и в 5 раз — посева 
30 июля.  К  осени они окрепли и при пере
зимовке  (без покрышки) практически не 
пострадал и,  в то время как  сеянцы посева 
30 июля на 36,3% погибли от в ы ж и м ан и я  
и обмер зан ия .  Березки в посеве 20 июля 
з а н и м ал и  промежуточное  положение .  А н а 
логичные результаты получены и по выхо
ду  стандартного  посадочного ма те ри ала .

Посев  березы снегованными семенами с 
задел к ой их песком обеспечивает  быстрое  
и д р у ж н о е  появление  всходов: при весеннем 
посеве массовые всходы поя вляю тс я  обыч
но на 10-й день,  а при летнем — на 7-й день. 
Н о в а я  агротехника обеспечивает  т а к ж е  су
щественное  сокращение  периода  укрепле
ния всходов (от появления  всходов до уг
лу бл ени я  корня на 10— 15 см)  до 30— 
40 дней. При преж ней агротехнике  укреп
ление  всходов длитс я  почти весь первый 
год вегетации.  С ок ращ ени е  довсходового 
периода  и срока  укрепления  растений в а ж 
но в том отношении,  что в этих ф а за х  по
севы требуют наибол ее  сложного  ухода.

Изучением зависимости вы хода  стан да рт 
ного посадочного м а те р и а ла  от схемы по
сева,  густоты стояния  и плодородия  почвы 
выявлено преимущество  строчно-ленточного 
способа  посева перед спл ошным и опреде
лена  средняя  густота растений (400—- 
450 шт. на 1 м 2 посевной ленты) ,  обеспечи
в а ю щ а я  ма кс им альн ый выход стандартных 
сеянцев (до 1000 тыс. шт. на 1 га).
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Фо рм ула  расчета  нормы высева  семян 
в ы р а ж а е т с я  так:

350 ООО-вН = -к г  го.,

Регенерация корневой системы, поврежденной ли 
нийками майского хруща, у однолетних сеянцев 
березы, выращенных с удобрением. Белоцерков- 

ское лесничество

Н а основе по к аза те ля  средней густоты 
на саж дени й к концу периода  выра щи вани я  
и экспе риментальных дан ных  по грунтовой 
всхожести семян и сохранности сеянцев 
рассчитана  новая  норма высева  семян для  
суглинистых почв. Она примерно в три р а 
за ниже  норм, рекомендуемых д ей ств ую щ и 
ми нас тавлениями.

где  Н  — норма высева  семян, кг на 1 га; 
в — вес 1 ООО семян,  г; л —-л або р ато р н ая  
всхожесть  или доброкачественность (пол- 
но зе рн ис тост ь) , %; ч — чистота семян, %.

Н апр име р,  д ля  семян I класса  с л а б о р а 
торной всхожестью 70%,  чистотой 35% и 
абсолю тным весом 0,2 г норма высева сос
та в ля е т  28,6 к г / г а .

Р а з р а б о т а н н а я  институтом агротехника  
в ы р а щ и в а н и я  сеянцев  березы бородавчатой 
в питомниках  Северного К аза х стан а  вкл ю
чает  следую щую систему агроприемов.  Л у ч 
шие почвы д ля  посева березы — супесчаные 
и суглинистые (от легких до тяж елых  су
глинков) ,  глубоковскипающ ие обыкновен
ные и ю ж ны е  черноземы, а т а к ж е  серые 
лесные.  Од на ко  супесчаные почвы, как не
достаточно влагоемкие ,  при ограниченных 
возм ож но стя х  полива менее пригодны. Ки с
лотность почвы д о лж н а  быть в пределах 
6— 7 pH. Н а  солонцеватых,  карбонатных и 
высоков скипающих почвах посевы березы 
бываю т неудачными или погибают.

П о д  посевы березы следует отводить луч
шие по плодородию участки питомника и 
сеять обязат ельно  по чистому удобренному 
пару.  Всп аш ка  почвы без отвальная ,  на глу
бину до 30 см. Удобрение вносится осе
н ь ю — по 100 т/га перегноя в смеси с 4— 
5 ц / г а  супе рф осфа та  (80— 100 кг/га  Р 2О 5) 
и з ад ел ы ва ется  в почву отвальной вспаш 
кой на глубину 20 см с последующим бо
ронованием.  В случае  вы р а щ и в а н и я  сеян
цев на одном участке  в течение нескольких 
ротаций у к а з а н н а я  д оза  удобрения  при
меняется д ля  первичной зап ра вк и почвы, 
а под к а ж д ы й  последующий посев вносит
ся 25 г / г а  перегноя с 3— 4 ц / г а  суперфос

Т а б л и ц а  3
Рост сея н ц ев  б е р е зы  бор одавч атой  при р азны х с р о к а х  л етнего  посева

К о се н и  1965 Г. К о се н и [966 г

С роки посева
высота ств олик а д и а м е т р  к о р н е 

в о й  ш е й к и
в о з д у ш н о - с у х о й  
вес  100 с е я н ц е в высота

диам етр
кор нев ой

шейки,
м м

в ы х од  стандар тны х  
с е я н ц ев ,  тыс. шт.  

на 1 га

с м % м м % г %

с т в о л и к а ,
с м I

сорта
11

сорта всего

10 июля 1965 г. 2,544- 0,025 150 1,18 - 0 ,02 184 6,35 +  0,49 516 2 1 ,4 + 0 ,4 3  2 ,8 + 0 ,0 7  352 1035 1387
20 июля 1965 г. 2 ,0 9 + 0 ,0 4 3  124 0 ,7 2 + 0 ,0 2  113 2 ,7 3 + 0 ,0 5  222 14,8-^0,33 2 , 5 + 0  06 74 853 927
30 июля 1965 г. 1 ,6 9 + 0 ,0 3 4  100 0 ,6 4 + 0 ,0 1 5  100 1,23 +  0,03 100 1 3 ,1 + 0 ,4 7  2 ,9 + 0 ,0 9  31 462 493
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Однолетние сеянцы березы бородавчатой в произ
водственных посевах. Синегорский лесхоз (зеленое 

кольцо г. Кокчетава)

ф а т а  (60— 80 кг /га  Р 2О 5). Зи мо й проводит
ся снег оза дер жа ние .  Н а и б о л е е  эффективно 
з а д е р ж и в а ю т  снег сплошные ряды щитов,  
уст ан а в ли в а е м ы е  через 10 м  перп енди ку
ляр н о  господствующим ветрам.

Д л я  посева при меняются  семена  за го
товки пр еж ни х лег,  подготовляемые про
ращи ва н и ем  при температуре  20— 25° до 
единичного н а к л е в ы в а н и я  с последующим 
помещением их в мар л е в ы х  мешоч ках  с ло
ем 3— 4 см  под снег на 1,5— 2 месяца.  Удо б
нее снеговать  семена  очищенными от че
шуек.  С н е ж н а я  куча хорошо сохраня етс я  
летом,  если ее укры ть  опи лками слоем 
0,5 м. Д л я  летних посевов можн о исполь
зо вать  т а к ж е  свеж есоб ран ны е  семена,  если 
они созрели к на ч алу  посева.  П ер ед  посе
вом семена  следует  прорастить  до на ч ала  
накле вывания.

К а л е н д ар н ы е  сроки весеннего посева  в 
связи с неустойчивой погодой весьма р а с т я 
нуты (май) .  Поэтому в ра зн ые годы посев 
следует проводить в период распуск ан ия  
листьев на деревьях  березы.  Л уч ши й срок 
летнего  посева — с 5 по 20 июля (табл.  4).

Д л я  равномерного  высева  семена  (снего
ванные или пр оращ енные)  смешивают со 
ср едн еувлаж ненны м субстратом (песком, 
перегноем и т. п.),  расходуя  его на 1 га  
около 0,8 лг3. Семена  надо тща тельн о об е 
регать  от подсушивания.  После  посева 
строчки у в л а ж н я ю т  (0,2— 0,4 л  воды на 
1 пог. м)  для  лучшего  контакта  семян с 
почвой и за д е л ы в а ю т  песком на 7— 8 мм.  
Песок  следует  брать  крупнозернистый,  ж е 
лательн о с примесью скелетных частиц. 
Легкий песок для  этого непригоден.

После  за дел к и семян песком проводится

полив дож д ев ан ие м (50—75 мг1га)' 
или по ст рочкам при норме 1— 1,5 л  
па 1 пог. м  (20 м ъ/г а ) .  В дальнейшем 
реж и м  полива  определяется  в зависи
мости от ф аз  развит ия  всходов и от 
погоды. В за сушл и вы е периоды до- 
всходные поливы (7— 10 дней) про
водят  ежеднев но по норме 30—50 
м 3/га  (или 0,5— 1 л/пог. м) .  В пе
риод укрепления  всходов (30—40 
дней)  их поливают т а к ж е  ежедневно 
или через один-два дня  при норме 
50— 75 м 3/га  (1 — 1,5 л/пог.  .11).  В от
дельные годы, если погода  относитель
но благо пр и ятн ая ,  поливы посевов в 
эти ф азы  значительно сокращаются .

Интенсивный рост и формирование 
сеянцев при весеннем посеве происхо
дят  во второй половине  лета ,  а при 

летнем посеве — в первой половине лета 
второго года.  В этой фазе  при длительной 
засухе  ну жны два-три полива  по норме 
350—400 м 3/га.

Т а б л и ц а  4

Р ек о м е н д у ем ы е  схем ы  посева березы

С хем а по сева

Длина
п о с е в н ы х

Р а с х о д  песка на 
за д е л к у  семян

стр оч ек ,  
тыс. пог. м  

на 1 га
на 

1 п о г .  м 
ст р о ч к и ,  

см3
на 1 га, 

м3

Двухстрочная  лента (с 
шириной строчки 
15 см): 70— 15—45— 
— 15—7 0 ......................... 13,8 1125 15,5

Трехстрочная лента 
(с шириной строчки 
10 см): 70—10—22— 
— 10—22 —10—70 . . 20,7 750 15,5

Однолетние сеянцы березы бородавчатой, выращен
ные по агротехнике КазНИИЛХа. Синегорский 

Лесхоз
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В летних посевах бы вает  значительный 
отпа д  сеянцев  от в ы ж и м а н и я  и о б м е р з а 
ния  над зем ной  части.  П оэтом у на  зиму 
(во второй половине  окт ябр я )  посевы у к 
ры в а ю т с я  соломой слоем 3— 4 см с приту- 
ж ив ани ем .  Кроме того, у стан ав ли в аю тся  
щиты д ля  сне гоза д ер ж ани я .  С ни мает ся  по
к р ы ш к а  следующей весной с нач ал ом  р а с 
п уска ния  листьев  на дер евьях  березы.  
В весенних посевах проводится  обычно 4—-
5 прополок сорняков  с рыхлением почвы в 
межс трочн ых  и межл ен то чн ых  разр ывах .  
В летних посевах в первый год достаточно 
провести два-три,  а на второй год — три- 
четыре  ухода.  Д л я  п р е д уп реж д ени я  з а б о 
л ев ан и я  сеянцев бурой пятнистостью лис ть
ев необходимо д ву х-трехк рат ное  п р о ф и л а к 
тическое  опры скивание  сеянцев бордоской 
ж идк остью  во второй половине лета  при 
весенних посевах и в первой половине лета  
второго года при летних посевах.

Р е ко м ен ду ем ая  агротехника  обеспечивает 
выход стан да рт ны х  сеянцев березы до 
1000 тыс. шт. на  1 га  и снижение  себестои
мости их в 2— 2,5 раза .  Однако успех мо
ж ет  быть достигнут при условии примене
ния у к аза н ны х  агроприемов лишь в ком
плексе  и при своевременном их выполне
нии. Н а иб олее  трудоемкими являются  по
сев семян и з а д ел к а  их песком. М ех ан и з а 
цией этих процессов в К а з Н И И Л Х е  в н а 
стоящ ее  время за ни м ае тся  специальная  л а 
боратория.

П р о в е р к а  новой агротехники,  проведен
на я  в 1965— 1967 гг. в Б ар м аш и н ск о м  опыт
ном лесхозе,  Кондратовском  опытно-пока
зат ельном лесопитомнике  К а з Н И И Л Х а  и 
Синегорском лесхозе ( зеленое  кольцо 
г. Ко к че тав а ) ,  д а л а  хорошие результаты.  
По лож и те льн ый отзыв получен такж е  из 
Бе льа гачск ого  лесхоза (Семипалатинская  
о б л а с т ь ) .

О СРОКАХ ПОСАДКИ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УДК 634.0.266: 634.0.232.44(571.51)

Т. И. Алифанова, кандидат сельскохозяйственных наук 
(Институт леса и древесины СО АН СССР)

В средней Сибири посадка леса до последних лет 
проводилась только весной. В 1964— 1965 гг. 
были заложены опытные осенние посадки по

лезащитных лесных полос в Минусинской степи, в 
совхозе «Татарский».

Климат здесь резко континентальный. Амплитуда 
средних месячных температур достигает 41°. Осадков 
выпадает в среднем 300 мм в год. из них 3 8 % — в 
июле — августе и 3 3 % — в октябре — апреле. Интен
сивная ветровая деятельность совпадает с периодом 
минимального выпадения осадков. Почвы — мало
мощные малогумусные обыкновенные черноземы. 
Грунтовые воды на глубине 5—7 м. По влагообеспе- 
ченности растений вегетационные периоды 1964 и
1965 гг. были острозасушливыми, 1966 г.— засушли
вым и 1967 г.— умеренным.

Основная обработка почвы начиналась после пре
кращения пыльных бурь. В конце июня проводилось 
лущение почвы на глубину 10— 12 см, в середине 
августа — вспашка на глубину 25—27 см с оборотом 
пласта и с одновременным прикатыванием кольча
тыми катками.

Лесная полоса закладывалась из четырех рядов, 
посаженных двумя лентами с расстояниями между 
лентами 5 м, в лентах — 2,6 м, в рядах — 2 м. 
В крайние ряды по всей длине полосы (2 км) выса

жены ивы остролистная и русская, во внутренние — 
лиственница сибирская и тополь черный.

Посадка проводилась весной — в третьей декаде 
апреля, после оттаивания почвы на 25—30 см, а 
осенью — во второй декаде сентября, за 10—15 дней 
до наступления постоянных заморозков. В это время 
в пахотном слое обычно бывает достаточно доступ
ной для растений влаги, что является обязательным 
при осенней посадке. Сеянцы сажали в ямки, а побе
ги — в плужные борозды. Для предохранения от вы
дувания сеянцы высаживали с углублением корне
вой шейки на 5—8 см и с тщательным уплотнением 
почвы. Плужные борозды после засыпки побегов 
прикатывались катком в агрегате с плугом.

В первый год после посадки проводились весеннее 
боронование и двукратная культивация междурядий 
с одновременной прополкой в рядах, а на второй 
год — боронование и двукратная культивация между
рядий, однократная прополка около стволиков и ска
шивание травы в рядах.

Для посадки использовали двухлетний посадочный 
материал. Высота сеянцев лиственницы 8—27 см, то
поля 60— 100 см, ивы русской 40—70 см. Осенью во 
время выкопки у сеянцев удаляли листья.

Предварительные опыты 1964 г. дали в основном 
положительные результаты. Все посаженные сеянцы,
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Прирост саженцев по высоте в весенних и осенних 
посадках

которые не были выдуты или не слишком глубоко 
засыпаны во время пыльных бурь, прижились и 
росли удовлетворительно. К 1 сентября 1965 г. прирост 
по высоте в среднем был: у тополя — 42 см (от 18 
до 56 см), у ивы русской — 35 см (от 18 до 47 см), 
у ивы остролистной — 71 см (от 37 до 116 см). Ин
тенсивный рост саженцев начался со второй декады 
июня.

Осенью 1965 г. и весной 1966 г. посажены листвен
ница, тополь и ива остролистная на площади 2,1 га. 
В 1966 г. распускание почек у тополя осенней посад
ки началось 21—24 мая, а весенней — на 2—3 дня 
раньше. В течение первых двух-трех недель тополь 
весенней посадки опережал в росте тополь осенней по
садки. С 15 по 25 июня прирост тополя в высоту 
был одинаковый независимо от срока посадки. Затем 
тополь, посаженный осенью, стал опережать в росте 
тополь, посаженный весной. При этом наблюдалась 
прямая связь прироста с количеством доступной 
влаги в почве. В период интенсивного роста тополя 
влажность почвы была выше в осенних посадках, что 
обеспечило ему более быстрый рост по сравнению с

весенними посадками. Аналогичная зависимость про
слеживалась и в других вариантах опыта.

Рост побега в высоту у большей части саженцев 
тополя весенней посадки прекратился к 17 августа, 
а осенней посадки — на 7— 10 дней позже. При ве
сенней посадке текущий прирост у тополя был 
41 ± 3  см, а при осенней — 55 ±  3 см. Тополь весен
ней посадки прижился на 100%, а осенней — на 98%.

У лиственницы распускание почек наступило одно
временно в весенних и в осенних посадках — 28 мая. 
Рост побега также начался одновременно — 10— 
12 июня. Прирост в высоту был слабым: в весенних 
посадках 4 ±  0,4 см, в осенних 6 ±  1 см. Прекраще
ние роста побега и появление верхушечной почки у 
отдельных экземпляров весенней посадки наблюда
лись с 7 по 22 июля, а у осенней — с 12 июля по 22 
августа. Приживаемость в весенних посадках — 71%, 
в осенних — 65%.

Рост побегов ивы остролистной начался на 5— 
7 дней раньше в осенних посадках. Более быстрый 
рост осенних посадок по сравнению с весенними со
хранялся в течение всего вегетационного периода и к
1 сентября разница достигла 55 см. Прирост у ивы 
остролистной, посаженной весной, был 1 3 0 + 1 4  см, 
а посаженной осенью— 185 ± 1 1  см. Рост побегов 
продолжался до заморозков. Приживаемость ивы 
остролистной — 35% У весенних и 68% у осенних 
посадок.

На второй год достаточная обеспеченность влагой 
способствовала хорошему росту всех пород. Тополь 
весенней посадки имел прирост в среднем 108 см и 
высоту 257 ± 5  см (от 210 до 330 см). У осенних по
садок прирост оказался на 27 см выше. Высота их 
достигала 269 +  4 см (от 240 до 390 см). На второй 
год отпада у тополя не было.

У лиственницы, посаженной весной, прирост в сред
нем был 50 см, высота — 75 ±  4 см, а у посаженной 
осенью — 56 см и 84 ±  2 см. Ива остролистная ве
сенней посадки достигла высоты 290 +  10 см, а осен
ней— 317 ± 6  см. Ива русская (посадка осенью 
1964 г.) имела на второй год текущий прирост 159 см, 
а высоту —• 332 ±  7 см.

Опыт показывает, что при соблюдении агротехни
ческого комплекса, применяемого с учетом погодных 
условий, в степных районах Красноярского края до
пустима осенняя посадка полезащитных лесных по
лос. Оптимальный срок посадки — с 12 по 21 сен
тября.

ЛЕТНИЙ ПОСЕВ СОСНЫ 
В УСЛОВИЯХ К0КЧЕТАВСК0Г0 МЕЛК0С0П0ЧНИКА

УДК Г4.032.475.442 : 634.0.232.335(574.2)

Н. А. Соснин, старший научный сотрудник (КазНИИЛХ);
В. М. Кладиков, директор Бармашинского опытного лесхоза

Летний посев сосны обыкновенной в питомниках (1935), проведенных в Лебяжинском опытно-показа-
изучен недостаточно. В литературе встречаются тельном лесхозе на Алтае. Посев сосны производил-
лишь отдельные указания на его возможность (Ко- ся в конце июля — начале августа. К концу второго
рунов, 1952; Сахаров, 1952; Лисенков, 1965; Логги- года были получены сеянцы, промежуточные по
ков, Калыюй, 1966; Павленко, 1966). Однако и эти своему развитию между одно- и двухлетками весен
немногие данные получены в условиях, резко отли- него посева. Очевидно, это и было причиной того,
чающихся от условий Северного Казахстана. что рекомендации В. Е. Смирнова по летнему посеву

Интересны результаты опытов В . Е . Смирнова не нашли применения в питомниках боров Приир-
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Ранневесенние посевы сосны.. Второй год роста. 
Июль 1967 г.

Ф о т о  Н. А. С о с н и н а

тышья, о чем писали Э. Л. Березин и К. А. Пашков- 
ский (1959).

В некоторых лесхозах Павлодарской и Семипала
тинской областей успешно применяют посев сосны 
в июне, когда минует опасность выдувания или за 
носа семян з период пыльных бурь, а почва хорошо 
прогревается. Однако В. Е. Смирнов (1966) предла
гает отказаться от июньских посевов в зоне ленточ
ных боров Прииртышья, считая летним сроком толь
ко период между 25 июля и 5 августа, с чем нельзя 
согласиться

В Северном Казахстане весна отличается резкими 
колебаниями температур между днем и ночыо, во 
вратом холодов, последними весенними заморозками 
в мае. Это создает неблагоприятные условия для по
явления и роста всходов древесных пород, посев ко
торых произведен осенью или ранней весной. 
И. В. Мичурин писал: «Всходы семян, проросшие 
в теплое время, развивают свой рост в ускоренных 
темпах, между тем как проросшие в холодное ран
не-весеннее время строят этот рост медленным тем
пом» (изд. 2-е., 1948 г., стр. 658). Кроме того, в апре
ле и мае бывают сильные ветры, выдувающие почву. 
Наоборот, в конце мая и начале июня для прора
стания семян и роста всходов создается наиболее 
благоприятный режим (тепловой, ветровой, почвен
ного питания и т. д.).

Летний посев сосны проводился в 1964— 1966 гг. 
в питомнике Бармашииского опытного лесхоза, рас
положенного в зоне Кокчетау-Мунчактинского мел- 
косопочника (степная зона Северного Казахстана).

Почва питомника — обыкновенный среднесуглинис
тый чернозем, вскипающий от НС1 с 50 см; обеспе
ченность подвижным азотом и калием средняя, 
усвояемым фосфором — низкая.

В 1965 г. опытный посев сосны был произведен
2 июня. Площадь опытной делянки —• 8 м2, повтор
ность четырехкратная. Удобрения вносились в мае, 
заделывались на глубину 18—20 см. Схема посева: 
70—4— 12—4—35—4 — 12—4 см, норма высева — 
2.44 г семян И класса на 1 пог. м, глубина задел
к и — 1 см. Семена высевались в наклюнувшемся со
стоянии. Посевы мульчировались опилками слоем
1,5 см. Полпв проводили перед самым посевом 
(50 м3/га) и при посеве (по той же норме).

До появления всходов посевы поливались 4 раза. 
Массовые всходы появились 14 июня, после чего до 
6 августа было сделано еще 7 поливов с постепен
ным увеличением нормы с 70 до 200 м3/га. Отенение 
всходов не применялось, но, несмотря на засушли
вое лето, отпад их был менее 10%.

Сеянцы второго года не поливались. В первую 
вегетацию было проведено 5. а во вторую — 4 про
полки сорняков с рыхлением почвы. Вносились так
же различные удобрения (табл. 1).

Внесение удобрений стимулировало линейный 
рост сеянцев сосны, увеличивало накопление сухого 
вещества в 1,5— 1,8 раза, значительно повысило ка
чество посадочного материала. Полное минеральное 
удобрение не уступало по своему действию органи
ческому (перепревший навоз). Решающую роль в на
ших условиях играет фосфорное питание: внесение 
суперфосфата позволило сократить количество не
стандартных сеянцев с 43 до 6%. В этом опыте до
бавление к 80 кг Р20$ по 20 кг N  и К2 О не оказало 
существенного влияния.

Таким образом, выявилось, что, применяя пра
вильную агротехнику, можно и в условиях острой за
сухи (1965— 1966 гг.) вырастить высококачественный 
посадочный материал сосны при раннем летнем по
севе без отенения всходов щитами.

Для изучения возможности сокращения периода 
выращивания сеянцев сосны 12 июля 1965 г. были 
высеяны наклюнувшиеся семена в предварительно 
увлажненную почву (100 м3'га). Опыт был заложен 
в трехкратной повторности на площади 5 м Основ
ные элементы агротехники те же, что и при посеве
2 июня 1965 г. Минеральные удобрения (гранулиро
ванный суперфосфат, аммиачная селитра, калийная 
соль) были внесены на 3—4 см ниже ложа семян 
в следующих сочетаниях: Я2о, N WPW, N \aPwKia. Мас
совые всходы появились 21 июля, щиты убраны 
в начале августа. Уход был обычный: полив (6 раз 
по норме 100 мг и 2 раза по 150 м3/га, последний 
в первой декаде августа), а также два рыхления 
почвенной корки с прополкой сорняков.

Т а б л и ц а  1
Рост и качество д в у х л е т н и х  сея нцев  сосн ы  при разном  удобрении (1966 г.)

Вариант опыта

Высота
сеянца

Диаметр
корневой

шейки

Абсолютно 
сухой вес 

100 сеянцев
Сортность, %

см % мм % г °и стан
дарт

нестан
дарт

Без удобрения ............................................... 9,17 100,0 1,78 100,0 88,0 100,0 57,2 42,8
Навоз 20 « г ................................................... 10,34 112,8 2,11 118,5 130,5 148,2 86,6 13,4
Р ь 0 .............................................................................. 10,72 116,9 2,21 124,2 136,0 154,5 93,9 6,1
Навоз 20 m +  P s a ....................................... 10,92 119,0 2.34 131,5 155,1 177,6 91,6 8,4
N t0P sa/ \ 2 0 ............................................ 10,68 116,4 2 23 125,3 144,0 163,6 89,5 10,5
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Т а б л и ц а  2
Р ост  и качество 1,5-летних сея н ц ев  сосны при рядковом удобр ен и и  (1966 г.)

Вариант опыта

Высота сеянца Д и а м е т р  стебля Р а с п р е д е л ен и е  по сортам, у%

с м % м м % II
н ест андар т 

ные

Без удобрения . . . .  
Р 211 в рядки при посеве 
Л\ о Р га в рядки . . . .  
М ыР гоАГ,о в рядки . .

4,41 —0,06 100,0 1,26 — 0,02 100,0 16,2 83,8
4 ,7 3 -  0 ,06 107,2 1,45 — 0,02 115,1 43,9 56,1
4,72 —0,09 107,0 1,43 — 0,03 113,5 44,2 55,8
4,80 ::0,09 108,8 1 ,4 4 - 0 ,0 4 114,-3 41,3 58,7

Вегетационные периоды 1965— 1966 гг. были остро 
засушливыми: осадков выпало на 21—33% меньше 
многолетней нормы, а в среднем за год примерно на 
44 мм ниже обычного. В июле, среднедневная темпе
ратура которого самая высокая ( -Ь19'), в 1965—
1966 гг. температура воздуха повышалась на 16%. 
Все это создавало неблагоприятные условия для 
летних посевов, а также для роста появившихся 
в июле всходов.

По сравнению с растениями весенних и ранних 
летних сроков посева сеянцы в летних посевах были 
развиты гораздо слабее. К концу второго вегета
ционного периода они имели признаки как однолет
них, так и двухлетних сеянцев, что отмечалось 
(1935) также В. Е. Смирновым (табл. 2).

Как видим, рядковое удобрение усиливало рост 
сеянцев и повышало их качество. Наиболее эффек
тивным оказалось внесение 20 кг фосфорной кисло
ты. Добавление к суперфосфату азотного и азотно
калийного удобрений себя не оправдало.

Применение удобрений позволило повысить выход 
стандартных полуторалетних сеянцев в 2,5—2,7 раза, 
но они не достигли размеров 1 сорта. При этом зна
чительная часть сеянцев была нестандартной. Таким 
образом, посев в середине июля не давал высокока
чественного посадочного материала сосны в полуто
ралетнем возрасте.

Бармашинский опытный лесхоз в течение ряда лет 
применяет летний посев подготовленных семян сосны 
в хорошо прогревшуюся почву (первая половина 
июня) без отенения (табл. 3).

Посев был принят 5-строчный по схеме 70—20— 
20—20—20—70 см, глубина заделки — 1 см, сеялка 
СЛ-1. Посевы мульчировались опилками слоем
1—2 см и поливались 3 раза по норме 70— 100 м3/га 
до появления всходов. Массовые всходы дружно по
являлись на 7— 10-й день после посева. Далее полив 
проводился 3—4 раза с постепенным увеличением 
расхода воды от 110 до 150 м3 на 1 га. В конце июля 
поливы прекращались. Прополок и рыхлений почвы 
в летних посевах было на 2—3 меньше обычного. 
Зимой на однолетних посевах проводилось снегоза
держание, что существенно повысило запасы влаги 
в почве. Двухлетние сеянцы не поливались из-за не
хватки воды.

Практика хозяйства показала, что осенние и ве
сенние посевы не дают преимуществ по сравнению 
с ранними летними. А экономия средств на уходах 
и проведение работ в менее загруженное время по
зволяют отдать предпочтение ранним летним посе
вам сосны.

При всех сроках посева щиты отенения применяли 
только для прикрытия опилок, а при появлении мас
совых всходов их убирали. Лесхоз отказался от при-

Т а б л и ц а  3
Х арактеристика п о сев ов  сосны в питомнике Бармашинского опытного л е с х о за

К ачество
В ы х о д  ст андартны хи норма  

высева се м я н ,  
г на 1 пог. м

Срок посева С пособ п о д го т о в к и  се м я н д в у х л е т н и х  сеян ц ев  
с 1 г а,  тыс. шт.

25.V .1963 г. 

24.V. 1964 г. 

6.Х.1964 г.

10.VI. 1964 г. 

15.VI.1965 г. 

12.VI.1966 г. 

8.VI. 955 г.

Предварительное проращивание до наклевы- 
вания

Суточное замачивание в 0 ,1% -ном растворе 
двууглекислой соды

Сухие семена

Р а н н и е  л е т н и е  п о с е в ы
Предварительное проращивание семян до на- 

клевывания в течение 6—7 суток в теплой 
комнате

Снегование
месяца

намоченных семян

2,8 1239
II класса

2,3 2767
II класса

2,0 1234
II класса

4,5 2909
III класса

2,5 1260
II класса

2,5 1116
II класса

1,1 1233
I класса

П р и м е ч а н и е :  плановый выход стандартных двухлетних сеянцев сосны с 1 га — 1 млн. шт.

2 Л г сн о е  х о з я й с т в о  .Ns 7 33
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Т а б л и ц а  4
Р ост  и р азв и ти е  д в у х л е т н и х  сея н ц ев  сосны в летних п о сев а х  (1967 г.)

Срок посева
С е я н ц е в  на

Вы сота , с м Д и а м е т р ,  м м
А б солю т но С тандартны х  

се я н ц е в ,  %1 пог.  м, с у х о й  вес
шт. 100 шт. , г

8.VI. 1966 г. (7 поливов) 37 1 1 ,91 + 0 ,1 2  2 ,6 0 + 0 ,0 4  218,26 100
12.VI.1966 г. (3 полива) 36 9 ,1 1 + 0 ,1 4  2 ,5 6 + 0 ,0 5  194,09 93,9

тенения всходов сосны как от дорогого и неэффек
тивного приема. Это значительно облегчило и уде
шевило уход за посевами. Следует отметить, что 
в лесных питомниках Северного Казахстана посевы 
сосны отеняют по шаблону: с момента появления 
всходов до конца вегетации, т. е. в течение 4—5 ме
сяцев, независимо от полива.

Наши данные показывают, что, применяя ранний 
летний посев подготовленных семян в хорошо про
гревшуюся почву, в условиях Кокчетавского мелко- 
сопочника можно даже в засушливые годы получать 
116— 126% планового выхода стандартных двухлет
них сеянцев сосны, а в благоприятные годы 
(1964 г.)— 291% без отенения. При этом оказалось, 
что достаточно поливов только до появления всхо
дов, как это выяснилось на участке с посевом 
12.VI.1966 г. Посев снегованными семенами позволил 
сократить норму высева семян I класса на 25%, не 
снижая выхода стандартного посадочного материала 
(табл. 4).

К концу второго года сеянцы отличались хорошим

развитием в основном за счет увеличенной площади 
питания, так как посевы не были загущены. На пер
вом участке сеянцы имели заметное преимущество 
в росте, чему, видимо, способствовали следующие 
факторы: а) влияние органо-минеральных удобре
ний, ранее внесенных в почву под посев сосны вес
ной 1964 г., б) снегование семян, в) более частые 
поливы. Вследствие этого на первом участке уда
лось добиться 100% выхода стандартных сеянцев, 
а на втором— только 94%.

Таким образом, в условиях Кокчетавского мелко- 
сопочника можно успешно применять посев сосны 
в первой половине июня подготовленными семенами 
(проращенными или снегованными). Полив всходов 
позволяет отказаться от отенения, что повышает ка
чество сеянцев и сокращает затраты на уходы. 
Удобрения существенно улучшают качество посадоч
ного материала. Наиболее эффективно действует 
фосфор. Посевы в июле не позволяют вырастить за 
полтора года стандартный посадочный материал 
сосны.

ВЛИЯНИЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА РОСТ СЕЯНЦЕВ КАШТАНА 
СЪЕДОБНОГО И ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО

УДК 631.82/.86 : 634.0.232.322(479.22)

А. И. Зуер (Тбилисский институт леса)

Целью нашей работы было исследование воздей
ствия корневого и внекорневого питания органо-ми- 
неральными удобрениями на повышение всхожести 
семян и выход сеянцев, на их развитие и на сокра
щение сроков получения стандартных сеянцев: за
один год надо было получить сеянцы с показателя
ми двухлеток. Выращивались сеянцы лесообразую
щих в наших условиях пород — каштана съедобного 
и ясеня обыкновенного.

Опыты проводились в 1965— 1966 гг. на акклима
тизационном участке Ахалдабской лесной опытной 
станции (Боржомское ущелье) Тбилисского институ
та леса, на почвах легкого механического состава 
типа горно-лесных буроземов. Удобрения вносились 
из расчета на 1 ж2: Р — 33 г, N — 17 г, К  — 17 г, 
навоза — 400 г, перегноя — 400 г, т. е. Л'Я^Л'Оз —,

170 кг, PzOs — 330 кг, КС1— 170 кг, н аво за— 4 т, 
перегноя — 4 г на 1 га.

Агротехника посева — обычная для питомников. 
Уход за посевами состоял в рыхлении почвы и уда
лении сорняков. Перед посевом (осенью 1965 г.) 
в почву вносились удобрения в указанных дозах. З а 
тем в период вегетации в мае, июне и июле прово
дилась внекорневая подкормка всходов такими же 
дозами удобрений. Полное удобрение (NPK)  раство
рялось в воде. Этим раствором были опрыснуты 
опытные сеянцы (1 л воды на 1 м2). Осенью 1966 г. 
сеянцы (по 60 из каждого варианта) были выкопа
ны и измерены (см. таблицу).

Анализ данных по этим двум породам показывает, 
что из всех внесенных удобрений наиболее эффектив
ным оказались органические удобрения (навоз +  пе-
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Рост и развитие сеянцев каштана съедобного и ясеня обыкновенного

Варианты опыта

С р е дн я я  длина  
п о д з е м н о й  части  

сеян ца

С редн яя  длина  
н а д з е м н о й  части  

сеян ца

С р е д н и й  вес  
в о з д у ш н о - с у х о й  

п о д зем н о й  части

С р е дн и й  вес  
в о з д у ш н о - с у х о й  

н а д з е м н о й  части
С р е д н и й  диаметр  

шейки корня

с м % с м % г % г % м м %

К а ш т а н  с ъ е д о б н ы й

Навоз +  перегной . . . 50,20
N P K  +  перегной . . . 40,54
N P K .................................  32,97
К о н т р о л ь ........................  26,81

Н авоз +  перегной . . . 33,19
N P K  +  перегной . . .  29,19
N P K ................................... 26,15
К о н т р о л ь .......................... 24,45

187 23,70 172 19,48
151 20,70 150 16,33
123 17,55 127 13,12
1С0 13,77 100 11,40

Я с е н ь о б ы к н о в е н н ы й

136 18,75 131 13,95
119 16,95 118 11,63
107 15,35 107 9,20
100 14,35 100 7,68

171 8,35 235 8,85 176
143 6,97 196 7,43 148
115 5,17 146 5,70 114
100 3,55 100 5,02 100

182 6,75 169 9,32 128
151 5,73 143 8,52 117
120 4,80 120 7,88 108
100 4,00 100 7,28 100

регной). В этом варианте опыта средняя длина под
земной и надземной частей,' средний вес воздушно
сухой массы, а также средний диаметр шейки корня 
были больше, чем во всех остальных вариантах. Во 
втором варианте, где применялись вместе органичес
кие и минеральные удобрения ( NPK  +  перегной), 
показатели ниже, чем в первом варианте, но по 
сравнению их с вариантом, где вносились только ми
неральные удобрения (N P K ), результаты получили 
более высокие. На контроле (без удобрений) разви
тие сеянцев было хуже, чем во всех вариантах 
с удобрениями.

Для установления качества сеянцев, выращенных 
с удобрениями, сравним их показатели с действую
щими стандартами. Для сеянцев я с е н я  о б ы к н о 
в е н н о г о  утвержден следующий стандарт: длина 
надземной части 15 см и выше — у I сорта и от 12 
до 15 см — у II сорта. Следовательно, у нас в пер
вом варианте опыта (навоз +  перегной) получено 
сеянцев ясеня I сорта — 87% и II сорта — 13%; во 
втором варианте (NPK  +  перегной) I сорта — 77%

и II сорта — 16%; в третьем варианте (NPK)  I сор
т а — 65% и II сорта— 20%, а на контроле I сор
т а — 45% и II сорта — 30%. Для сеянцев к а ш т а 
н а  с ъ е д о б н о г о  стандарт: 25 см и выше — для 
I сорта и от 20 до 25 см — для II сорта. Значит, 
у нас получено сеянцев каштана в первом варианте
I сорта — 55% и I I — 45%; во втором варианте
II сорта — 55%; в третьем варианте II сорта— 18%, 
а на контроле стандартных сеянцев не было.

Таким образом, полученные нами сеянцы могут 
быть использованы как посадочный материал для 
лесных культур. Несмотря на то, что удобрения вно
сились несколько раз в году (перед посевом и три 
раза за вегетационный период) и это вызвало до
полнительные расходы, они окупились выходом 
и качеством посадочного материала. Мы получили 
стандартные сеянцы за один год вместо двух лет. 
А это уменьшило затраты на выращивание сеянцев.

Примененные в наших опытах дозы удобрений счи
таем наиболее благоприятными и рекомендуем для 
внедрения в производство.

Учитесь в заочном лесном техникуме

Всесоюзный заочный лесной техникум Министерст
ва лесного хозяйства РСФСР объявляет прием уча
щихся без отрыва от производства (заочное обуче
ние) в группы на базе неполной средней школы и в 
группы на базе средней школы. Техникум готовит 
специалистов средней квалификации: техников лесно
го хозяйства и бухгалтеров.

Вступительные экзамены проводятся:

по специальности «Бухгалтерский
учет» — с 11 по 20 июня;

с 5 по 15 августа;
по специальности «Лесное хо

зяйство»— с 5 по 15 августа;
с 1 по 10 октября;
с 1 по 10 декабря.

За  справками обращаться по адресу: п/о Хреновое,
Бобровский район, Воронежская область, заочный 
техникум.
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& Ь Ай is isа л  и и  «зги

Влияние полноты на текущий
прирост березовых насаждений

УДК 634.0.561.3 : 634.0.533

S. Д. Волков, кандидат сельскохозяйственных наук

В опрос о зависимости текущего  при
роста на саж дени й от полноты и в л и я 
ние, которое  о к а з ы в а ю т  на эту з а в и 

симость возраст  и б()нитет древостоев,  имеют 
важн ое  значение,  т а к  как  бонитет,  возраст  
и полнота — основные такс аци он ные  п о к а з а 
тели,  определяющие  текущий прирост,  ко
торый, в свою очередь,  является  пря мым 
пок азателем производительности лесов.  З а  
последние дес ятилетия  связь  текущего при
роста с полнотой н а с а ж д е н и й  изучалась  
в основном в сосняк ах  многими иссл едо ва 
теля ми (Г. Герхардт ,  1923; А. В. Тюрин,  
1936; И. М. Н ауменко ,  1946; Ф. П. Моисеен- 
ко, 1947; А. С. Б аб аки н ,  1961; В. В. Загре-  
ев, 1962, 1963; П. Якас ,  1965 и др .) .

Исследование  текущего  при роста  березо 
вых на сажде ний проводилось  нами по но
вой методике («Лесное  хозяйство» 1968 г. 
№  1), ра зр абота нной с позиций биоф изиче 
ской теории дина мик и за п а с а  древостоев  
(Г. Ф. Хильми,  1957, 1966).  Экс п ер и мен
таль ны м материалом по служи ли 69 вре мен
ных пробных площадей,  за л о ж е н н ы х  в чи
стых одновозрастных б ере зн яка х  ц е н т р а л ь 
ных районов  европейской части С С С Р .  
Б ы л о  установлено,  что макс им альн ой  вели
чины текущий прирост чистых березовых 
н асаж д ен и й  во всех кла ссах  бонитета и воз 
раста  достигает при полноте 1,0. П ол уче н
ные результаты подтвердили выводы 
И. М. Н а у м е н к о  (1946),  П. Як ас а  (1965),  
В. С. М и ро ш н и ко ва  (1965),  Г. Ге рхардта  
(1923),  В. Э рт ельд а  (1957),  О. Д и т м а р а  
(1961) и других о падении текущего пр и р о 
ста древостоев  при снижении их полноты

и разо шли сь  с выводами А. В. Тюрина 
(1936),  Ф. П.  Моисеенко (1947),  Н. П. Геор
гиевского (1957),  А. С. Б а б а к и н а  (1961),  
В. В. З а г р е е в а  (1962) о макси муме  теку
щего  прироста  при определенной опт им аль
ной полноте,  меньшей 1,0 (0,7— 0,9).

Уменьшение текущего прироста  березня
ков при снижении полноты древостоев про
исходит  не прямо  пропорционально и г р а 
фически из о б р а ж а е т с я  слабо  изогнутыми 
S -образными кривыми.  Текущий прирост со 
снижением полноты уменьшается  плавно 
и имеет следую щую закономерность :  сна ч а 
л а  (до полноты 0,8) — медленно,  затем 
в интервале  полнот от 0,8 до  0,5 — более 
быстро,  д ал е е  темп снижения его несколько 
за ме для ет ся ,  и начина я  с полноты 0,3 
уменьшение  прироста  происходит  пр ям о
линейно снижению полноты до нуля. Это 
явление  имеет биологический характер.  
П о  мере снижения полноты древостоев 
возр астаю т  потери световой энергии, одно
временно на са ж д е н и е  начинает  расходовать 
много энергии на интенсивный прирост 
листьев,  сучьев и корней. В результате  те
кущий прирост стволовой древесины сни
ж а е т с я  быстрее.  Н ачи на я  с полноты 0,5 
н а с а ж д е н и е  почти полностью приспосабли
вается  к изменившимся условиям освеще
ния,  интенсивный прирост листьев,  сучьев 
и корней пре кр ащается  и поэтому,  несмотря 
на дал ьн ейш ее ускоренное увеличение по
терь  световой энергии, уменьшение  теку щ е
го прироста замедляется .

Таким образом,  устано вленн ая  нами з а в и 
симость текущего  прироста  березняков  от
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Т а б л и ц а  1
Текущ ий прирост б ер е зн я к о в  11 класса  

бонитета  при р азны х полнотах  
(в долях прироста нормальных н асаж ден и й )

В о з  Пол ота
раст,
лет 1,0 0.9 0.8 0.7 0,6 0,5 0,4 0,3

10 1 , 0 0 0 . 9 2 0 , 8 2 0 , 7 1 0 , 6 1 0 , 5 0 0 , 4 0 0 , 3 0
20 1 . 0 0 0 , 9 3 0 , 8 3 0 , 7 2 0 , 61 0 , 5 1 0 , 4 0 0 , 3 0
30 1 , 00 0 , 9 3 0 . 8 3 0 , 7 2 0 , 6 2 0 , 5 1 0 , 4 0 0 , 3 0
40 1 , 00 0 , 9 3 0 , 8 3 0 , 7 2 0 , 6 2 0 , 5 1 0 , 4 1 0 , 3 0
50 1 , 00 0 , 9 3 0 , 8 3 0 , 7 2 0 , 6 2 0 , 51 0 , 4 1 0 , 3 0
60 1 , 00 0 94 0 , 8 4 0 , 7 3 0 , 6 2 0 , 5 1 0 , 4 1 0 , 3 0
70 1 , 00 0 94 0 , 8 4 0 , 7 3 0 , 6 2 0 , 5 1 0 , 4 1 0 , 3 0
80 1 , 00 0 , 9 5 0 , 8 5 0 , 7 4 0 , 6 2 0 , 5 1 0 , 4 1 0 , 3 0
90 1 , 00 0 , 9 5 0 , 8 5 0 , 7 4 0 , 6 2 0 , 51 0 , 4 1 0 , 3 0

100 1 , 00 0 , 9 5 0 , 8 5 0 , 7 4 0 , 6 2 0 , 5 1 0 , 4 1 0 , 3 0

полноты соответствует  биологическим осо 
бенностям на саж дени й (табл.  1).

И з  табл иц ы 1 видно,  что в молодых н а 
с ажд ени ях  снижение  текущего  прироста  
происходит более энергично, чем в старых,  
хотя эта разни ца  не столь значительна .  
Такие  ж е  результаты были получены проф. 
И. М. Н аум енк о (1946).  О д н ак о В. Эртел ьд  
(1957),  В В. За г р е е в  (1963) и П. Якас  
(1965) пришли к про тивопо лож ном у з а к л ю 
чению. Причем некоторые исследователи 
считают, что с выводом о замедл енн ом сни
жении текущего  прироста  в старых древо- 
стоях при снижении полноты трудно со г л а 
ситься, т ак  как они реагируют на изреж ива -  
ние большей энергией прироста ,  чем м оло
дые, а это противоречит  об щепри зна нн ому  
положению.

В действительности,  по на шему  мнению, 
здесь нет никакого противоречия ,  т а к  как 
величина текущего прироста на са ж дени й 
при определенной установившейся  полно
т е — одно явление,  а реакц ия  древостоя  на 
изр еживание  — другое.  Приро ст  нас аж дени й 
при определенной полноте в т а бл и ц а х  т е к у 
щего прироста  соответствует  тако му со
стоянию, когда листовой а п п ар а т  н а с а ж д е 
ний полностью сф ормирован.  Ины ми с л о в а 
ми, в та б л и ц ах  дается  текущий прирост 
древостоев,  в которых последнее и з р е ж и в а 
ние было проведено не менее 5— 7 лег  
назад.  После  и зр еж и ван и я  листовой а п п а 
рат высоковозрастных н асаж д ен и й  во сста
навливается значительно медленнее,  чем 
в молодняках,  и в резул ьтате  в первые 
годы после рубки текущий прирост старых 
насаждений имеет относительно меньшую 
величину, чем прирост молодых.  Но когда 
листовой а п п ар а т  и тех и других н а с а ж д е 
ний восстанавли ваетс я  полностью, то отно
сительная величина  прироста  высоко воз

растных древостоев  оказ ываетс я  больше 
относительного прироста  более молодых. 
Это явление  было об на руже но  проф. 
И. М. Н а у м е н к о  и подтверж дае тся  нашими 
и ссл ед ов а н и я м и .

Отсюд а следует  вывод, что по таблицам 
текущего  прироста  нельзя  судить о реакции 
на саж дени й на рубки ухода,  постепенные 
и выборочные рубки и что этот вопрос тре
бует самостоятельного  решения.

Изменение  текущего прироста  50-летних 
березняков,  в ы раж енн ого  в долях  но р м а л ь 
ного прироста,  с полнотой в разных классах 
бонитета  приведено в табл иц е  2.

Д а н н ы е  табл иц ы 2 показыва ют,  что в худ
ших условиях про из раста ния  уменьшение 
текущего прироста  березняков  при сн и же 
нии полноты происходит более активно,  чем 
в лучших. При переходе от высших классов 
бонитета  к низшим зависимость  текущего 
прироста  от полноты все более пр ибли
ж а е т с я  к прямолинейной.

В лесотаксационной лит ературе  нет едино
го мнения о хара кт ере  влияния бонитета  на 
зависимость  текущего  прироста  от полноты 
на сажд ени й.  Д а н н ы е  В. Эртельда  (1957) 
и П. Як ас а  (1965) показывают,  что при 
одинаковом возрасте  и полноте сосняки низ
ших классов бонитета имеют относительно 
более высокий текущий прирост,  чем д р е 
востой высших бонитетов, хотя разница 
незначительна  (2—3 % ) .  По данным 
И. М. Наум енк о (1946),  относительная  ве
личина текущего  прироста  березняков  
и сосняков в разных кла ссах  бонитета  п р а к 
тически одинакова  и ее изменения  при пере
ходе от высших к низшим классам  бонитета 
носят случайный характер .

Н а ш и  исследования не подтвердили ни 
выводов В. Эртельда,  П. Якаса ,  ни выводов 
И. М. Н аум енк о о ха ра к т е р е  влияния  бони
тета на связь текущего  прироста  с полнотой 
насаждений.  По на шим  данным,  относи-

Т а б л и ц а  2
Зависимость т е к у щ е г о  прироста 50-летних 

б е р езн я к о в  от полноты д р е в о ст о е в

Класс Полнота
б о н и 
тета 1,0 0.9 (1,3 0,7 0,0 0,5 0,4 0 3

1а 1 ,0 0 0 , 9 4 0 , 8 5 0 , 7 4 0 , 6 4 0 , 5 3 0 42 0 31
I 1 , 0 0 0 , 9 4 0 , 8 4 0 , 7 3 0 , 6 3 0 , 5 2 0 , 41 0 31

и 1 ,0 0 0 , 9 3 0 , 8 3 0 , 7 2 0 , 6 2 0 , 51 0,41 0  30
ш 1 , 0 0 0 , 9 3 0 , 8 3 0 , 7 2 0 , 61 0 , 51 0 41 0  30
IV 1 ,0 0 0 , 9 2 0 , 8 2 0 , 7 2 0 , 61 0 , 51 0,41 0  30
V 1 ,0 0 0 , 9 2 0 , 8 2 0 , 7 2 0 , 61 0 , 5 0 0 , 4 0 0 , 3 0
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те ль н а я  величина  текущего  при роста  бе
резняков  при одинаковом возра ст е  и полн о
те  в высших кл ассах  бонитета больше, чем 
в низших.  П р а в д а ,  эта р азн и ц а  невели
ка  ( 2 - 3 % ) .

Вообще прави льн о и достаточно точно 
установить ха р а к т е р  зависимости текущего  
прироста  от полноты н а с а ж д е н и й  ст атисти
ческой обраб откой  м ате ри ало в  пробных 
п л ощ аде й чрезв ыча йно трудно вследствие  
большой изменчивости текущего  прироста  
древостоев,  им ею щих одинак овый класс  бо
нитета,  полноту и возраст .  Д л я  этого т р е 
буется з а л о ж и ть  большое  число проб д ля  
одной породы и одного бонитета,  чтобы 
ошибки не пр е в ы ш а ли  ± 5 % .  Е дин стве н
ный способ, поз во ляю щий  сокр ат ить  число 
за к л а д ы в а е м ы х  пробных площадей,  з а к л ю 
чается в р а з р а бо т к е  м ате мат ич еск их  м оде 
лей текущего прироста  нас ажд ени й,  пр овер 
ке их на опытном м ате р и а ле  и составлении 
с их помощью соответствующих таблиц.  
Этот использованный на ми метод исследо
вания  текущего  прироста  н а р я д у  с меньшей 
трудоемкостью д ае т  во зм ожн ость  получать  
более точные результаты,  позволяет  о б н а р у 
жи ть  и биологически объяснить  многие  з а 
кономерности в росте на сажд ени й.

За вис им ость  процента  текущего  прироста  
березняков  от полноты графичес ки и з о б р а 

зи  -

3,0

2,5

I I I I I __!___ L
0,1 0,2 0,3 4* 0.S 0,6 Ц1 0,8 0,9 £0 

Полнота

Рис. 1. Зависимость процентов текущего 
прироста 60-летних березовых насаждений 

от полноты

ж е н а  на  рис. 1 и 2. О ба  приведенных графи 
ка  показывают ,  что во всех классах  бони
тета  и воз рас та  снижение  полноты вызывает 
увеличение  процента  текущего прироста,  
причем эта  связь  в ы р а ж а е т с я  S -образньши 
кривыми.

Последний вывод не совпадает с резуль
т а та м и  исследований Г. Герхардта  (1923),  
Ф. П. Моисеенко (1947),  В. В. З агре ев а  
(1963) и П. Я к ас а  (1965),  которые пришли 
к заключению, что процент текущего  при
роста н асаж д ен и й  находится  в прямолиней
ной связи с полнотой. Это несовпадение,  
видимо,  объясняется  тем, что при статисти
ческом методе  обработки данных пробных 
площадей,  которым пользовались  упомяну-

Р* IV

1 2

I -

чо
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■63
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■ 80
• 99 
■100

___ I___ I___ L
0,1 0,2 0,3 ЦЦ 0,5 0,в 0J 0.8 0,9 {0 

Полнота

Рис. 2. Проценты текущего прироста бере
зовых насаждений II класса бонитета в 

зависимости от полноты
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Рис. 3. Зависимость процентов текущего 
прироста нормальных березовых насаж

дений от возраста

тые авторы,  S -образный х ар акт ер  за в и с и 
мости с г л а ж и в а л с я  при выведении у р а в н е 
ния связи способом наи мен ьши х квадратов .  
О б н а р у ж и т ь  статистическим методом S -об
ра зны й х а р а к т е р  связи,  по-видимому, не
возм ож н о из-за  бо льшой изменчивости пр о
цента  текущего  прироста  древостоев  одного 
класса  бонитета,  в о зр аста  и полноты.

Темп повышения процента  текущего  при
роста за м е дл я е т ся  с увеличением возрас та  
и с ухудшением условий произрастания .  
Так,  например,  в возрас те  20 лет  у м ен ьш е
ние полноты березн яко в  II кл асса  бонитета  
от 1,0 до  0,3 пов ышает  процент  текущего 
прироста  на 9 ,2%,  а в 100 лет  — на  5,9%.  
Процен т  текущего  прироста  60-летних бе
резняков  при сни жении полноты от 1,0 до
0,3 в 1а классе  бонитета увеличиваетс я  на

12,2%, а в V бонитете  — на 4,5%.  В возра
сте от 80 лет  и выше процент  текущего 
прироста  березовых насаждений,  так  же 
к а к  сосновых и еловых,  по данным  П. Якаса 
(1965),  во всех кла ссах  бонитета остается 
практически одинаковым при различных 
полнотах.

За вис и м ост ь  процента  текущего  прироста 
березняков  от воз раста  во всех классах  бо
нитета и при всех полнотах имеет гипербо
лический ха р а к т е р  (рис. 3).  Д о  32 лет, 
т. е. до кульминации абсолютного текущего 
прироста,  процент  его в низших классах  
бонитета  больше, чем в высших классах,  
а после 32 лет  он выше в лучших условиях 
пр ои зрастания .  В возрасте  32 лет при оди
наковой полноте березняки имеют равные 
проценты текущего прироста  во всех кл ас 
сах  бонитета.

П олуче нные  дан ные  о х ар акт ере  связи 
текущего  прироста  березовых насажд ени й 
с полнотой свидетельствуют о том, что она 
являет ся  р е ш а ю щ и м  фактором,  вы зы в а ю 
щим изменение текущего прироста  д рев о
стоев по запасу.  Все вышеизложенное  по
зво ля ет  сделать  несколько выводов,  имею
щих практическое  значение.

1. При та кс аци и текущего прироста  чи
стых березняков  с полнотой меньше 1,0 
практически можн о использовать  значения  
текущего  прироста  но рмальны х березняков,  
прямолинейно ум ень ш ая  их на полноту.

2. С целью достиж ения максимальной 
производительности в ы р а щ и в а ть  чистые бе
резняки следует  при высокой полноте,  близ
кой к 1,0.

3. Интенсивность рубок ухода  по массе 
в чистых березня ках  не д о л ж н а  превышать  
10— 15%. С ухудшением условий пр ои зра 
стания интенсивность рубок ухода  до лж н а  
снижаться .

Хозяйственные части 
и роль их при лесоустройстве

Е. Е, Сорока, главный инженер Львовской аэрофотолесоустроительной экспедиции

УДК 634.0.!

В последние  годы к лесоустройству  
п р ед ъ явл яю тс я  повышенные т р е б о в а 
ния по качеству  ра бо ты  и экономиче

скому обоснованию проектируемых ме ро 
приятий. К а к  правило,  ма те ри ал ы  ле со 

устройства  сл у ж а т  основанием для  плани
рования  лесохозяйственного производства,  
а проекты организации и развития  лесного 
хозяйст ва  д о лж н ы  быть настольной книгой 
ка ж до го  работни ка  лесохозяйственного
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предприятия .  В этом отношении большое 
значение  имеет приведение в единую систе
му учета лесного  фонд а  и проектирования  
мероприятий при лесоустройстве  с вы по лне 
нием этих  проектировок,  пла нированием,  
учетом и отчетностью в производстве.

К а к  известно,  все лесоустроительные р а с 
четы производятся  в пр ед ел ах  о р г а н и з а ц и 
онно-хозяйственных единиц — хоз яйс тв ен
ных частей.  В дорево лю ционное  время п е р 
вичной хозяйственной единицей,  треб ую ще й 
особых лесоустроительных расчетов  и п р о 
ектных обобщений,  б ы ла  дача .  И н д и в и д у 
альный подход при расче тах  в пределах  
дач,  без учета состояния и возмож но сте й 
всех лесов  данного  район а  не мо же т  решить 
проблемы лесного хо зя йст ва  в условиях 
социалистического способа  производства .  
Поэтому в пра кти ку советского лесоустр ой
ства и была  введена  хозяйст венная  часть 
как  первичная  лесоус троительна я  единица.

Что ж е  такое  хо зяйст венна я  часть? Н е к о 
торые авторы считают,  что она  являетс я  
основной территориально й органи за ц ио нн о
хозяйственной (лесоустроительной) едини
цей, в р ам к ах  которой осуществляют ся  все 
технические расчеты по определению об ъ е 
мов хозяйственных мероприятий на реви
зионный период. У других авторов  опре де 
ление  хозяйственной части несколько иное.

О бобщ енным по фо рме и по с оде рж ани ю  
являе тс я  следую щее  определение: «Хозя й
ственная  часть  пр ед ста вляет  собой совокуп
ность н асаж д ен и й  и других категорий зе 
мель  лесного предприятия ,  ка к  правило,  
террито риа льно обособленных,  объедине н
ных общностью цели, на п ра влени я  и уровня  
интенсивности лесного хозяйст ва  и лесо
э к спл уатац ии»  (Инс трукц ия по устройству 
государственного  лесного  фонд а  С С С Р  
1964 г.).

В 1943 г по роли в на родно м хозяйстве  
и различию в р еж и ме поль зов ан ия  леса  го
сударственного  значения  были разделены  
на три группы.  П о з ж е  в пред елах  групп 
выделили категории лесов. Д и ф ф е р е н ц и а 
ция лесов на  группы и категории позволяет 
ре шать  з ад ач и  упорядоче ни я  лесо п о л ь зо в а 
ния, ор ганизовать  лесное  хозяйство  в р а з 
личных частях  гослесфонда  на  научно обос
нованных принципах,  обеспечивающих все
стороннее использование  полезных свойств 
леса,  повышение производительности лесов 
для  удовлетворения  многогранных т р е б о в а 
ний разв ив аю щ егося  народного  хозяйства  
страны.

В пределах  хозяйственных частей пр ово 
дятся расчеты р а з м е р а  рубок  главного

и промежуточного  пользований,  а т а к ж е  
повторная  х ара кт ерис тик а  лесного фонда 
(V гл а в а  пр оекта ) .  Но  из приведенного вы 
ше ясно, что группы лесов и хозяйственные 
части пр ед ус матр ив аю т одну цель: уста 
новление р е ж и м а  ведения  лесного хозяйства  
в отдельных лесах  с учетом их целевого 
назначения .

Воз никае т  вопрос,  есть ли необходимость 
в органи зац ии хозчастей пар аллельно с 
группа ми и категориями лесов. Группы 
и категории их выделяются  специальными 
решен иям и правительства .  Хозяйственные 
части организуются  лесоустроителями.  Р е 
шение этого вопроса  зависит  от целого р я 
д а  причин объективного  и субъективного 
х а ра кт ера .  К а к  правило,  хозчасти не яв 
ляю тся  постоянными в одном и том же 
объекте,  а изменяются  при к аж до м  новом 
лесоустройстве.

Д л я  более полного  выявления  роли групп 
и категорий лесов,  а т а к ж е  хозяйственных 
частей необходимо обратиться  к системе 
планировани я ,  учета и отчетности, принятой 
в лесохозяйственных предприятиях.  О к а з ы 
вается,  что все эти вопросы решаю тся  толь
ко в пред елах  групп лесов.  Хозчасти не 
уп оминаются  ни в планах,  ни в материалах  
учета,  ни в отчетности.  Следовательно,  все 
расчеты,  произведенные лесоустроителями 
в пр ед ел ах  хозяйственных частей,  практиче
ски не используются.  Кр оме того, хозчасти 
за тр у д н яю т  и использование материалов  
лесоустройства в производстве , и работу 
лесоустроигелей при ана лиз е  прежней д е я 
тельности предприятия .  Н е м а л о в а ж е н  и тог 
факт ,  что в результате  организац ии хо зяй
ственных частей при составлении проекта 
необходима повторная  характ ер ис тик а  лес 
ного фонда ,  которая  д о л ж н а  служит ь  обос
нованием проектирования  р а з м е р а  пользо
вани я  лесом и объемов лесохозяйственных 
мероприятий.  П ри  этом повторная  х а р а к т е 
ристика  лесного фонда  в пределах  хо зча
стей является  обязательной,  т а к  как преду
смотрена  инструкцией и программой вне 
зависимости от того, будет она использова
на  в д ал ьн ейш ем  или нет.

Но  современное  лесоустройство у ж е  нел ь
зя кв алиф иц ир овать  только  ка к  устройство 
по методу классов  возраста.  При проекти
ровании хозяйственных мероприятий лесо- 
устроитель  исходит не из сводной таблицы 
классов  возраста ,  а из состояния отдельных 
на сажд ени й,  потенциальных возможностей 
лесорастительных условий и задач  ма к с и 
мального  использования ка ж д о г о  отдельно
го участка  в соответствии с направлением
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хо зяйства  и с учетом целевого  наз на чения  
лесов. Р а з м е р  дополнительного  главного  
и про межуточного  пользован ий лесом,  об ъ е 
мы всех осталь ны х лесохозяйственных м е 
роприятий уст ан а в ли в а ю т с я  не расчетом 
на основании т абл иц ы  классов  во зраста ,  
а ка к  сумма назн ачений по отдельным 
участкам.  М о ж н о  сказат ь ,  что в этом отно
шении используются  элементы участкового  
метода  лесоустройства .  Следовательно,  д л я  
обоснования  объемов проектируемых м е р о 
приятий ха рак тер ис тик а  лесного фонд а  не 
используется .

В соответствии с «Методикой расчета  
р а з м е р а  лесопо льзов ани я  в лесах  гослес- 
ф он да  С С С Р »  1968 г. расчет ная  лесосека  
опред еляет ся  на основании специальной ве 
домости пло щаде й и зап асов  на сажд ени й,  
исключенных из расчета  поль зов ан ия  и п р и 
нятых к расчету (пр ило ж ени е  №  3).  У к а 
з а н н а я  ведомость  составля ется  на осно ва 
нии дан ны х  т а бл и ц ы  классов  возраста  
и такса ционн ых описаний и приводится  
в VI  главе  проекта  орг ани за ц ии  и раз вит ия  
лесного хозяйства .

Т аки м  образом,  допо лни тельн ая  х а р а к т е 
ристика  лесного фонда  в ра зр езе  х о з я й 
ственных частей д л я  обоснования  ра зм ера  
пол ьзо вани я  и объемо в лесохозяйственных 
мероприятий лесоустройством не исполь
зуется.  Не  находит  она  применения и в л ес 
ных предприятиях .  Следует  отметить,  что 
у к а з а н н а я  хара к т е р и с т и к а  состоит из четы
рех та блиц,  общий объем которых в р а з л и ч 
ных проектах  за н и м ае т  от 40 до 80 страниц.

Проведен ный  на м и ан ал и з  позволил прий
ти к  заключению,  что в условиях вы соко
интенсивного лесного  хозяйства  Украины,  
где целевое  наз начение  лесов строго учтено 
ра зделением  их на группы и категории,  
в ор гани зац ии • хозяйственных частей нет 
необходимости.

Вопрос  об апро биров ани и составления  
проекта  ор гани зац ии и разви тия  лесного 
хозяйс тва  без хозяйственных частей о б с у ж 
д ал с я  на втором техническом совещании 
при тресте «П ри к арп атле с» ,  где Л ь в о в с к а я  
экспедиция про во дил а  полевые лесоус трои
тельные работы  по пяти лесокомб ина та м.  
В резул ьтате  об суж ден ия  этого вопроса 
в протоколе было отмечено следующее: 
«С целью устр анения  д у бл и ро ван и я  та бл иц  
по характ ери стик е  лесного  фонд а  в прое к
тах  организации и ра зви тия  лесного х о з я й 
ства,  а т а к ж е  с целью приведения в соот
ветствие проектировочных материалов ,  со
ставляем ых  лесоустройством,  с системой 
учета и отчетности,  принятой в лесок ом би

на тах , — хозяйственные части не организо
вывать ,  а характе рис тику лесного фонда, 
расчет  главных  и лесовосстановительных 
рубок провести в пред елах  групп и катего
рий лесов.  В связи с тем, что цели эффек
тивного  выполнения лесами основных функ
ций в соответствии с их принадлежностью 
к той или иной категории лесов заложены 
при проектировании мероприятий для  к а ж 
дого уч астка  в отдельности,  в проектах ле 
сохозяйственные мероприятия  группировать 
только  по группам лесов без распределения  
по категориям».

П ро токол  совещан ия рассмотрен и ут
в ер ж д ен  Украинским лесоустроительным 
пре дприятием и Министерством лесной и 
д е р е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й  промышленности 
УС С Р.  Выполнение  решений,  принятых со
вещанием,  предполагает ся  осуществить сле
д у ю щ и м  образом:

1) характерист ику  лесного фонда  прове
сти в полном соответствии с инструкцией 
и программой,  т. е. по группам и категори
ям лесов;

2) т абл иц ы  характеристики лесного фон
да  в пред елах  хозчастей и хозсекций в гл а 
ве V не приводить;

3) расчет и установление р азм ер а  г лав
ного пол ьзо вани я  произвести по группам 
и категориям лесов;

4) распределение  всех объемов меро
приятий (рубка  редин и единичных де 
ревьев,  рубки ухода,  реконструкция и т. д.) 
в VI и VII  г л а в ах  проекта  осуществить 
только  по группам лесов. В необходимых 
слу ча ях  при наличии в объекте  особо цен
ных лесов  или по другой причине объем 
отдельных мероприятий может  приводиться 
в ра зр езе  категорий лесов или в целом по 
группе  с ука за н ие м  в том числе по необхо
димой категории защитности.  Это осу
щест вляется  дополнительной выборкой в 
соответствующей проектировочной ведо
мости;

5) ведомость главной рубки составляется 
по категориям лесов с итогами по группам, 
а все остальные проектировочные ведомо
с т и — только  по группам лесов.

В результате  мы над еемся  изб еж ат ь  ду
бли ровани я  та бл и ц  по характерис тике  лес
ного фонда  в проектах и привести в соот
ветствие  лесоустроительное  проектирование 
с системой планирования ,  учета и отчетно
сти, принятой в пре дприятиях  лесного хо
зяйства ,  т. е. дад им  возможность лесохо- 
зяйственникам наиболее  полно использо
вать  ма те ри алы  лесоустройства в своей 
производственной деятельности.
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Теоретическое обоснование 
участкового метода лесоустройства

УДК 634.0.62

С. В. Топчилин, О. В. Волков, лесоустроители

В последнее время много вн им ани я у д е 
ляется  т а к  на з ы в а е м о м у  участковому 
методу лесоустройства .  Интерес  к не

му возник не случайно.  В 1959 г. проф. 
П. В. Воропанов п ред лож и л  «Методику л е с о 
устройства по уч астковому методу»,  которая 
была  одобрена  техническим советом В/О 
«Леспроект».  Л есоустрои тел ьн ая  инструкция 
1964 г. подтвердила  эту методику.  Уч астко 
вый метод был реком енд ован при устро й
стве особо ценных лесов.  По методике 
П. В. Во ропан ова  и в соответствии с ин
струкцией 1964 г. в некоторых объектах  
проводились лесоустроительные работы 
участковым методом.  О дн ако  результаты 
ведения хозяйства  в них пока неизвестны.  
В 1967 г. в ы ш ла  в свет книга «Участковый 
метод лесоустройства»  группы авторов 
(А. А. Байтин.  И. В. Логвинов,  Д .  П. Ст о
ляров,  Г. Г. Самойлович,  П. В. Горский).

Озн ак омлен ие  с ук а за н н ы м и  работ ами,  
а т а к ж е  с проектами,  составленными по не
которым объектам,  устроенным по уч ас тко 
вому методу, пок азало ,  что существует  р а з 
норечивость в его толковании.  Ц е л ь  на с т о я 
щей статьи — внести в о зм ож н ую  ясность 
в эти вопросы и кра тко  и зл ож ит ь  тео рети
ческие основы участкового  метода ле со
устройства.  Н а м и  использованы,  гла вны м 
образом,  труды проф.  М. М. Орлова .

В своей книге «Очерки лесоустройства  
в его современной пра ктике»  (1924 г.) 
М. М. Орлов  пишет: «Д о сих пор в русском 
лесоустройстве находили себе применение  
три метода лесоустройства:  первый — метод 
лесосечного устройства. . ,  второй — метод 
периодного площадного  лесоустройства. . ,  
третий — метод участкового лесоус трой
ства.. .» К а к  видно из приведенного,  он 
ничего не говорит о лесоустроительном 
методе,  получившем назван ие  «метод к л а с 
сов возраста» .  Но об этом будет ска зано  
ниже.

К а к  ж е  характ еризу ет  проф. Орлов  ме
тод участкового  лесоустройства?  В одной 
из ранних своих рбот «Обзор лесоустрои
тельных инструкций в связи с историей 
лесоустройства»  (1904 г.) он, описывая  пр и 

емы саксонского  лесоустройства,  отмечает:  
«Это наибол ее  совершенный прием совре
менного лесоустройства ,  прием так  н а з ы 
ваемого  участкового  хозяйства».  Следует 
при этом напомнить,  что метод участкового 
лесоустройства  был впервые включен по 
инициативе проф.  А. Ф. Рудзко го  в русскую 
очередную лесоустроительную инструкцию 
1888 г. М. М. Орл ов  д ал  ей следующую х а 
рактеристику:  «Инс трукц ия 1888 г. т а к ж е
требует  об р аз о ва н и я  сечей, но понимает 
под ними не ряд  кв арта лов ,  а р яд  участков.  
Таким образом,  эта инструкция вступает 
на путь участкового хозяйства».  Из  изло
женного видно, что н аз ва н и е  «участковое 
хозяйство» дан о не от такс аци он ны х участ
ков вообще,  а от ряда  участков спелого 
леса,  намечае мого  в рубку в порядке  г л а в 
ного пользования.  Это не только  дало  
наз ван ие  методу,  рекомендованному к л ас 
сиками лесоустройства,  но и определило 
теоретическую основу участкового  лесоуст
ройства в вопросах пользования  лесом.

П р е дстав ляет  т а к ж е  интерес х а р а к т е р и 
стика  саксонского  лесоустройства,  дан на я  
проф. Н. С. Нестеровым в его лекциях 
(1910— 1911 гг.):  « Р а з м е р  и порядок рубок 
здесь,  мо жн о  сказать ,  диктуется  состоянием 
н ас аж д ен и й  и их в заи мн ым соотношением 
на р я д у  с общи ми интересами лесоустрой
ства.  Поэт ому метод этот по справедливости 
получил наз ва н ие  метода участкового хо
зяйства».

В своем учебнике  «Лесоустройство» 
(1908 г.) проф.  Орл ов  повторяет  данную 
им в 1904 г. характ ерис тик у  участковому 
хозяйству  и добав ляет :  «Явились  таким об
разом новые единицы, н азы ваем ы е участко
выми сечами,  причем вы рабо тался  метод 
участкового  хозяйства».  В лесоустроитель
ной инструкции 1914 г. отмечается,  что по
мимо очередности главных рубок по кв а р т а 
л а м  (периодно-площадной метод)  «до
пускается  установление очередования  рубок 
по на са ж д е н и ям ,  руководствуясь  методом 
участкового хозяйства».

Наконец,  в инструкции 1926 г. сказано 
в предисловии:  «Следует отметить стремле
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ние к постепенному переходу от периодно- 
пл ощад н ого  метода к учас тко вому  х о 
зяйству».

И только  в своем ка п ит аль н ом  т р е х то м 
ном труде  «Лесоустройство» (1927— 
1928 гг.) проф.  Ор лов  впервые н а з в а л  метод 
участкового лесоустройства  «методом к л а с 
сов во зра ста  и хо зя йст ва  по н а са ж дени ям » .

Таким образом,  он не только  изменил 
н азва ни е  метода,  но фактически вы делил 
в 1928 г. дв а  самостоя те льных  метода.  
И х  он о х а р а к т е р и з о в а л  так :  «метод классов  
возр аста  отличается  тем, что в нем в расче 
те по льз ован ия  исходят от хозяйственного  
целого»,  а в методе хозяйст ва  по н а с а ж д е 
ниям «на пр ав лени е  лесоустройства  обратно 
тому, какое  было у к а з а н о  в методе по к л а с 
сам во зраста ,  т. е. исходя из особенностей 
отдельных частей хозяйственного  целого».  
Теоретическими основами д л я  этих методов 
по-прежнему остаются  ра зм ер и поряд ок 
рубок  главного  по льз ова ния  с учетом пр и ве 
денной выше  разн и цы  в про изводстве  рас ч е 
та главного  пол ьзования .  Д л я  второго 
метода  (хозяйства  по н а с а ж д е н и я м )  
М. М. Ор лов  сохраняе т  пр еж не е  на зва ни е  
«участковый».

В итоге мо ж н о  сказ ать ,  что метод уч ас т 
кового лесоустройства ,  вперв ые  реком енд о
ванный инструкцией 1888 г. и особенно 
инструкциями 1911, 1914, 1926 гг., пр ак ти че 
ски был методом классов  возраста .  Это, 
в частности,  п о д тв ер ж дается  следующим.

Пр оф .  Н. Н.  Чикилевский,  руководивший 
многие годы лесоустроительными ра бо тами 
в ряде  районов наш ей страны,  в своей кни
ге «Лесоустройство» (1957 г.) ,  опи сывая  
лесоустроительные методы,  в том числе 
и участковый,  реком енд ованн ый кла ссик ами 
лесоустройства ,  ничего не говорит  о методе 
классов  во зраста .  Д л я  него метод у ч ас тк о 
вого лесоустройства  и метод классов  в о з 
р а с т а — синонимы. Это п о д т в ер ж да е т  и доц. 
А. А. Б ай ти н  в книге «Основы лесоустрой
ства» (1950 г.):  «Теоретическим ф у н д а м е н 
том лесоустроительной инструкции 1888 г. 
пос лужили прогрессивные идеи в ы д а ю щ е г о 
ся деятеля  русской науки и ос но воп ол ож 
ника  русского лесоустройства  проф. 
А. Ф. Рудзко го»  и далее ,  «отбросив пе ри од 
ные методы,  инструкция 1888 г. вводила  
новый передовой метод классов возраста» .  
П р а в д а ,  А. Ф. Ру д зк и й  никогда  не на зы в а л  
метод участкового  лесоустройства  методом 
классов  возраста .  С д е ла л  это М. М. Орлов  
спустя сорок  лет  (1888— 1928 гг.).

В методике,  пр едложе нной проф.  П. В. Во- 
ропановым,  н азв ан и е  метод а  «участковый»

происходит  от т а к  на зы ваемого  «хозяй
ственного участка» ,  который является  сово
купностью такс аци он ны х участков  (выде- 
лов)  одного типа  леса.  П р и с в а и в а я  своему 
методу н а з в а н и е  «участковый»,  П. В. Воро- 
панов не принял во внимание ,  что в клас си
ческом лесоустройстве у ж е  есть метод с т а 
ким ж е  назв ан ием ,  но построенный на д р у 
гой теоретической основе и получивший 
н азв ан и е  от р я да  участков спелого леса 
главной рубки,  о чем ска зано  выше.  Проф.  
Вороп ано в  рекомендует  производить  расчет 
п ол ьз ован ия  по те кущ ему  приросту при 
добровольно-выборочных рубках.  Эти реко
мендации взяты  из лесоустроительного ме
тода ,  пре дл оженного  в 1920 г. швейцарским 
лесничим Биоллеем,  который вывел его из 
30-летнего своего опыта ведения  хозяйства.

Е щ е  в 1925 г. проф.  С. А. Богословский 
в своей книге «Но вы е течения в лесоустрой
стве» т о ж е  реко мендовал  применять  у нас 
лесоустроительный метод контроля теку щ е
го прироста,  т. е. метод  Биоллея .  П р е д л о ж е 
ние Богословского  не было принято  ввиду 
существенной разн иц ы в территориальных,  
экономических и социальных условиях 
Ш в ей ца рии  и Советского Союза.  Следует  
отметить при этом, что методика  проф. Во- 
ропанова,  не под твер ж де н на я  опытно-про
изводственными данны ми по ведению хо
зяйства ,  требует  уточнения.

Авторы книги «Участковый метод лесо
устройства»,  говоря  о существовании лесо
устроительного метода  классов  возраста  
ка к  самостоятельного,  н азв али  рекомендуе
мый ими метод т о ж е  «участковым» на ос
нове такс аци он ны х  участков — объектов хо
зяйственной деятельности (хозяйственных 
единиц) .  К а к  известно,  таксацио нн ые  учас т
ки выдел яю тс я  и при методе  классов  воз
раста ,  при котором хозяйственные меро
приятия  т а к ж е  на мечаю тся  д ля  каждог о  
таксаци он ног о  участка  и, следовательно,  
при методе  классов возрас та  таксационный 
участок  являет ся  объектом хозяйственной 
деятельности (особенно при устройстве по 
высше му  р а з р я д у ) .  В упомянутой книге 
приводятся  семь пунктов,  в которых изло
ж ен ы отличия рекомендуемого  авторами но
вого участкового  метода от метода  классов 
возраста .  Внимател ьно е  изучение этих 
пунктов приводит  к выводу,  что все их 
особенности с успехом могут быть р азр е 
шены при устройстве  по методу классов 
во зр аста  при высшем р а з р я д е  лесоустрой
ства. Ре ко м е н ду е м а я  авторами д ет а л и з а 
ция,  или степень подробности лесоустрои
тельных работ  (почвенные исследования,
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пробные площади,  точность так сации  и 
проч. ),  предусмотрена  и при устройстве 
методом классов  во зраста ,  причем эта сте
пень подробности опр ед еляется  ра з р я до м  
лесоустройства .:  Устройство по высшему 
р а з р я д у  х а р ак тер и зу ется  не только  велич и
ной кварталов ,  расстоянием м е ж д у  т а к с а 
ционными ви зи ра ми и други ми н о р м а т и в а 
ми, но и подробными исс ледовательскими 
и описательными работ ами.  Оно д ае т  лесо-

устроителю широкие  возможности по проек
тирова ни ю разме ров  главного  пользования , 
способов рубок,  рубок  ухода,  производства  
культур,  мелио раций и т. п.

В за клю чение  следует  отметить,  что при 
одном и том ж е  наз вании метода  («участ
ковый») отдельные авторы подразумевают  
под этим понятием различные принципы 
о рг ани зац ии лесного хозяйства,  чем вносят 
неясность в современное  лесоустройство.

Эскиз таксаторского 
счетного прибора

И. Г. Шафранецкмй, инженер лесного хозяйства

УДК 634.0.5

R  взрастающий спрос на древеснну в лесодефи- 
цитных районах страны вызывает необходи
мость повышения точности определения ее за 

пасов на корню и дальнейшего совершенствования 
средств учета. Планомерно повышающиеся темпы 
оснащения лесоустроительного производства новыми 
счетно-решающими устройствами стационарного и 
полустационарного типа требуют разработки и со
здания легкой счетной техники индивидуального 
пользования.

По нашему мнению, легкий счетный таксаторский 
прибор индивидуального пользования лучше всего 
создать на конструктивной основе обычной логариф
мической линейки, хорошо зарекомендовавшей себя 
среди инженеров и техников лесоустройства. Для 
этого необходимо установить математические зависи
мости между различными таксационными показате
лями стволов отдельных деревьев и насаждений в це
лом, а также заменить табличные числа шкалами и 
индексами.

Автором сделана попытка частично разрешить эту 
задачу. В результате разработана специальная так- 
саторская счетная линейка, названная счетной линей- 
кой-запасомером (см. рис.). Она без каких-либо 
вспомогательных средств (таблиц, номограмм) позво
ляет достаточно легко и верно исчислять запасы дре
весины в насаждениях при любых значениях SG, Н 
и стволов деревьев, в чем заключено ее значитель
ное преимущество перед таблицами, применяемыми 
для исчисления запасов древесины в насаждениях, 
номограммами Н. П. Анучина и Д. В. Михнюка 
(БТИ, 1967), универсальным прибором таксатора 
(табличного типа) Г. Ф. Карпенко и А. Я. Уткина.

Порядок исчисления запаса насаждения при по
мощи счетной линейки-запасомера следующий:

а) визирная линия бегунка ставится на индекс q 
шкалы 7 и под нее перемещением движка подво
дится тот штрих шкалы 2, который соответствует 
среднему (?2 стволов насаждений;

б) бегунок перемещается влево до тех пор, пока 
на шкале 1 его визирная линия зафиксирует штрих, 
соответствующий средней высоте Н  насаждения;

в) мысленно фиксируется положение визирной ли
нии бегунка на шкале 6, после чего она сдвигается 
вправо на величину одного малого деления I. После 
первых трех действий (а, б и в )  на шкале 7 может 
быть прочитана видовая высота Я /  насаждения;

г) под новое положение визирной линии бегунка 
перемещением движка подводится начальный штрих 
шкалы 1, после чего бегунок передвигается вправо до 
тех пор, пока его визирная линия на шкале i за 
фиксирует штрих, соответствующий абсолютной пол
ноте 2 G  насаждения. Искомый запас М на 1 га пло
щади насаждения следует прочитать под визирной 
линией бегунка на шкале 7.

Счетная линейка-запасомер существует пока толь
ко в чертеже. В Украинском лесоустроительном 
предприятии проводится предварительный хрономет
раж быстроты исчисления запаса. Установлено, что 
при помощи чертежа линейки запас насаждения мо
жет быть исчислен в течение 30 сек. Можно пола
гать, что линейка в готовом виде сократит затраты 
времени на каждое такое исчисление до 20— 
25 сек.

Сравнительно новым в счетной линейке-запасомере 
следует считать также и то, что она улучшает тех
нику определения высот деревьев, если использовать 
в качестве высотомера эклиметр Брандиса в различ
ных условиях рельефа местности, позволяя таксатору 
обходиться без каких-либо вспомогательных таблиц. 
Это достигается за счет нанесения на конструктив
ную основу линейки линейных шкал натуральных 
значений тангенсов углов от 0° до 84°, чего нет на 
обычной логарифмической линейке, а также за счет 
изменения масштаба и удлинения до 86° логарифми
ческой шкалы тангенсов.

В работе Г. М. Козленко (1955 г.) приведены мно
гие примеры возможности использования при раз
личных лесотаксационных вычислениях обычной ло
гарифмической линейки. Но, как видно, из изложен
ного выше, некоторая часть тех же лесотаксацион
ных задач (исчисление запасов насаждений и опре
деление высот деревьев) при помощи предлагаемой 
счетной линейки-запасомера может решаться лучшим 
образом. С ее помощью можно будет осуществлять 
перечисление данных пробной площади на 1 га на
саждения, вычислять процентные соотношения сорти
ментов, находить площади круга по диаметрам ство
лов и производить обратные вычисления, вычислять 
объемы бревен по их длине и срединному диаметру 
и определять объемы двухметровых отрезков моде
лей, находить средний диаметр насаждения или его 
части через сумму площадей сечений стволов (2G ) 
и количество деревьев (N),  исчислять запасы древе-
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Счетная линейка-запасомер (разрез по А А )

сины в насаждениях по найденным объемам модель
ных деревьев, производить увязку площадей выделов 
в квартале, умножение и деление чисел и выполнять 
над ними другие математические действия.

На конструктивной основе обычной логарифмиче
ской линейки для лесного специалиста может быть 
создан, таким образом, достаточно совершенный и 
легкий вычислительный прибор.

КОРОТКО О РА ЗКО М ---------------------------------------------------------------------------

Сведения о деревьях и кустарниках
БИРЮ ЧИНА БЛЕСТЯЩАЯ. Среди удивительных 

растений юга привлекает к себе особое внимание 
бирючина блестящая. Она растет естественно в Япо
нии, Корее, Китае. Широко распространена в Азер
байджане и, в частности, в Сам\р-Девечннекой низ
менности, где вполне акклиматизировалась и нигде 
не вымерзает.

Бирючина блестящая — кустарник или небольшое 
дерево. От других видов она отличается крупными 
размерами, достигая в высоту 3—4 м. Побеги 
у нее прутьевидные, тонкие, с белыми крапинками. 
Листья вечнозеленые, яйцевидно-продолговатые, 
блестящие; на кусте держатся года три, если не 
очень холодно. Цветет бирючина все лето и в нача
ле осени. Цветки мелкие, кремовато-желтоватые, в 
большой красивой метелке, имеют пряный запах и 
всегда привлекают пчел. Плоды ягодообразные, чер
но-фиолетовые с морщинистыми семенами, созрева
ющими в ноябре-декабре; висят до весны. Собирать 
же их целесообразнее не позже февраля, так как в 
дальнейшем они начинают осыпаться.

Бирючина блестящая — довольно быстрорастущее 
растение. Не особенно разборчива в почвах. Ее 
можно встретить на тяжелых суглинках, песках. 
Мирится она со щебенистыми и известковыми поч
вами, вымокает только на засоленных и заболочен
ных. Засухоустойчивостью не отличается.

Бирючина блестящая — порода светолюбивая; теп

лолюбивая, морозы выносит только до 15°. Хорошо 
и быстро возобновляется порослью даже после че
ресчур сильной обрезки или посадки на пень. Под
стригают ее в мае, августе и ноябре.

Вредителями и болезнями почти не поражается. 
Размножать бирючину блестящую наиболее выгод
но семенами. Обычно посев проводят весной. Пло
ды собирают в феврале. Их хранят до конца мар
та. В начале апреля очищают от кожуры и закла
дывают в ящик с сырым песком ка проращивание. 
Через 20—30 дней в зависимости от погоды их вы
севают (к концу апреля). Вариантов посева не
сколько. Пригодны любые гряды, но по возможно
сти с легким грунтом, хорошо удобренные перегно
ем. Глубина заделки семян 2— 3 см; семена надо 
засыпать только легкой песчано-перегнойной смесью. 
До появления всходов посев поливают один раз в 
2—3 дня. На почвах тяжелых, бедных необходима 
подкормка аммиачной селитрой в июне, июле и ав
густе. К осени сеянцы достигают высоты 15—30 см. 
Лучшие из них пригодны для осенней посадки.

Бирючина блестящая на юге хорошо переносит 
пересадку (даже летнюю и не только в молодом 
возрасте). В условиях севера ее можно выращивать 
в кадках. Она украсит любой зимний сад, зал, вес
тибюль. Бирючину можно разводить и в ящике под 
стеклом — зелеными черенка ми.

Б. П. Мальцев, инжьнер лесокультур
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
СЕЯЛКИ СЛИ ДЛЯ ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКОВ

УДК 634.0.232.337

Е. А . Климова (ВНИИЛМ)

В 1968 г. в И вант еевском  и Заг орск ом  
питомниках  Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом л е с о 

водства и механизации лесного хозяйства  
проводились государственные испытания 
сеялок  для  лесных питомников.  Н а и б о л ь 
ший интерес для  работников  лесного  х о 
зяйства  из испытанных машин п р е д с та в л я 
ет сеялка  С Л П ,  р а з р а б о т а н н а я  и изготов
ленн ая  Софринским эк сп ер им ент ально -м е
ханическим заводом по п редл ож ен и ю 
Е. И. Хайновского.

Она пре дназначена  для  посева в лесных 
питомниках семян лиственных пород с кр ы 
латк ам и и в смеси со средой с т р а т и ф и к а 
ции. Се ял ка  н авеш ив ается  на самоходное 
шасси Т-16М с помощью универсальной 
рамы и двух четырехзвенных секций от 
культиватора  К PC I LI-2,8. Основными у з л а 
ми сеялки С Л П  являются:  рама;  сварной 
металлический бункер,  в ни жней части ко
торого установлена  л о па стна я  ворошилка ;  
транспортеры;  щеточный ограничитель  в ы 
сева; телескопические  семепроводы,  в ы п ол 
ненные в виде металлических коробов,  с о 
единенных ме жд у собой цепочками;  а н к е р 
ные широкополосные сошники;  загортачи 
грейдерного типа;  п р и ка ты ваю щ ие  катки; 
муфта  для автоматического отключения или 
включения привода  транспорт еров  при 
подъеме или опускании сошников в т р а н с 
портное и рабочее положения;  система пр и
вода.

В отличие от других сеялок,  выпускаемых 
для  лесного или сельского хозяйства ,  высе 
вающими а п п ар ат ам и  у С Л П  с л у ж а т  два

ь ь

транспор те ра ,  р азм ещ ен ны е на передней 
стенке бункера  (см. рис.) .  Они изготовле
ны из ш там по ван ны х крючковых цепей, на 
которых ве рт икально установлены гребен
ки. Н о р м а  высева  регулируется  изменением 
линейной скорости д ви ж е н и я  транспортеров  
с помощью клиноременного  вари атор а ,  дис
ки шкивов  которого сдвигают или р азд ви 
гают,  изменяя  этим передаточное  отноше
ние на ведущий вал транспортеров .

В рабо те  сошники сеялки н ар еза ю т на 
поверхности гряды или поля,  подготовлен
ного под посев, посевные бороздки.  При 
д виж ени и агрегат а  вра ще ние  от вал а  отбо
ра мощности шасси передается  через цеп
ную передачу и клиноременный вариатор  
на ведущий вал транспортеров .  Гребенки 
транс пор терны х лент за х в а т ы в а ю т  семена 
(или смесь семян с торфом и другой с т р а 
тификац ионно й средой)  и вы бра сы ваю т  их 
через семеприемники в семепроводы,  из 
которых они по па даю т на дно бороздок.  И з 
л и ш ек  семян счесывается  с транспортерной 
ленты щ етк ами б ар аб ан н ы х  ограничителен 
высева.  З а з о р  межд у  щет ка ми и гр ебен к а 
ми мож но  регулировать  с помощью регу
лировочного  болта.  Семена  зад ел ыва ю тс я  
почвой, осыпающейся  со стенок бороздок,  
и за горта ча ми.  Почва  в бо роздках  уплотня
ется пр и ка ты ваю щим и цилиндрическими 
ка тками.  При посеве семян без заделки 
почвой на сошники у с тан авл и ваю т  рас- 
крылки, которые отодвигают почву от бо
роздок.

Се ялку  С Л П  можно при менять  для по
сева как на грядах  (по ложительных и отри-
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Бункер сеялки СЛП

д ат ельны х) ,  так  и на ровной поверхности.  
Она обеспечивает  двухстрочный посев семян 
с шириной строчек 15 см и расстоянием 
м ежд у их осями 55— 60 см, а т а к ж е  четы
рехстрочный с шириной строчек 7 см и 
расстоянием м еж д у  осями строчек 15— 
45— 15— 70 см. По  просьбе  работников  
И вантеевского  питомника Софринским 
ЭхМЗ были изготовлены новые,  более ш и р о 
кие короба  семепроводов  и внесены не боль 
шие изменения  в сошники,  позволившие 
высевать  семена  по ширине  п р о к л а д ы в а е 
мой бороздки (20 см) .

Д л я  проверки н ад еж н ост и  работы высе
в аю щ их  механизмов сеялки были пров ед е
ны л аб о р а т о р н ы е  (стендовые) испытания 
ее (см. та бл . ) ,  при которых пр ов ерял ась  
неравномерность  высева  (отклонение веса 
семян,  высеянных к а ж д ы м  аппаратом,  от 
среднего арифметического  высева  по а п п а 
рату)  и неустойчивость общего высева  (от
клонение  общего  веса семян,  высеянных 
сеялкой,  от общего среднего а ри ф м ети че 
ского в ы с е в а ) .

Получен ные  да н ны е  показыва ют,  что се
ял ка  С Л П  обеспечивает уд овлетвор ит ель
ную равномерность  и устойчивость высева.  
Р а з д е ле н и я  вы севаемой массы по ф р а к ц и 
ям в смеси с торфом не происходит,  это 
было подт вержден о спе циальными опытами 
с отмывом высеянных семян от торфа.  Д л я  
снижения неравномерности и неустойчиво
сти высева  следует  хорошо переме шивать  
высеваемую массу.

И сп ы тан и я  в хозяйственных условиях 
проводились  на дерново-подзолистых лег
косуглинистых почвах.  Н а  поле, подготов
ленном под посев, с помощью грядоделате-  
ля ГН-2 на рез алис ь  гряды шириной 110— 
120 см  (по верху)  и высотой 15—-25 см.

Б октябре  1УО« г. сеялкой u u i  оыл осу
ществлен посев (на площ ади 2 га)  семян
31 породы: клена  остролистного,  клена Гин- 
нал а ,  сливы обыкновенной и чернослива,  
вишни бессеи,  липы крупнолистной и мел
колистной,  боярышни ков  перистонадрезан-  
ного, сибирского,  крупноплодного  и обык
новенного,  дерена  белого, спиреи калино
листной и др. Семена  с кры латка ми высе
вал ис ь  в сухом состоянии, барбарис  — це
лыми плодами,  черноплодная  рябина  — 
д ав лен ны ми плодами в смеси с торфяным 
субстратом,  остальные породы — в смеси 
со страт ификационной средой или же  они 
смешивалис ь  перед посевом с торфяным 
субстратом (2 части торфа,  1 часть песка 
и 1 часть перегнойной земли) .

Испы тания  сеялки С Л П  показали,  что 
она высевает  в смеси с субстратом пр ак ти
чески любое  требуемое количество семян 
различных  древесных и кустарниковых по
род на 1 пог. м  гряды (от 1 г и выше) .  
Качество высева хорошее,  семена с кры
л атк ам и ,  а т а к ж е  в смеси с субстратом или 
плоды рассеива ютс я  равномерно по ш ир и
не строчки и по длине  гона. Так,  неравно
мерность высева  семян клена Гиннала  и 
дерена  белого при хозяйственных посевах 
на гряда х  составила  соответственно 1,6 и 
3,5%.  неустойчивость общего  высева  — 5,3 
и 7,7%.  В Ивантеевско м питомнике  семена 
з ад ел ы ваю тс я  то рф яны м субстратом с по
мощью мульчирователя  МСН-0,75.

Д л я  снижения за тра т  времени на уста 
новку различных норм высева был принят 
следующий порядок.  Предва ри тел ьны м 
опытом уст ан авл и валось  количество т о р ф я 
ного субстрата ,  расходуемое  на 1 гон ( р я 
док)  при установке  шкивов  вариатора  на 
минимальны й высев. С этим количеством 
субс трат а  перед посевом смешивалось  не
обходимое количество семян какой-либо 
культуры,  рассчитанное  предварительно по 
формуле:  N  =  atiL, где: а — число з а с е в а е 
мых строчек,  принятое  при широкорядном 
посеве сеялкой С Л П  за 6, п — норма высе
ва семян данной культуры, г /пог.  м  строч
ки: L — длина  гона.

При высеве семян одной культуры на не
скольких ря дк ах  количество смешиваемого  
субстрата  и семян увеличивалось  пропор
ци онально числу за севаемых  рядков.  Семе
на с субстратом смеши вали двое рабочих 
на конце гона. Они ж е  з а г р у ж а л и  сеялку.

Д л я  сеялки С Л П  были получены следую
щие основные эксплуатационные показате
ли: производительность  за час чистого вре
м е н и — 0,35 га, за час  сменного времени —
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Р езул ьт а т ы  стендовы х испытаний сеялки СЛП
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Боярышник сибирский в смеси с то р 
фом ( 1 : 3 ) ...............................................

в том числе семена (сырые) . . 
Барбарис обыкновенный, в плодах
Клен о с т р о л и с т н ы й ..............................
Боярышник сибирский (стратифи

цированные сырые семена) . . .

3 1 9 , 2 1 , 7 3,  1 — _ _ 100, 2 2 , 6 9 , 7
109 , 8 1 , 5 8 , 0 — — — 4 1 , 0 7 , 0 5 , 5
5 1 8 , 2 2 , 2 1,1 28 2 , 3 2 , 0  0 , 9 9 4 , 5 1,1 8 , 0

— — — 2 9 , 0 0 , 3  11 , 8 12, 4 0 , 6 4 , 4

11 5 , 4 3 , 7 12 , 0 — — — 7 2 , 0 4 , 4 7 , 2

0,10 га\ по ка зател ь  технологического  об слу
ж и в а н и я — 0,40; коэффициент  рабочих х о 
д о в — 0,61; коэффициент  эксплуатационной 
надежности — 0,81. На  снижение  величины 
эксплуатационных показателей оказ али 
влияние  условия  испытания,  ха ра кт ерн ые  
для  лесных питомников:  короткие  гоны
(80—200 м ) ,  большое количество в ы севае 
мых пород и зна чительные за тра ты  в ре м е
ни на загрузку  семян и очистку бункера

при смене высеваемых пород. При высеве 
несыпучих сырых семян на агрегат  требу
ется дополнительный подсобный рабочий. 
П р я м ы е  из де рж ки  эксплуатации при посе
ве семян лиственных пород сеялкой С Л П  в 
два  ра за  меньше по сравнению с посевом 
вручную, применяемым в настоящее  время 
в питомниках (соответственно 52,1 и
112,6 руб.,/га). Сеялка  С Л П  рекомендована  
для  серийного производства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОХОДНОГО ШАССИ РС-09 
В КРАСН03НАМЕНСК0М ПИТОМНИКЕ

УДК 634.С.232.32 : 65.011.S4

Н. А . Литвиненко (МЛХ РСФ СР)

Л есоводы К алин инградс ко й области,  в 
частности Кра сно зн аменс ког о  р а ио
на, много внимания уделяю т р а ц и о 

нальному использованию лесных ресурсов,  
восстановлению основных типов древостоев.  
повышению продуктивности лесов,  орган и
зации постоянных питомников.  Ежегодно 
посадка  леса в области осуществляется  на 
площ ади  3 тыс. га.

К а к  известно,  успешное проведение  ле со 
восстановительных работ  зависит  от н а л и 
чия высококачественного  посадочного м а 
териала .  Д о  1964 г. он вы р а щ и в а лс я  в об 
ласти  во временных мелких питомниках с 
преобладание м ручного труда . В последу
ющие пять лет было орг анизовано 5 посто
янных питомников общей площ адью 105 га
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и ликвидиро вано 63 временных.  В 1968 г. 
вы ращен о 35,4 млн. шт. стандартных сеян
цев, в том числе: с о с н ы — 16,8 млн., ели — 
12 млн., лиственницы — 0,5 млн., дуба че- 
решчатого  — 4,6 млн., дуба  красного — 
0,9 млн. шт.

Еж егодно  д ля  озеленения городов и на 
селенных пунктов отпускается  из питомни
ков около 1 млн. саженцев  декоративных 
пород. Питомники сна бжа ю тся  необходи
мыми ма шинам и и механизмами для  ком
плексной механизации в ы ращи вани я  поса
дочного мате ри ала .

Особенно эффективно рабо тает  Красно- 
знаменскии питомник (организован в
1964 г.). где успешно применяют сам оход 
ное шасси РС-09 с комплектом навесного
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Общий вид сеялки «Саксония»

оборудовани я  (производство  Г Д Р ) .  Из  о б 
щей площ ади 24 га посевное отделение з а 
нимает 14 га,  пл ант аци я  тополя 1 г а , ш к о л ь 
ное отделение для  в ы р а щ и в а н и я  укрупнен
ного посадочного м ат е р и а ла  4 га.  В питом
нике вы р а щ и в а ю т  ценные хвойные породы 
(сосна,  ель, лиственница)  и декорати вны е 
(дуб красный,  лип а  мелколи стная ,  клен 
остролистный и др.) .

Рельеф  питомника  равнинный и только 
в южной его части проходит  песчаная  г р я 
да из неотсортированного  песка с галькой 
и гравием.  Бо л ьш у ю  часть территории 
(61%)  за н и м аю т  дерново-подзолистые су
песчаные почвы. Много внимания у д ел яет 
ся повышению их плодородия.  В соответ
ствии с агрохимической картой,  составлен
ной лесной почвенно-химической про извод
ственной лабор аторией ,  применяются  удо б
рения в расчете  на 1 га  калийной соли —
2 ц, с у п е р ф о с ф а т а — 1,5 ц, мочевины — 
0,3 ц. Извести вносится 1,5 г на 1 га.

На усиление  роста однолетних сеянцев 
эффективное  влияние о к азы в аю т  вне корне
вые подкормки мочевиной, супе рф осфат ом 
и 1%-ной калийной солью. Удобрения вно
сятся т а р ел ь ч а ты м  ра з б р ас ы в а т е л ем  Д  314. 
Производительность  его 0,75— 1 га/час .  
Д л я  за щ ит ы  от грибных заб олеваний се
мена хвойных пород (сосна,  ель, лист вен
ница) перед посевом пр отравлив аю тся  в 
0,5%-ном растворе форм али на .  Д л я  ускоре
ния прор астания  семена  сосны н а м а ч и в а 
ются в 2%-ном растворе  мочевины в тече
ние 2,5 часов.  Их высевают вместе с грану 
лирова нным суперфосфатом.

Все технологические  процессы в ы р а щ и 
вания  посадочного  м ате ри ала  механизир о
ваны. Вспашку почвы осуществляют осенью 
с последующим боронованием весной. З а 

тем по мере появления сорняков с помощью 
культив атора  Б 233 проводят культива
цию 2— 3 ра за  в течение лета.

Посев (ленточный 4-строчной, 3-звеньевой 
с шириной посевной строчки 2 см)  прово
дится  навесной сеялкой «Саксония» (про
изводительность ее 1,1 га в смену) по схе
ме 30-8-8-8-30-8-8-8-30-8-8-8-30 см. При т а 
кой схеме погон омет раж посевных строчек 
увеличивается  почти в 2 ра за  по сравнению 
с 7-строчным посевом, осуществляемым в 
питомниках Г Д Р  (Г. Я. Маттис  — «Лесное 
хозяйство»  1968 г. №  12). Недостатками 
сеялки «Саксония» являются:  узкоборозд
чатый посев семян и плохая  регулировка  
глубины за дел ки  их. Д л я  посева с шири
ной строчки 2— 3 см требуется  стачивание 
основания  сошника.

В хозяйствах  Калинингр адс ко й области 
обяз ательно  проводится  прикатывание  поч
вы катком после посева. Некоторые спе
циалисты считают,  что при этом якобы р а з 
рушается  структура  почвы. Однако опыт 
работы в Краснозн аменс ком  питомнике,  а 
т а к ж е  в Шуйском Ивановской области го
ворит об обратном.

При к а ты в а н и е  уплотняет  почву, а это 
значительно уменьшает  ее естественное осе
дание,  которое часто приводит к по вре ж
дению корневой системы и в конечном сче
те к из реживани ю посевов. При уплотне
нии почвы ликвидируются  пустые простран
ства около пр ора стающ их семян и улуч
шаются  условия их увла жн ен ия  за счет 
поднятия влаги из нижних горизонтов в 
верхние.  Все это способствует более ранне
му и д р у ж н о м у  прорастанию семян и сох
ранению всходов.

В питомнике  проводят т а к ж е  мульчиро
вание посевов опилками.  Уход осуществля

Общий вид культиватора П 320
Фото А. П. Новикова
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ют культиватором П 320. При перевозке  
грузов используется  п л а т ф о р м а  КА 1, а по
грузку выполняют погрузчиком Т150. Все 
оборудование  н аве шив ается  впереди на р а 
му шасси,  что очень удобно при э к с п л у а т а 
ции.

Д л я  пр ед упр еж дени я за б о леван и я  шютте  
регулярно,  начина я  с 15 июня, проводится 
опрыскивание коллоидной серой с помощью 
оп рыск ив ате ля-опы лив ат ел я  С 293/4. Д л я  
борьбы с сорной растительностью в питом
нике при меняют гербициды,  что з на ч ит ель
но повыш ает  эффек тивность  агроприемов,  
проводимых при в ы р ащ и вани и пос адочно
го ма те ри ала ,  сни жа ет  де н еж ны е  и т р удо 
вые затраты.  Уничтожение  многолетних сор 
няков на паровом поле про водят  трихлора-  
цетатом натрия (30— 60 к г / г а )  в комплексе 
с а минной солью 2,4 Д  (1,2 к г / г а ) .  Герб и
циды предварительно раств ор яю т  в 500— 
600 л  воды и вносят весной по о т р а с т а ю 

щим сорняк ам .  С появлением сорняков вне
сение 2,4Д аминной соли в указанной до
зе повторяется.

Прим ене ние  в хозяйстве  комплексной ме
ха ни зац ии и передовых агротехнических 
приемов при выращи вани и посадочного м а 
тер и а л а  позволило снизить затраты  и по
лучить  с 1 га 2600 тыс. стандартных сеян
цев сосны (план — 2200 тыс. ).  Себестои
мость 1 тыс. сеянцев сосны составила  1 р. 
78 к., пр ейск урант ная  — 4 р. 80 к.

Много  сил и творческой энергии уделяет 
в ы р а щ и в а н и ю  посадочного  м ате ри ала  мас 
тер питомника  Б. И. С ак ал ау к ас .  Пе ре до 
вые рабочие питомника  И. И. Урбикас,
В. П. Танайсис,  И. А. Андрукайсис  выпол
няют нормы выработки на 104— 105%. 
Трудом этих людей питомник превращен в 
механиз ир ованн ое  многогранное хозяйство,  
с н а б ж а ю щ е е  район высококачественным 
посадочным материалом.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛЕСОПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ СЛЧ-1

УДК 634.0.232.427

М. И. Чашкин, кандидат сельскохозяйственных наук

У! есопосадочная машина СЛЧ-1 выпускалась
*'■* промышленностью в течение десяти лет, до 1957 г. 
включительно. В настоящее время для выполнения 
больших объемов работ по защитному лесоразведе
нию Министерство лесного хозяйства РСФСР в
1968 г. (на одном из своих заводов) организовало
массовый выпуск сажалки СЛЧ-1 с некоторыми улуч
шениями, внесенными в нее автором, которые сводят
ся к лучшей заделке сеянцев и более удобному поло
жению сажальщиков.

В конструкцию сошника внесены дополнения,
позволяющие срезать в нижней части стенок бороз
ды слой влажной почвы и ею закрывать корневую 
систему сеянцев, исключая возможное образование 
пустот при посадке. Специально изготовленные ножи 
изогнутой формы из полосовой стали привариваются 
к боковинам сошника в нижней их части (рис. 1). 
Высокое качество заделки корней сеянцев почвой в 
верхней их части обеспечивают конические катки.

Для более удобного положения сажальщиков на 
машине и создания лучших условий работы для них 
сиденья подняты на 10 см и улучшена конструкция 
подножек, способствующая более спокойному поло
жению ног. Все изменения, внесенные автором в ма
шину на Сузунском РМЗ Новосибирского управле
ния лесного хозяйства осенью 1968 г., были провере
ны в полевых условиях (рис. 2) и одобрены.

При подготовке машин к работе необходимо пом
нить, что только исправная, правильно установлен

ная, отрегулированная, тщательно и своевременно 
смазанная машина дает хорошие результаты работы 
и облегчает труд обслуживающего персонала. Перед 
работой необходимо проверить все болтовые соеди
нения и устранить замеченные неисправности, как бы 
они ни были незначительны. Сиденья в продольном 
направлении устанавливаются в зависимости от ро
ста сажальщика, а в поперечном так, чтобы сажаль
щикам было удобно работать. Расстояние между 
зажимными катками, катками и сошником может 
быть различным в зависимости от почвы, качества ее 
обработки н влажности. На почвах более влажных, 
комковатых его надо увеличивать. Перестановкой ре
гулировочных колец на осях катков определяется 
необходимое расстояние между ними для лучшей за 
делки (зажатия) корневой системы сеянцев в данных 
почвенных условиях. При установке регулировочных 
колец с наружной стороны рамы расстояние между 
катками увеличивается, а с внутренней — уменьшает
ся. Между сошником и катками оно изменяется 
соответствующим перемещением сошника и задней 
рамы. Боронки регулируются по высоте перестанов
кой крепления в одно из боковых отверстий задней 
скобы. Для лучшей работы боронок желательно не 
закреплять их плотно, а сделать так, чтобы они 
имели небольшую шарнирность.

Машинная посадка производится одной машиной 
или несколькими, присоединяемыми к сцепке С-18, 
которая обеспечивает посадку лесной полосы за один

50

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 1. Со ш н и к са ж а гк и  С Л Ч -t с установ
ленными на нем боковым и нож ами

троход агрегата. С помощью лесопосадочной маши- 
ш  механизируются: процесс образования посадочной 
5орозды, засыпка землей корней посаженных сеян- 
1ев, уплотнение почвы вокруг их стволиков, разрав- 
1 ивание и рыхление поверхности почвы вдоль рядка. 
Опускание сеянцев в посадочную борозду осуществ
и т с я  вручную двумя сажальщиками, сидящими на 
пашине. При движении ее сошник образовывает в 
почве узкую борозду. Между боковинами сошника 
:ажалыцик опускает корневую систему сеянца, кого- 
эая не должна упираться в дно борозды (рис. 3). 
Эпущенный сеянец движением руки назад выводится 
лз коробки сошника в посадочную борозду в слегка 
наклонном положении и поддерживается до момента, 
когда произойдет засыпка корней землей, срезаемой 
:о стенок борозды. Затем с помощью зажимных кат
ков корневая система засыпается сдвигаемой в бо
розду землей и уплотняется с обеих сторон посажен
ного сеянца, окончательно закрепляя его в почве. 
Образующиеся неровности почвы выравниваются во
ронками.

Сажальщики работают в следующем порядке: по
ка первый поддерживает опущенный в борозду сея
нец, второй подготовляет другой сеянец и опускает

Рис. 2. М одернизированная сажалка СЛЧ-1 на испы
тании в Сузунском лесхозе (Новосибирская обл.)

его между боковинами сошника в тот момент, когда 
первый сажальщик отнимает руку от закрепленного 
землей первого сеянца и т. д. Каждый сажальщик 
при опускании корневой системы сеянца в посадоч
ную борозду двигает только одной рукой (туловище 
остается неподвижным), другая рука с пучком сеян
цев должна располагаться как можно ближе к сош
нику.

Успех высококачественной и производительной ра
боты машин зависит не только от сажальщиков, но 
и от целого ряда других мероприятий (агротехники, 
посадочного материала, организации работ). Орга
низация работ оказывает значительное влияние на 
производительность машин, поэтому организационные 
вопросы должны учитываться до малейших деталей. 
В подробный план работы необходимо включать рас
чет посадочного материала (по каждой лесной поло
се отдельно и по породам) и ведомость завоза его. 
На схеме-карте отмечается маршрут движения поса
дочного агрегата. Здесь же указываются места при
копки сеянцев для каждой лесной полосы (в месте 
заправки машин). Копии документов вручаются ис
полнителю работ — бригадиру-лесомелиоратору.

Рис. 3. П о лож ен ие сеянцев в сошника сажалки 
С Л Ч - 1  и в борозде
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Перспективы использования тепловой аэросъемки 
для обнаружения лесных пожаров

УДК 634.0.432.2

Б. В. Шилнн, Е. С. Арцыбашев, Е. Я. Кариженский, 3. Ф . Мельников

В ряду  мероприятий по борьбе с л е с 
ными п о ж а р а м и  об на руж ени е  их я в 
ляе тся  важн ей ши м,  если не р е ш а ю 

щим звеном. Своевременно об нар уже нный 
по ж а р  может  быть потушен с м и н и м а л ь 
ными з а т р а та м и  сил и средств.  Д о  сих пор 
при об нар уже нии п о ж а р а  с наземн ых н аб 
люд ате льны х пунктов (в ыш ек  и мачт)  ос
новным признаком,  у к а з ы в а ю щ и м  на про
цесс горения  в лесу,  с луж ил о  дымовое  об 
лако.  При па трулиро вани и лесов с с а м о л е 
та удается увидеть и пл ам я кромки п о ж а 
ра, если н а б л ю д а те л ь  находится над  мес
том горения или ра с с м ат р и в а е т  его под не
большим углом зрения,  однако  и в этом 
случае  место п о ж а р а  вн ач але  у с т а н а в л и 
вается  по д ымовому  облаку .

В большинстве  случаев  ра зм ер  дымового  
о бла к а  находится  в прямой зависимости от 
интенсивности горения лесных материалов ,  
т. е. чем больше горючих матери ало в  сго
рает  е единицу времени,  тем больше вели
чина облака.  Однако в практике  охраны л е 
сов часто встречаются  случаи,  когда д ы м о 
вое облак о  по ж ар а  сильно деформируется ,  
р азм ы в а е тс я  и о б н ар уж ит ь  место горения 
по нему бывает  очень трудно.  Это н а б л ю д а 
ется, например,  при низовом п о ж а р е  с л а 
бой интенсивности в сомкнутых н а с а ж д е 
ниях. Ш ле й ф  дыма  от такого п о ж а р а  обыч

но неплотный и выходит  из-под полога н а 
с аж дени й незаметно во многих местах и 
д алек о  от места горения.  В других случаях 
выделение  д ы м а  при горении столь незн а
чительно,  что обн а р у ж и ть  его невоор уж ен
ным гл азо м  практически невозможно.  Т а 
кое явление  на бл юд ает ся  при торфяных и 
подстилочно-гумусовых пож арах .

Анал огичная  картина т а к ж е  имеет место 
при горении старых пней, муравьиных куч, 
пластов  каменного угля,  залегаю щ их  близ
ко к поверхности почвы, при уд арах  молнии 
в дерево  и т. д. Такое горение в практике  
принято  на зы вать  тлением или «скрытым» 
очагом огня. При сухой и особенно ветре
ной погоде он выходит  на поверхность,  соз
д а в а я  угрозу массовой вспышки лесных 
пожаров .  Отсюда вытекает  настоятел ьна я  
необходимость  создания  принципиально но
вого, технически совершенного  метода,  поз
воляющего  о б н а р у ж и в а т ь  очаги горения на 
самых ранних стадиях их развития .  Таким 
методом,  уже  в значительной степени р а з 
р абот анн ым  для  других целей, является  
и н ф р а к р а сн а я  ( И К ) ,  или теплозая ,  а э р о 
съемка ,  основанная на регистрации тепло
вого излучения  элементов  л а н д ш а ф т а  в ин
тервале  1,8— 14 м к м , где имеются два  а т 
мосферных окна пропускания 1,8— 5,3 мкм  
и 7,0— 14 мкм  (рис. 1).
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Рис. 1. Пропускание инфракрасного излучения атмосферой

Энергия  теплового излучения  и ее спек
тральное  распределение  зав ис ят  от темп е
ратуры объектов  и их излучательной спо
собности,  х ар ак тер и зу ю щ ей ся  коэ фф иц ие н
том спектрального  излучения  (е <  1), кото
рый в большинстве  случаев близок  к 0,9, 
а для  многих элементов л а н д ш а ф т а  — к 
единице.  С некоторой степенью п р и б л и ж е 
ния спек тральное  излучение  большинства  
элементов  л а н д ш а ф т а  может  быть о х а р а к 
теризовано кривой спе ктрального  излуче
ния «абсолютно черного тела»,  под чиняю
щейся  закону П л а н к а .  На  рис. 2 приведе
ны кривые спектральной плотности излуче
ния такого тела  для  разны х температур .  
Макс им ум спектрального  излучения  эл е 
ментов земной поверхности,  нагретых до 
обычной темп ературы  (25е С) ,  находится  
вблизи 10 мкм,  для  ано мальн о  нагретых 
объектов (100— 500° С) он сдвигается к 7—
3 мкм.  С п е к тр а л ь н ая  чувствительность  г л а 
з а — видима я  об ласть  электромагнитного  
спектра  — л е ж и т  на участке  минимального  
излучения  горящих объектоз,  и их регист
рация производится  либо по косвенному

7 Ж С

признаку  — дымово му  облаку,  либо по ви
димому  излучению при его значительной 
интенсивности,  т. е. на поздних стадиях 
развития  по ж ара .

Таким образом,  д ля  регистрации умерен
но нагретых элементов  л а н д ш а ф т а  лучше 
использовать  интервал  спектра 7— 14 м к м , 
где излучается  максимально е  количество 
энергии; для  ано мальных «горячих» объек
тов, к которым можно отнести и скрытые 
лесные пожары,  предпочтителен интервал 
1,8— 5,3 мкм.  Это связано с тем, что, хотя 
и для  этих объектов значительная  часть 
энергии излучается  во втором атмо с ф е р 
ном окне, использование  для  регистрации 
первого окна обусловлено значительно 
большей простотой создания И К-апп ара ту -  
ры. Од на ко  следует отметить, что реги ст ра 
ция излучений объектов  земной поверхно
сти во всем интервале 1,8— 5,3 м к м  не я в 
ляе тся  в ряде  случаев оптимальной.  В ос
новном это определяется  условиями съемки 
и поставленной задачей.  Напр име р,  при по
исках значительных очагов огня (больше 
нескольких квадратных метров) в условиях 
солнечного освещения для  ослабле ния  его 
влияния  более удобно использовать  спект- 
ральный интервал 4,2— 5,3 мкм.

Д л я  регистрации теплового излучения 
л а н д ш а ф т а  используется спе ци аль ная  эле к
тронная  аппара тура ,  п р е о б р а з у ю щ а я  неви
димое  инфр ак расно е  излучение  в видимое 
на экранах  электронно-лучевых трубок,  ко
торое затем ф отограф иру ется  на пленку 
В качестве чувствительного  элемента ис
пользуется фотоэлектрический приемник,  
регистрирующий ин фрак расн ое  излучение 
в малом телесном угле 6 (рис. 3). Продоль-

Ц5 0.7 1.0 О  IP 3.0 Х0 Ю W 15 ?0 30 50 70 100

Рис. 2. Кривые спектральной плотности излучения 
абсолютно черного тела при различных температурах. 
Излучение пламени пожара близко к кривой при 500°

1 Следует различать ИК-аэрофотосъемку, реги
стрирующую с помощью обычных АФА на спе
циальную фотопленку отраженное инфракрасное 
излучение солнца с длиной волн не больше 
1.0 мкм, и ИК-аэросъемку, регистрирующую соб
ственное излучение земной поверхности с помо
щью упомянутой аппаратуры. Соответственно сле
дует различать ИК- аэрофотоснимок и ИК-иэо- 
бражение.
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нал ра зве ртка  осущес твляетс я  за  счет по
ступательного дви ж е н и я  самолета ,  попереч
н а я — за счет вр ащен ия  приемного  эл ем ен 
та ( з е р к а л а ) ,  которое обегает  или с к а н и р у 
ет местность в пре делах  определенного  угла 
обзора  со (60— 120°). Фо тогра фи ров ан ие  
э к рана  обычно производится  на «бегущую» 
пленку,  скорость которой син хр он из и ро ва 
на со скоростью самолета .

При использовании И К -а э р о с ъ е м к и  на 
служ бе  охраны леса  могут ре шаться  две  ос 
новные задачи:  п ерв ая  — об на ру же ни е
«скрытых» очагов огня при п а т р у л и р о в а 
нии с сам олета  многих сотен кв адр атн ых 
километров  леса;  втора я  — ка рт иро вание  в 
условиях сильного д ы м а  (когда  виз уальные 
воздушные и на зе мны е методы контроля не 
эффективны)  контуров крупных пож аров ,  
определение интенсивности и скорости их 
горения,  об на руж ени е  новых очагов  з а г о р а 
ния вне главного  периметра .  В обоих с л у 
чаях значительно увеличиваетс я  э ф ф е к т и в 
ность п ротив оп ож арны х мероприятий за 
счет правильного  распред еления  техники и 
людей,  что позволяет сохранить от огня 
большие пло щади  леса.

Американские  исследования  показали,  
что ИК-с ист ема для  поисков лесных п о ж а 
ров по темп ерату рн ому и геометрическому 
разрешен ию не д о л ж н а  быть х у ж е систем, 
применяемых при изучении ма л ы х  теп ло
вых контрастов в геологии, сельском х о з я й 
стве, океанологии и т. д., т. е. эти п а р а м е т 
ры д ол ж ны  соответственно составля ть  
0,5— 2° С и 1,5— 2,0 м и л л и р ад и ан а .  Это с в я 
зано с необходимостью о б н а р у ж е н и я  м а 
лых очагов за горания  (менее 1 м 2) с б ол ь
шой высоты (до 4000 м ) , а т а к ж е  получе
ния хорошего качества  и з о б р а ж е н и я  мест
ности для  определения местоположения 
очагов  огня и отбраковки л о ж н ы х  си гн а
лов от таких объектов,  как а с ф а л ь т и р о в а н 
ные шоссе,  локомотивы,  дома и т. п. Блок-  
схема экспериментальной поисковой а п п а 
ратуры приведена  на рис. 4. П р е д с т а в л я е т 
ся целесообразн ым подробно остановиться  
на ее работе ,  т а к  к ак  по анал огичным  схе

мам  построено большинство ИК-сканирую-  
щих систем.

Лучистый поток от объекта  наблюдения 
попа дае т  на в р а щ а ю щ е е с я  зер ка ло  1 (дву
гр а н н а я  призма)  и д ал ее  в объектив  зе р
кального  типа  2. В ф ока льную плоскость 
объектива  помещен чувствительный эл е 
мент фотоэлектрического  приемника из 
сурьмянистого  индия ( I n S b ) ,  п ре об разую 
щий лучистую энергию в электрический сиг
нал.  Корпус  приемника  соединен с сосудом 
Д ь ю а р а ,  заполне нным жидким азотом 
(77° К ) .  О х л а ж д е н и е  приемника  необходи
мо д л я  повышения его чувствительности.  
С л а б ы е  сигналы приемника  попадают на 
предварит ельны й усилитель  5. Оптическая 
система,  приемник,  сосуд Д ь ю а р а  и пред
варит ельны й усилитель  обычно конструк
тивно оф ормля ю тс я  в одном блоке,  ус та 
нав лив аем ом  в люке  под крылом самолета.  
Он связан  электрическим ка белем  с остал ь
ными блоками,  распо ложе н ны ми в кабине.

Сигнал  с пре дварительного  усилителя 
до лж е н  быть усилен до величины, опреде
ляе мой х а р ак тер и сти к ам и  источника све
та, модулируемого  этими сигналами.  В к а 
честве источника света,  пре образующего 
электрический сигнал в световой импульс,  
используется электронно-лучевая  труб 
ка 13. Основное усиление сигнала произ
водится  усилителем 7, перед которым в к л ю 
чен регулятор 6 для  установки яркости све
чения трубки.  И з о б р а ж е н и е  в виде строки 
на экране  электронно-лучевой трубки ф о р 
мируется с помощью отклоняющей систе-

Рис. 4. Блок-схема ИК-системы Оля поисков лес
ных пожаров.

I — сканирующ ий элемент; 2 — параболический объек
тив; 3 — фотоэлектрический приемник; 4 — сосуд Дьюа
ра с ж идким  азотом; 5 — предварительный усилитель; 
6 — регулятор усиления; 7 — ш ирокополосный усили
тель; 8 — регулятор амплитуды (яркости сигнала); 9 — 
дискриминатор цели; 10 — световая сигнализация цели;
II — индикатор амплитуды сигнала; 12 — индикатор  
изображения; 13 — электронно-лучевая трубка; 14 — ф о
топленка и механизм протяжки; 15 — цифровая вы
числительная машина; 16 — компас; 17 — допплеровская  
навигационная систехма; 18 — гироустановка; 19 — син-

хродатчик
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мы и передается  через объектив на ф ото 
пленку.

Синхро низац ия  строчной развертки  ви
зирного луча  на местности и электронного 
на эк ра не  трубки осущес тв ляетс я  оптичес
ким синхродатчиком 19. Электрические  им 
пульсы специальной формы в к а ж д ы й  мо
мент времени,  соответствующий началу  
строки, про изводят  запус к  разв ертки  эл ек
тронно-лучевой трубки.  Д л я  уменьшения 
и с к а ж а ю щ е г о  влияния  крена са м ол ет а  на 
из обра ж ени е  положение  синхродат чика  с т а 
билизируется гироустановкой 18.

И К-сист ем а содерж ит  видеоконтрольное  
устройство оп ерат ора  из двух блоков:  ин
ди к ато р а  амплитуды сигнала  с разверткой 
строки по экрану (т ак  н а з ы в а е м а я  одно
м ерн ая  разве рт ка  типа А) ;  индика тора  изо
б р аж е н и я  в виде отдельных кадров  (так 
н а з ы в а е м а я  д ву мер н ая  р азв ерт ка  типа  В, 
с л у ж а щ а я  для  оперативного наб людения 
за местностью) .  Н ач ал ьн ый  уровень а м п л и 
туды и яркост ь  сигналов  у этих ин ди ка то
ров у стан ав ли в аю тся  регулятором 8 .

Специфическим устройством, х а р а к т е р 
ным только  д ля  ИК- сис те м поиска лесных 
по ж а р о в  или ана логичных ано мальных 
объектов,  является  дискр и ми на тор  цели 9. 
С его помощью производится  ам пли тудная  
селекция сигналов  от нагретых небольших 
очагов з а р о ж д а ю щ и х с я  пож аров .  Сигналы 
о тфи льтровы вают ся  от сигналов  большей 
длительности и меньшей амплитуды,  свой 
ственных д ля  разл ичных  элементов л а н д 
шаф та .

Д л я  исключения случайностей ис
пользуется  принцип повторного с к а н и 
рования  в сочетании с вычислительным 
устройством при водя щ им  в действие  
блок оперативной памяти.  Скорость  
скан ир ова ни я  устан авл и ва ет ся  з н а ч и 
тельно больш ая ,  чем у обычных ИК-  
систем для  снятия  тепловых ка р т  ме
стности, что при разв ертке  приводит  к 
на л о ж е н и ю  соседних строк.  15 этом 
случае  сигнал  от «истинной» цели по
вторится  и будет за ф и к с и р о в а н  в виде 
четкой отметки на индикаторе,  спе
циальной отметки на к р а ю  фотопленки 
и световой си гн ал из ац ии  10. С л у ч а й 
ный сигнал не повторится и не будет 
записан.  Н а  фотопленке  запи сываю тся  
т а к ж е  вспом огательные да н ны е  о м е 
стоположении самолета ,  которые вы
даются  цифровой вычислительной м а 
шиной. связанной с компасом 16 и 
допплеровской навигационной систе
мой 17.

Д о к у м е н т а л ь н ы е  дан ные  аэросъемки про
яв л яю тся  на борту самолета ,  и про явлен
ная  пленка  до ста вл яетс я  на базу ср азу  по
сле  око нчания  полета.  Ра зв ертка  и з о б р а ж е 
ния на пленку осуществляется  либо д в и ж е 
нием пленки со скоростью,  пропорциона ль
ной поступательному движ ени ю самолета,  
либо «бегущей» по тому ж е  закону строкой 
по эк р а н у  электронно-лучевой трубки.

С 1962 по 1967 г. в С Ш А  проведены экс
перименты по выявл ени ю параметров,  вли
яющих на эф ф ективность  обна ру же ни я  м а 
лых «скрытых» очагов огня. О бъект ами изу
чения были наибо лее  ха рак терны е типы 
леса  с ра зличны м распо ложен ием  объек
тов, ими тирующих очаги за горания  (баки 
с горящи м древесным углем) .  Э ф ф е к т и в 
ность об н ар у ж ен и я  о к а з а л а с ь  зав исящей в 
первую очередь от х а р а к т е р а  «скрытого» 
очага  огня, угла обзора  и маскирующего 
влияния  крон и стволов деревьев.  Опреде
ле нна я  зависимость  получена для  угла об 
зора : эффективность  о бна руж ени я  резко

падает  при значениях у г л а ^ -  =  50— 60°,

когда эк рани ровани е  очага  происходит за 
счет древесных стволов (рис. 5).

Американс кими учеными проведено т а к 
же самое  общее  разделе ние  типа леса с 
точки зрения  «трудности» обнаруже ни я 
«скрытых» пожаров .  К первому типу, где 
о бна ру ж ени е  наиболее  просто,  относятся,  
например,  сосна гюндорозовая  (P in u s  роп- 
dorosa Laws) . ,  сосна д угласова  ( P in u s  соп- 

осина (Po pu lu s  L. spp. ) ,to r ta  Dougl . ) ,

Р ис. 5. Зависимость эффективности обнаруж ения скры
тых пож аров (в процентах) от у г л а  обзора  со для раз

л и чн ы х  типов леса.
а — лиственные: 7 — осина; 2 — дуб болотный; 3 — дуб гикоре- 
вый; 4 — ликвидамбр; 5 — северные лиственные породы; 6 — 
хвойные: 1 — сосна пондорозовая; 2 — сосна красная или чер
ная; 3 — лиственница — пихта Дугласа; 4 — сосна белая; 5 — 

ел ь Энгельмана; 6 — ел ь белая
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Рис. 6. Инфракрасное изображение крупного пожара на территории штата АЯбахо

ель аляск ин ск ая  бе лая  (P icea  g l a u c a  Voss) ,  
к третьему — северные лиственные породы,  
з а п а д н о б е р еж н а я  дугласова  пихта (Tsug a  
he te rophy 11а (Rat. )  S a r g . ) .  Видимо, к пр о
межуточному типу относятся  дуб,  ель  Эн- 
гельмана  (P icea  E n g e lm a n n i i  P a r r y ) ,  сос
на белая  (P in us  mont ico la  Dougl . )  и др. 
Наименее  изученными ок а за л и с ь  х а р а к т е 
ристики «скрытых» п о ж а р о в  (размеры,  ин
тенсивность и длительн ост ь  горения и т. д . ) , 
хотя именно они опр ед еляют  п ар ам етры  
дис кри ми нат ора  целей д ля  авт ом атич ес ко 
го выделения «по ж арн ых»  сигналов (9 на 
рис. 4) .  Несмотря  на это, использование 
данных ди ск ри ми на то ра  совместно с ИК-  
из ображение м увеличило э ф ф е к т и в н о е ! ' • 
о б на руж ени я  скрытых пожаров .

З н ач ит ельн ая  экономия средств получе
на при опытно-производственных работа х  в
1967 г. на территории трех штатов  С Ш А  по 
борьбе  с крупными лесными по ж ара ми .  По 
самым скромным подсчетам,  экономия за 
счет правильной нап равленности противо
п о ж а р н ы х  мероприятий составила  1 млн. 
долла ров ,  а стоимость сохраненного  в р е 
зультате  этого леса — 10 млн.

Н а  рис. 6 в качестве примера  приведено 
И К - и з е б р а ж е н и е  охваченной огнем п л о щ а 
ди, полученное сквозь пелену ды м а  на т е р 
ритории штат а  Айдахо.  Чет ко  виден п о с т р а 
давш ий участок  леса и места активного  го
рения по его периметру.  М о ж н о  отметить 
очаги горения  вне границ  основного по
ж а р а .

К а н а д с к а я  лесна я  с л у ж б а  провела в
1965 г. небольшой объем исследований с 
экспериментальной ИК-системой ADFS-2.  
В отличие от вышеописанной американ ско й 
системы она значительно более проста по 
устройству и имеет следующие пара метры:  
температурное  раз решени е  5е С, геометри
ч ес к о е — 4 м и л л ир адиа на .  Ск ан ир ую щи й 
элемент,  приемник из сурьмянистого  индия,

электронные блоки и регистрирующее уст
ройство с 70-миллиметровой пленкой ском- 
пан ованы  в специальной капсуле,  р а з м е 
щенной под крылом самолета  (рис. 7). 
П у л ь т  оп ератора  и баллоны  со сжа тым 
азотом д ля  ох л аж д ен и я  приемника р а з м е 
щены в кабине.  Система имеет пороговое 
устройство,  реагирующее  на «пожарный» 
импульс световым и звуковым сигналом.  
Д л я  примерного  определения местоположе
ния источника огня угол обзора  системы 
to =  12Ог и разделен на шесть секторов по 
20°. Световой сигнал з аж и гае тся  в соответ
ствующем секторе.

По  сравнению с американской системой 
к а н а дс к а я  имеет лишь одно пре имущест
в о — холодильную установку на сжатом 
азоте,  которая  требует  д о з а п р а в к и  только 
после проведения  рабочих полетов и может  
находиться  после этого в состоянии готов
ности долгое время.

Низ ко е  те мпературное  и геометрическое 
разрешени е  системы A D FS -2  не позволяет  
получить из об раж ен и е  л а н д ш а ф т а  хороше
го качества,  что весьма затрудняет  при
вязку  об на ру ж енн ы х  очагов на местности. 
К ом па н овка  всех элементов  схемы в недо
ступной для  оператора  капсуле не позво
ляет  производить  действенный контроль и 
устранение  неполадок  в полете, что часто 
приводит к бр ак у  в работе,  например,  из-за 
нар ушений заданног о  режима работы реги
стрирующ его устройства и т. д. П о д в е ш и в а 
ние капсулы у середины крыла  приводит к 
некоторому экраниро ванию местности эле
ментами конструкции самолета .  Экспери
менты канадской лесной сл у ж б ы  подтвер
дили перспективность И К -а эр о съ ем к и  при 
поисках лесных пожаров ,  но показали 
т а к ж е  необходимость серьезных доработок 
созданной системы.

В 1967 г. Л а б о р а т о р и я  аэрометодов  Ми
нистерства геологии С С С Р  проводила ис-
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Рис. 7. Капсула ИК-системы ADFS-2 под кры.ю. 
самолета

следования  по оценке  возможностей ИК-  
аэросъемки при решении ра злич ны х гео- 
лого-географических задач .  В ходе работ  
были проведены небольшие эксперименты 
по об на руже ни ю  излучения  от небольших 
очагов горения,  я вляю щ и хс я  причиной в о з 
никновения лесных пож аров .  Э ксп ери мен
таль н ая  ИК-система,  р егис тр ир ующ ая  т е п 
ловое  излучение  местности в первом атмо с 
ферном окне, была  установлена  на с а м о л е 
те ЛИ- 2 .  Н и ж е  описаны некоторые р ез у л ь
таты работ.

При работ ах  было получено ИК -и зо бра -  
жение небольшого костра (п лощ ад ью  ме
нее 0,3 м 2) с высоты полета 400 м. Съ емка  
производила сь  30 сентября  1967 г. в 14 час. 
50 мин. и 15 час. П о д ж и г а л о с ь  небольшое 
количество березовых дров  с доба вко й су
хой соломы.

И з о б р а ж е н и е  еще меньшего костра (ме
нее 0,1 м 2), распол оже нн ого  в лиственном 
р азр еж ен н ом  лесу на берегу речки, дано 
на рис. 8. Местоположе ние  костра можн о 
легко установить по светлой точке,  резко 
отличающейся  от серого тона о к р у ж а ю щ е 
го л а н д ш а ф т а .  Следует ,  однако,  заметить ,  
что в том и другом примере  экра нировани е  
очага горения  пологом леса отсутствовало ,  
так как костры развод ил ис ь  на открытых 
местах. В густом лесу результаты,  очевид
но. могут быть несколько иными.

Здесь  приведены примеры регистрации 
очагов горения  хотя и очень ма л ы х  р а з м е 
ров, но с высот, на которых обычно пр ои з
водится виз уальное  па трул иро вание  лесов.  
Как по ка зали опытные работ ы в 1967 г.,

при полетах  на значительно большей высо
те (1200 м)  подобные объекты фиксируют
ся столь ж е  четко. При полетах на высоте 
500 м  пре красно фиксируются  не зам аски
рованные лесным покровом тазы диаметром
0,5 м  с открытым пламенем горящего м а 
зута.

Обобщ ени е  результатов  за р у б еж н ы х  ис
следований,  а т а к ж е  дан ные  наших первых 
экспериментов позволяют сделать  вывод о 
возможности высокоэффективного  исполь
зования  И К -аэр о съ ем к и  для  обнаруже ни я 
малых очагов за г о р а н и я  во всех типах леса. 
Использо вани е  И К -а э р о с ъ е м к и  при борьбе 
с крупными лесными п о ж а р а м и  несомнен
но весьма перспективно.

Н ам  пре дс тавляется ,  что б ли ж ай ш и е  ис
следования  по внедрению нового эф ф ек т и в 
ного метода в лесное хозяйство  до лж ны  
идти в следующих направ лениях :  1) созд а 
ние нескольких экспериментальных о б р а з 
цов И К - а п п ар а т у р ы  и проведение  опыт- 
но-производственных испытаний с целью 
уточнения  методики работ  и необходимых 
усовершенствований техники; 2) обоснова
ние технических характе рис тик  серийной 
бортовой И К - а п п ар а т у р ы  для поисков ме л 
ких пож аров ;  3) проведение исследований 
по выявл ени ю характерис тик  наиболее рас 
пространенных типов лесных пожаров.

Исслед овани я  в этих направл ени ях  позво
лят  определить  оптимальный вариан т  лёт-

Рис. 8. И нф р акрасн о е изображ ение небольшого 
костра ни берегу реки. Спект ральный интервал 
3 ,2 — 5,3 мкм. Высота полета 400 м. Время съемки 

1 октября 1У67 г. 15  час. 09 мин.
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ной аппар ат уры .  А п п ар ат у р а  д о л ж н а  иметь 
темп ерату рн ое  и геометрическое  р а з р е ш е 
ние, позволяющее опр едел ять  с высоты 
2000— 4000 м «скрытые» п о ж а р ы  пл ощ адь ю  
менее 0,1 м-, т. е. эти па р а м е т р ы  д о л ж н ы  
иметь соответственно значения  примерно 
1°С (на фоне 20° С) и 2— 3 м и л л ир ад иа на .  
Весьма существенно,  чтобы а п п ар а т у р а  об 
л а д а л а  достаточно широким динам ическим  
диапа зон ом д ля  одновременной регистрации 
сигналов  от низкотемпер атурн ого  фона  и 
высокотемпературных очагов заг орания .  
Это позволит  получить и зо браж ен и е  мест
ности хорошего качества  д л я  пр ив язки об 
нар уж ен ны х объектов.

Угол обзора  местности со д о л ж е н  быть в 
пределах  90— 120°. П ри  этом контрол ир ует 
ся значительна я  полоса  местности (2Н X

со
X t g T j - )  без значительной маскировки о б ъ 

ектов лесом на к р аях  полосы.  И з о б р а ж е н и е  
местности д о л ж н о  з ап и сыва тьс я  на пленку 
и одновременно п р осм атрив атьс я  на с а м о 
лете оператором д ля  быстрой ин те рп ре та 
ции и передачи сведений на зем ны м груп
пам. П р е дс т а в л я ет с я  цел есообр азн ым н а л и 
чие различных вар иа нт ов  передачи и н фо р 
мации на землю:  по телев из ионно му  к а н а 
лу в центр руководства  пр от ив оп ож арны ми 
мероприятиями,  где из о б р а ж е н и е  регистри
руется,  п росм атрив ается  и деш иф рир ует ся  
с целью принятия  наибол ее  эф фек тивны х 
решений; по ра ди о к ан ал у ;  с по мощью м о щ 
ных звуковых установок  непосредственно 
пож арным  группам в лесу;  сбрасывани ем  
вымпелов.

Д л я  систем о х л а ж д е н и я  приемн ика  п р е д 
почтения з а с л у ж и в а ю т  такие ,  которые ис
пользуют в качестве х л ад оа ген та  сж атый 
до давлен ия  300— 400 ат мосфе р азот  или 
воздух.  Системы могут иметь открытый и 
замкнутый цикл работы.  В первом случае  
они более просты конструктивно,  но т р е б у 
ют пополнения за пас ов  х л ад оа ген та  через
5 — 6 часов непрерывной работы поисковой 
апп аратуры.  З а м к н у ты е  системы могут р а 
ботать длительное  время без доз апр авки .

Использование  систем с ж и дк им  хладо-  
агентом (азот ом) ,  несмотря на их лучшие 
габаритно-весовые характ ери стики ,  менее 
ж е л а т е л ь н о  из-за необходимости постоян
ной доста вки  непрерывно исп аряюще гося  
азота.

Удобным дополнением к апп ар а т у р е  мо
жет  явиться  дискрими нат ор  целей,  ре агир у
ющий на сигналы определенной форм ы и 
длительности.  Ха ракте рис тики сигнала  мо-

Р ис. 9. В неш ний вид портативной ручной  
И К -сист ем ы  Оля назем ного обнаруж ения  

очагов возгорания

гут быть выявл ены  по дан ным  эксперимен
т альны х полетов над наиболее ра сп рост ра 
ненными видами «скрытых» пожаров  в со
ответствующих типах лесов. Д л я  учега 
многоо бр ази я  хара кт ерис тик  наземных ф о 
нов перспективным являет ся  использова
ние в дис кри ми нат оре  методов спе ктр аль
ной селекции сигналов (измерение сигна
лов в двух атмосфер ных  «окнах» и их с р а в 
нение) .

Д л я  дет ального  изучения влияния лесно
го покрова  на эффективность  обнаруже ни я 
«скрытых» п ож аро в  весьма полезными мо
гут о ка за тьс я  исследования с помощью ИК-  
систем, установленных на естественных воз
вышенностях  над  лесом, где создана  ми
шенн ая  об становка  в виде костров или б а 
ков с горя щи м углем. И м ита ция  разны х уг
лов за х в а т а  может  быть осуществлена  н а 
клоном вертикальной плоскости ска н ир ую 
щего элемента.

Необходимо оснащение  наземных групп, 
в ед аю щи х  работами по об нар уже ни ю по
жаро в ,  портативными ручными ИК-систе- 
мами,  простыми в изготовлении и работе,  
но значительно увеличивающи ми эффек тив 
ность поиска в лесу. В качестве чувстви
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тельного эле мента  в на земны х системах 
могут быть использованы не требую щие 
о х л а ж д е н и я  фо тосопротнвления  из с у л ь ф и 
да  свинца  или болометры.  П о д о б н а я  систе
ма уже  р а з р а б о т а н а  в университете ш тат а  
Айдахо (рис. 9) .  Ее  испытания д ал и хо ро 
шие результаты.  Стоимость  системы 
250 долларов .

Во зможности инфр ак расн ой  аэр осъемки 
при изучении природных ресурсов не о г р а 
ничиваются обла стью лесного хозяйства.  
В настоящее  время д о к а з а н а  возм ож но сть  
ее использования  в вулканологии,  при по

исках терм альн ы х  вод, геологическом кар
тировании,  гидрологии и океанографии 
и т. д. Име ю тся  предпосылки применения 
И К -аэр о съ ем к и  при определении зрелости 
сельскохозяйственных культур и об на руже 
нии по раж ен ны х болезнями участков расти
тельного покрова  по изменению ха ракте ра  
их теплового излучения.  Поэтому проблема 
внедрения И К -а э р о с ъ е м к и  имеет широкое 
народнохозяйственное  значение,  а з ани 
маться  ею д о л ж н ы  совместно различные 
уч реж ден ия  и ведомства  при едином мето
дическом руководстве,

О некоторых вопросах 
совершенствования охраны лесов 

от пожаров
УДК 634.0.43

И. В. Овсянников (Союзгипролесхоз)

П ри составлении генеральных планов 
противо по жар ног о  устройства лесов 
многих областей,  краев,  автономных 

республик возникли некоторые вопросы и 
предложе ния,  ка саю щи еся  дал ьн ейш его  со
вершенствования  наземной и авиационной 
охраны лесов  от пожаров .

Кто должен охранять леса от пожаров? 
Вопрос,  к а ж у щ и й с я  давн о решенным,  
остается,  однако,  неясным и до сих пор. 
Так,  например,  леса  колхозов  и совхозов,  
а т а к ж е  за кре п лен ны е за  ра зличным и ве
домствами,  в том числе за  заповедник ами,  
д олж н ы  охранят ься  самим и п о л ь з о в а т е л я 
ми. О д н а к о  в жи зни  это не так.  Ле са ,  з а 
крепленные за предприя тиями М ин ис тер 
ства лесной и д е р е в о о б р а ба т ы в а ю щ е й  про
мышленности С С С Р  в соответствии с « П о 
лож ени ем  о за к р е п ле н и я  лесосырьевых 
баз»,  т а к ж е  д о л ж н ы  полностью охранят ься  
этими пре дприя тиями по пла нам ,  у т в е р ж 
дае м ы м  для  них соответствующими у п р а в 
лениями лесного хозяйства.  М еж д у  тем 
эти предприятия  по рас п о р я ж е н и ю  Глав- 
лесхо зз ага  Ми н лесп рома  д о лж н ы  пр ов о
дить про ти во п ож ар ны е меропри ят ия  только 
на территории действующих лесосек,  вдоль

лесовозных дорог и вокруг поселков лесо
заготовителей,  т. е. на 3— 5% площ ади з а 
крепленных лесосырьевых баз.  Н а  п ра к ти 
ке ж е  лесозаготовительные предприятия  
охране  лесов от по ж а р о в  уделяют внимание  
значительно меньше,  чем это предусмотре
но распор яж ени ем ,  поскольку для  этой це
ли не выделяется  достаточно денег, техни
ческих средств и фонда  зарплаты.  В ре
зульта те  пло щади  по ж аров  в районах  д е я 
тельности лесозаготовителей ежегодно воз
растают.

Еще меньшую ответственность несут за 
п о ж ар ы  многочисленные экспедиции р а з 
личных ведомств в лесах  Севера ,  Сибири 
и Д а л ь н е г о  Востока.  Мы убежден ы в том, 
что такое  отношение к охране  об щ ен арод 
ного достояния — зеленого богатства с тра 
ны не мо же т  способствовать совершенство
ванию охра ны лесов от пожаров .

Вопрос м ож ет  быть решен только в духе 
известного об ращ ен и я  С ов на рк ом а  от 5 ап 
реля  1918 г., подписанного Владимиром 
Ильич ем  Лениным,  где сказано,  «что все 
леса не составл яют  собственности ни сел, 
ни уездов,  ни губерний,  ни областей,  пред
с тав ляю т  собой общен ародный  фонд и ни

59

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



е  коем случае  не могут п о д л е ж а т ь  какому-  
нибудь разделу ,  - пер ераспре делен ию ни 
м е ж д у  г р а ж д а н а м и ,  ни м е ж д у  хо з я й с т в а 
ми». Д л я  охраны всех без исключения л е 
сов страны д о л ж н а  быть органи зо ва н а  еди
ная (т. е. подчиненная  одному лесному ве 
домству)  л есна я  пр о ти во п о ж ар н ая  сл уж ба ,  
и мею щая в своем составе необходимые под 
ра зделения  наземной и авиационной о х р а 
ны лесов,  осна щенн ые транспортны ми 
средствами,  совершенной техникой тушения 
пож аров ,  ук омпл ект ованн ые  постоянными 
кад рами ква ли фиц ир ов анн ых  работников  
и, наконец,  польз ую щиеся  пр а в а м и  госу
дарственного  п о ж арно го  надзора.

П о д р аз дел ен и я  авиационной охра ны л е 
сов в оперативном отношении д о л ж н ы  под 
чиняться соответствующим о р ган ам  л есно 
го хозяйства  (лесхоз,  упр авление  или ми н и
стерство лесного  хо зя йс тва ) ,  а в адм и н и 
стративном,  техническом и специальном 
авиационном — цен тральной базе  ав и а ц и о н 
ной охраны лесов.  Д е л о  в том, что спец и
фика  авиационных работ  ни в настоящее  
время,  ни в течение б л и ж а й ш и х  10— 12 лет 
не позволит  подчинять авиац ио нные под
разделения  непосредственно лесхоз ам  или 
областным упр ав лен и ям  (министерствам а в 
тономных республик) лесного хозяйства.  
Ответственность за н а д л е ж а щ у ю  о р г а н и з а 
цию охраны всех лесов в пределах  границ 
своей деятельности д о лж е н  нести лесхоз 
(леспромхоз,  лесхоз,  ком бинат  и др. ) .  П о д 
р азделения  авиационной охраны лесов 
(оперативные отделения и районы,  базы 
авиа охран ы лесов) несут ответственность 
только  в пред елах  границ  своей д ея тельн о
сти. Т а к а я  постановка  дела  несколько про
тиворечива и пр е ж д е  всего в таких в о 
просах.

1. К а к  м ож ет  лесхоз отьечать за лесной 
пожар,  возникший по вине лесо за готов и
тельных предприятий или их работников ,  
в границах закреплен ной  за  этими п ре д 
приятиями лесосырьевой базы;  отвечать  за 
лесной по ж ар  от сельскохозяйственного  п а 
л а  в колхозных, совхозных и других лесах;  
за  лесной пожар,  воз никший по вине р а з 
личных экспедиций или их работников  в з о 
не деятельности экспедиции? А как быть 
с лесным пож аром,  возникшим от искр п а 
ровозов  в полосе, пр и легаю ще й к ж елезно й 
дороге?

2. Кто д олж ен  опл ач ива ть  расходы  на т у 
шение всех этих лесных пожа ров ?

3. Почему лесхоз д л я  тушения лесных 
по ж аров  в лесосырьевых базах ,  в ко л х о з
ных или совхозных лесах,  в запов едник ах

или в районе деятельности экспедиций д о л 
же н со де р ж а ть  и ка д ры  и технику?

Н а  наш взгляд ,  таких вопросов не по
явится,  если работники лесхоза  будут н а 
делены п ра вам и государственного противо
по ж ар но го  н адзо ра  в пределах границ л е 
сов. Тогда  лесхоз может  предъявить  иск 
к органи зац ии (или ее работнику) ,  винов
ной в возникновении и распространении 
п о ж а р а ,  и та ким  об раз ом  вернуть государ 
ству понесенные убытки и расходы по ту 
шению.

Е ди на я  государственная  с л у ж б а  охраны 
лесов от пож аров ,  подчиненная  одному ве
домству,  позволит  лучш е орг анизовать  р а 
боты по пр ед упр ежд ени ю возникновения 
лесных пож аров ,  а т а к ж е  по более о пе ра 
тивному об н ар у ж ен и ю  и тушению очагов 
огня. Наконец,  орга ни зо ван на я  спе циализи
р о ванн ая  единая  про ти воп ожа рна я  служб а 
позволит  избавить  органы лесного хо зя й
ства от необходимости при влекать  к туше
нию по ж а р о в  огромные массы рабочих,  слу 
ж а щ и х  и колхозников,  использовать  техни
ку различ ных  предприятий и колхозов.

И з- за  отсутствия  места мы не касаемся  
здесь  частных вопросов организации еди
ной специализир ова нной лесной противопо
ж а р н о й  службы ,  ска ж ем ,  таких вопросов,  
ка к  за г р у з к а  ее работников,  а т а к ж е  ис
поль зование  техники и транспор та  в непо
жар оо п ас н ое  время,  оплат а  труда  и др. Хо
чется остановиться  только на двух,  на наш 
взгляд ,  наиболее  в а ж н ы х  вопросах; 1) как 
в дальне йш ем д о л ж н а  быть структурно по
строена с л у ж б а  наземной охраны лесов и 
2) как  в б ли ж а й ш и е  годы д о л ж н а  совер
шенствоваться  ави ационн ая  охран а  лесов?

Ост ано вим ся  сн ач ала  на первом. В н а 
стоящее  время,  как  известно,  вся проти
в о п о ж а р н а я  с л у ж б а  в системе лесного хо
зяйства  состоит из сети пожарно-химичес
ких станций 1 и II типов и конно-пожарных 
пунктов.  О б н а р у ж е н и е  по ж аро в  осуществ
ляе тся  методом авиа па тру лир ова ни я  с с а 
молетов  и вертолетов,  путем осмотра  лесов 
с по ж арн о-на блю дат ельн ы х вышек,  мачт и 
н а блю дате льн ы х  пунктов,  а т а к ж е  путем 
наземного  патрулир ова ния  по наиболее по
ж а р о о п ас н ы м  участкам леса.

Если при осмотре  лесов с по ж ар н о 
н аблю дате льн ы х вышек (мачт,  пунктов) л ес 
ной п о ж а р  может  быть обна ру ж ен  через 
15— 30 мин. после возникновения ,  т. е. после 
того, как  над  лесом появится хорошо з а 
метное об лако  дыма,  то при а в и а п а т р у л и 
ровании — нередко через несколько часов 
после возникновения  или д а ж е  на другой
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день, а это приводит к з а д е р ж к е  в тушении 
и резкому увеличению выгоревшей п л о щ а 
ди. Та ким  об раз ом,  в райо нах  наземной 
охраны лесов  необходимо реорг анизов ать  
всю с л уж бу о б н а р у ж е н и я  д ля  того, чтобы 
любой возникший в этих райо н ах  лесной 
п о ж ар  был бы об н ар у ж ен  не позднее,  чем 
через 15— 20 минут  после его воз никнове
ния. Д л я  этого следует в б ли ж а й ш и е
2— 3 года  в этих райо нах  построить такое  
количество вышек,  мачт  или пунктов н а 
блюдения,  которое  позволило бы о б н а р у 
ж и в а ть  возникшие очаги в любой точке 
охр аня ем ых  лесов с об язате льн ой засечкой 
не менее чем с двух пунктов.  Все пункты 
наб люд ени я,  а т а к ж е  п а т рулир ую щие  груп
пы д о л ж н ы  быть обеспечены средс твами 
н ад еж н о й  связи с б л и ж а й ш и м  лесничест
вом, лесхозом или пожарно-технической 
станцией (пунктом) .  В этих целях  могут 
применяться  переносные м а л о га б ар и тн ы е  
ра диостан ции  (типа  « Н е др а  — П»)  или те 
лефонные ап п ар аты  (в том числе и пере
носные) .  И, наконец,  необходимо в б л и 
ж а й ш и е  3— 5 лет  перейти от визуальн ого  
обна руж ени я  по ж а р о в  к более сов ременно 
му ради ол ок ац и он но му  (радиотермичес-  
кому) .

По наш ему мнению, с л у ж б у  борьбы 
с лесными по ж а р ам и ,  чтобы она была  бо
лее оперативной,  следует  т а к ж е  несколько 
реорганизовать .  П р е ж д е  всего остановимся  
на так  на зы в а е м ы х  пожарно-химических 
станциях 1 и II типов. Первые,  согласно 
пол ожению о пожарно-химических станциях,  
обеспечиваются  главны м об разом  легкими 
средствами  тушения пож аров ,  а вторые — 
более тяж ел ым и ,  в том числе з е м л е р о й н ы 
ми (плуги,  бул ьдозе ры ) .  П ервы е о р ган и 
зуются в лесничествах,  а вторые в лесхозах  
(при конторах  лесхозов) .  Н а  самом ж е  д е 
ле  д ал ек о  не все пож арно-химические  с т а н 
ции полностью оборудов аны  по типовому 
проекту.  П ожа рн о-хим ическ ие  станции 
осна щ аю тся  тем, что необходимо в первую 
очередь,  и тем, чем во зм ож н о их о сн ас 
тить в данное  время.  Очень  часто бывает  
так,  что в течение по ж ар оопа сн ого  сезона,  
особенно в периоды, когда  бы вает  м а к с и 
мум пожаров ,  на короткое  время станци ям 
дополнительно вы дел яю тся  технические  
и транспортные средства,  которые обычно 
используются на лесохозяйственных р а 
ботах.

В лесхозах  и лесничествах  не р а з л и 
чают, какого типа пож арн о-хим ическая  стан 
ция у них организован а .  Поэтому незачем 
делить  их на типы, тем более что типовой

набор оборудования  д ля  станции II типа 
позволяет  дел ать  больш ие отклонения.  О б о
рудование,  его количество,  численность ра- 
бочих-пожарников ,  к а к  постоянных,  так  и 
резервных,  цел есообразно определять  при 
проектировании в зависимости от фа кт ич е 
ской или о ж и да е м о й  горимости в зоне о б 
с л у ж и в а н и я  станции.  И, наконец,  мы со
гласны с мнением И. И. Н еуда чина  (« Л ес 
ное хозяйство» №  9, 1967 г.),  что п ож арн о
химические  станции более правильно н а зы 
вать  пожарно-техническими.

Пом им о сети пожарно-технических стан 
ций в лесхозах  д о л ж н а  быть организована  
ш ир ока я  сеть моторизованных и конных 
про тив оп ожа рны х  пунктов,  оснащенных 
легкими переносными средствами тушения 
п о ж а р о в  (ранц евые  опрыскиватели,  мото
помпы М П П - Л ,  з а ж и гат ельн ы е  апп араты 
факе льно- кап ель ног о  типа,  ручные грунто- 
меты и ручной ин вентарь) ,  распо лагающи х 
конным или механическим легким тр ан с 
портом (мотоциклы с колясками,  мотолод
ки или полуглиссеры) и переносными сред
ствами связи.  З а д а ч а  противопожарных 
пунктов — тушение  лесных пожа ров  в на 
чальной стадии,  а при погоде с высоким по
ка за телем  класса  горимости — па тру лир о
вание.  Если ко ман да  противопожарного  
пункта (3— 5 чел.) не сможет  самос тоя 
тельно лик вид иро вать  возникший пожар,  
она принимает  необходимые меры по ту ше
нию и вызывает  на п о ж ар  основные силы и 
средства  пожарно-технической станции. 
Т а к а я  система организации тушения п о ж а 
ров полностью себя о п р а в д а л а  на практике 
(Л итва ,  Л ат в и я ,  Эстония,  Свердло вска я  
и другие  об ласти) .

Следова тельно,  в целях значительного 
сокр ащени я  времени на обнаруж ени е  лес 
ных пож аров ,  а т а к ж е  на доставку  сил й 
средств  тушения по ж а р о в  к обнаруженны м 
очага м огня в районах  наземной охраны 
лесов  необходимо,  во-первых,  перейти цели
ком на наземное  об на руж ен и е  лесных по
ж а р о в  с применением новейших средств, 
по зв оляю щих регистрировать  очаг  еще до 
появления  д ы м а  над  пологом леса,  во-вто
рых, организоват ь  сеть моторизованных и 
конных прот иво по жар ных  пунктов в по
мощь имеющейся  сети пожарно-техниче-  
ских станций.

В каком направлении в бли ж ай ш и е годы  
д о л ж н а  соверш енствоваться авиационная  
о х р а н а  лесов? Авиа ц ио нн ая  охрана  лесов 
в последние  годы имеет определенные успе
хи — значительно ум ень шила сь  площ адь  
п о ж а р а  в момент обнар уже ни я,  что свиде
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тельствует  об улучшении а в и а п а т р у л и р о в а 
ния,  увеличилось  число потушенных силами 
авиационной Охраны п о ж а р о в  и од нов ре 
менно значительно у м ен ьш и лась  их ср ед 
няя  п л ощ адь  (в зоне  активной борьбы 
с п о ж а р а м и  с применением авиационных 
сил и средств) .  Вместе  с тем дал ьн ейш ее  
снижение  п лощ ади  п о ж а р а  в момент  о б н а 
ружения,  т. е. д альн ейш ее  соверше нст во
вание ав и ап атр у л и р о ван и я ,  связано  с неко
торыми трудностями.

Первое .  П ат р у ли р о в а н и е  лесов  сейчас 
производится  на са мол ет ах  Я К - 12, АН-2  и 
вертолетах  МИ-1,  МИ-4.  Там, где а в и а ц и 
онные силы и средства  д ля  борьбы с л е с 
ными п о ж а р а м и  применяются  активно,  на 
борту сам ол ета  или вертолета  при п а т р у л и 
ровании обычно нах одятся  пар ашютисты-  
по ж арны е  или авиад есантники,  которые 
сразу  же  в ы с а ж и в а ю тс я  на об н ар у ж ен н ы й  
пожар.  При этих условиях сам олет  или в е р 
толет,  о б сл у ж и в а ю щ и й  п л о щ а дь  от 1,5 до
2 млн. га, м ож ет  попасть  в люб ую  точку 
м а р ш р у т а  повторно не ранее,  чем через 3 —
4 часа.  Возникший за это время п о ж а р  м о 
жет  распро страниться  на зна чительной п л о 
щади,  когда по ж арны е-дес ант ники ие 
в состоянии будут бороться с ним. Ув ел и
чить ж е  путевую скорость самолет ов  и в ер
толетов,  а следовательно и сократить  время 
межд у  наб людениями,  нельзя  потому, что 
выс адк а  п а ра ш ю ти стов -п ож ар н ы х при 
больших скоростях  в оз м ож н а  только па д о 
статочные по р а з м е р а м  пло щадки,  н а х о 
дящ иес я  д ал е к о  от места лесного по ж ара .

Наиб олее  кв али ф и ц и рова н н ы ми  р а б о т 
никами при тушении лесных п о ж а р о в  я в 
ляются па ра шют ис ты -п ож ар н ые .  К а з а л о с ь  
бы — вот нужно увеличивать  в первую оче
редь их численность.  Но,  с другой стороны, 
п ры ж ок с п ара ш ю том  при всем соверше н

стве п а ра ш ю тно й техники требует  серьез
ной подготовки и систематической трени
ровки,  св язан  с определенным риском и 
требует  мастерства .  Кроме того, приземле
ние па раш ю тис та  с самолета  обычно воз
можн о на большем расстоянии от пожара ,  
чем при высадк е  с вертолета.  О п л ат а  труда  
па ра ш ю т и с т о в -п о ж а р н ы х  в среднем выше, 
чем оп лата  труда  десантников ,  хранение  
па раш ют но го  имущества  требует  специаль
но оборудованных помещений,  а подготовка 
его к эк сп луата ц ии  — квалифицированных 
работников.

К аки м  ж е  об ра з ом  при этих условиях 
в д альн ейш ем  совершенствовать  авиацион
ную охра ну лесов? Н а  наш взгляд,  необхо
димо в б ли ж а й ш и е  годы разд ели ть  опер а
ции об н ар у ж ен и я  лесных по ж аро в  и вы сад 
ки пар аш ют ист ов  к месту п о ж а р а  для  его 
тушения.  «Чистое» авиа па трулиро вани е  
в этом случае  можн о будет осуществлять  
на самолетах ,  имеющих скорость не менее 
350— 400 км в час. Тем самым частоту в ы 
летов на па трулир овани е  можн о будет уве
личить в два  раза ,  т. е. снизить время на 
о б н ару ж ен и е  п о ж а р а  т а к ж е  в два  раза.  
О к а ж д о м  обна ру же нн ом п ож аре  эк ип аж  
немедленно передает раднодонесенне  на 
б ли ж а й ш и й  пункт ба з ир ова ни я  самолетов 
(вертолетов) ,  которые немедленно выле 
тают с десантом для  ликвид аци и огня. 
В этом случае  заране е  становится  извест
ным, какой численности необходима ком ан
да  для  тушения,  какие  технические сред
ства и м а те р и а лы  понадобятся .  К а ж у щ а я 
ся «потеря времени» на доставку  десанта  по 
вызову против  высадки с м а рш ру та  (при 
одновременном выполнении пат рул ир ова 
ния и высадки)  компенсируется ускорением 
процесса  о б на руж ени я  и более надежной 
ликвид ац ие й обнаруже нного  пожара .

К ВОПРОСУ РАСЧЕТА СИЛ 

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

В. И. Головин, старший инженер

УДК 634.0.43

В №  1 ж у р н а л а  «Лесное  хозяйство» за  
1968 г. опубликована  статья  Г. К- Стельма-  
хова «Расчет  сил и средств  д ля  тушения 
пож аров».  Эта  статья говорит о стремлении 
работников  лесной охраны внести в п р а к 
тику своей деятельности технически обосно

ванные нормативы.  Автор ссылается  на р а з 
р абот ан н ую  нами методику,  что вызывает  
необходимость  поделиться  некоторыми со
об раж ен ия ми.

Г'. К- Ст ельмахов  приводит  таблицу,  по
ка з ы в а ю щ у ю  число рабочих,  необходимых
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д ля  тушения низового п о ж а р а  в з а в и с и м о 
сти от его силы и времени н а ч а л а  работ  
после возникновения очага.  В тексте гово
рится,  что т а б л и ц а  п р е длож ена  Н. П. Кур-  
батским.  По  терминологии автора,  слабым 
низовым считается  пож ар ,  который р а с п р о 
страняется  по фронту  со скоростью 
0,5 м / м и н ,  и если с момента  его возникно
вения прошло 3 часа,  то согласно та бл иц е  
для  тушения такого  п о ж а р а  понадобится
б рабочих.  Сильный по ж а р  х а р а к т е р и з у е т 
ся скоростью распро ст ранен ия  5 м / м и н  и 
для  его лик ви дац ии  потребуется соответст
венно 61 человек,  т. е. в десят ь  раз  больше, 
чем д ля  тушения слабого по ж ар а .

Таки м образом,  единственным факт ором ,  
по которому пр едл агается  судить о силе 
п о ж а р а  и рассчитывать  количество рабочих 
д ля  его тушения является  скорость  р а с п р о 
странения  огня. С этим нельзя  согласиться.  
Так,  известно,  что тушить  углубившиеся  в 
подстилку низовые по ж ары ,  в особенности 
в з а х л а м ле н н ы х  лесах ,  несравненно тр у д 
нее, чем беглые низовые,  р а с п р о с т р а н я ю 
щиеся  с большой скоростью.

Пр ив еденн ые  в табл иц е  да н ны е  о чис
ленности рабочих,  необходимой д ля  т у ш е 
ния пож аров ,  т а к ж е  в ы зы ва ю т  в о зр аж ен ия .  
Н а  территории многих оператив ных  о тде ле 
ний в трав яни ст ых типах леса  возникает  в 
день по пять и более низовых пож аров ,  р а с 
пр остра ня ющ их ся  со скоростью не менее
5 м / м и н .  Н апр им ер ,  на Д а л ь н е м  Востоке  
т а к а я  вспышка горимости лесов мо же т  про
д о л ж а т ь с я  много дней подряд.  Су дя  по т а б 
лице , отделение по авиационной ох ране  л е 
сов, чтобы своевременно за ту ши ть  по ж ары,  
д о л ж н о  распол агать  многими сотнями п а 

рашю тистов  или рабочих-десантников.  П е 
ревозка  этих рабочих к п о ж а р а м  на само
л е та х  или вертолетах  з а н я л а  бы не 1 час 
12 мин,  к ак  пред пол агает  автор,  а целую 
рабо чую неделю. Д р у г и м и  словами,  ав и а 
ционная  охра на  о к а з а л а с ь  бы беспомощной 
и ее применение  стало  бы нецелесо образ
ным. Н а  самом ж е  деле  это не так. А в и а 
ция при нимает  участие с большим успехом 
в тушении огромного количества  пожаров .  
Так,  в К р асно ярс ко м  крае  за  5 лет  силами 
па рашют ист ов  потушено 460 пожаров  
(средняя  п л о щ а д ь  одного — 3,2 га ) ,  причем 
численность рабочих,  высаже нн ых к одно
му пож ару,  как  правило,  не пр евыш ала  3—4 
человек,  т. е. примерно в 2— 4 р а з а  меньше, 
чем п ред ус матр ив ается  таблицей для  л и к 
видации слабы х и средних низовых п о ж а 
ров. П оэт ом у дан ные  та бл иц ы требуют пе
ресмотра ,  причем при проведении соответ
ствующих исследований необходимо учиты
вать  практические  результаты деятельности 
лесной охраны.

По мнению автора,  вертолеты МИ-4 д о л 
ж н ы  вылета ть  к п о ж а р а м  только по вызову 
па трул ьны х самолетов .  П р ак ти к а  п о к азы в а 
ет, что в тех местах,  где возникает много 
пож аров ,  вертолеты д о лж н ы  об на ру жи ва ть  
п о ж а р ы  и сразу  в ы с а ж и в а т ь  к ним ра б о 
чих, что значительно повышает  опе ратив
ность работ . П р и  расчете количества рабо 
чих д ля  оперативного  отделения следует 
исходить не из числа  по ж ар ов  в день на 
всей охраня ем ой территории,  а из числа 
пожаров ,  во зни каю щих в районе  авиац ио н
ной охраны за период «оборачиваемости» 
группы десантников ,  высаже нных  с верто
лета  или самолета .

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ 

В ЛЕСАХ ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ

М. А . Сванидзе (Тбилисский институт леса);
Ш . А . Хидашели (Горийский опытно-показательный лесхоз)

У Д К  63* О 4 (479 И )

В Грузии лесные п о ж а р ы  р асп р о стр а 
няются на сравнительно ма лых  пло щ адя х.  
З а  последние 7 лет  возникло 42 лесных по
ж а р а  на общей пло щ ади  785,4 га, что сос
т ав ля ет  0,043% покрытой лесом площади 
республики.  Причин ами лесных по ж аров  в 
восточной части Грузии обычно являе тся

не осторожное  обращ ени е  с огнем пастухов, 
охотников,  отдыхающих,  туристов.  Оп ас 
ность распр остранения  лесных пожаров 
усугубляется  сильно пересеченным горным 
рельефом,  при котором возникают большие 
трудности их тушения.

По  х ара кт еру  лесные пожары в горных
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леса х  можн о по дразд ели ть  на следующие 
виды: ч аще — низовые беглые и ре ж е  — ни
зовые устойчивые,  верховые беглые и ус
тойчивые.  П ри  определении п ож арн ой о п а с 
ности в леса х  восточной части Грузии мы 
по льзовались  ш ка лой Л е н Н И И Л Х а  
(В. А. Ж д а н к о ,  1965),  наибол ее  пр и е мл е 
мой в этих условиях.  И ссл ед о в ан и я  з а в и с и 
мости пож ар но й опасности от в лаж н ости  
первичных горючих м ат ер и ало в  (особенно 
подстилки)  и условий погоды по времена м 
года  проводились нам и в сосновых,  д у б о 
вых и буковых лесах.  Во всех ф о р м ац и ях  
зимой и весной в основном наб люд ает ся  
м а л а я  и средняя  п о ж а р н а я  опасность 
(1 и II кл ассы) .  Од на ко  в конце весны ее 
п ок аза те ль  в д у б р а в а х  поднима лся  до
III  класса,  этому способствовало  в ы сы 
хание  мощной лесной подстилки,  в ы з в а н 
ное относительно высокой те мпературой 
воздуха  (16— 18,5°) и пр од олжительны м 
без до ж де вы м  периодом (в апрел е  — 
15 дней,  м а е — 12 дней) .

М а к с и м ал ь н а я  опасность возникновения 
по ж аров  во всех ф о р м ац и ях  н а б л ю д а л а с ь  
летом и особенно осенью. В сосняках  л е 
том п о ж а р н а я  опасность х а р а к т е р и з о в а л а с ь
IV классом,  о с е н ь ю — несколько ниже.  П о 
к аза тель  опасности возникновения по ж аров  
осенью составл ял  46 м б  (наивысший при 
темп ературе  воздуха  18°, относительной 
в лаж н ости  53% и силе ветра  2,5 м / с е к ) .  В 
д у б р а в а х  Ка рт ли  и Кахетии летом и осенью 
опасность возникновения по ж ар ов  х а р а к т е 
ри зо валась  IV классом (по к аза те ль  засухи 
летом в Карт ли  207 и в Кахетии 198 мб  и 
осенью соответственно — 95 и 77 м б) .

П о ж а р н у ю  опасность в темнохвойных и 
буковых леса х  летом т а к ж е  можн о было 
хара к те р и зо в а ть  IV классом.  П о к а з а т е л ь  
засухи в те.мнохвойных лесах  летом соста в
ля л  в среднем 102 мб,  а в буковых — о к о 
ло 100 мб.  Осенью опасность  возникнове 
ния по ж аров  в этих ф о р м а ц и я х  снижаетс я  
до III класса  ( в ы сок ая ) .  При этом п о к а з а 
тель  засухи для  темнохвойных лесов — 
53 мб,  буковых — 65 мб.

К а к  видно из приведенных данных,  по
ж а р н а я  опасность в буковых лесах  осенью 
несколько выше (на 8 м б ) , чем в хвойных. 
Это обстоятельство объяс няе тс я  наличием 
легко заг ора емой подстилки из п ро ш ло
годних и свеж еоп авш их  листьев бука.  К р о 
ме того, буковые леса  осенью более пр о
дуваемы,  чем летом.  Т а к а я  ж е  картина 
на блю д ает ся  осенью и в на са ж д е н и ях  
дуба.

Влажность подстилки в лесах разных типов 
летом и осенью

(1966 г.)

П о д ст и л к а Тип леса

В л а ж н о ст ь  
подстил ки , %

лето осеьь

Хвоя сосны Сосняк зелено
травный . . . . 9 14

То же Сосняк ракитни
ков ыи ................. 7 12

Хвоя ели и пихты Ельник мелко-
травный . . . . 12 15

Листья бука Букняк овсянице-
в ы и ..................... 11 14

Листья д \ б а  и Дубрава грабин-
грабинника никовая . . . . 8 11

Н а м и  были проведены исследования 
вл аж но сти живого  напочвенного  покрова и 
подстилки в зел енотравных и ракитнико-  
вых сосняках,  м елкот равны х ельниках ,  ов- 
сяницевых б укняк ах  и в ду бр ава х  со з н а 
чительной примесью граба .  В лаж но ст ь  ко
ротко нож ки лесной летом составлял а  в 
среднем 205%,  вейника  лесного — 275%,  
овсяницы горной — 212 и мятлика  лесно
г о — 235% (расчет от абсолютно сухого 
веса) .  К а к  видим,  вегетирующие надземные 
части лесных трав  в летнее время содержа т  
много влаги,  поэтому при возникновении 
п о ж а р о в  они препятствуют дальн ейш ему  их 
распространению. Од на ко  осенью т р а в о 
стой настолько  высыхает,  что становится 
хорошим горючим материалом.

Что касается  лесной подстилки,  то в л а ж 
ность ее т а к ж е  непостоянна и зависит  от 
типа леса  и времени года (лето,  осень).

Приводим да н ны е  (см. табл иц у) .
Исходя  из наших данных,  можн о сделать 

вывод,  что в ы сы х аю щ ая  в течение летнего 
периода  лесная  подстилка осенью достиг а
ет предельной естественной сухости, вслед
ствие чего осенью при наличии источников 
огня п о ж а р ы  возникают чаще, чем летом. 
На  долю осенних по ж ар ов  приходится 60— 
70% случаев возникновения  пожаров .  Еще 
больш е усиливают по ж арну ю  опасность 
осенью оп авшие за  год листья.

Весна  ка к  в хвойных, т ак  и в лиственных 
древостоях  характериз уется  умеренной по
ж а р н о й  опасностью.  Зи мой все формации 
характ ериз ую тс я  малой пож арной опас
ностью.

Н а ш и м и  исследованиями установлено 
та кж е ,  что в восточной части Грузии н а и 
в ы сш ая  загораемость  в сосновых и дубовых 
лесах.  Сравни тел ьно  пожароустойчивы тем
нохвойные и буковые леса.
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Прогноз размножения 
красноголового ткача-пилилыцика

УДК 634.0.453

Л. И. Ляшенко (МЛТИ)

К расноголовый ткач-пилильщик Aeantholyda 
erythrocephala L. широко распространен в сос
новых культурах на юго-востоке европейской 

части страны. В одной только Воронежской области 
в начале 1967 г. им были заражены насаждения на 
площади более 6000 га. В период массового размно
жения ткач почти полностью лишает деревья хвои и 
тем самым наносит большой ущерб лесному хозяй
ству.

Биологические, экологические и фенологические 
особенности этого вредителя изучены крайне недоста
точно. Поэтому прогноз его размножения неточен, 
эффективность проводимых мер борьбы невысока. 
В этой статье приводятся сведения по биологии и 
фенологии ткача, знание которых поможет более точ
но определить сроки химической борьбы и проводить 
ее с максимальным успехом.

Красноголовый ткач изучался нами в 1968 г. в 
Степном лесничестве Новохоперского лесхоза (Воро
нежская область) в 17-летних культурах сосны обык
новенной на песках. Погодные условия в период пи
тания личинок в кроне (май — июнь) характеризова
лись незначительным отклонением среднемесячных 
температур воздуха и сумм осадков от средних мно
голетних данных.

Лёт ткача в Степном лесничестве начался в конце 
апреля и продолжался до начала июня. Достиг мак
симума в конце первой — начале второй декады мая 
при среднесуточной температуре 19—21°. Насекомые 
наиболее активны в солнечное время суток (с 11 до 
15 часов). В прохладные утренние и вечерние часы 
они малоподвижны, держатся на нижних ветвях и 
ползают по подстилке. Имаго паразитирующих на 
личинках ткача мух и наездников отрождаются поз
же и в этот период их в насаждении нет.

В период лёта происходит откладка яиц на пло
скую сторону прошлогодних хвоинок. В развитии 
яйца наблюдается три фазы, различающихся по цве
ту, что позволяет прогнозировать дни отрождения 
личинок. Описания этих фаз в литературе нет. 1-я 
фаза — яйца светло-желтые, блестящие, свежеотло
женные; 2-я фаза — яйца светло-коричневые, без 
блеска, несколько увеличенные в размерах, 6 дней до 
отрождения; 3-я фаза — яйца буро-коричневые, на
полненные, как бы налитые. Конец яйца, обращен
ный к основанию хвоинки, более светлый — здесь 
находится голова эмбриона; сквозь хорион видны две 
темные точки — глаза эмбриона. Длина яиц в сред
нем — 2,35 мм, ширина— 0,85, 2—3 дня до отрожде
ния. После отрождения личинок на хвое остаются 
матово-серые оболочки яиц с ромбовидной щелью. 
Окрашенные в черный цвет яйца заражены парази
тами.

Для проведения борьбы очень важно установить 
возраст личинок в насаждении. Личинки I и II воз
раста имеют характерную окраску и легко отлича

ются от личинок других возрастов. Тело их равно
мерно розового цвета без полос, выделяются темно- 
окрашенные плейральные полукольца грудных сег
ментов, боковые части грудных стернитов и первый 
грудной тергит. Головная капсула буро-желтого 
цвета с темным мозаичным рисунком. Личинки тре
тьего и последующих возрастов имеют по одной 
темной продольной полосе на брюшке, спине и плей- 
ральных сторонах тела. Голова красно-бурая, на 
ней выделяется более светлый лобный треугольник с 
тремя пятнами на нем.

Кроме того, возраст личинок можно определить по 
ширине их головной капсулы. Мы получили следую
щие размеры головных капсул по возрастам в милли
метрах: I — 0,9; II — 1,1; III — 1,45; IV — 1,8; V — 
2,1; V I — 2,5. Наши данные значительно отличаются 
от величин, приводимых в книге «Надзор, учет и 
прогноз массовых размножений хвое- и листогрызу
щих насекомых» (1965).

Отрождение личинок началось 16 и закончилось 
31 мая. Борьбу следует проводить, когда отродилось 
около 80% личинок, не ожидая полного отрождения, 
так как позже гнезда становятся более плотными, 
что затрудняет проникновение яда внутрь их. Этот 
момент в 1968 г. наступил 25—26 мая. В то время 
подавляющее большинство личинок было I и II воз
раста. Защитные мероприятия необходимо провести

Температура

Рис. 1. Зависимость продолжительности развития 
яиц от температуры

^  Лесное хозяйство JM1) 7 65
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Императора

Рис. 2. Зависимость продолжительности развития 
куколок от температуры

сразу на всей площади, подлежащей обработке, в те
чение одного-двух дней. Указанная д а т а —-лишь прн- 
держка и должна уточняться в каждый конкретный 
год.

Знание нижних порогов и суммы эффективных тем
ператур необходимо для краткосрочного прогнозиро
вания сроков развития. На приводимых графиках 
(рис. 1 и 2) показана зависимость продолжительности 
развития яиц и куколок ткача от температуры воз
духа (Швердтфегер, 1941).

Для прогноза численности ткача на ближайший

год следует учитывать количество пронимф-самок в 
почве. Выход из состояния диапаузы начинается в 
июле и заканчивается к сентябрю. Осенние раскопки 
надо проводить не ранее второй половины сентября, 
когда пронимфы имеют хорошо развитые куколочные 
глаза и легко отличимы от &онимф. Самцы и самки 
различаются по ширине головной капсулы (см. ши
рину головной капсулы V и VI возраста). Эонимфы 
и пронимфы имеют равномерную зеленую окраску 
головной капсулы и тела. Осенью можно установить 
и численность паразитов ткача, так как к этому вре
мени заканчивается развитие их личинок в теле хо
зяина. Пораженные тахинами личинки ткача стано
вятся желтыми, конец их брюшка пустой, сморщен: 
личинка мухи занимает грудной и большую полови
ну брюшного отдела хозяина. Пораженные наездни
ком особи — бледно-зеленого цвета. Сквозь прозрач
ную кожицу личинки-хозяина просвечивает тело ли
чинки-паразита.

Весной необходимо уточнить данные осеннего прог
ноза. Весенние раскопки лучше проводить во второй 
половине апреля, когда образуются куколки ткача, 
коконы наездника и пунарии тахин.

Для рекогносцировочного надзора удобно исполь
зовать паутинные гнезда личинок, хорошо заметные 
в насаждении со второй половины июня до сентября. 
В первую очередь следует осматривать опушки и ре
дины: на открытых, хорошо освещенных и прогре
ваемых местах наблюдается наиболее высокая плот
ность вредителя, здесь больше всего объеденных 
ветвей. Личинки ткача питаются двухлетней хвоей и 
лишь при недостатке корма поедают и хвою текуще
го года. Объедание майской хвои свидетельствует о 
появлении в насаждении очагов повышенной плотно
сти. Надзор при этом должен быть особенно тща
тельным.

О ДЕРБЕНТСКОЙ УЛИТОЧКЕ

В 1968 г. в лесопарковых насаждениях Краснодар
ского края (г. Анапа и его окрестности) отмечена 
вспышка массового размножения дербентской ули
точки — Helicella derbentina Кгуп. Справочник «Вре
дители леса» (1955, изд-во АН СССР) указывает, 
что этот вредитель наносит сильные повреждения 
саженцам акации, абрикоса и, возможно, другим 
породам в лесных питомниках. Более подробных 
данных об ассортименте повреждаемых пород в ли
тературе мы не встречали.

В 1968 г. численность вредителя в Краснодарском 
крае достигла максимума в начале июля, так что 
деревья были покрыты сплошь улитками, которых 
немало находили также и на земле, и в траве около 
стволов. Питается вредитель листьями. По нашим 
наблюдениям, им сильно повреждается клен амери
канский, лох узколистный, тополь черный, сирень и 
дикая смородина, несколько слабее — акация белая, 
абрикос, туя бордюрная, гледичия каспийская, не
значительно— сосна южная, ива плакучая, шелко
вица и самшит. Особенно опасен он для растений в 
питомниках, школах и посадках, поскольку может 
повреждать точку роста.

Вредитель соскабливает паренхиму листа, выгры
зая дыры эллиптической формы или повреждает 
лист с краев. В последнем случае края листьев 
измочаливаются, листовая пластинка желтеет, за 
тем буреет и усыхает. Усохшие листья имеют форму

лодочки с загнутыми кверху краями. Поскольку 
вредитель ведет ночной образ жизни, то причиняе
мый им вред часто приписывают недостатку мине
рального питания деревьев.

Вредитель относится к классу брюхоногих мол
люсков, семейству Helicidae. Раковина коническая, 
с низким и округлым завитком. Оборотов у нее — 
5—5,5. Устье округлое, косое, внутри с белой губой, 
края острые. Высота — 8— 12, ширина— 15—20 мм.

Размножение происходит осенью. Яйца самки от
кладывают в трещины почвы, под камни. Зимуют 
в почве как взрослые моллюски, так и личинки. Де
ревья повреждаются с весны и до глубокой осени, 
особенно — поздно вечером и рано утром после 
дождя или обильной росы.

Наибольшая численность вредителя отмечена нами 
вдоль Черноморского побережья (на расстоянии до 
10 км от берега), а также в гористой местности (з 

районе ст. Тунельной). Вредитель для нормального 
развития, очевидно, нуждается в повышенной влаж
ности.

Меры борьбы с вредителем не разработаны. Для 
питомников можно рекомендовать ручной сбор л 
уничтожение сорной растительности, на которой 
улитка успешно развивается.

Ю. В. Хйжняк, кандидат сельскохозяйственных наук;
А. 3. Злотин, кандидат биологических наук

66

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Обсуждаем вопросы совершенствования 
охраны лесов от пожаров

НУЖНА ЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ?

В н а с т о я щ е е  в р е м я  р а с с м а т р и в а е т с я  
вопрос о це л е с о о б р а з н о с т и  со зд а н и я  спе 
ц и а л и з и р о в а н н о й  с л у ж б ы  д л я  борьбы с л е с 
н ы м и  п о ж а р а м и .  П у б л и к у я  в п о р я д к е  об
с у ж д е н и я  ст ат ью  М. Г.  Червонного,  р е д а к 
ц и я  н а д е е т с я ,  кто ч и т а т е л и  вы ска ж ут  
свои з а м е ч а н и я  и п р е д л о ж е н и я  по э т о м у  
в а ж н о м у  вопросу  о р г а н и з а ц и и  о х р а н ы  л е 
сов от пожаров.

П ожар !  Д е ж у р н ы й  на п ож арн ой н а б л ю 
дательн ой мачте  схватил т еле ф он 
ную трубку. . .  Из по жа рно -химиче с

кой станции в ы е з ж а е т  а вт о ма ш и н а  с к о м а н 
дой рабочих,  оборуд ованн ая  специальной 
цистерной,  вдогонку следует  п о ж а р н ы й  вез
деход.. .  От озерка ,  где остановила сь  м а ш и 
на, п о ж а р н ы е  быстро у к л а д ы в а ю т  шланги 
и струями воды о б р аб а т ы в аю т  кр омку  огня. 
Н а  труднодоступных участках  п о ж а р и щ е  
опа хи вает  вездеход.  Р абочи е  с ранц евыми 
о пр ы ск ив ате лям и гасят отдельные очаги 
огня...

П о ж а р  потушен. Д о в о л ь н ы е  результатом, 
п о ж а р н ы е  утирают разгоряче нн ые  лица.

Это ка дры  из ки ноф иль ма «Б о р ь б а  с л е с 
ными по ж ар ам и » .  М о ж е м  ли мы по лож а 
руку на  сердце сказат ь ,  что именно так  
умело и ор ганизован но всегда  проводится  
борьба  с лесными по ж а р ам и ,  особенно 
в многолесных районах?

... П о ж а р !  Вечером 16 мая  1966 г. Ч и т и н 
ский лесхоз  получил от летч ик а-наблю да-  
теля  сообщение  о пож аре ,  н ача вш ем ся  о к о 
ло шоссе в 7 км  от лесничества  и в 30 км  
от областного  центра.  Тушение  п о ж а р а  б ы 
ло начато  лишь во второй половине  с ле 
дующего дня.  После  лик вид аци и очага  ока- 
раул ив ан и е  его не проводилось и он д в а ж 

ды возобновлялся ,  погубив в общей с л о ж 
ности 1700 га  леса.

П о ж а р !  2 мая  1966 г. лесничий Новогеор
гиевского лесничества Шимановского  лес 
хоза  (А мурская  область)  получил донесе
ние с патрульного  сам ол ета  о пожаре,  воз
никшем в 5 км  от поселка,  в котором нах о
дилось  само лесничество и проживало
6 лесников.  Не  принимая  никаких мер, он 
в течение двух дней доби вался  высадки па- 
рашютист ов-п ожа рны х.

По ж ар !  Осенью 1967 г. загорелся  лес при 
проведении лесокультурных работ  рабоч и
ми Бр а ц ла в с к о го  лесничества в пригороде 
Х аба ровска .  Подручн ыми средствами его 
потушить  не удалось,  а п о ж а р н а я  автоци
стерна,  только  что полученная лесхозом, 
о к а з а л а с ь  неисправной:  в лесхозе  нет спе
циалиста ,  зн аю ще го  ее устройство.  Пока  
с помощью райиспо лко ма  мобилизовали 
людей и технику,  огонь охватил около по
луто ра  тысяч гектаров  леса.

Этот печальный перечень можно продол
ж а т ь  до бесконечности.  Н а  долю областей,  
краев  и автономных республик Сибири и 
Д а л ь н е г о  Востока  приходится более 95% 
всей площади,  которая  охватывается  п о ж а 
рами ежегодно в целом по Р С Ф С Р .  С ред 
няя  п л о щ а дь  одного п о ж а р а  здесь в 25 раз 
больше,  чем на остальной территории рес
публики.  И причины распространения  по
ж а р о в  подчас аналогичны описанным 
выше.

Конечно,  есть еЩе в лесхозах  люди не
дисциплинированные и безответственные. 
Но ведь большинство  руководителей лес
хозов  и лесничеств,  работников лесной
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охраны преданы своему делу,  горячие п а т 
риоты русского леса.  Поэт ому сводить не
достатки в борьбе  с п о ж а р а м и  к неор гани
з о в а н н о с т и — значит недопустимо у п ро 
щать  вопрос. Причины явно более  глубокие.

... Конец мая  1968 г. Вместе  с н а ч а ль н и 
ком Читинского  упр авления  лесного х о з я й 
ства т. Гуторовым и началь ник ом  ав и а б а зы  
т. Удовиченко мы едем на юг области  в по
граничный Кыринский лесхоз.  Уж е  тепло. 
Побеги на д еревья х  вот-вот тронутся  
в рост. Сухо. Ветер.  Кил ом етра х  в 20 от 
Кыры м аш ина круто огибает  гору и за по
воротом перед нами открыва етс я  столб д ы 
ма. Л и ц а  моих спутников становятся  о з а 
боченными: они прекрасно  понимают, как 
сейчас бороться с огнем.

О с тан ав ли ваемся  у лесхоза .  Отсюда  по
ж а р  не виден. В лесхозе  пусто: из-за по зд 
ней весны сезон лесокул ьтурных  работ  пре
дельно с ж а т  и все силы брошены на  по сад 
ку леса.  Все сотрудники лесхоза ,  вкл юча я  
работников  пож арно-химической станции,  
на полевых работах .  М е ж д у  тем станция 
оснащена  неплохо: есть в ней и гусеничный 
транспортер ,  и п о ж а р н а я  автоцистерна ,  и 
автомобиль  ГАЗ-51,  и трактор  с плугом.  Но 
транспортер  подвозит  саж ен ц ы  через реку, 
маши на  подает их к месту посадки,  т р а к 
тор пашет,  а по ж арну ю  автоцистерну пр и 
способили для поливки саженцев .

А как  ж е  с по ж аро м?  Тот пож ар ,  кото
рый мы видели, ка к  выяснилось позже,  был 
не на территории лесхоза .  Но если бы он 
случился  здесь, все произошло бы так  же, 
ка к  в случаях,  описанных выше.

Прик азо м  нач аль ник а  управл ени я  д и р е к 
тор лесхоза  т. Д ы б е н к о  за использование 
противо по жар ной  техники не по на зн а ч е 
нию был строго предупрежден.

Но да ва й те  говорить откровенно.  Кто из 
нас не поступил бы на  его месте так  же,  
как  он? П о ж а р  ведь може т  еще и не слу 
читься,  а план посадки потом не н а в е р 
стаешь! Юристы говорят,  что психологиче
ское обоснование  пра вон ар уш ени я  в том и 
заключается,  что резул ьтаты  такого н а р у 
шения ощ ущ аю тс я  реально,  а не отвра ти
мость н а к аза ни я  представ ляетс я  а б 
страктно.

Вот мы и подошли к вопросу о спе ци али 
зированной службе,  т. е. о такой пож арной  
службе,  которая  об служ ив ает  данное  пред 
приятие,  но не подчинена его руковод ите 
лю. В этом случае руководитель  п р е дпр ия 
тия мо же т  и должен требова ть  от нее н а и 
лучшего исполнения обязанностей,  но он 
лишен возможности использовать  по свое

му усмотрению силы и средства этой с л у ж 
бы для  каких-либо других целей.

Мож но ,  конечно, уменьшить Кыринскому 
лесхозу  план лесокультурных работ,  но 
к одной охране  лесов от пожаров  его д е я 
тельность не сведешь.  У директора  лесхоза  
много ва ж н ы х  за дач  и постоянный недо
статок рабочих и механизмов.  Поэтому все
гда  будет соблазн  (а подчас и необходи
мость) реша ть  эти задачи  за  счет привле
чения сил и средств,  предназначенных для  
борьбы с по ж ара ми .

Ведь п о ж а р н а я  с л у ж б а  постоянно пребы
вает  в готовности к выезду на пожар.  Ее 
работники в это время не заняты произво
дительным трудом — они занимаются  про
филактическим  ремонтом о б о рудо вани я ,ч и
тают, играют в ш аш к и и домино,  т. е. с точ
ки зрения  руководителя бездельничают и 
могут быть привлечены к работе.  Но как  
р аз  этого д елать  нельзя  — неминуемо сни
зится  мобилиз аци онн ая  готовность п о ж а р 
ных. Кроме  того, тушение  по ж аро в  — т я ж 
кий труд и, отрабо тав  смену у станка или 
на стройке,  эффективно тушить пож ар  у че
ловека  просто нет сил.

Именн о поэтому по ж арны е команды про
мышлен ны х предприятий переданы и веде
ние упр авлений пожарной охраны системы 
Мин истерства  внутренних дел  СССР.  
А ведь на промышленном предприятии 
большое число людей работает  на ограни
ченной территории и, ка за лос ь  бы, стоит 
научить их приемам тушения огня, быстро 
собирать,  вручить им з а р а н е е  подготовлен
ные средства  и орудия  тушения по ж аров  — 
успех был бы обеспечен.

Од н ако  опыт пок азал ,  что этого не слу
чается.  Не  удается  достичь необходимой 
профессиональной выучки и нужного  уров
ня организованности.

В лесхозах  ж е  многолесной зоны обст а 
новка  куда  сложней:  здесь небольшое чис
ло людей рассредоточено на огромной те р 
ритории. Значит,  уровень подготовки и ор 
ганизованности по ж арны х частей должен 
быть еще выше.

Но вернемся  к нашей поездке  в Кыру. 
Ост ави в  директ ора  лесхоза  гадат ь  об о ж и 
да ю щ ей  его мере нака зан ия ,  мы едем на 
аэродром,  в оперативное отделение  а в и а 
базы.

К а к  известно,  руководство  авиационной 
охраной лесов централизовано,  и она мест
ным лесохозяйственным о р ган ам  не подчи
няется.  Соответственно и карти на  здесь 
иная,  чем в лесхозе.  П атруль н ы й АН-2 
с командой парашютистов  на борту идет по
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маршруту.  Р е з е р в н а я  ко ман да  дежурит .  
Акк уратн ый ря д  подготовленных к п р ы ж к у  
парашютов,  ул ож енн ые  в тюки средства  т у 
шении пож аров ,  продукты.  Р а ц и я  доносит 
на п ряж ени е  дня  с высокой по ж ар н о й  о п а с 
ностью: летнаб  соседнего отделения д о к л а 
ды вает  в а в и а б а з у  об обна руже нии п о ж а 
ра  и высадке  к нему кома нды пожарных ;  
оперативный д еж урн ы й базы  дает  кому- 
то у ка за н ие  срочно о к аза ть  помощь соседу 
и т. п. Вот она — спе цс луж ба  в действии!

А если бы па рашют ист ы  были в подчине
нии дир ект ора  Кыринского лесхоза ,  где 
они были бы в этот день? Только  по-чест
ному, где?

В Читинской а в и аб азе  в нас тоящее  в ре 
мя р або таю т  230 п ар аш ют ис то в  и десант-  
ников-пожарных.  В 32 лесхозах  Читинского 
уп ра влени я  лесного хозяйства  47 п о ж а р н о 
химических станций,  около тысячи лесников  
и участковых техников-лесоводов.  Тем не 
менее почти 65% всех пож аров ,  возникших 
в Читинской области  в 1965— 1967 гг., поту
шены авиационными сил ами и средствами.  
В 1968 г. в Читинской области  возникло 
490 пожаров .  392 из них тушили п а р а ш ю т и 
сты и десангники-пожа рн ые .  Таким о б р а 
зом, относительно небольшие силы а в и а б а 
зы ту ш ат  без малого  в четыре  р а з а  больше 
пож аров ,  чем вся лесная  охрана.  П ри  этом 
они ликвид иру ют практически все у д а л е н 
ные пожары,  да  еще половину пожаров ,  
возни каю щих  вблизи населенных пунктов 
и путей транспорта.

Следует  сказать ,  что такое  положение  
ха ракт ерн о  для большинства  многолесных 
районов.  В 1968 г. с применением а в и а 
ционных сил и средств лик вид иро вано 73% 
всех пож аров ,  возникших в лесах  Сибири и 
Д а л ь н е го  Востока.  При  этом техническая  
вооруженность  ав и а б а з  не лучше,  а д а ж е  
хуже,  чем в лесхозах:  баз ы  совершенно не 
имеют по ж ар н ы х  автоцистерн,  тракторов  
и другой тяж е л о й  техники. Следовательно,  
высок ая  эффективность  работы авиации 
может  быть отнесена исключительно за 
счет более совершенной ее организации,  
как  это имеет место в любой спе ци али зи 
рованной службе.

В районах,  относительно обжитых,  с хо
рошо развитой сетью путей сообщения,  су
щ ес тву ю щ ая  фо рма  ор гани зац ии наземных 
сил тушения по ж аров  в виде по ж арн о-х и
мических станций с к ом ан да м и по типу 
добровольных по ж арны х д р у ж и н  в н асто я 
щее время себя в общем оправдывает .  О д 
нако в т аеж н ы х  районах  фактор  времени 
в орг анизации борьбы с по ж ар о м  играет

реш аю щ у ю  роль. Опыт показывает ,  что 
если в периоды высокой пожарной опасно
сти п о ж а р ы  здесь не застигаются сразу  же, 
шансы лик вид иро вать  их при отсутствии 
осадков  весьма ограничены.  В таких райо 
нах только  специ али зир ова нная  служба  
может  обеспечить эффективную борьбу 
с лесными по ж ара ми .  Поэтому здесь необ
ходимо цен трализ ова ть  управление всеми 
силами борьбы с по ж арами,  вывести их из 
подчинения лесхозов и управлений лесного 
хозяйства .

Соз дание  такой служ бы является  делом 
достаточно слож ны м и решать  его сразу  
в больших м а с ш т а б а х  было бы неверно. 
В на ча ле  необходимо провести эксперимент 
в пределах  двух-трех областей,  отработать 
здесь наиболее целесообразные формы о р 
ганизации работ,  взаимоотношения между 
спецслужбой и лесохозяйственными о р г а н а 
ми и т. п.

Н а  наш  взгляд,  начинать такой экспери
мент следовало  бы в ра мка х  существую
щей структуры служб ы охраны лесов, воз
л о ж и в  на ав и аб азу  тушение  всех лесных 
п ож аро в  на территории данной области.  
Д л я  этого соответствующим ав иа база м  
д о лж н ы  быть переданы имеющиеся в лес 
хозах пожарно-химические станции с з а 
крепленными за  ними техническими сред
ствами,  п о ж а р н ы е  на бл юд ательны е вышки 
и мачты,  штат  временных по ж арны х сторо
жей.  А в и а б а з а  д о лж н а  организовать  не 
только  авиационное ,  но и наземное  патру
лирование ,  с л уж б у пожарных  вышек; ее 
ком ан ды д о лж н ы  следовать  на тушение по
ж а р о в  в зависимости от условий как  воз
душным,  так  и наземным транспортом.

К а к  и сейчас, все работы д о л ж н ы  выпол 
няться а в и а б а з а м и  по хозяйственным до 
говорам с упр авлениями лесного хозяйства.  
При этом управление  лесного хозяйства и 
лесхозы как  органы государственного 
упр авления  леса ми будут нести ответствен
ность за состояние охран ы лесов от п о ж а 
ров на своей территории.  Они должны 
контролировать  выполнение  спецслужбой 
своих об язате льств  и принимать  меры 
к обеспечению ее четкой работы,  используя 
для  этого свои п ра ва  за к азч и к а  по догово
ру, а т а к ж е  через местные партийные и со
ветские органы и вышестоящие органи
зации.

З а  лесхоз ами остается проведение про
филактических про тивопожарных меро
приятий,  учет лесных пожаров ,  передача 
дел о п о ж а р а х  в судебно-следственные 
органы и ар би траж .  С лесников,  участко

69

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



вых техников-лесоводов ,  помощников лесни 
чих и лесничих не снимаются  обязанности 
по охране  лесов от пож аров ,  возл ож ен ны е 
на них положением о Государственной л ес 
ной охране  С СС Р.

При создании спецс лужбы и н а д л е ж а щ е й  
организации ее работы появятся  предпо
сылки для своевременной лик вид аци и по
д ав л я ю щ е г о  большинства  лесных пожаров .  
Однако  не исключаются  случаи,  когда  по
тушить  п о ж а р  собственными сил ами эта 
сл уж ба  не сумеет  (например,  при особо 
неблагоприятных погодных условиях,  при 
массовой вспышке по ж а р о в  и т. п.). Н а  
этот случай в лесхозах  д о лж н ы  создаваться  
резервные силы типа  добровольных п о ж а р 
ных дружин. При необходимости по прось
бе спецслужбы лесхозы д о лж н ы  через мест
ные советы привлекать  на тушение п о ж а 

ров рабочих и механи змы местных ор гани
заций и предприятий.  Однако  оплату их 
тр уд а  целесообразно возложить  на спец
службу,  чтобы создать  для  нее м ате р и аль 
ные стимулы в тушении по ж аров  своими 
силами.

Бесспорно одно — существующая форма 
организации борьбы с лесными по ж арами 
недостаточно эффективна .  На  вопрос, по
ставленный в заголовке  этой статьи,  есть 
только  один ответ: специализированная
с л у ж б а  для борьбы с лесными по ж арам и 
нужна! Этот вывод вытекает  из всего исто
рического опыта  развития  пож арной с л у ж 
бы в других отраслях  народного  хозяйства,  
из ан али за  недостатков,  имеющихся  в деле 
борьбы с лесными п о ж а р ам и  в настоящее 
время.

TV V V V A A A /V V V N A /V V V V N A /V V V N /V V A A A A /N A A A A A A A /N A A A A /V N /V V V V V V V V V V V N A A A /V V V A A A / Читатель продолжает разговор

А как быть с перевозкой шишек?

Немало суждений по поводу конструкций буду
щих шишкосушилен было высказано в ответ на 
статью проф. В. В. Огиевского «Какие шишкосу- 
шильни нужны лесному хозяйству?» («Лесное хозяй
ство» 1967 г. № 1). Статьей Е. Н. Колобова «Резуль
таты сравнительных испытаний шишкосушилеп раз
ных конструкций» («Лесное хозяйство» 1968 г. № 11) 
как будто подведен итог. И все же пока неясно, ка
кими должны быть шишкосушильни? Не все вопро
сы решены, а многие даже не рассмотрены.

Прежде всего обращает на себя внимание тот 
факт, что сравнительные испытания шишкосушилеп 
проведены с нарушением методики. В частности, для 
сравнения были взяты шишки не одного происхож
дения, разных сроков сбора и хранившиеся в раз
личных условиях. Это обстоятельство не позволяет 
сравнивать сушильни по качеству получаемых семян 
и по выходу из них сырья. Процент раскрывшихся и 
нераскрывшихся шишек, продолжительность сушки 
также зависят от качества сырья. Поэтому мы счи
таем необходимым испытания повторить с использо
ванием однородного лесосеменного сырья.

Е. Н. Колобов приходит к выводу, что принципы 
устройства Тихвинской механизированной шишкосу- 
шильнн могут стать основополагающими для разра
ботки новых конструкций и типовых проектов шиш- 
косушнлен, обеспечивающих выход 25 кг семян сос
ны в сутки. Подобная сушильня в течение 257 рабо
чих дней (за вычетом праздничных и выходных) 
обеспечит годовую производительность 6425 кг. Для 
такой области, как Кировская, достаточно иметь не 
более четырех механизированных шишкосушилен, 
т. е. одну на 10 лесхозов. А как быть с перевозкой 
шишек? Ведь появится почти непреодолимая труд- 
пэсть с подвозкой шишек к сушильням. Нужно бу

дет перевозить ежегодно не менее 2,5 тыс. т шишек 
на расстояние 100—120 км. Грузооборот составит 
270 тыс. тонно-километров, для чего потребуется за
нять 8100 автомобиле-дней. Для  этого необходимо 
не менее 40 автомобилей грузоподъемностью 2,5 т 
(с учетом коэффициентов технической готовности и 
использования). А в период заготовки шишек (4 ме
сяца) на их перевозке должно быть занято до 
120 автомашин. И это при условии очень слабого 
развития дорог в Кировской области, не говоря уже
о таких районах, как Северо-Восток европейской 
территории страны или Сибирь. Практически во мно
гих случаях перевозка шишек будет просто невоз
можна.

Если же производительные мощности по перера
ботке шишек рассредоточить по лесхозам (по одной 
сушильне на лесхоз), то среднее расстояние подвоз
ки сократится в 4—5 раз, следовательно, грузообо
рот будет во столько же раз меньше.

При проведении сравнительных испытаний шиш
косушилен, к сожалению, не обращалось внимания 
на эту сторону дела. Кроме того, подсчет себестои
мости семян произведен без учета стоимости суши
лен. А это тоже неправильно.

Со своей стороны, мы считаем, что в многолесных 
районах со слабо развитой дорожной сетью такие 
большие механизированные шишкосушильни строить 
не следует. Для этих условий надо разработать кон
струкции шишкосушилен с суточной производитель
ностью до 10 кг. Такие сушильни смогут обслужи
вать по два-три лесхоза.

Л. И, Глушков, инженер лесного хозяйства;
Г. И, Горев, инженер лесного хозяйстве, 

заслуженный лесовод РСФСР
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Обогрев камер шишкосушильни 

теплым воздухом

Во многих лесхозах сушка шишек производится 
в шишкосушильнях системы Каппера. Одним из не
достатков сушильни является громоздкая калори
ферная печь, которую приходится довольно часто 
ремонтировать, расходуя на это много средств и 
времени.

В Увинском лесхозе (Удмуртская АССР) в 1965 г. 
для обогрева камер был применен теплогенератор 
ТГ-75, который работал на керосине. С 1966 г. для 
обогрева камер в лесхозе был сконструирован жаро
трубный калорифер, позволивший использовать в ка
честве топлива отработанные шишки.

Жаротрубный калорифер состоит из труб диамет
ром 50 мм. расположенных внутри топки (по 6 шт. 
с каждой стороны боковых сгенок) и выходящих 
в сушильные камеры. Со стороны топки трубы объ

единены общим патрубком, соединенным с вентиля
тором низкого давления. Воздух от вентилятора про
ходит через трубы, нагревается и, выходя в камеры, 
обогревает их. Благодаря нагнетательному, а не вса
сывающему действию вентилятора даже в случае 
прогорания труб искры не попадают в камеры.

Преимущество описанного устройства по сравне
нию с калориферной печью состоит в том, что с его 
применением отпала необходимость в частых ремон
тах печи, появилась возможность осуществлять по
стоянную принудительную вентиляцию сушильных 
камер и быстро доводить температуру до необходи
мого уровня. Важно и то, что нам удается исполь
зовать в качестве топлива отработанные шишки.

В. А. Сретенский, директор Увинского лесхоза
(Удмуртская АССР)

Конкурс 

на лучшую работу

В сесоюзный конкурс на лучшие научно-исследо
вательские и проектно-конструкторские рабо
ты по охране труда в честь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина проводится Всесоюзным со
ветом научно-технических обществ совместно с от
делом охраны труда ВЦСПС.

На конкурсе будут рассматриваться научно-техни
ческие, проектно-конструкторские и теоретические 
предложения, внедренные в народное хозяйство в 
1969 г., по следующим вопросам охраны труда: 

обеспечение безопасности работы на машинах и 
оборудовании;

меры предупреждения вредного воздействия ядов, 
токсических газов, пыли, шума, вибрации, ультра
звука;

обеспечение безопасности при взрывных работах; 
создание благоприятных метеорологических усло

вий на местах работ;
гигиена, физиология и психология труда; 
обеспечение норм промышленного освещения с 

применением экономичных источников света;
создание эффективных способов и средств защи

ты от воздействия электромагнитных полей, стати
ческого электричества и поражения электрическим 
током;

обеспечение радиационной безопасности при ис
пользовании радиоактивных веществ и источников 
ионизирующих излучений;

создание более совершенных индивидуальных 
средств защиты, спецобуви и спецодежды;

разработка методов и аппаратуры для исследова
ний условий труда;

создание лучших образцов устройств и типовых 
проектов санитарно-бытовых помещений;

разработка социально-экономических вопросов 
охраны труда;

разработка мер по дальнейшему улучшению охра
ны труда женщин и подростков.

Для работ, признанных лучшими, учреждаются 
дипломы ВСНТО, им присуждаются денежные 
премии:

две первые — по 1500 руб.,
три вторые — по 1000 руб.,
десять третьих — по 500 руб.,
двенадцать поощрительных — по 100 руб.

Все материалы на конкурс (машинописные, в двух 
экземплярах) следует направлять в центральные 
правления соответствующих научно-технических об
ществ до 1 февраля 1970 г. К материалам должны 
быть приложены решения совета первичной органи
зации НТО предприятия, учреждения, рекомендую
щего работу на конкурс; в представляемой на кон
курс работе следует указать фамилию, имя, отче
ство, занимаемую должность и степень участия 
••торо* I  работа,
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ВЫРАЩИВАНИЕ 
ПРИВИТОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДОНБАССА
УДК 634.0.232.328.5(477)

В. С . Гречушкин, начальник Донецкого управления лесного хозяйства

Г орода и рабочие поселки Д о н б а сс а  
в последние  годы п ре вра щ аю тся  
в цветущие массивы.  Н а с а ж д е н и я  з е 

леных зон пер емежа ю тс я  с участками,  з а н я 
тыми промыш лен ным и и ж и л ы м и  строен ия
ми. Это улучшает  санитарно-гигиенические  
условия  и мик рокл им ат  города,  о б л а г о р а 
жи в а ет  пей заж.  Только  в самом Дон ецк е  
пло щ адь  молодых лесных н асаж д ен и й  д о 
стигает 7 тыс. га, за н и м ая  20% территории.  
Отдельные зеленые массивы у ж е  сейчас 
весьма живописны б л а г о д а р я  удачному 
подбору древесных пород и кустарников.

Чтобы лесные на с а ж д е н и я  городов стали 
еще краше,  питомники на ших  лесхоззагов  
в ы р а щ и в а ю т  большой ассортимент  с а ж е н 
цев, используемых д л я  оформлен ия опу
шек,  создания  аллей,  одиночных и группо
вых л а н д ш а ф тн ы х  посадок.  Увеличивается  
выпуск и привитых са же нц ев  дек оративных 
пород.  Одним из лучших хозяйств  по в ы р а 
щива нию привитого посадочного м ате р и а ла  
являе тс я  Петровский питомник Донецк ого  
лесхоззага .  Почва  здесь предста влена  о б ы к 
новенным черноземом средней мощности 
с глубоким залеганием  грунтовых вод 
(20 м ) .  Среднегодовое количество о с а д 
ков — 466 мм\  в течение вегетационного пе
риода  количество осадков  не превышает  
270— 307 мм.  В основном они выпа да ют

в виде ливней. Среднегодовая  температура  
воздуха  +7 ,9°;  средняя  в январе  — 6,4°, 
в июле +2 2, 1°  при абсолютном минимуме 
в янва ре  — 34° и максимуме в июле +39°.  
Относительная  влаж но сть  воздуха  летом 
колеблется  в пред елах  38— 46%.  Снежный 
покров зимой дер ж ит ся  55 дней, достигая 
высоты 17— 20 см. В мае  и сентябре  бывают 
заморозки.  Весной и в первой половине л е 
та  пре об лада ю т  восточные и юго-восточные 
ветры,  часто  бываю т засухи и черные бури.

Л у ч ш и м и  подвоями д л я  выращивания 
привитых с а ж е н ц е в  я в л я ю т с я  сеянцы,  вы
ра щенные  из местных семян,  собранных 
с хорошо р азв и ты х ,  з д оровы х и о б л а д а ю 
щ их сильным ростом древ есн ы х пород и к у 
старн иков .  По данным А. Л.  Лы пы  (1952),
Н. П. Г л а д к о г о  (1954), Д .  П. Ишина (1954),
А. Н. А л е к с е е в с к о г о  (1956),  наших наблю
дений в Красно армейс к ом (1955— 1960) и 
в П етровск ом  питомнике  Д о н е ц к о г о  л ес 
х о з з а г а  (1963 — 1968), лучш и м и  подвоями 
д л я  привитых форм д ек о р а ти в н ы х  пород 
я в л я ю т с я  с л е д у ю щ и е :  а к а ц и я  бе лая  (Ro- 
b in ia  p s e u d o a c a c i a  L.) с л у ж и т  хорошим п о д 
воем д л я  а к а ц и и  шар овидной R. p s e u d o a 
cac ia  f. u m b r a c u l l f e r a  D. С.); к л е н  о с т р о 
листный (Acer  p l a t a n o id e s  L.) д л я  клена  
шаровидного  (A. p la ta n o id e s  f. g lo bosu m
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Петровский питомник Донецкого лесхоззага. Низкоштамбдвая акация 'с  
кроной шаровидной формы. Окулировка весны 1968 гг. Высота штамбов — 

20 см, средний диаметр крон — 35 см

N i c h o l s )  и клен а  Ш в е д л е р а  (A. p la tano i -  
d e s  f. S c h w e d l e r i  К. Koch. ) ;  вя з  шершав ый 
( U l m u s  sc a b ra  M i l l . )  д л я  ильма п л а к у ч е г о  
(U.  m o n t a n a  f. p e n d u la  Ho r t . ) ;  ясень з е л е 
ный ( F r a x i n u s  v i r i d i s  M ic h x . )  д л я  ясеня 
п л а к у ч е г о  (F.  v i r i d i s  f. pend u la  Ait . ) ;  
ш е л к о в и ц а  б е л а я  ( M o r u s  a lba  L.) д л я  ш е л 
к ови цы  п л а к у ч е й  ( M .  a lba  f. pendu la  Dipp.) ;  
ряби на  о б ы кн о вен н ая  ( S o rbu s  a u c u p a r i a  L.) 
д л я  рябины п л а к у ч е й  (S. a u c u p a r i a  f. pe n 
dula K i r c h n . ) ;  боярыш ни к обыкновенный 
( C r a t a e g u s  o x y a c a n t h a  L.) д л я  боярышника 
м ахровог о  (С. o x y a c a n t h a  f. p lena W e s t . )  
и бо яр ы ш ни ка  п л а к у ч е г о  (С. o x y a c a n t h a  f. 
pe n d u la  Lond.) ;  а к а ц и я  ж е л т а я  (C a ra g a n a  
a r b o r e s c e n s  Lam.)  д л я  а к а ц и и  п л а к у ч е й  
(С. a r b o r e s c e n s  f. pe n d u la  Car r . ) ;  то п о л ь  
к а н а д с к и й  ( Po pu lu s  c a n a d e n s i s  M o e n c h . )  
д л я  т о п о л я  Б о л л е  (P.  Bo l le an a  Lauche . ) ;  
сирень  обыкнове нная  ( S y r i n g a  v u l g a r i s  L.)  
и бирючина обыкновен ная  ( L i g u s t r u m  v u l -  
g a r e  L.) д л я  многих форм па р к о в ы х  с и р е 
ней; шиповник обыкновенный (Rosa  ca n i na  
L.) д л я  в с е воз м ож н ы х сорт ов  роз.

Поч ва  д ля  з а к л а д к и  ш кол ы дек ора тивны х 
саж ен ц ев  готовится по системе черного п а 
ра  с глубиною зяблево й вспаш ки 28— 30 см. 
Д о  основной вспашки на к а ж д ы й  гектар 
вносят 10— 15 т органических и 120 кг  (по 
действу юще му  веществу)  а зот но- фосфо рно 
калийны х удобрений.  З а  месяц-полтора  до 
осенней посадки про изводят  безотвал ьну ю 
пер епа шку  почвы с углублением пахотного

слоя до 42—45 см плугом 
П-З-ЗОП.

Д л я  посадки в школу 
деко ративны х саженцев 
используют однолетние 
сеянцы первого и второго 
сорта.  Сеянцы второго 
сорта  с а ж а ю т  отдельно,  
чтобы дополнительным 
уходом их подготовить к 
окулировке . Д л я  улучше
ния прижи ваемости  перед 
посадкой в школу у сеян
цев у д ал я ю т  часть корне
вой системы и оставляют 
стволики высотой 15— 
18 см,  выполняя  эту опе
рацию в защищен ном  от 
солнца и ветра месте, что
бы не подсыхала  корне
ва я  система.  За т е м  сеян
цы при ка пы ваю т  во вре 
менную прикопку.  Ч е р е н 
ки тополя  канадского  для  

весенней посадки заготовл яю т в феврале  — 
марте  из однолетних одревесневших побе
гов и храня т  в снегу. После листопада  их 
с а ж а ю т  в школу  так,  чтобы верхний срез 
был на уровне почвы, а затем окучивают.

При бла гоприятной погоде осенью можно 
с а ж а т ь  большинство  древесных пород и ку 
старников ,  за  исключением акации белой и 
шелковицы белой, которые зимой об мер
зают.  Их  лучше оставлять  до весны. Н а  
больших уч аст ках  сеянцы с а ж а ю т  лесопоса
дочной машиной СЛ Н-2 ,  р а з м е щ а я  по 
20 тыс. древесных пород (через 1 X 0,5 м)  
и по 25— 33 тыс. кустарников  (через 1 X 
X 0,4 м  или 1 X 0,3 м ) .

В год посадки в первой половине лета  
в м е ж д у р я д ь я х  проводят  три механизиро
ванных ухода кул ьтиватором ККН-2,25  или 
К РН -2 ,8  на  тяге тракт ора  Т-38, а во второй 
половине,  когда механизмы могут повре
дить  подвои,  дел аю т  еще дв а  конных ухо
да.  В течение лета  выполняют три-четыре 
ручных прополки и рыхления  почвы в р я 
дах.  Когда  подвои отстают в росте и есть 
угроза ,  что они не будут готовы к окули 
ровке,  в июне д ел аю т  подкорм ку  аммиачной 
селитрой из расчета 20— 25 кг  действующе
го вещества  на 1 га. Удобрения вносят 
в м е ж д у р я д ь я  на расстоянии 10 см от рас 
тений сеялкой СД-10 (через верхний высев) 
на  глубину 8— 10 см.

Н а  второй год однолетние побеги тополя 
ка на дско го  д ля  удобства  окулировки ра н
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Ш кола длительного выращивания привитых саженцев тополя Болле

ней весной (в марте)  срезаю т до высоты 
15— 20 см.

В зависимости от высоты ш та м б а  приви
тые декора тивны е са ж е н ц ы  д ел ят  на высо
кошт амбовые  (высота  ш т а м б а  1,8— 2 м и 
выше) ,  по луштам бовы е (1 — 1,5 м)  и низко
ш там бовые (0,2— 0,5 м ) .  Н из к о ш т а м б о в ы е  
привитые саж ен ц ы акац ии шарови дной о к у 
лируют на второй год после посадки под
воев, вяза  шаровидного  и клена  ш а р о в и д 
ного — на третий год. Подвои,  п р е д н а з н а 
ченные д ля  выгонки и ф ормиро вания  
высокого ш т а м б а  (ак ац ия  белая ,  шел к ови
ца белая ,  вяз  шерш авый,  клен остролист
ный, ясень зеленый,  ака ц ия  ж е л т а я ) ,  
на второй год после посадки в марте  
секатором или садов ым ножом срез аю т на 
пень на 1— 2 см выше уровня  почвы. На  
пнях об раз уют ся  побеги,  из которых ос тав 
ляют  по одному наиболее  сильному,  а 
остальные о б ла м ы в а ю т  или срезают.  О с т ав 
шийся побег, имея двухлет нюю корневую 
систему, хорошо растет  в высоту,  об раз уя  
прямой вертикальный штамб.  Д л я  обеспе
чения прироста ш т а м б а  по ди а м е тр у  в т е 
чение года все боковые побеги,  о б р а з у ю 
щиеся  на нем, два-тр и р а з а  ук орачиваю т 
(пинцируют)  с оставлением трех-четырех 
листков.  В августе часть  пи нцированных по
бегов утолщения срезают  на  кольцо.

По дан ным  наших измерений,  к концу ве
гетационного периода в год обрезки на пень 
средняя  высота  подвоев ака ци и белой д о 
стигает 2,4 м,  средний диаметр  на высоте
1,8 м — 0,8 см,  у шелковицы белой — соот
ветственно 2,1 м  и 0,8 см,  у в я з а  ш е р ш а в о 

го (мелколистного)  — 
2,45 м  и 1 см. Ясеню 

зел ено му ,  боярышнику 
обыкновенному для  по
лучения  ш та м б а  высо
той 1,5— 2,2 м и д и а 
метра на этой высоте 
0,9— 1 см требуется  три 
года после срезки на 
пень, клену остроли
стному — три-четыре 
года.

Д л я  удобства  весен
ней окулировки у всех 
здоровых нормально 
развитых подвоев до 
на ч а ла  сокодвижения 
штам б срезают (крони- 
руют) на зад анн ую в ы 

соту.
Черенки для  окул и

ровки за го та в л и в аю т  с 
освещенной части кроны осенью, после о п а 
дения  листьев,  до наступления морозов,  
или весной, до наступления сокодвижения,  
о б р а щ а я  внимание  на то, чтобы почки были 
хорошо развиты.  Д л я  окулировки нельзя 
использовать  побеги с затененных частей 
кроны и ж и ровы е  побеги («волчки») .

Исходя  из местного опыта,  черенки з а г о 
та вли в а ю т  в ф еврал е  — марте  и хранят  до 
окулировки в снегу. В этом случае  у черен
ков почки хорошо сохраняются.

Весной, когда на ш та м бах подвоев из по
чек появятся  два  первых листочка,  что сви
детельствует  о наступлении активного  соко
движения,  черенки для  окулировки выни
мают  из снега и ставят  в воду комнатной 
темп ерату ры в затененном помещении.  Ч е 
рез сутки они готовы к окулировке .  При 
оку лировке  пр и вив аемая  часть состоит из 
одной почки-глазка .  П рив и вка  же  черенком 
с д в у м я  и более гл азками,  или собственно 
прививка ,  применяется  очень ограниченно. 
Весеннюю окули ровку  нередко называют 
окулировкой «п рорастаю щим  глазком», по
тому что привитая  почка про растает  весной 
этого ж е  года.  Весной окулируют ака цию 
шаровидную,  клен шаровидный,  тополь 
Болле ,  вяз  шаровидный,  ш елковицу пл а к у 
чую, ясень плакучий.

Оку л и р о вка  во второй половине  лета  р а с 
считана  на  то, чтобы почка,  перенесенная  
на подвой, прижилась ,  ос тал ась  спящей и 
ра з в и в а л а с ь  только весной следующего го
да,  откуда  и сама  прививка  получила  н а з в а 
ние оку ли ров ка  «спящим глазком».  Осенью 
окул ир уют  розы, сирени, боярышник,  ря би 
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Ш кола длительного выращивания привитых саженцев акации шаровидной
формы

ны. В условиях Д о н е ц 
ка  лучш им сроком оку
лировки для  тополя 
Бо л л е  являет ся  третья  
д ек ада  апрел я  и пе р 
вая  д ек ада  мая,  клена 
шаровидного  — первая  
д ек а да  мая ,  ясеня п л а 
кучего — первая  по ло
вина мая,  ак ац и и  ш а 
ровидной — вт орая  де 
к ада  мая,  шелковицы 
плакучей — вторая  де 
к а д а  мая,  роз — третья 
д ек ада  августа  и пер
вая  д ек а да  сентября ,  
сирени на бирючине — 
перва я  д ек а да  сен тя б 
ря, б оярыш ни ка  п л а к у 
ч е г о — третья  д ек ада  
августа.

При оку лировке  в 
ш та м б  его тща те льно 
протирают,  затем оку- 
лировочным ножом на расстоянии 10— 15 см 
от верхнего среза  ш та м б а  с северной или 
северо-западной стороны делаю т  Т-образ-  
ный надрез,  из черенка  вы резаю т глазок 
(щиток с почкой) длиной 2— 2,5 см, ж е л а 
тельно без древесины, который вставляют 
в Т-образный надрез.

После  этого место окулировки о б в я з ы 
вают мочалом или пленкой,  не за к р ы в а я  
почки.

Д о  недавнего  времени у нас  д ек о р а ти в 
ные породы деревьев  и кус тарников  ок у л и 
ровали дву мя  глазка ми,  чтобы получить 
более высокий выход привитого посадочно
го м ате р и а ла  с единицы площади.  Теперь 
окули ров ка  двумя  гл а зк а м и  в наших питом
никах не применяется ,  т ак  ка к  хорошо ос 
воена техника  окулировки,  определены лу ч 
шие сроки и достигнута  высокая  п р и ж и в а е 
мость (табл.  1).

Т а б л и ц а  1
Приживаемость окулировок декоративны х  

форм д р ев есн ы х  пород и кустарников  
в питомнике Д он ец к ого  л е с х о з з а г а ,  %

Порода 196) г. 1967 г. 1968 г.

С р е д н е 
в з в е ш е н 

ный за три  
года

Акация шаровидная 81,5 84,0 97,5 87,0
Тополь Болле . . . 95,0 8.3,6 78,7 85,2
Р о з ы .............................. 85,4 86,0 90,5 87,7
Сирень .......................... 89,6 - 92,0 90,0

Д л я  лучшей приживаемости оку ли ров ан
ного глазк а  выше него, у самой вершины 
штам ба ,  оставляют  один-два побега, обес
печивающих нормальное  сокодвижение  и 
препятствующих усыханию, и ниже гл азка  
(на 30 см)  у д ал я ю т  все развивающиеся  
побеги. Через  две  недели определяют при
живаем ость  окулировок (ревизия) .  У при
живши хся  глазков  почка увеличивается,  а 
черешки при легком прикосновении от па 
дают.  У неп рижившихся  глазков  подсохший 
черешок дер ж ит ся  прочно.

Во время ревизии над  прижившимся 
глазком на расстоянии 0,5— 1 см через о б 
вя зку  садовым ножом срезают верхнюю 
часть шта мб а  и из приживше йся  почки бы 
стро развивается  побег. Окул янт ы первого 
года хорошо растут,  р азвив аю тся  и ф орм и
руют присущие им кроны.

Д л я  правильного  развит ия  кроны у бл аго 
родного побега,  как  только  на нем р а з о 
вьется 4— 5 листов,  у д ал я ю т  верхушечную 
почку. Это ускоряет  развитие  нескольких 
боковых побегов, которые в дал ьнейшем по 
необходимости пр ищ ипывают  повторно. 
К концу вегетационного периода  акац ия  бе
лая ,  клен остролистный,  вяз шаровидный 
(шаровидной формы)  об раз ую т кроны д и а 
метром 25— 35 см. В течение лета  делают 
две пинцировки побегов утолщения на 
шт амбе  и в августе у д ал я ю т  побеги утол
щения на кольцо до высоты 1,2 м.

По данным  наших измерений,  окулянты 
первого года  тополя  Бо л л е  за  вегетацион
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ный период достигают высоты 1,91 м,  о б р а 
зуют большое количество боковых побегов 
и пирамидальную крону. Средний диаметр  
на высоте 1,3 м  составляет  1,08 см.

Уход за  окуля нтами первого года состоит 
из четырех рыхлений в м е ж д у р я дь я х  и трех 
прополок и рыхлений в рядах .

На  следующий год, в мае,  окулянты ш а 
ровидных форм,  которые сф орм ир ова ли из- 
реженные кроны, подреза ют на треть длины 
однолетних побегов. Таким образом,  в з а 
висимости от быстроты роста  привитых р а с 
тений через два-три года можн о получить 
густую симметричную крону.  К этому вре
мени на ш та м б а х  не д о л ж н о  быть ран  по
сле срезания  побегов утолщения  на кольцо.

При формировании  кроны плакучих форм 
шелковицы, рябины,  вяза,  ясеня и акации 
желтой у окулянтов второго года  побеги 
про должения уко рачиваю т несколько б ол ь
ше, чем боковые.  Этим достигается  получе
ние большого количества  скелетных ветвей 
и их хорошее  разветвление .  З а  оку лянтами 
второго года про водят  три-четыре  конных 
ухода в м е ж д у р я дь я х  и три прополки и 
рыхления  в рядах.

Вык ап ываю т  деко ративны е саже нцы 
мощной навесной скобой, установленной на 
тракторе  С-100. Д л я  облегчения  ручной вы 
борки сажен це в  к нож у скобы приде лывают 
хвостовик или крепят  на цепи конусовид
ную деревянную болванку,  котор ая  крошит 
пласт и слегка вытал к ив ает  с аж ене ц из 
почвы.

Выб ран ные  привитые декоративные с а 
женцы,  предназначенные для  реализации,  
после подрезки сортируют согласно респуб
лик анс ким  техническим условиям и отпус
каю т потребителям.  Остальные перевозят 
в шк ол у длительного выращивания.

В школе  длительного  вы ращи вания  почву 
готовят  по системе черного пара  и в августе 
производят  безотвальную перепашку пара  
пл а н т а ж н ы м  плугом ПП-40 или ПП-50 на 
глубину 40— 50 см. Весной гребнистую по
верхность выравнив аю т культиваторами 
с одновременным боронованием,  а участок 
сразу  ж е  р а зб ив аю т  для  посадки 1890 круп
номерных саже нцев  на 1 га  по схеме 2,3 X 
X 2,3 м.

Преим ущ ество  этой схемы заключается  
в том, что саж ен ц ы имеют большую пло
щ ад ь  питания , лучше растут  и развивают 
мощную корневую систему, сильный штамб 
и хорошую крону. Кроме того, возможна 
механи зи рова нн ая  об раб отка  междурядий 
в двух направлениях.  Ямки копают ямоко 
пателем КПЯ-ЮО при ручной посадке.  К о р 
невая  шейка  привитых саженцев  при поса д
ке в школу длительного  выращивания  
д о л ж н а  быть ниже уровня почвы на 3—
5 см,  а у тополя  Бо лле  — на 8— 12 см,  что 
способствует развитию у него корневой си
стемы. В течение двух-трех лет пребывания 
саже нцев  в школе проводится не менее ше- 
сти-семи тракторных культиваций в двух 
направлениях,  столько же  ручных прополок 
и рыхлений почвы в приствольных кругах.

Т а б л и ц а  2
Количество реализованны х привитых декоративных са ж е н ц ев ,  

их себестоим ость  и прибыль за  1965— 1967 гг.

Порода

К о л и ч ес т в о  р еа лизо 
ванных с а ж е н ц е в ,  

тыс. шт.
С е б е с т о и 
м ость о д  Отпускная  

цен а о д н о 

Затраты  на выращ и
вание,  руб . Прибыль, руб.

в п е р е 
ного  са 

ж енца, го с а ж е н 
ца, руб. в п е р е  в п е р е 

всег о с ч ет е  на 
1 га

руб . всего с ч ет е  на 
1 га

всег о сч ет е  на 
1 га

Тополь Б о л л е ..................... 2,3 5 ,6

1965 г.

0,193 1,0 540 1081 2260 4519
Акация шаровидная . . 2,9 10,0 0,261 1,1 757 2610 2433 7810

Тополь Болле ................. 6,1 7 ,0
1966 г.

0,187 1,0 1141 1309 4959 5691
Акация шаровидная . . 3 ,5 7,0 0,251 1,1 879 1757 2971 5943
Р о з ы ...................................... 8,5 14,2 0,398 0,5 33S3 5631 867 1469

Тополь Болле ................. 3 ,9 15,4
1967 г.

0,197 1,0 768 3842 3132 11558
Акация шаровидная . . 5 ,7 11,0 0,245 1,1 1436 2695 4834 9405
Р о з ы ...................................... 16,0 16,0 0,252 0 ,5 4032 4032 3968 3968
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Выкоп ка  готового посадочного м ат ер и ала  
цроизводится  навесной скобой д л я  кр уп но
мерного посадочного  м а те ри ал а ,  изготов
ленной в мастерской лесхоззага .

В Петровском питомнике  Д оне цкого  лес 
хозза га  начина я  с 1964 г. п л о щ а д ь  школы 
для  в ы р ащ и ван и я  привитого посадочного 
м ате р и а ла  д ек орати вн ых пород возросла  
в 3 раза ,  а количество реализ ов анн ых  с этой 
пло щади  са же нц ев  — в 8 раз,  причем себе
стоимость их значительно снизилась  
(табл.  2) б л а г о д а р я  возр осшем у мастерству  
рабочих и более четкому контролю за  к а ч е 
ством работ  со стороны специалистов.

При исчислении прибыли учитывались  
только  сажен цы ,  реализ ов анн ые  на  сторону. 
Са же н цы ,  использованные на н у ж ды  хо зя й
ства,  д ля  озеленения усадьб ы лесхоза ,  лес 
ничеств и кордонов,  за к л а д к и  маточников,  
а т а к ж е  д л я  л а н д ш а ф т н ы х  посадок  в зе ле 
ной зоне  г. Дон ецк а ,  пер ед авал и сь  на о б ъ 
екты по себестоимости.

В питомнике  Петровского  лесничества 
Донецкого  лесхозз ага  (лесничий Г. А. Сер-

гатенко)  в 1963 г. была  создана  бригада,  
за  которой закр еп лен о декоративное  отде
ление пл ощ адь ю  9 га. В настоящее  время 
бригадой,  выросшей до 20 человек,  руково
дит  Н. В. Кукшинова .  Все члены бригады 
постоянно совершенствуют свой опыт. П е 
редовые рабочие  Л.  Н. Осипова,  М. Д.  Е р е 
менко,  3.  И. Кудина ,  П. К. Жигай ло,
Н. А. Р у д ь  выполняют нормы выработки на 
105— 110%. З а  образцов ый труд бригада  
зан есена  в книгу почета областного совета 
профсоюза ,  а Н. В. Кукшинова  н агра ж дена  
грамотой Министерства  лесного хозяйства 
У С С Р  и республиканского  комитета  пр оф 
союза  рабочих лесной,  бумаж но й и дерево
о б р аб а т ы в аю щ ей  промышленности.  Опыт 
этой бригады широко распространяется  
в других лесхозз агах  области.

К столетию со дня  ро жд ени я В. И. Л е н и 
на лесхоззаги  Донецкой области вырастят  
300 тыс. декоративны х саженцев ,  в том чис
ле 100 тыс. привитых. Деревья  и куста рни
ки декоратив ных  форм у кр асят  города и се
ла  Д онб асс а ,  будут служить  созданию ж и 
вописных лан дша фтов .

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУБОК 
УХОДА ЗА ЛЕСОМ В БЕЛОРУССИИ

УДК 634.0.24(476)

В. Н. Кисляков, главный инженер отдела ухода за лесом 
и лесопользования Министерства лесного хозяйства БССР

У ход за  лесом — в а ж н ей ш е е  лесохо зяй
ственное мероприятие ,  нап равленн ое  
на  форм иро вание  породного состава  

лесов будущего,  улучшение  качества  д р ев е 
сины в них и на сокра ще ние  сроков ее 
вы ращи вани я .  Ру бки  ухода  сл уж ат ,  кроме 
того, источником получения  древесины до 
поступления на саж дени й в рубку главного 
пользования.  В условиях Белорусской СС Р,  
которая  характ ериз уе тся  интенсивным ве 
дением лесного хозяйст ва  и крайне  о гр а н и 
ченными за п а с а м и  спелого леса,  соверше н
ствование рубок ухода  имеет особо в аж н ое  
значение.

Н а  протяжен ии  всего послевоенного пе
риода д л я  обеспечения н у ж д  народного  хо
зяйства в древесине  в республике  ежегодно 
выруб алось  около двух расчетных лесосек 
по главному пользованию.  Это привело к

истощению запасов  спелой древесины и не
обходимости изыскания  путей сокращения 
объема  рубок главного пользования  без 
уменьшения лесопользования в целом. К р о 
ме того, в результате  смены еловых и тве р
долиственных лесов на мягколиственные на 
вырубках  военного времени и первых после
военных лет состав лесов изменился.  В р я 
де мест сравнительно плодородные почвы 
ок аза лис ь  заня ты ми малоценными мягко
лиственными древостоями.  Из  покрытых 
лесом 5,1 млн. га  земель  гослесфонда сос
ной занято  56,3%, б е р е з о й — 16%, оль
хой ч е р н о й — 9,2%,  елью — 9%,  дубом — 
4,5%,  осиной — 3,5% и другими порода
м и — 1,5%. Средний бонитет лесов Бе ло
руссии II,  3. На  долю высших бонитетов 
( l a — II) приходится 61% и низших (V— 
Va)  — 5%  лесной площади.  Бо льш ая  часть
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Т а б л и ц а  1

Р а сп р ед ел ен и е  покрытой лесом  площади Б ел ор уссии  по полноте

Полнота

П о ка затели
0,3 0 ,4 0,5 0 ,6 0,7 0,8 0 ,9 1 ,0  и 

выше
И того

Площадь, тыс. га
%

71 245 .561 1245 1800 877 260 41 5100
1,4 4,8 11,0 24,4 35,3 17,2 5,1 0,8 100

древостоев Белоруссии имеет полноту 0,7 
(табл.  1),

Средний прирост древесины составляет 
2,77 м 3 на 1 га покрытой лесом площади.

Лесной фонд республики крайне  нер ав но 
мерно распределяется  по группам возраста.  
М ол одн яки  за нимаю т 55,1%', средневоз
р а с т н ы е — 26,5%,  п р и с п е в а ю щ и е — 12,8%, 
спелые и перестойные — лиш ь 5,6% по кр ы
той лесом площади.

В первые послевоенные годы перед  бел о
русскими лесоводами были поставлены з а 
дачи улучшения состава  лесов и увеличения  
заготовок древесины для  ну ж д  народного 
хозяйства.  Выполнение  этих з ад ач  стало 
возм ожн ым б ла г о д а р я  ш ирокому примене
нию рубок ухода  за  лесом,  которые за 
истекшее двад ца ти п яти лет ие  (1944—
1968 гг.) проведены на площади свыше
4 млн. га, что составляет  85% площади 
всех лесов. Р у б к а м и  ухода  за эти годы з а 
готовлено 33 млн. м 3 ликвидной древесины.

Особенно бо ль ш а я  р або та  по уходу за 
лесом проведена  в последние  годы. Если в 
1959 г. рубки ухода и санитар ные  рубки 
осуществлены на пло щ ади  179 тыс. га  и з а 
готовлено ликвидной древесины 1294 тыс. ж3, 
то в 1968 г. уходом охвачена  площ адь
256,6 тыс. га и заготовлено 2222 тыс. м 3 
древесины,  или на 48% больше.  Сущест вен
но увеличился  объем рубок ухода  в молод- 
няках.  Осветления и прочистки в 1959 г. 
были проведены на  пло щади  65,7 тыс. га, 
а в 1968 г. этими рубкам и было у ж е  прой
дено 93,4 тыс. га молодняков,  или на 42% 
больше.

Опыт работы передовых лесхозов,  под
твержденный исследованиями ученых и 
данны ми лесоустроителей,  пок азал ,  что со
стояние лесов республики позволяет и в 
дальн ейш ем н а р а щ и в а т ь  объем работ  по 
уходу за лесом за  счет вовлечения новых 
пл ощ аде й и, главным образом,  повышения 
интенсивности выборки древесины с едини
цы площади.  П редп олагает ся  довести объем 
заготовки ликвидной древесины от рубок 
ухода и санитарны х рубок в Белорусской

республике  к 1980 г.— ло
3 млн. ж3 в гол. В а ж 
но отметить,  что с вводом 
в эксплуата цию Светло
горского це ллюл озн о-кар 
тонного комбината  в 
1970 г. используемая ны
не только  на местные 
ну ж ды  тонкомерная  д р е 
весина от рубок ухода за 
лесом найдет применение 

в промышленности.
Учитывая ,  что рубки ухода за  лесом и 

санитар ные  рубки не проводятся  в древо- 
стоях V— Va бонитетов (300 тыс. га)  и в 
спелых на са ж д е н и ях  (280 тыс. га) ,  а т а к ж е  
в древостоях  с полнотой 0,3— 0,6 и на поло
вине пло щ ади  лесов с полнотой 0,7 
(3020 тыс. га) ,  о б щ а я  пло щ адь  лесов рес
публики,  н у ж да ю щи хся  в уходе, составит
1,5 млн. га. Следовательно,  в 1968 г. ру б к а 
ми ухода  и санитарным и рубками было 
охвачено лишь 16% насаждений.  Д л я  про
ведения  ухода во всех на сажд ени ях  этот 
процент в б ли ж ай ш и е  годы д олж ен быть 
повышен до 20, что равно приросту на пло
щади  около 50 тыс. га.

Следует  отметить,  что в недалеком прош
лом большинство лесоводов Белоруссии при
дер ж и в а л о с ь  мнения о целесообразности 
рубок слабой и умеренной интенсивности с 
более частой их повторяемостью.  Однако,  
как по к аза ла  практика,  интенсивные рубки, 
проводимые реже,  более эффективны как с 
лесоводственной,  т ак  и экономической то
чек зрения.

Особенно важ н ую  роль играют интенсив
ные рубки в молодых и средневозрастных 
смешанных твердолиственных и елово-ли-

Прочистка в сосново-березовом насаждении. Интен
сивность рубки по массе 26%. Щ учинский лесхоз 

(Гродненская область)
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Прочистка в елово-лиственном насаждении. На 
снимке виден трелевочный волок. Бешенковичский 

лесхоз (Витебская область),

ственных на сажд ен и ях ,  где имеется оп ас 
ность смены пород.  В таких на са ж д е н и ях  
выруб ает ся  за  д ва  приема по 30— 40% з а 
паса  неж ел ательн ы х  пород,  что содействует 
улучшению состава  и увеличению прироста 
главной породы. П о к а з а т е л ь н ы  в этом от
ношении рубки ухода  в Осиповичском л ес 
хозе. Здесь  только  за  последнее  пятилетие 
осуществлен уход за  м ол од н як ам и дуба  на 
пло щади  2,7 тыс. га  и ели •— 0,7 тыс. га.  
Уход за  дубом начин ают в раннем возрасте  
(с 5 лет)  и очень интенсивные рубки ведут 
с последующим снижением степени изрежи-  
вания  древостоя .  До во л ьн о  широко пр и ме
няется  коридорный способ ухода  за  р я д о 
выми культурами дуба .  В елово-листвен
ных на саж дени ях ,  наоборот,  уход начинают 
позже (с 20— 25 лет)  и ведут  его с посте
пенным возрастанием интенсивности.  К о л и 
чество ежег одно заготов ляемой от рубок  
ухода  древесины в этом лесхозе  возросло  
за  последнее десятилетие с 22,2 до 
43,7 тыс. м 3.

В целом по республике  ежегодно увели-

Т а б л и ц а  2

Интенсивность рубок ухода в Белоруссии

О бъем  вы р уб а ем о й
др е в еси н ы ,  м2\га

Вид р у б о к  ух о д а
1959 г. 1968 г- 96

О с в е т л е н и е .................................. 3 ,5 5 ,2 168
П р о ч и с т к и .................................. 7,7 11,8 153
Прореживание .......................... 13,6 20,2 149
Проходные рубки  ...................... 17,6 26,7 152

чивается объем древесины,  выбираемой с 
единицы площади при уходе за лесом 
(табл.  2).

Во многих лесхозах интенсивность рубок 
выше. В Бешенковичском лесхозе,  напри
мер, в лесном фонде  которого значительную 
пл ощ адь  занимаю т на сажд ен и я с участием 
ели, с 1 га  вырубают при осветлении 
21,4 ж3 древесины, при п р о ч и с т к а х —-31,3 jh3, 
при прореживании — 39,2 м 3 и при проход
ной рубке  — 36,7 м 3. Б л аго дар я  переработ
ке лиственной и тонкомерной древесины в 
цехах ширпотреба  выход деловых сорти
ментов составил в 1968 г. 40,1%, в том чис
ле при прореживании — 47,8%, проходных 
рубках  — 57,7% и санитарных — 45,1%'. З а  
счет рациональной разработки лесосечного 
фонда  при уходе за лесом получено сверх 
плана  145 тыс. м 3 деловой древесины.

Решение  задачи  повышения интенсивно
сти рубок  ухода  в республике немыслимо 
без механизации и применения передовой 
технологии лесосечных работ. Ушло в прош
лое  время,  когда на рубках ухода приме
ня лась  только ручная пила и топоры. В на 
стоящее  время лесхозы республики имеют

Проходную рубку в сосново-еловом насаждении ве
дет малая комплексная бригада. Борисовский лес

хоз (Минская область)
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свыше 1,5 тыс. бензопил,  144 мотоагр егата  
РА-1 и 218 трелевочных тракторов .  По 
пр ед ложениям  раци она лиз атор ов  Диснен- 
ского, Старобинского,  Гомельского и д р у 
гих лесхозов,  изготовлены и на шли  ш ир о
кое применение приспособления  к бензопи
л а м  для  ухода за молодняка ми.  Уровень 
механизации ухода  за  лесом повысился  с 
7,7% в 1959 г. до 83,5% в 1968 г. П ри пр о
ведении ухода в молодн яка х  механизмами 
заготовлено 56,7% всей древесины.  Т р а к 
торная  трелев ка  древесины в 1968 г. соста 
вила 45,2 %, тогда  к ак  в 1959 г. она не пре
в ы ш ал а  3,9%.

З а  успехи в выполнении семилетнего  п л а 
на развития  лесного  хозяйства  и высокое 
качество проведения рубок ухода  за  лесом 
15 рабочих-лесорубов Белоруссии удостое
ны правительственных наград .  Участн ик а
ми Выставки достижений народного  х озя й 
ства С С С Р  в 1968 г. были Борисовский и 
Гродненский лесхозы.  Первы й из них н а 
г раж ден дипломом первой степени, вто
рой — дипломом третьей степени. Хороших 
показателей при проведении рубок ухода  
за лесом добились  в 1968 г. бригады 
М. А. Шунейко (Ста росельское  лесничество 
Минского лесхо за ) ,  В. И. Григорчука  
(П р у д -Б ар ан ск о е )  и М. Д.  П а в л о в ц а  (Не- 
маницкое  лесничество Борисовского  лесхо 
з а ) ,  Н. С. К аш ко  и П.  П. М арче н ко (Липен-  
ское лесничество Осиповичского лесхоза)  
и многие другие.  Ру ко водимые  этими р а б о 
чими бр игады ежеднев но выполняют нормы 
вы работки на 110— 115%- Годовая  в ы р а б о т 
ка  на бензопилу у них составляет не менее
3—4 тыс. м ъ древесины.

Если механизацией рубок  ухода  лесхозы 
начали серьезно за ни мат ьс я  давн о и достиг-

Рубка тонкомерных деревьев мотоагрегатом РА-1. 
Бешенковичский лесхоз (Витебская область)

ли в этом деле  определенных успехов, то 
технологии проведения  рубок до последнего 
времени вообще не уделялось  внимания.  
Возникло такое  положение ,  при котором 
применяемые  способы рубок начали сдер
ж и в а т ь  рост производительности тру да  и 
дальн ей ш ую  механи заци ю лесозаготови
тельных процессов.  П ервы е попытки внести 
орг ани зую щее на ча ло  в лесосечные работы 
при уходе за  лесом были сделаны в 1966 г. 
в Сл уцком и Мозыр ско м лесхозах,  которые 

провели в небольших об ъемах так  н а 
зы ваемые комплексные рубки ухода.  
О д н а к о  по ряду  причин у нас эти руб 
ки не могли быть применены.  Поэтому 
многие лесхозы республики,  и в пер
вую очередь Витебской области,  н а ч а 
ли поиск приемлемы х для  наших усло
вий способов этих рубок,  которые ст а 
ли на зы ваться  поквартальными.

Отвод нас ажд ен и й под рубки осу
щест вляется  целыми к в арт алам и ,  в ре
з ультате  чего с о к р ащ аю тся  за траты  
тр уд а  и средств на подготовку лесо
сечного фонда.  Учет вырубае мой д р е 
весины производится путем перечета 
деревьев  толщ е 8 см, а при меньших 
д и ам етр ах  — по р езу льт ата м  р а з р а б о т 
ки пробных площадей.  С учетом н а 
личия  и ра сп олож ен ия  дорог  через
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к а ж д ы е  40— 50 м прор убают ся  тре левоч 
ные волоки шириной 3— 4 м,  которые с лу
ж а т  для  тра нсп орт иро вк и древесины на 
специально ор ганизован ны е верхние с к л а 
ды. Лесосечные раб от ы  проводятся  пооче
редно на пасеках ,  об ра з ов ан ны х  в о л о к а 
ми. Опыт пок азывает ,  что трелевать  и в ы 
возить заготовленную древесину из леса 
целесообразно в хлыстах.  Н аи бол ьш и й ле- 
соводственный и экономический эф ф ек т  по
лучается  при осуществлении п о к в а р т а л ь 
ных рубок специально органи зов ан ным и 
бриг ада ми постоянных рабочих.

В 1968 г. рубки ухода  за  лесом п о к в а р 
таль ны м способом охватили п л ощ адь  
13,9 тыс. га; ими заготовлено 178,3 тыс. м 3 
древесины.  П л а н о м  текущего года  пред у
смотрено применить эти рубки на пло щади  
20 тыс. га. Опыт Бешенковичского  лесхоза  
показал ,  что введение на ру бках  ухода  но

вой технологии сни жае т  за тра ты  труда в 
среднем на 20%.  П ок в а р та л ь н ы й  способ ру
бок ухода на больших пл о щ адях  позволит 
существенно сократить  за трат ы  труда  и 
дене жных средств на ведение лесного хо
зяйства .

В последнее время понятие п ок варта ль
ного ухода за  лесом становится  все шире. 
Н а ш и  лесоводы под этим понятием начин а
ют под ра зу меват ь  не только рубки, но и 
лесовосстановительные,  противопожарные,  
биотехнические,  до рож ны е  и другие меро
приятия ,  н ап равленн ые на приведение к а ж 
дого к в а р т а л а  в образцовый порядок.  Со
вершенствование  методов ухода  за лесом 
позволит  не только  улучшить  состояние н а 
сажд ен ий  республики,  но и даст  народному 
хозяйству  дополнительно десятки тысяч ку
бических метров древесины.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
ПРИВИВОЧНЫХ ЛЕСОСЕМЕННЫХ 

ПЛАНТАЦИЙ ЛИСТВЕННИЦЫ В СИБИРИ
Ф . Д. Авров

П рививка  хвойных пород к ак  основной 
метод создания  лесосеменных п л а н 
таций широко применяется  в п р а к ти 

ке лесного хозяйства.  В связи с этим 
в а ж н о  установить оп тим альны е и в о з м о ж 
ные сроки прививки.  Е щ е  в 1961 г. м е ж д у 
народное  совещание  по лесосеменным пр и
вивочным пла нта циям,  состоявшееся в Г Д Р ,  
реком ендовало р а з р а б а т ы в а т ь  методики 
прививки для  конкретных ф из ико-г еографи
ческих условий.  Д л я  европейской части 
Союза  есть ряд  таких методических работ,  
выполненных Ю. Ю. Боберским ( К а р п а т ы ) ,  
Л.  А. Ер ш ов ым  и Т. Д.  Бойцовой (северо
т а е ж н а я  зона  Архангельской облас ти) ,
С. П. Гусевым (Л е н и н г р а д с к ая  облас ть ) ,
В. П. Ко ва лиш ин ым (Тернопольская  об
ласть,  У С С Р )  и др.

Вопросы создания  лесосеменных п л а н т а 
ций лиственницы в условиях Сибири осве
щены недостаточно,  хотя  необходимость в 
этом очевидна  в связи с большими пл а н о 
выми за д ан и я м и  по созданию лесосеменной 
базы  в восточных райо нах  страны.  Н а п р и 

мер, Красно ярско му управлению лесного 
хозяйства  установлено задание  по созданию 
лесосеменных участков  и плантаций лист
венницы на 1967— 1970 гг. в размере  
30 тыс. га.

Р аб оты  по выявлению оптимальных сро
ков и способов прививок лиственницы мы 
проводили в 1965— 1967 гг. в Ужурском,  
Горячегорском и Емельяно вском  лесхозах 
Красноярского  края.  Д л я  прививок исполь
зовали черенки лиственницы сибирской, з а 
готовленные в марте  с одного дерева.  Вет
ви длиной 0,6— 0,9 м  храни ли в леднике. 
Трансп ортиров али и хранили нарезанные в 
день работ  черенки длиной 10— 15 см в ши- 
рокогорлых термосах  со льдом.  Все при
вивки выполняли одни и те же  лица . П од
воями служ ил и культуры лиственницы си
бирской в возра ст е  четырех лет.

В лит ерату ре  рекомендуется  ряд спосо
бов прививки хвойных пород. Нами для 
лиственницы испытаны три: в верхушечный 
расщеп,  камбием на камбий и сердцевиной 
на камбий.  П ри в и в к а  лиственницы в вер 
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хушечный расщеп наибол ее  сл о ж н а  и тр у 
доемка ,  требует тщательно го  подбора  пр и
виваем ых компонентов по толщине.  П р и ж и 
ваемость  прививок при этом во многом з а 
висит от на выка  рабочего  и от соответствия 
одного прививочного компонента  другому 
по толщине. Если д ля  черенков лиственн и
цы сибирской с верхней части кроны при 
толщине 3—4 м м  пр и ж ив аемость  в 70 — 
8 0 % — не предел,  то д ля  лиственницы 
даурской при толщине черенков 1— 2 м м  
получить этим способом хотя бы единич
ные прививки довольно сложно.

Бол ее  прост (по сравнению с п ред ы ду 
щим)  способ «камбием на  камбий»,  пр ед 
лож енн ый Д.  Я. Гиргидовым и В. И. Дол -  
голиковым.  Од на ко  применять  его целесо
образ но в том случае,  если черенки по т о л 
щине несколько больше или равны д и а м е т 
ру подвоя  в месте прививки,  при этом пр и 
жи ваем ос ть  мо же т  достигать  100%.

Н а  наш  взгляд,  д ля  лиственницы более 
прост, универсален и свободен от не доста т
ков, присущих другим,  способ прививки 
сердцевиной на камбий,  пре д лож енн ый  для 
хвойных пород Е. П. П роказ и ны м.  Все 
дальнейш ие рабо ты  по выяснению опти
мальных сроков прививки лиственницы мы 
и проводили этим способом.

Опытные прививки осущес твляли с н а ч а 
л а  мая  до конца  августа  через к а ж д ы е  
пять дней в трех вариан тах:  чер енками з и м 
ней заготовки с верхушечной почкой и без 
верхушечной почки и черенками летней з а 
готовки с вегетирующего дерева .  В к а ж 
дый срок д ел а л и  25— 30 прививок.

Необходимость  постановки опыта при
вивки черенками без верхушечной почки 
диктуется  практическими сообра же ния ми.  
Со здание  прививочных лесосеменных п л а н 
таций предпол агает  получение массовых 
прививок одного клона  с плюсовых и эл и т 
ных деревьев,  что не всегда возм ож но  за 
счет увеличения  заготовки привойного  м а 
териала .  Это упр ощается ,  если с одного по
бега текущего  прироста использовать  не
сколько черенков.  С этой целью побег делят  
на две-три части: один с верхушечной поч
кой, остальные — только  с боковыми.

Прививки без верхушечной почки по при
живаемости и дин амике  срастан ия  сущ е
ственно не отличаются  от прививок,  выпо л
ненных черенками с почкой. Наб ух ан ие  
почек и рост хвои нас тупают в одни сроки. 
Большинство  прививок без верхушечной 
почки начинают расти на 15— 20 дней поз
же прививок с почкой. Это можно о б ъ яс 
нить биологическими особенностями ли ст 

венницы сибирской,  деревья  старшего  воз
ра ста  которой за к л а д ы в а ю т  на побегах 
текущего прироста в основном листовые и 
спящие почки. Ча сть  привоев,  попав в но
вые условия,  из типично листовых почек 
д аю т  удлиненный побег. Некоторое  за п о з д а 
ние в наступлении роста предопределяет 
более позднее окончание  вегетации и одре
веснения побега,  что необходимо учитывать 
при выборе  срока  прививки.

П ри прививке  зимними черенками при
ж и ваем ость  зависит  от физиологического 
состояния  их к моменту прививки.  При х р а 
нении в леднике  или под снегом чер ен ки.к  
моменту прививки обычно имеют набухшие 
или д а ж е  ра спу ска ю щи еся  почки. Прив и в
ки, выполненные таким и черенками в н а ч а 
ле  июля и позднее,  имеют низкую п ри ж и
ваемость  как  вследствие  физиологического 
состояния,  т ак  и из-за неблагоприятных 
метеорологических условий в данный пе
риод. Сочетание этих факторов  дает  резко 
отрицательный эффект.  Л у ч ш а я  п р и ж и в а е 
мость н аблю д ает ся  у прививок,  выполнен
ных с н а ч а л а  мая  до конца июня. Однако 
д ля  прививок черенками без верхушечной 
почки конечным сроком следует считать 
вторую д ек аду  июня. Более  поздние при
вивки за п а з д ы в а ю т  в росте и обмерзают 
при осенних за морозк ах ,  что особенно в а ж 
но в условиях Сибири.

Черенки летней заготовки (с вегетирую
щего дерев а)  можн о прививать в течение 
всего вегетационного  периода ,  исключая 
время интенсивного роста лиственницы.  
Д л я  Средней Сибири это первые две д е к а 
ды июня с отклонением в ту или иную сто
рону в зависимости от погодных условий. 
Сл едует  отметить,  что пр иж ива емость  при
вивок,  выполненных во второй половине 
лета ,  несколько па дает  к концу вегетацион
ного периода ,  вероятно,  за  счет снижения 
активности кам бия  подвоя.

Поско льк у  пр иж ива емость  прививок в 
значительной степени зависит  от качества 
их выполнения,  то ре ализ овать  все в о з м о ж 
ные сроки смогут ли ш ь  опытные исполни
тели.  Д л я  нач ина ющи х опт имальными сро
ками следует считать при прививках  черен
ками зимней заготовки май — начало июня 
и черенками летней заготовки вторую по
ловину августа  и начало  сентября.

В а ж н ы м и  условиями,  определяющими 
успех работ  по за к л а д к е  прививочных п лан
таций,  являю тся  заготовка ,  транспор тиров 
ка и хранение  черенков.  Зимо й заготовлять 
черенки мо жн о  со времени установления  
снежного  покрова  и до на ч ала  весеннего
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Приживаемость и оптимальные сроки прививок лист
венницы в условиях Сибири:

вверху — оптимальные сроки, внизу — приживаемость  
прививок: 1 — черенками зимней заготовки с верху
шечной почкой; 2 — черенками зимней заготовки без  
верхуш ечной почки; 3 — черенками летней заготовки  

(с вегетирующего дерева)

на бу хания  почек. При  перевозке  или пере
сылке  черенков на дал ьн ие  расстояния  вет
ви длиной 0,4— 0,7 м  с вязы вают  в пучки, 
с н а б ж а ю т  этикеткой,  на которой у к азы в аю т  
таксацио нные  по ка зател и дерева,  условия  
произрастания  и другие  данные,  торцы о б 
кл ад ы ваю т  в л а ж н ы м  мхом или ватой и че
ренки упа к овыв аю т  в фан ерны е или к а р 
тонные ящики.  П ер есы лаю т  черенки в н а и 
более холодные зимние месяцы.

Черенки,  заготовленные с вегетирующего 
дерев а  в первой половине лета ,  прививают 
обычно сразу  же;  храни ть  их в леднике 
можно не более суток; ветви при этом не 
следует туго у в я з ы в а ть  в пучки. Когда  при
вивку производят  по окончании роста ли ст 
венницы (август) ,  хранить  черенки можно 
в леднике  до трех-пяти суток.

В качестве обвязочного м ате р и а ла  при 
при вивках  используют х лоп ч ато бум аж ны е  
нитки (штопка)  и резиновую ленту  т о л щ и 
ной 0,1— 0,3 мм,  пол учаемую из водной дис
персии природного кау чука-латекса .  О п ы 
ты показали,  что при отсутствии существ ен
ной разн ицы в средней пр иж ива емости пр и
вивок с использованием резиновой ленты и 
ниток (соответственно 93 и 9 1 % )  средний 
прирост в первый год больше при прим ене
нии резиновой ленты (46 и 32 м м ) .  В после
дующие годы прирост сравнивается .

Применение  резиновой ленты существен
но со кр ащ ает  за т р а ты  труда  на создание  
прививочной плантации.  Х р оно м етра ж  р а 
бот на прививках  лиственницы пок азал ,  что 
на обмотку нитками одной прививки в сред
нем з атрачи ваю т  48 сек  (от 37 до 63) ,  тогда 
как  резиновой л е н т о й — 25 сек  (от 17 до 
48),  причем в этом случае  отпада ет  необхо
димость уд ален ия  обвязочного м ате ри ала

после срастания  подвоя и привоя.  Н а  сня
тие ниток в среднем требуется  34 сек (от 
15 до 71),  что составляет  треть всего рабо
чего времени на производство прививки.

В качестве подвоев можно использовать 
ранее  з ал о ж ен н ы е  культуры,  а в некото
рых случаях  и подрост лиственницы сибир
ской в возрасте  3— 5 лет.

З а  прививочной лесосеменной пл антаци 
ей необходим постоянный уход. Нитки или 
иную обв язк у  снимают через 4 —5 недель 
при весенних прививках  и только на сле
дующий год — при осенне-летних. Перере 
зать  нитки нежелательно,  т ак  как при м а 
лой толщине побега в месте срастания  вы
полнить эту операцию,  не повредив привив
ку, трудно. К тому ж е  место повреждения 
обычно привлекает  вредных насекомых,  
п о р аж ае тся  грибными заб олеваниями.  О д 
новременно со снятием ниток производится 
«посадка  на шип», то есть обрезка  осевого 
побега и первая  пинцировка ветвей подвоя. 
В даль не йшем уход за плантацией состоит 
в обрезке ветвей подвоя с тем, чтобы не д о 
пустить за мещ ен ия ими основного побега 
и уд ален ия  непривитых экземпляров .

Четырехлетние  наблюдения за прививоч
ной плантацией (5600 прививок) показали,  
что в условиях Средней Сибири хорошо 
растут  на ря ду  с лиственницей сибирской 
местных клонов лиственница  Сукаче ва  и 
д а у р с к а я  из Читинской и Амурской о б л а 
стей. Лиственница  европейская  (К арп аты )  
и японская  зимой обмерзают.  Лиственницы 
приморского  побережья  и курильская ,  от
ли ч аяс ь  большой продолжительностью и 
энергией роста,  частично обмер заю т при 
осенних за морозк ах  и зимой. Листенницы 
сибирских и даурских клонов,  взятые из 
северных районов,  отличаются  малой про
долж ительностью периода  роста и вегета
ции и незначительным приростом,  причем 
они ежегодно страд аю т  от поздневесенних 
заморозков .

При создании прививочных лесосеменных 
плантаций в качестве привоя  следует ис
пользовать  только  черенки, заготовленные 
в местных популяциях или в насаждениях,  
прои зра ста ю щи х в сходных физ ико-клима
тических условиях.  Их прививка  целесооб
разна  для  гибридизации,  а т а к ж е  при веге
тативном разм но ж ен ии  особо ценных в 
хозяйственном отношении клонов. Исполь
зование  инорайонных климатипов листвен
ницы для  лесосеменных плантаций возм ож
но после тща те льных  и многолетних испы
таний их в арбор етумах  в условиях данного 
района.
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА

Главный лесничий Якутии

В каждом коллективе, большой он или малень
кий, есть человек, к совести и справедливости 
которого люди обращаются в трудные мину

ты, ждут от него помощи и всегда ее находят. В Ми
нистерстве лесного хозяйства Якутской АССР такой 
человек — главный лесничий Сергей Петрович Со
колов.

...Тридцать лет назад приехал в республику инже
нер лесного хозяйства после окончания Ленинград
ской лесотехнической академии имени С. М. Кирова. 
Трудные были времена. Огромные лесные массивы 
Якутии повреждены частыми пожарами. Не было 
техники. Безнадзорность лесов, почти полное равно
душие к ним, недостаточные штаты работников 
в лесничествах —  все требовало немедленного вме
шательства энергичного и знающего специалиста.

Работы было много. То в одном, то в другом 
районе республики создавались лесничества. Сергей 
Петрович добился увеличения их штатов, в новых 
лесничествах появились лесохозяйственные машины. 
Впервые над лесами Якутии стали патрулировать са
молеты авиационной охраны леса от пожаров.

Но пришла война, и после спешных двухмесячных 
курсов Сергей Петрович отправился на Забайкаль
ский фронт.

— Тогда я думал, что, если останусь жив, обяза
тельно вернусь в Якутию и буду продолжать нача
тое дело. Но шла война, и эта мысль мне казалась 
мечтой, — вспоминает Соколов.

Он остался жив. В 1946 г. в Управлении лесного 
хозяйства республики вновь появился возмужавший, 
влюбленный в свое дело лесовод. Пошли дни, меся
цы, годы напряженного труда. Организация лесоза
готовок, борьба с вредными насекомыми и пожара
м и — все это входило в круг забот Сергея Петро
вича.

...Прошло тридцать лет. Сергей Петрович не рас
сказывает о трудностях, возникавших при организа
ции лесного хозяйства республики. На территории 
Якутии не осталось уголка, где бы он не побывал.
И везде благодаря его организаторским способно
стям, умелому обращению с людьми, знаниям на
лаживались дела. Большое внимание С. П. Соколов 
уделил созданию Якутского техникума лесного хо
зяйства. Теперь в республике свои кадры лесоводов. 
Лес, лес, лес... Все, что в Якутии связано со словом 
«лес», обязано деятельности Сергея Петровича.

* *
*

Это случилось два года назад. В Сунтарском лес
хозе возник крупный низовой пожар. Сухой кустар
ник, будто в судорогах, дышал жаром, трещал, об
лизываемый пламенем. Огонь охватил большое про
странство, достигнув территории соседнего лесхоза. 
Положение становилось угрожающим. Надо было 
немедленно принимать меры.

Сергей Петрович Соколов, в это время находив
шийся в Сунтарах, немедленно выехал на пожар. Он

указал места бульдозеристам , где следовало 
устроить заградительные полосы, несколько человек 
направил прокладывать межу плугом. Сам, взяв 
в руки лопату, увлек группу людей туда, где огонь 
был наиболее сильным.

Сейчас Сергей Петрович уже не помнит, сколько 
дней длилась борьба. Около ста человек работали 
на тушении пожара. Их надо было обеспечить ин
струментами, одеждой, пищей. Сказались большие 
организаторские способности С. П. Соколова. Вскоре 
пожар, угрожавший превратить в пепел огромный 
лесной массив, был потушен.

Это не единственный случай из жизни Сергея Пет
ровича: пожары случаются ежегодно...

* *
*

Сейчас в ведении Министерства лесного хозяйства 
Якутии двадцать пять лесхозов, своя база авиацион
ной охраны, современная техника, не так давно по
явились первые промышленные предприятия. Вот 
уже три года работают цехи ширпотреба в Алдан
ском, Олекминском , Ленском, Якутском и других 
лесхозах и вполне себя оправдывают. Лесное хозяй
ство республики становится на новые рельсы, делает 
первые попытки перехода на новую систему плани
рования и экономического стимулирования.

Под руководством и при активном участии Сергея 
Петровича Соколова вот уже двадцать второй год 
продолжаются работы по изучению лесосырьевых 
ресурсов Якутии. Десять лет назад леса были пол
ностью обследованы аэровизуально и уточнены дан
ные запасов. Сейчас продолжаются более точные 
наземные работы по лесоустройству в местах наи
более интенсивных лесозаготовок и в перспективных 
районах. Экономике лесного хозяйства, вопросам ра
ционального использования лесов Якутии посвящены 
статьи С . П. Соколова в местной и в центральной 
печати. Лесовод заботится о будущем лесного хо
зяйства республики.

Сергей Петрович может говорить о богатствах 
Якутии часами. С детства влюбленный в природу, он 
пронес эту любовь через всю жизнь, вкладывая 
в порученное дело свою кипучую энергию и увле
ченность. Однако о себе он рассказывать не любит, 
потому что ежедневный, кропотливый труд считает 
обязанностью . И когда за долголетнюю и безупреч
ную деятельность в лесном хозяйстве партия и пра
вительство наградили его орденом Ленина, Сергей 
Петрович был удивлен: «Почему же меня? Ведь во
круг столько хороших, трудолюбивых работников».

—  Пожалуй, в нашем министерстве нет человека, 
более уважаемого, чем главный лесничий, — говорит 
министр лесного хозяйства Якутии Иван Егорович 
Андреев. И это мнение о кавалере ордена Ленина
С. П. Соколове разделяют все лесоводы Якутии.

Т. Алиев

V \A A /V V V V V \A A /V \A A A A /*
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НАШИ СОВЕТЫ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ РАБОТЕ С ИНСЕКТИЦИДАМИ

П редприятия  лесного хозяйства  в бор ь
бе с вредителями леса  (хвое- и листо
грызущи ми насекомыми)  применяют 

различные инсектициды. Лесны е н а с а ж д е 
ния о б р аб аты в аю т  в основном п ре п арат ам и 
Д Д Т  и гекса хлора на  — дустами,  э м у л ьс и я 
ми этих препаратов  или ра ств орам и их в 
минеральных маслах.  П рим еня ю т  и другие 
токсичные химикаты.  Учитывая,  что все они 
ядовиты для  человека,  д ома шни х животных 
и пчел, при работе с ними необходимо стро
го соблюдать  са нит арные  пр ав и ла  по х р а 
нению, транспортировке  и применению ядо 
химикатов,  при нимать  меры, исключающие 
возможность  отравления .

Все ядохимикаты,  поступающие в х оз яй 
ства, принимают работники,  ответственные 
за  их хранение.  Пе рев озка  ядохимикатов  
конным и автотранспортом допускается  
только  в исправной таре,  накрытой брез ен
том и под присмотром ответственного лица . 
Яд охимика ты по дл еж ат  строгому учету. 
Р а с х о д  и поступление их записывают ся  в 
специальной книге.

Хранятся  ядохимикаты в исправной таре,  
в изолированных проветриваемых складах ,  
под замком .  На  весь период химических р а 
бот д о л ж н а  быть органи зов ан а  круглосу
точная  о х р ан а  склада ,  где нахо дя тся  хи м и
каты. Н а  скл адах  с ядо хи микатами д о лж н а  
находиться  аптечка первой помощи.

Во время  проведения работ  по обработке  
н аса ж дени й ядохимикатами  медицинский 
работник (которого п ри гл аш аю т  в этот пе
риод) следит  за соблюдением правил сан и 
тарной безопасности,  а при появлении пр и
знаков  отравле ния  ока зы вает  первую по
мощь пострадавшему.

Пере д  началом работ  всем, кому придет
ся вести их, ра зъя сня ют пр ав и ла  о б р а щ е 
ния с ядохимикатами.  К ра бот ам  с ядох и
микатам и не до лжны допускаться  лица ,  не 
достигшие 18-летнего возраста ,  беременные 
ж ен щи ны  или кормящие грудью, а т а к ж е  
лица ,  с тр ад аю щ и е  заболевани ем  глаз,  д ы 
хательных органов,  сердечно-сосудистой и

центральной нервной системы, желудка ,  
лица  с повышенной потливостью, открыты
ми ранам и и пор аж ени ями на руках.

При работе с пылевидными химикатами 
рабочим до лж ны  выд аваться  противопыль- 
ные комбинезоны с капюшоном,  перчатки, 
бахилы,  респираторы и защитные очки; при 
проведении опрыскивания нас аждений рас 
т в о р а м и — противоядные комбинезоны,  ре
зиновые сапоги, перчатки,  нарукавники и 
фартуки из водонепроницаемой ткани, а 
т а к ж е  респираторы и защитные очки. При 
всех работа х  с ядохимикатами рабочие 
долж н ы  находиться  с наветренной стороны. 
После  окончания  работы остатки ядохими
катов  необходимо убрать  на склад,  а места, 
где распылены химикаты,  очистить и засы 
пать землей.

Д л я  обезвреживани я  тары (стеклянной 
посуды, металлических бочек, канистр, 
б арабано в  и апп ар атов) ,  загрязненной фос
фор- и хлорорганическими,  а т акж е  динит- 
рофенольными соединениями,  ее заливают 
на 5—6 часов 3— 5% -ны м раствором ка ль
цинированной соды (300—500 г на ведро 
воды ) ,  после чего несколько раз промы ва
ют водой. Соду можно заменить  древесной 
золой,  которую высыпают в тару,  а затем 
н алив аю т столько воды, чтобы об ра з ов а 
л ась  ж и д к а я  кашица.  Смесь взба лты вают и 
оставляют  на 6— 12 часов,  после чего ее 
вылив ают  в яму, а тару  несколько раз про
мывают водой. Стеклянную посуду обезвре
ж и в а ю т  хлорной известью. Бу м а ж н ы е  
крафт-мешки,  освободившиеся  из-под ду- 
стов Д Д Т  и ГХЦГ,  сжигают.

Если об на ру же ны  признаки отравления  
(общее недомогание,  головокружение ,  тош
нота, кровотечение из носа) ,  следует немед
ленно обратиться  к медицинскому работни
ку, под постоянным наблюдением которого 
д о лж н ы  находиться все рабочие,  занятые 
на работ ах  с ядохимикатами.

Учитывая,  что ядохимикаты представля
ют опасность не только  для лиц, непосред
ственно рабо таю щи х с ними, но и для насе
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ления  в районе работ , а т а к ж е  д ля  д о м а ш 
них животных и пчел, проводится ряд  о б я 
зательных каранти нных мероприятий:

не позднее чем за 10 дней до на ч ала  
работ  доводятся  до сведения местного н а 
селения специальные решения исполкомов 
местных Советов депутатов  трудящихся ,  в 
которых у к азы в аю тс я  пр ав и ла  карантина ,  
об язательные  для  выполнения населением,  
различными орга ни за ц ия ми и пр ед пр ия 
тиями.

Ульи с пчелами д о лж н ы  быть вывезены 
на расстояние  5— 7 км от б ли ж а й ш и х  о б р а 
б аты ваем ых участков  и находиться  там до 
15 дней после окончания  химической 
борьбы.

Дороги,  проходящие через о б р а б а т ы в а е 
мые участки,  на время обработки д о л ж н ы

быть за кр ыты д ля  проезда и прохода,  а 
т а к ж е  д ля  прогона  скота.

К ак  известно,  перед посевом семена про
т р авли ваю т  химикатами.  При этом следует 
при де рж и вать ся  следующих правил.  П р о 
т ра вли вани е  долж но  производиться (толь
ко не ручным способом)  на открытом воз
духе  (не б ли ж е  200 м от ж и лых  помеще
ний) или ж е  в помещении с хорошей вен
тиляцией.  П р о т р а в ли в а ем ы е  семена  транс 
портируют в мешка х из плотной ткани с 
надписью «протравлено — ядовито».  Надо  
иметь еще в виду, что высев протравленных 
семян ручным способом запрещается .

▲. И. Комягин, начальник отдела борьбы 
с вредителями и болезнями леса Главного 

управления охраны, защиты лесов 
и авиаобслуживания МЛХ РСФСР

Пользуйтесь справочниками!

В 1969 г. издательство «Лесная промышленность» 
выпускает справочную литературу, учебники и учеб
ные пособия для вузов, техникумов и кадров мас
совых профессий.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Справочник механизатора лесного хозяйства. Кол

лектив авторов. ВНИИЛМ. Ц. 1 р. 70 к, поз. 81.
Труд и заработная плата работников лесного хо

зяйства и лесозаготовок. Справочник. Коллектив ав 
торов. Изд. 3-е, доп., испр., ц. 1 р. 45 к., поз. 138.

УЧЕБНИКИ Д Л Я  ВУЗОВ
Н и к и т и н  Л. И. Охрана труда в лесном хозяй

стве, лесной и деревообрабатывающей промышленно
сти. Ц. 1 р. 06 к., поз. 47.

Ж у р а в л е в  И.  И.,  С о к о л о в  Д. В. Лесная 
фитопатология. Ц. 1 р. 08 к., поз. 78.

Д Л Я  ТЕХНИКУМОВ
Е д о ш и н А. Н. Бухгалтерский учет в лесном 

хозяйстве. Изд. 2-е, перераб. и доп., ц. 1 р. 01 к.,
поз. 79.

Р о ж н о в  С. И. Машины и механизмы лесного 
хозяйства и лесозаготовок. Ц. 81 коп., поз. 80.

ДЛ Я  КАДРОВ МАССОВЫХ ПРОФЕССИЙ
А л е ш и н с к и й  Н. А., Г у р в и ч И. М. Подсоч

ное производство. Изд. 2-е, испр. и доп. Ц. 38 коп., 
поз. 5.

А р т а м о н о в  М.  Д. ,  М и х а й л о в с к и й  Ю. В. 
Тракторы на лесозаготовках. Ц. 61 коп., поз. 51.

М о ж у л ь  В Г. Техника безопасности, гигиена 
труда и противопожарные мероприятия на лесозаго
товках. Ц. 35 коп., поз. 53.

На литературу можно сделать предварительные 
заказы, которые оформляются на обычной почтовой 
открытке. На каждую книгу требуется отдельная от
крытка. В графах «куда» и «кому» укажите свой 
адрес и фамилию, на оборотной стороне — фамилию 
автора и название книги, а также наименование из
дательства и порядковый номер (поз.), под которым

заказываемая Вами книга значится в тематическом 
плане издательства. Предварительные заказы надо 
сдать или отправить в местный книжный магазин, 
который известит покупателя о поступлении лите
ратуры в продажу.

В случае отказа принять предварительный заказ 
об этом надо сообщить издательству: Москва, центр, 
ул. Кирова, 40а, издательство «Лесная промышлен
ность», отдел распространения и рекламы.

Адреса магазинов, высылающих литературу нало
женным платежом:

Москва, Г-19, проспект Калинина, 26, магазин 
№ 200 «Дом книги»

Москва, Ж-428, ул. Михайлова, 28/7, магазин 
№ 125

Москза, К-9, ул. Кирова, 6, магазин № 120 
Москва, В-168, ул. Кржижановского, 14, магазин 

№ 93
Москва, К-9, Петровка, 15, магазин № 8 
Ленинград, Л-216, пр. Героев, 26, магазин № 63 
Ленинград, Д-80, Невский проспект, 28, магазин 

№ 1
Ленинград, Д-25, Литейный проспект, 64, мага

зин № 5
Архангельск, пр. Виноградова, 30. магазин № 1 
Барнаул, пр. Ленина, 70, магазин № 1 
Брянск, ул. Ленина, 31, магазин «Дом книги» 
Вологда, ул. Мира, 14, магазин № 1 
Воронеж, пр. Революции, 33, магазин «Дом книги» 
Вильнюс, пр. Ленина, 29, магазин «Техническая 

книга»
Горький, ул. Бекетова. 24/2, магазин № 20 
Иркутск, ул. Ленина, 15, книжный магаин 
Иваново, Лежневская, 165, книжный магазин 
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, 38, мага

зин № 1
Казань, Октябрьская, 18, магазин №  14 
Кемерово, ул. Вокзальная, 56, магазин № 13 
Киев, ул. Попудренко, 17, магазин «Книга — 

почтой»
Краснодар, ул. Либкнехта, 262, магазин Лг° 11 
Курск, ул. Ленина, 11, книжный магазин
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Красноярск, пр. Мира, 10S, «Дом технической
книги»

Куйбышев, обл., ул. Садовая, 255, магазин Л'° 21 
Минск, площадь Я. Коласа, магазин «Техническая 

книга»
Магадан, ул. Ленина, 11, магазин № 1 
Новосибирск, Красный пр., 76, магазин № 7 
Пермь, ул. Боровая, 24, книжный магазин

Рига, проспект Ленина, 29, магазин «Техническая
книга»

Саратов, ул. Вольская, 81, магазин «Дом книги» 
Свердловск, ул. Малышева, 37, книжный магазин 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 30, магазин № 1 
Таллин, бульвар Ленина, 7, книжный магазин 
Хабаровск, ул. К. Маркса, 23, магазин № 1 
Челябинск, ул. Торговая, 1, магазин № 12 
Якутск, пр. Ленина, 38/6, магазин .\° 4
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На родине героя-партизана

В За у р а л ь е ,  среди соснового леса,  з а т е 
р ял ась  ма лень ка я  деревня  З ы р я н 
ка — родина  прославленного  парти- 

за на -ра зве дчи ка ,  Героя  Советского Союза,  
Н и к о л ая  Ивано ви ча  Кузнецова .  В З ы р я н к е  
многие помнят  комсомольца  Нику,  агитиро
вавшего  крестьян в д в ад ц а т ы е  годы всту
пить в колхоз.  В это время его мать  и брат  
у ж е  состояли членами коммуны «Кр асный 
пахарь» ,  а он, учась в Талицк ом  лесотех
ническом техникуме,  п р и е зж а л  проводить 
землеустройство в родной деревне.

Здесь  свято  х р ан ят  п ам ят ь  о своем з е м 
ляке.  В Зы рянк е ,  в районном ц е н т р е — го
роде Талице  поставлены памятники Н и к о 
л а ю  Ивановичу Кузнецову;  на домах,  где 
он жи л и учился,  установлены м ем о р и ал ь 
ные доски.  В Талиц ко м лесотехническом 
техникуме создан музей бесстрашного  р а з 
ведчика.  Бывш ий командир партизанского  
отряда ,  писатель  Д.  Н. Медведев  подарил 
музею свои книги «Это было под Ровно» и 
«Сильные духом». Родственники и друзья-  
па ртиза ны  передали музею фотографии,  
воспоминания о детстве и юношестве  героя,  
о подвигах  в тылу вра га  в годы Великой 
Отечественной войны, о гибели,  письма ро д
ным и близким.  На  одной из фотографий 
Н и к олай  Иванович  снят в фо рм е  гитлеров
ского офиц ера  П а у л я  Зиберта .

Ж и з н ь  Н и к о л ая  И ва н о ви ч а  Кузнецова  
с тал а  легендой.  О нем создан кинофильм 
и на писана  пьеса,  ему пос вящена  симф они
ческая поэма.  Сре дне-Уральское  книжное  
издательство  выпустило книгу J1. И. Б р ю 
хановой и В. И. Кузнецова  •— сестры и б р а 
та  Н и к о л а я  Ивановича ,  р а с с к а з ы в а ю щ у ю

о том, как жи л и воспитывался будущий 
легендарный разведчик-партизан .  Много лет 
за нимаетс я  «темой Кузнецова»  С вердло в
ский фотокорреспондент  И. Н. Тюфяков .  Он 
собрал  около двухсот  уникальных снимков, 
которые составили экспозицию альбома-  
пам ятни к а  Герою Советского Союза  Н. И. 
Кузнецову.  ........

Неда вн о  об на ру ж ены  новые документы 
о герое. Р а з б и р а я  вспомогательные фонды 
Коми -Пермяцкого  окружного  краеведческо
го музея в Куды мкаре ,  научный сотрудник 
музея Л.  Б а ж и н а  о б н а р у ж и л а  папку с от
лично сохранившимся гербарием растений 
Средне-Уральской полосы. На  листке,  вло
женном в папку,  было написано:  «Музею 
от Кузнецова  Н и к о л ая  Ивановича .  24 я н в а 
ря 1933 года».  Известно,  что герой Великой 
Отечественной войны, легендарный ра зв е д 
чик в на ча ле  тр ид ца тых  годов работал  т а к 
сатором в Ку ды мк арско м  лесхозе  Коми- 
П ермяцк ого  национального  округа,  где он 
собрал  гербарий.  Н а  ка ж до м  листке  даны 
русские и латинские назван ия  растений и 
д ал ь ш е  сде лана  приписка:  « Т алиц к ая  лес 
ная дача .  Ни к олай Кузнецов».  В конце 
сводной описи растений, вошедших в кол
лекцию,  рукой автора  написано,  что ге р ба 
рий собран в августе 1928 г. учащ имс я вто
рого курса  Талицкого  техникума Ни колаем 
Кузнецовым.  Эта нах одка  свидетельствует  
о его увлечении в юношеские  годы ботани
кой и лесным делом.

С гербарием приходят знакомиться  лес 
ники П рик амья .

В. Синцов, общественный корреспондент журнала
«Лесное хозяйство»
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОМ ЗА РУБЕЖОМ

В. Б. Толоконников, инженер лесного хозяйства

В последние годы среди мероприятий по интен
сификации лесного хозяйства в ряде зарубежных 
стран широкое практическое применение получили 
рубки ухода. В Швеции общая площадь, на которой 
проводят рубки ухода, увеличилась по сравнению 
с 1951 г. более чем в 3 раза. Из общего объема по
лучаемой в стране древесины (50—60 млн. м3) по
ловина заготавливается рубками ухода. В Финлян
дии одной из мер улучшения ведения лесного хо
зяйства является дальнейшее расширение рубок 
ухода, особенно на площадях, вышедших из-под осу
шения. По данным Хейкуранена (1966 г.), требуют 
проведения ухода леса на площади 2,1 млн. га. 
Значительных размеров достигли рубки ухода как в 
государственных, так и в частных лесах Дании. За 
период с 1875 г. по 1952 г. выход деловой древесины 
от этих рубок возрос более чем на 40%: если в 
1875 г. он составлял всего лишь 10%, в 1935 г . — 
34%, то в 1952 г.— 50—60%. Свыше половины ва
лового дохода в лесном хозяйстве Дании получается 
от промежуточного пользования. Большое внимание 
рубкам ухода уделяется в лесах Англии. Учитывая 
молодой возраст лесов, законодательство страны 
все рубки строго регламентирует: сплошные допус
каются лишь в исключительных случаях, в то же 
время лицензии на рубки ухода выдаются на все 
без исключения леса, достигшие 20-летнего возраста. 
Предполагается, что общий обьем древесины от ру
бок ухода в хвойных лесах страны возрастет с 
4.3 млн. м3 в 1955 г. до 18,5 млн. м3 в 1975 г.

Стремление увеличить промежуточное пользова
ние в национальных лесах вызывается определенны
ми экономическими причинами и прежде всего не
ослабевающим спросом на древесину. По расчетам 
ФЛО ООН (1966 г.), в целом в странах Европы 
(без СССР) расширение рубок ухода и применение 
более дифференцированных возрастов рубок позво
лит увеличить отпуск древесины к 1975 г. на 
40 млн. м3. Это существенно изменит дефицит Ев
ропы в древесине.

В настоящее время даже в Северной Америке 
при наличии больших запасов древесины в естест
венных лесах считается необходимым увеличивать 
лесопользование за счет расширения рубок ухода 
(МасЬеап. Donald, 1965, Vidlak, 1967). Проведен
ные Дональдом сравнения девственных насаждений 
пихты дугласовой в США с насаждениями этой 
породы в ФРГ, находящимися в таких же условиях 
произрастания, но в которых проводились рубки 
ухода средней интенсивности, показали, что в ре
зультате вырубки отпада общий запас к 75-летнему 
возрасту в насаждениях ФРГ был больше на 266 .и3. 
Средний годичный размер пользования древесиной 
с 1 га за это время в древостоях без рубок ухода 
был 14,4 .к3 (против 18 лг3, где они проводились), или 
на 25% ниже. Гилес (Канада) указывает, что по

садки хвойных пород в одной из богатейших лесом 
провинции Онтарио в возрасте 40—50 лет даюг 
ощутимый доход при промежуточном пользовании: 
таксовая стоимость на корню 1 га таких насажде
ний — 1452 руб., а стоимость древесины, полученной 
от рубок ухода к этому возрасту, 654 руб., или 45% 
таксовой стоимости.

Возможность реализации древесины, полученной 
от рубок ухода, является ведущим фактором при 
установлении целесообразности их проведения в 
конкретном насаждении. Работа по составлению 
таблиц производительности насаждений в Швед
ском научно-исследовательском институте леса весь
ма убедительно показала, что правильный выбор 
участков при проведении рубок ухода имеет огром
ное значение для максимального выхода древесины 
и получения максимального дохода. Поэтому рубки 
ухода проводятся прежде всего там, где их приме
нение принесет наибольшую хозяйственную прибыль. 
Так как наибольшим спросом пользуется древесина 
хвойных пород, то хвойные насаждения являются 
первоочередным объектом рубок ухода. А затрудне
ния в сбыте лиственной древесины приводят к тому, 
что расчетная лесосека лиственных пород (напри
мер, в провинции Онтарио) используется всего 
лишь на 5%. Аналогичное положение и в других 
странах.

Основными потребителями древесины от рубок 
ухода являются целлюлозно-бумажная промышлен
ность, картонное производство, производство дре- 
весно-волокнистых и древесно-стружечных плит. 
В Финляндии более 60% всей древесины идет в 
целлюлозно-бумажную промышленность. Бумажная 
промышленность Австрии в зависимости от рыноч
ных условий использует баланс диаметром от 4 см. 
В Англии древесина от рубок ухода используется в 
лесопилении, угольной промышленности (на руднич
ную стойку), строительстве, производстве древесной 
стружки и древесно-волокнистых плит, садоводстве, 
огородничестве, декоративном оформлении. Лишь 
незначительная часть древесины идет на дрова.

Наряду с возможностью сбыта продукции при 
проведении рубок ухода учитываются: возраст на
саждений, условия произрастания, качество древеси
ны и оптимальное количество стволов для данных 
условий. В молодняках норма прибыли от рубок 
ухода сравнительно низкая, поэтому лесовладельцы 
стремятся провести рубки в более старшем возра
сте, когда получается более значительный доход. 
В некоторых районах Англии для получения боль
шего дохода при первом прореживании выбирается 
часть деревьев и из преобладающего полога. Не ме
нее важен и такой фактор, как условия произра
стания. Участки с худшими условиями имеют более 
низкую общую производительность и, следователь-
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но, величина промежуточного пользования в них не 
так значительна.

Оптимальное количество стволов для конкретных 
условий произрастания имеет большое значение при 
проведении рубок ухода. Практически цель выра
щивания леса заключается в таком искусственном 
регулировании полноты насаждений, чтобы с 1 га 
можно было получить наибольшее количество древе
сины. В период интенсификации лесного хозяйства 
в процессе промежуточного пользования выбирают
ся не только деревья отпада, но и деревья, удале
ние которых необходимо для воспитания остающих
ся на корню насаждений в желательном направле
нии. Поэтому одна из характерных тенденций в раз
витии рубок ухода последних лет — увеличение их 
интенсивности. В Великобритании рубки ухода в 
посадках хвойных пород вдвое увеличивают общий 
выход продукции. Такое же направление в лесном 
хозяйстве Дании. Lagd (1954 г.) указывает, что 
при увеличении попенной платы с ростом диаметра 
ствола более эффективно, когда к главной рубке 
запас, например, в 600 куб. футов распределяется 
на 40 деревьев (средний объем дерева 150 куб. фу
тов), а не на 80 (средний объем дерева 75 куб. фу
тов). Это стимулирует высокую интенсивность рубок 
ухода в стране. В Норвегии за один оборот рубки 
ели (Picea excelsa) промежуточное пользование, на
чинающееся с 30 лет, дает объем древесины, рав
ный объему, получаемому при окончательной рубке.

Интенсивность рубок ухода тесно связана с об
щей производительностью насаждения. Этот вопрос 
изучался длительное время и ему посвящено боль
шое количество работ в Дании, ФРГ, Швеции, Фин
ляндии, Канаде и других странах. Мнения исследо
вателей были различны. Одна часть авторов счита
ет, что заметного повышения общего прироста на 
единицу площади рубками ухода вызвать нельзя, 
другая предполагает возможным увеличение общего 
прироста насаждения при проведении в насажде
нии рубок ухода. Противоречивость выводов, веро
ятно, объясняется трудностью подобрать равно
значные участки (Н. П. Георгиевский). Кроме того, 
точный результа- требует длительных наблюдений 
и совершенных методов учета. Однако эффектив
ность рубок ухода не ограничивается их влиянием 
на общую производительность. По определению 
Г. Ф. Морозова, основное назначение рубок ухода 
заключается в воспитании в возможно короткие 
сроки нужного состава насаждений со стволами на
илучшей формы, достаточно толстомерными. В этом 
отношении большой интерес представляют резуль
таты работ по определению экономической эффек
тивности рубок ухода на постоянных пробных пло
щадях.

Fries (Швеция), исследуя результаты постоянных 
пробных площадей в насаждениях сосны (Pinus 
silvestris), приходит к выводу, что на всех участ
ках, пройденных рубками ухода (интенсивность 
45% по запасу), общая стоимость продукции значи
тельно превысила стоимость продукции насажде
ний, где ухода не было. При этом стоимость про
дукции при низовом способе ухода несколько вы
ше, чем при верховом.

Wirksten (Канада, 1966 г.) убедительно доказыва
ет экономическую эффективность промежуточного 
пользования исследованиями в двух насаждениях 
сосны (Pinus silvestris) 100-летнего возраста: в од
ном проводились рубки ухода, другое — контроль
ное. Производительность к возрасту главной рубки 
была наибольшей в насаждении, где общая интен
сивность рубок ухода немного превышала отпад. 
Однако снижение запаса более интенсивными руб- 
камн способствовало образованию крупномерной

Т а б л и ц а  1

Экономическая эффективность рубок у х о д а  
в 100-летнем насаж дении сосны
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105,8 1492 1492 100

древесины, что резко увеличивало чистый доход 
(вследствие сокращения расходов на заготовку и 

более высокой отпускной цены крупномерной 
древесины в возрасте главной рубки). Наибольшая 
производительность оказалась при интенсивности 
43% по запасу, в то же время наивысший чистый 
доход дает интенсивность в 57%. При интенсивно
сти 43% доход был на 40% выше по сравнению 
с контролем. Доведение интенсивности промежуточ
ного пользования до 50% снижало общую произ
водительность насаждения на 5%, но увеличивало 
доход (46%). Размер чистого дохода в прорежен
ном (интенсивность 43%) и контрольном насажде
нии показан в табл. 1.

Как видим, в насаждении, пройденном рубками 
ухода, доход, подсчитанный как разность отпускной 
цены и затрат на продукцию, увеличивается на
57%. При этом общее уменьшение запаса равно
5,8% (с учетом отпада).

Lemoin (Франция, 1964 г.), исследуя экономи
ческую эффективность двух степеней интенсивности 
рубок ухода (слабой — 39% и умеренной — 55% по 
запасу) в 80-летнем насаждении сосны провинции 
Румар, показал, что умеренная интенсивность про
межуточного пользования дает при одном и том же 
возрасте продукцию лучшего качества и увеличива
ет средний объем дерева на 30%; доход, получен
ный при умеренной интенсивности рубок ухода, го
раздо выше, чем при слабой.

В Великобритании на основании данных, получен
ных более чем с 800 постоянных проб за период 
свыше 40 лет, составлены таблицы экономической 
эффективности рубок ухода в различных насаждени
ях. В результате установлено, что максимальный 
доход получается при значительном сокращении 
общей производительности насаждений.

Наконец, проведенные в Польше (W. Krajski,
1963 г.) экономические расчеты по эффективности 
рубок промежуточного пользования в сосновых и 
дубовых насаждениях дали возможность устано
вить, что для лесного хозяйства одинаково эф
фективны как менее, так и более интенсивные руб
ки ухода. В качестве основного количественного 
показателя была взята величина общего прироста 
древесины в кубических метрах на 1 га, а качест
венным показателем служил размер дохода, получа
емого от 1 м3. Сокращение общего прироста на
1 га при более интенсивных рубках ухода на 6,5% 
в IV классе возраста, на 8,3% в V классе возраста 
и на 8% в VI классе возраста увеличивало доход
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Общая стоимость др е 
весины, руб ................... 600,6 663 708,2 608,3

(с учетом процентной 
нормы на капитал) . . 620,9 724,5 841,2 732,7
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жуточного пользова
ния .................................. 41,9 130,4 284,2 268

(с учетом процентной 
нормы на капитал) 62,2 191,9 417,2 392,4

соответственно на 15%, 23% и только в VI классе 
возраста интенсивные рубки давали несколько 
меньший доход (уменьшение в пределах 1%). Вы
бор интенсивности рубок ухода, заключает автор, 
должен зависеть прежде всего от намеченных це
лей продукции, определяющих размер и качество 
сортимента к главной рубке. Производство крупно
мерной древесины, например, требует применения 
более интенсивных рубок ухода. При оценке эконо
мической эффективности промежуточного пользова
ния в условиях существования процентной нормы 
на капитал следует помнить, что ценность вырубае
мого запаса увеличивается вследствие того, что ре
ализация древесины происходит задолго до главной 
рубки древостоя. Это обстоятельство можно видеть 
на примере данных, полученных датской лесной 
опытной станцией в 52-летних культурах ели при 
различных рубках ухода (Эйтинген Г. Р., 1934 г.), 
табл. 2.

Наибольшая производительность насаждения и 
наивысшая его стоимость получены при сильном 
датском прореживании. Характерно, что увеличение

производительности насаждения при сильном про
реживании на 10,6% по сравнению с низовым про
реживанием увеличило стоимость продукции на 
16,9%. Это объясняется более резкой зависимостью 
попенной платы от величины диаметра (Lagd, 
1954 г.). Стоимость I м3 оставшегося на корню дре
востоя (качественная цифра) при сильном прорежи
вании равна 1,39 руб., а низовом— 1,22 руб. Более 
значительное увеличение стоимости сильно проре
женного насаждения (датское) получается при уче
те процентной нормы. Денежная стоимость 1 га на
саждения при сильных датских рубках выше денеж
ной стоимости такого же насаждения при низовом 
прореживании на 35%. Стоимость 1 л 3 общего запа
са с учетом процентной нормы при сильном дат
ском прореживании равна 1,46 руб., тогда как при 
низовом прореживании по Крафту (выборка деревь
ев преимущественно IV и V классов) — 1,18 руб., 
или на 23% выше.

Таким образом, за последние годы существенно 
улучшилось использование древесного прироста в 
лесах и особенно маломерной древесины, получае
мой в процессе промежуточного пользования. Это 
привело к значительному увеличению интенсивности 
рубок ухода, сокращению неокупаемых затрат при 
их проведении и повысило доходность лесного хо
зяйства ряда зарубежных стран. Экономическая эф
фективность рубок ухода достигается за счет уве
личения отпуска древесины с 1 га, улучшения каче
ства выращиваемой продукции, сокращения сроков 
выращивания технически спелой древесины и т. д. 
Специфика наших лесов, почвенных и климатичес
ких условий требует дальнейшей разработки отече
ственных методов поднятия продуктивности насаж
дений. Однако не вызывает сомнения, что расшире
ние объема рубок ухода в лесах будет способство
вать повышению экономической эффективности ле
сохозяйственного производства.
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ЛЕСОСЕК 
В НАСАЖДЕНИЯХ ПИХТЫ ДУГЛАСОВОЙ (США)

( « J o u r n a l  o f  F o r e s t r y » ,  1 9 6 8 , 6 6 , №  8 )

Захламление лесосек в насаждениях пихты дуг- 
ласовой — серьезная проблема на тихоокеанском по
бережье США. Сейчас там усиленно занимаются 
исследованиями способов очистки лесосек от пору
бочных остатков. Основные направления в техноло
гии очистки таковы: использование механических и

химических методов очистки, рационализация техни
ки пуска палов и самое желательное — хозяйствен
ное использование отходов.

В описываемых насаждениях дугласии наиболее 
распространены сплошные рубки: площадь лесо
сек — от 4 до 60 га, расположены они на склонах
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крутизной от 60 до 100°. Сплошные рубки приво
дят к окоплению в одном месте большого количе
ства лесосечных отходов (ветвей, сучьев, коры, 
сгнившей древесины, сломанных деревьев и кустар
ников, фаутных деревьев и т. д.). Количество их 
возрастает пропорционально увеличению объема за
готовок. На 1 акре (0,4 га) накапливается до 100 г 
отходов, которые в течение многих лет могут быгь 
причиной возникновения пожаров. Кроме того, по
рубочные остатки изменяют микроклимат участка, 
вследствие чего может произойти нежелательная 
смена пород. На неочищенных вырубках затрудня
ется естественное и искусственное возобновление 
леса. Захламление лесосек нежелательно и с эсте
тической точки зрения.

В США существует несколько способов очистки 
лесосек: 1) сжигание отходов в кучах или пуск 
низового огня; 2) сбор отходов для переработки;
3) измельчение их и разбрасывание; 4) измельчение 
с оставлением на месте; 5) измельчение при помо
щи специальных машин; 6) заделка в почву трак
тором; 7) закапывание; 8) оставление па месте для 
перегнивания.

В лесных массивах на тихоокеанском побережье 
США для очистки лесосек чаще всего применяется 
контролируемое сжигание лесосечных отходов. Мне
ния американских лесоводов по вопросу о целесо
образности этого мероприятия различны: одни счи
тают, что сжигание отрицательно влияет на п о ч в у  и 

лесную подстилку, другие — что умеренное сжигание 
содействует лесовосстановлению. Очистка лесосек 
пуском палов вызывает возражения специалистов, 
занимающихся проблемой загрязнения атмосфер
ного воздуха.

В районе произрастания пихты дугласовой на 
о ч и с т к у  лесосек Службой леса США ежегодно тра
тится 4,5 млн. долларов. В период 1962— 1964 гг. 
государственными организациями, а также частны
ми компаниями в шт. Орегон, Вашингтон и Сев. 
Каролина ежегодно сжигалось 10 млн. т порубоч
ных остатков на площади около 100 тыс. га. При 
соблюдении соответствующих мер предосторожно
сти сжигание может быть достаточно эффективным. 
Наилучшим периодом для сжигания считается 
осень (после первых дождей). При выполнении ин
струкции, обеспечивающей безопасность работ, и на
личии совершенного оборудования контролируемое 
сжигание можно проводить также поздним летом 
или ранней весной.

Существует несколько способов контроля за ис
кусственными палами. Исследования, проведенные 
Dodge и Davis в национальном лесу Кламат (К а
лифорния), показали, что путем применения хими
ческих препаратов (ретардантов) можно регулиро
вать интенсивность и скорость распространения ог
ня и не допускать перебрасывания пламени на со
седние участки. В этих опытах с успехом применя
ли раствор диаммонийфосфата, который разбрызги
вали по лесосеке. На обработанном ретардантами 
участке возникло в 3 раза меньше очагов загора
ния, чем на контрольном. Скорость распростране
ния огня составляла 1/10 от скорости огня на конт
рольном участке. Опыты, проведенные в лесных 
массивах шт. Орегон и Вашингтон, подтвердили 
эффективность ретардантов. С целью защиты со
седних участков от возможного загорания при пус
ке палов используют дождевальные установки.

Для поджигания порубочных остатков применяют 
запалы, горелки и другие устройства. В настоящее 
время в США проводятся исследования по исполь
зованию электрических устройств для поджигания 
лесосечных отходов на крутых склонах. С их по
мощью можно создавать сразу несколько очагов

пожара, что дает возможность сжигать порубочные 
остатки на больших площадях, используя неболь
шое количество обслуживающего персонала.

В Центре по усовершенствованию оборудования 
(шт. Миссула), находящемся в ведении Службы 
леса, разрабатываются методы дистанционного под
жигания. К ним относится применение легких пор
тативных гранатометов с зажигательными снаряда
ми. Опыты показали перспективность этого способа 
поджигания.

Для сжигания порубочных остатков после сезона 
дождей в США применяют водно-асфальтовые 
эмульсии и эмульсии из воска, образующие водоне
проницаемую пленку на поверхности отходов. Водо
непроницаемые пленки защищают отходы от намо
кания во время дождей, но, правда, в то же время 
затрудняют их высыхание. Schimke и Dougherty 
сконструировали передвижной ящик для сжигания 
порубочных остатков, применение которого позволя
ет очищать лесосеки во влажное время года и з 
пожароопасный сезон.

Самым желательным способом очистки лесосек 
является хозяйственное использование отходов. П ) 
Reineke, порубочные остатки можно использовать: 
1) в их первоначальной, естественной форме (топли
во, столбы, мульча); 2) после механической обра
ботки (распиловка, измельчение); 3) после хими
ческой обработки (превращение древесины в волок
нистую массу, дистилляция, экстрагирование) и
4) в биохимически модифицированной форме (ком
постирование, квашение). Из порубочных остатков 
дугласовой пихты и тсуги можно получать мульчу 
для покрытия гряд в лесных питомниках, аскорби
новую кислоту, пластмассу, упаковочную стружку, 
бондарные изделия, наполнители для инсектицидов, 
пробки, этиловый спирт.

Но и хозяйственное использование отходов в на
стоящее время сдерживается трудностями сортиров
ки их и обработки, отсутствием ближних рынков 
сбыта и необходимостью вкладывания средств в 
дополнительное оборудование. Поэтому лесовла- 
дельцы стремятся уменьшить объем порубочных ос
татков и увеличить выход хозяйственно используе
мой древесины. С этой целью предложено произво
дить рубку древостоев в два приема: до главной 
рубки удаляют тонкомерную древесину, которая 
обычно повреждается и ломается во время рубки 
и оставляется на лесосеке. Рубка древостоя в два 
приема уменьшает захламленность лесосек и улуч
шает условия для возобновления леса.

Лесозаготовительная компания Майр Браверс ис
пользует тонкомерные и фаутные деревья (шт. Ва
шингтон). Их доставляют на лесопильный завод, 
принадлежащий компании, где они измельчаются 
при помощи специальных машин. Корпорация Кра- 
ун-Целлербах использует новые передвижные око
рочные и рубительные машины в лесах, принадлежа
щих корпорации, и в национальных лесах шт. Оре
гон и Вашингтон. Эти машины предназначены для 
обработки бревен диаметром от 7 до 40 см, древе
сина которых раньше считалась нетоварной. До 
появления этих машин высокая стоимость рубки и 
трелевки делала невозможным для компании хо
зяйственное использование порубочных остатков.

Применение передвижных машин для измельче
ния древесины дает возможность избежать некото
рых отрицательных последствий, вызываемых скоп
лением порубочных остатков на лесосеке, а имен
но: уменьшить опасность размножения вредителей 
и распространения болезней, предотвратить эрозию 
почвы. Эти машины можно использовать всюду, где 
пройдет тягач.
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Службой леса США проводятся исследования по 
применению тракторной или воздушной трелевки 
лесосечных отходов в места, где они могут быть 
сожжены в удобные сроки или использованы в хо
зяйстве. Schimke и Dougherty провели в Калифор
нии опыты по заделке отходов в почву. Этот спо
соб может давать эффект на участках, расположен
ных на пологих склонах с небольшим количеством 
камней.

Лесоводам известны и способы ускорения перег-

нивания порубочных остатков, однако изучаются 
эти способы в недостаточной мере. Lindenmuth и 
Cill сообщили, что гриб (Polyporus anceps), вызы 
вающий гниль древесины, ускорял разложение по
рубочных остатков в насаждениях сосны желтой. 
Hendell и др. применяли химический растворитель, 
действующий на древесину отходов. Однако разли
чия между опытными и контрольными участками 
были незначительны.

С. Покровская
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У нас в техникуме

Кругом сосны, столетние дубы, тополя. Все зда
ния Хреповского лесного техникума утопают в гу
стой зелени деревьев. Особенно красиво у нас перед 
наступлением вечера. Мягкие сумерки подкрадыва
ются совсем незаметно, и великаны-сосны стано
вятся какими-то необъятными. Яркими огнями вспы
хивают окна общежитий.

Хреновской лесной техникум — один из старейших 
в стране. Много специалистов вышло из его стен. 
С каждым годом совершенствуется процесс препода
вания. Для развития дарований учащихся сейчас в 
техникуме открыта выставка их достижений. Работа
ют спортивные секции, кружок художественной са
модеятельности, школа молодого марксиста, универ
ситет культуры, библиотека. В клубе регулярно де
монстрируются кинофильмы, комитет комсомола ор
ганизует вечера отдыха, танцы. За время учебы 
студенты получают глубокие знания по специальным 
дисциплинам, проходят курсы трактористов, шоферов, 
мотоциклистов, слесарей. А сколько необходимых 
знаний дает практика по ботанике и дендрологин, 
геодезии и таксации!

Очень большую работу проводит кабинет техниче
ских средств обучения. За один год проведено около 
400 киноуроков. Заведующий кабинетом П. Н. Ру
денко — энтузиаст своего дела, к тому же отличный 
художник. Преподаватель И. Г. Бахолдин вместе с 
учащимися создал уникальный макет, на котором по
казан весь механизированный процесс лесозаготови
тельных и сплавных работ. В. И. Пронин постоянно 
обновляет кабинет лесозащиты фотографиями о фау
не и флоре.

Техникум дважды был участником ВДНХ. 17 ок
тября 1966 г. Совет Министров лесного хозяйства 
РСФСР за хорошую подготовку специалистов при
своил ему имя Г. Ф. Морозова — имя выдающегося 
ученого-лесовода. На другой год в честь 50-летия 
Советской власти ему вручено на вечное хранение 
переходящее Красное знамя.

А. Исаев, преподаватель Хреновского лесного 
техникума им. Г. Ф . Морозова (п/о Хреновое, 

Воронежской области, Бобровского района)
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ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

СОРЕВНОВАНИЕ ЛЕСНИЧИХ И ЛЕСНИКОВ. 
В феврале этого года Министерство лесного хозяй
ства и охраны природы ЭССР организовало в Аэг- 
вийду-Нелиярве соревнование лесорубов, а потом — 
лесничих и лесников. Старт приняли 64 человека. 
Людям, чьей обязанностью является забота о зеле
ном друге, предстояло преодолеть десятикилометро
вую дистанцию немногим более чем за 70 мин, вы
полнить четыре задания: выбрать деревья для сани
тарной рубки, вычислить запасы древостоя на отве
денном участке, определить высоту дерева, площадь 
лесного массива.

Лучше всех с этими заданиями справились лесни
чий У. Ооле и лесник Р. Сяялик — оба из Куриста- 
ского лесхоза. Второе место завоевала единственная 
участвующая в этих соревнованиях женщина — по
мощник лесничего из Кохква-Алли Сойту.

Министр лесного хозяйства и охраны природы 
ЭССР X. Тедер вручил победителям дипломы и при

зы. Решено, что в будущем подобные соревнования 
станут традиционными («Сельская жизнь»),

УПРАВЛЯЕМАЯ ПОЖАРНАЯ РАКЕТА. В Юго
славии сконструирована управляемая ракета для ту
шения лесных пожаров. Она устанавливается на 
простое пусковое устройство около наблюдательной 
вышки в лесу. После запуска управление ракетами 
осуществляется по радио («Труд»).

П ЕР Е С Ы Л К А  СЕМЯН. Штабом по сбору и пере
сылке семян хвойных, а также лиственных пород 
является Сиверская семеноводческая станция, распо
ложенная под Ленинградом. Она обслуживает лес
хозы и лесопарковые хозяйства Коми АССР, Ленин
градской, Новгородской и других областей Северо- 
Запада.

Здесь семенной материал проходит тщательную 
проверку. После этого семена получают «паспорт» 
и рассылаются в разные районы страны («Красное 
знамя»).
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В Гослесхозе СССР

Н а заседании коллегии Гослесхоза СССР с уча
стием представителей ЦК профсоюза рабочих 
лесной, бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности были рассмотрены и одобрены 
проекты постановления о присвоении звания коллек
тивов коммунистического труда Львовской аэрофото- 
лесоустроительной экспедиции В/О «Леспроект» и 
Славутскому лесхоззагу Министерства лесного хо
зяйства Украинской ССР.

В борьбу за звание коллективов коммунистическо
го труда Львовская экспедиция включилась в 
1962 г. Производительность труда за это время по
высилась на 28%. План 1968 г. перевыполнен, себе
стоимость лесоустроительных работ снижена на 
3,5%, выработка на одного работающего составила 
121,3%. Из 70 постоянных работников экспедиции 53 
присвоено звание ударников коммунистического тру
да. За хорошую работу в 1968 г. 25 сотрудникам 
объявлена благодарность, 56 — выдана денежная 
премия, 23 работника занесены на Доску почета. 
В экспедиции регулярно проводится политическая и 
техническая учеба, большое внимание уделяется 
улучшению организации труда. Внедрены в произ
водство рационализаторские предложения, позволив
шие снизить себестоимость работ и повысить произ
водительность труда.

В первом полугодии 1968 г. экспедиция стала побе
дителем во всесоюзном социалистическом соревнова
нии, за ней сохранено переходящее красное знамя 
Совета Министров СССР и ВЦСПС; во втором полу
годии экспедиция заняла второе место в соревнова
нии; ей присуждено переходящее красное знамя Гос
лесхоза СССР и ЦК профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабатывающей промышлен
ности.

Славутский лесхоззаг Украинской ССР борется за 
звание коллектива коммунистического труда с
1964 г. За  это время коллектив лесхоззага значитель
но улучшил производственные показатели. В лесхоз- 
заге широко развернулось движение за коммунисти
ческий труд. В 1968 г. звание коллектива коммуни
стического труда вновь присвоено 14 лесничествам, 
цехам и участкам, 7 комплексным бригадам, 12 лесо
культурным звеньям, 51 лесному обходу. Численность 
ударников коммунистического труда возросла с 147 
в 1965 г. до 355 в 1968 г. и составляет 2/3 от общего 
числа работающих. За успехи в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции коллектив лесхоззага 
был награжден памятным знаменем ЦК КП Украи
ны, Президиума Верховного Совета УССР, Совета 
Министров УССР и Украинского республиканского 
комитета профсоюза.

s.
* *

Для быстрейшей реализации постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль
нейшему улучшению научно-исследовательских работ 
в области сельского хозяйства» и активизации учас

тия отделения лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ в научно-исследовательских работах по 
лесному хозяйству издан объединенный приказ Гос
лесхоза СССР и ВАСХНИЛ.

На отделение лесоводства и агролесомелиорации 
ВАСХНИЛ приказом возложено общее научно-мето- 
дическое руководство выполнением важнейших науч
но-исследовательских работ в области лесного хозяй
ства и агролесомелиорации, предусмотренных госу
дарственным планом; ему предоставлено право рас
сматривать и утверждать методику выполнения ра
бот научно-исследовательскими учреждениями Гос
лесхоза СССР.

Координация исследований и методическое руко
водство ими в системе Гослесхоза СССР и 
ВАСХНИЛ по лесному хозяйству возложены 
на ВНИИЛМ, а по агролесомелиорации — 
на ВНИАЛМИ. Для этой цели в указанных институ
тах созданы специальные отделы по координации на
учно-исследовательских работ.

Совместные заседания бюро отделения лесоводства 
агролесомелиорации ВАСХНИЛ и бюро Научно-тех
нического совета Гослесхоза СССР будут рассматри
вать проекты перспективных и текущих планов науч
но-исследовательских работ, внедрения научных до
стижений в лесное хозяйство и агролесомелиоратив
ное производство.

*
* *

Издан приказ Гослесхоза СССР о дополнительных 
мерах по улучшению организации и дальнейшему 
развитию хозяйства в орехоплодных лесах Киргиз
ской ССР.

В приказе отмечается, что органами лесного хозяй
ства Киргизии за 20 лет проведена определенная 
работа по улучшению ведения хозяйства в этих цен
ных лесах. В 1968 г. посеяно и посажено 2312 га оре
хоплодных лесных культур, заложена школа грецко
го ореха на площади 2,65 га, произведен отбор 165 
лучших форм грецкого ореха, окулировано в питом
никах 6 тыс. шт. сеянцев, заготовлено в дикорасту
щих насаждениях 890 т орехов.

Вместе с тем в использовании орехоплодных лесов 
и развитии ореховодства в республике имеют место 
серьезные недостатки. Неполностью собираются уро
жаи в насаждениях дикорастущих, неудовлетвори
тельно организован уход за культурами и лесосада
ми, допускается нерациональное использование цен
ной ореховой древесины, а научные разработки по ве
дению хозяйства в орехоплодных лесах отстают от 
требований производства.

Для дальнейшего улучшения ведения хозяйства в 
ореховых лесах Гослесхозу Киргизской ССР предло
жено:

принять необходимые меры к упорядочению хозяй
ства, повышению эффективности использования и 
дальнейшему расширению площади ценных орехо
плодных лесов;

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотрен-
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ных приказом Гослесхоза СССР от 8 мая 1968 г. 
«О мерах по дальнейшему расширению промышлен
ного разведения орехоплодных пород в гослесфонде 
СССР»;

осуществить рекомендации Джалалабадского 
совещания ореховодов Средней Азии по закладке 
промышленных плантаций орехоплодных и выращи
ванию селекционного посадочного материала;

довести заготовку товарных орехов в 1970 г. до 
1360 т.

СредазНИИЛХу поручено:
обеспечить в 1969 г. разработку практических ре-

К оллегия Гослесхоза СССР рассмотрела и утвер
дила мероприятия по повышению качества ле
совосстановительных работ в многолесных 

районах, подготовленные Министерством лесного хо
зяйства РСФСР. Этими мероприятиями предполага
ется:

значительно расширить работы на территории мно
голесной зоны РСФСР по сохранению подроста и 
молодняка и довести объем этих работ в 1969 г. до 
700—750 тыс. га;

обеспечить проведение частичных культур более 
крупным посадочным материалом и посевом хвойных 
семян на площадях с недостаточным количеством 
подроста;

снизить удельный вес лесных культур, создаваемых 
посевом, и расширить объем посадки леса сеянцами 
и крупномерным посадочным материалом 3—4-летне- 
го возраста;

довести площадь лесных питомников до 14 450 га, 
чтобы удовлетворить все потребности в посадочном 
материале;

расширить применение органических и минераль
ных удобрений и гербицидов в питомниках;

провести опытно-производственные работы по вы
ращиванию посадочного материала под полиэтилено
вой пленкой;

расширить работы по лесному семеноводству и за 
ложить постоянные лесосеменные участки и планта
ции;

осуществить строительство механизированных 
шишкосушилен и складов для хранения семян;

создать в течение 1969— 1970 гг. на предприятиях 
республики резервный запас семян хвойных пород 
(сосна и ель) в размере годичной потребности и до
вести его до размеров 2—3-летнего запаса.

Министерству лесного хозяйства РСФСР и управ
лению воспроизводства лесных ресурсов и защитного

комендаций по созданию промышленных плантаций 
орехоплодных в республиках Средней Азии;

ускорить разработку практических рекомендаций по 
борьбе с ореховой плодожоркой, обратив особое вни
мание на биологические методы борьбы;

разработать к 1 августа 1969 г. предложения по 
созданию и внедрению комплекса более совершенных 
машин для закладки плантаций орехоплодных в 
различных условиях, а также машин для сбора и 
переработки урожая орехов.

Для обеспечения указанных работ предусмотрено 
дополнительное выделение Гослесхозу Киргизской 
ССР необходимых механизмов.

•
лесоразведения Гослесхоза СССР предложено орга
низовать повседневный контроль за выполнением 
намеченных мероприятий.

*
* *

Коллегия Гослесхоза СССР рассмотрела результа
ты государственных испытаний лесохозяйственных 
машин за 1968 г. Всего было испытано 49 наимено
ваний опытных образцов, в том числе машиноиспы
тательными станциями Союзсельхозтехники— 17, 
комиссиями Гослесхоза СССР — 32. На испытания 
были представлены следующие опытные образцы ма
шин и оборудования: для корчевки пней— 1; для об
работки почвы — 9; для посадки и посева леса — 13; 
для обработки лесных семян — 8; для химической за 
щиты леса — 4; для борьбы с лесными пожарами — 
2; для выкопки посадочного материала — 2; для ав
томатической подачи сеянцев в посадочные аппара
т ы — 3; для обработки древесины — 6; для вывозки 
короткомерной древесины— 1.

Результаты испытаний рассмотрены на научно-тех
нических советах Союзсельхозтехники и Гослесхоза 
СССР, которые рекомендовали: пустить в производ
ство машины, аппараты и оборудование 13 наимено
ваний; изготовить опытными партиями— 13 единиц; 
доработать конструкции и изготовить улучшенные 
образцы, продолжить испытания по 14 образцам; 
прекратить работы и использовать при разработке 
новых конструкций — 7 видов.

Коллегия решила совместно с директорами науч
но-исследовательских институтов Гослесхоза СССР 
устранить недостатки в разработке и конструирова
нии лесохозяйственных машин и провести совещаниё 
механизаторов с участием заинтересованных органи
заций.

Научно-техническая конференция 

по защите леса в Карпатах

В апреле 1969 г. в Ивано-Франковске состоялась 
вторая научно-техническая конференция по за 
щите леса в Карпатах, организованная Укра

инским республиканским и Ивано-Франковским об
ластным правлениями научно-технического общества 
лесной промышленности и лесного хозяйства. Кар
патским филиалом УкрНИИЛХА, Министерством лес

ной и деревообрабатывающей промышленности УССР 
и Домом научно-технической пропаганды.

В конференции приняли участие ученые Украины 
и братских республик, а также работники лесозащи
ты лесокомбинатов и лесхоззагов Ивано-Франков- 
ской, Черновицкой, Закарпатской, Львовской и дру
гих западных областей Украины. Конференцию от
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крыл начальник Главного управления лесного хозяй
ства, лесозаготовок и лесохимии Министерства лес
ной и деревообрабатывающей промышленности УССР 
П. Ф. Шмагун. С интересным докладом на тему 
«Современные вопросы лесозащиты» выступил 
проф. А. И. Воронцов (Московский лесотехнический 
институт).

С большим вниманием были прослушаны доклады 
проф. Харьковского сельскохозяйственного институ
та И. Т. Покозия о методике оценки снижения при
роста дуба в очагах листогрызущих вредителей, до
цента Ужгородского университета А. А. Гирица о 
применении некоторых химических веществ в каче
стве аттрактантоп короеда-типографа, а также заве
дующего отделом защиты леса Л итНИИЛХа В. Г. 
Валенты об опыте борьбы с большим сосновым дол
гоносиком в лесах Прибалтики. Живой интерес вы
звал доклад старшего инженера Надворнянского ле
сокомбината 3. М. Козакевича о распространении 
грушевого шелкопряда в западных областях Украи
ны и ряд других.

По отдельным вопросам защиты леса в Карпатах вы
ступили П. А. Трибун, Г. Ю. Денбновецкий, М. Р. 
Спектор, Б. Т. Домажирский, Н. А. Смаглюк, 
И. М. Тарасенко, С. С. Логойда, С. В. Шевченко, 
В. М. Соломахина, Д. В. Владишевский. Всего было 
заслушано 28 докладов. По окончании конференции 
участники ознакомились с санитарным состоянием ле
сов Предкарпатья.

Конференция приняла решение о необходимости 
проведения в ближайшие годы лесопатологического 
обследования лесов Ивано-Франковской, Черновиц
кой и Закарпатской областей; принятия мер по 
соблюдению лесокомбинатами и лесхоззагами Карпат 
санитарных правил и правил отпуска леса на корню 
в лесах СССР, а также дальнейшего расширения и 
углубления исследований по ряду вопросов лесной 
фитопатологии и энтомологии в Карпатах.

Разработанные участниками конференции рекомен
дации по борьбе с болезнями и вредными насекомы
ми окажут существенную помощь в оздоровлении 
лесов Карпат.

Г. Ю . Денбновецкий

Совещание 

лесных мелиораторов России

В марте с. г. в Пушкино Московской области со
стоялся партийно-хозяйственный актив работ
ников треста Рослесмелиорациястрой Мини

стерства лесного хозяйства РСФСР. Директора, сек
ретари партийных организаций, председатели мест
ных комитетов, начальники участков, передовики 
производства, экономисты, механики семнадцати 
лесных машиномелиоративных станций треста собра
лись, чтобы обсудить итоги 1968 г. и задачи на 
1969 г. по осушению лесов и строительству дорог. 
С докладом на совещании выступил управляющий 
трестом Л. Подлесский.

В 1968 г. в лесах РСФСР трестом осушено 
66 тыс. га заболоченных земель, построено 97,8 км 
лесохозяйственных дорог, из них 23 км с твердым 
покрытием. Общий объем работ, выполненных трес
том, превысил сумму 5 млн. руб. По сравнению с 
1967 г., по осушению он увеличился на 25%, по до
рожному строительству — на 38%, в денежном выра
ж ении— на 35,1%. Выработка на условный кубо- 
ковш у лучших экскаваторщиков достигла 367 тыс. м 3 
при плановой норме 160 тыс. м3. Лесные машиноме
лиоративные станции приступили к изготовлению ж е
лезобетонных колец, добыче гравия из карьеров, что 
позволит увеличить число построенных на каналах 
сооружений и перейти к строительству дорог с твер
дым покрытием. В 1969 г. лесными машиномелиора
тивными станциями треста будет осушено 72,5 тыс. га 
заболоченных земель, построено 120 км  лесохозяйст

венных дорог. Из 72,5 тыс. га осушенных площадей 
будет введено в эксплуатацию 60 тыс. га.

Выступившие в прениях представители станций по
делились своим опытом, рассказали о выполнении 
плана 1969 г., уделили внимание некоторым отрица
тельным явлениям, мешающим работе станций (не
своевременная разрубка трасс лесхозами, недостаточ
ное финансирование, задержка расчетов за выполне
ние работы и т. п.).

В заключение заместитель министра лесного хозяй
ства РСФСР А. И. Писаренко отметил важную роль 
осушения в увеличении продуктивности лесов, ска
зал о необходимости более широкого применения в 
мелиорации высокопроизводительных канавокопате
лей, позволяющих снизить стоимость осушения. Поле 
деятельности у ЛММС широкое — это осушение, 
строительство дорог, заготовка и внесение торфа, из
вести и удобрений, строительные работы по созда
нию лесных питомников, реконструкции малоценных 
насаждений. Объемы работ по осушению будут из 
года в год расти и тресту необходимо наращивать 
темпы работ, сказал т. Писаренко.

Партийно-хозяйственный актив принял социалисти
ческие обязательства к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

В. Кокурин, заместитель начальника планового 
отдела треста Рослесмелиорациястрой
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П. И. ДЕМЕНТЬЕВ

8 апреля 1969 г. скончался Павел Иванович Д е 
ментьев, лесничий Бронницкого лесничества, 
старейший лесовод Подмосковья. П. И. Д е 

ментьев родился в 1898 г. в г, Ветлужская в семье 
служащего. Окончив в 1917 г. Красногорскую  лес
ную школу, он до 1934 г. работал помощником лес
ничего и лесничим в Горьковской области, после 
чего был переведен в Московскую область и назна
чен лесничим Бронницкого лесничества. Здесь Па
вел Иванович работал 33 года. С коллективом лес
ничества он добился больших успехов и сделал 
Бронницкое лесничество образцовым хозяйством .

Новатор и рационализатор, энтузиаст внедрения 
лиственницы в леса центральных областей европей
ской части СССР , Павел Иванозич ввел в культуры 
Бронницкого лесничества устойчивую высокопродук
тивную породу на площади около 1000 га. Он зало
жил на площади 50 га не имеющие себе равных гео
графические посадки 12 видов и 53 экотипов лист
венницы. Лесничим Дементьевым заложен целый 
ряд и других опытов: созданы семенные хозяйства 
на ель колючую, пихту Д угласа ; культуры сосны и 
ели из семян с деревьев разного возраста; куль
туры лиственницы разной густоты .

Вместе с коллективом лесничества Павлом Ива
новичем предложен ряд новых приемов применения

лесоводственной техники, на территории лесничества 
созданы семенные хозяйства из лучших по продук
тивности экотипов лиственниц сибирской, Сукачева 
и европейской. Семенные хозяйства имеют площадь 
больше 60 га и уже дают семена, используемые 
как самим лесничеством, так и другими лесниче
ствами и лесхозами области. Под руководством 
П. И. Дементьева Бронницкое лесничество, органи
зованное из бывших частновладельческих расстроен
ных, мелких дач, превратилось в компактное, хоро
шо работающее хозяйство, куда ежегодно приез
жают лесовода из различных областей СССР .

Опытно-исследовательская работа лесничего-нова- 
тора отражена в его статьях и книгах. В марте
1969 г. вышло из печати 2-е расширенное издание 
его книги «Записки лесничего», заслуженно снискав
шей широкое признание. Павел Иванович награжден 
медалью  «За доблестный труд» и решением кол
легии Министерства лесного хозяйства РСФСР пред
ставлен к званию заслуженного лесовода.

Общественник, неутомимый труженик, умевший 
ставить и решать большие лесоводственные вопро
сы и привлекать к их решению коллектив, лесничий, 
безгранично преданный своему делу, скромный и 
добрый товарищ —  таким навсегда останется в на
шей памяти Павел Иванович Дементьев.

В. П. Тимофеев, профессор лесоводства

По страницам газет
Д Е Н Д РО П А Р К  ИМЕНИ ЛЕНИНА. Прекрасный уго
лок природы создан в урочище Узун-2 работниками 
Дашнабадского лесничества. Здесь на площади 2 га 
раскинулся дендропарк. Деревьям сейчас уже 6 лет. 
Преобладает эльдарская сосна. Есть и кипарисы 
(аризонский, пирамидальный). Труженики Узунского 
лесхоза на состоявшемся общем собрании присвоили 
дендропарку имя В. И. Ленина («Ленинское зна
мя», г. Термез).

СЫПУЧИМ ПЕСКАМ — НАДЕЖ НАЯ П Р Е Г Р А 
ДА. Испытание оригинальной установки, сконструи
рованной учеными Ташкентского института инжене
ров железнодорожного транспорта, завершено в пес
ках Прикаспийской низменности и в Каракумах.

В Средней Азии и Прикаспийской низменности, где 
немало кочующих барханов, железные дороги часто 
заносит песком. Барханы вдоль стальных магистра
лей ученые пытаются закрепить твердым грунтом,

щебнем, камышовыми матами, деревянными щитами. 
Это обходится дорого, а эффект — незначительный. 
Хорошей преградой пескам могли бы стать лесные 
полосы. Для их создания сконструирована новая 
установка. Ее механизмы, смонтированные на желез
нодорожной платформе, одновременно сеют семена 
саксаула, кандыма, песчаного овса, вносят минераль
ную подкормку для них, приготавливают и разбрыз
гивают битумную эмульсию (ТАСС).

СОСНА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА. Богаты егорьев
ские леса вековыми соснами. Далеко известны сосно
вые боры на территориях Пещурского и Егорьевско
го лесничества (Московская область). Большой уро
жай семян сосны получают здесь из года в год. 
Раньше семена использовались в основном на месте. 
В этом году они отправлены в Архангельскую об
ласть, на Урал («Ленинское Знамя»),

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
П. Н. Кузин  (главный редактор), Н. И. Букин, Н. П. Граве, А. Г. Грачев, А. Б. Ж уков,
В. М. Зубарев, В. Я. Колданов, К. М. Крашенинникова (зам. главного редактора),
Ю. А. Лазарев, Г. А. Ларюхин, Т. М. Мамедов, И. С. М елехов, А. А. Молчанов,
А. И. М ухин, В. Г. Нестеров, В. Т. Николаенко, Б. Г. Новоселов, Б. П. Толчеев,

А. А. Цымек, И. В. Шутов
Адрес редакции: Москва, И-139, Орликов пер., 1/11, комн. 747. Телефон редакции: 296-84-74. 

Х удож ественно-технический редактор В. Куликова

Т-07868 Подписано к печати 26/VI — 1969 г. Тираж 33 320 экз. Формат 84 X 108‘/ie
Бум. л. 3,0 Печ. л. 6,0 (9,84) Уч.-изд. л. 11,27 Зак. 941

М осковская типография №  13 Главполиграфпрома Комитета по печати 
при Совете Министров СССР. Москва, ул. Баумана, Денисовский пер., д. 30.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ТАКСАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ

Многогранна работа таксаторов. Особенно напря
женное время для них —  лето.

•
С помощью лесного дальномера-высотомера изме

ряется высота дерева

В тайге поставлен указательный квартальный столб 

•
Определение возраста дерева с помощью бурава 

Э
За дешифрированием аэрофотоснимков. Идет подго

товка фотоабриса
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