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КАВАЛЕРЫ 
О Р Д Е Н А  
Л Е Н И Н А

*

Михаил Антонович Корчоха — директор Заводоуковского 

лесхоза, одного из крупных хозяйств Тюменской области. 

Хороший организатор, инициативный руководитель, он помо

гает внедрять в производство передовые методы труда, но

вые машины и механизмы . Большое внимание он уделяет„
воспитанию кадров. За короткий срок под руководством 

М. А . Корчохи хозяйство вышло в число передовых. Михаил 

Антонович удостоен высокой правительственной награды — 

ордена Ленина.
Фото  Р. С а й ф у л и н а
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

лесное 8
хозяйство АВГУСТ 1969
ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ
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л ек о  от п о д м о ск о в н о го  города  К ал и 
ни н града  н а х о д и т с я  с о в х о з  «Л есны е  
п ол я н ы ». З д есь , в сел е  М ал ьц ево-Б р о-  
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ОРГ4НН34ЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВОПРОСЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

У Д К  338.45 : 634.0.61 (47>

Проф . А . А . Цымек (ВНИИЛМ)

П артия и правительство уделяют боль
шое внимание проблеме правильного 
размещения производительных сил в 

нашей стране. Эта проблема имеет акту
альное значение и для лесного хо
зяйства. Лес — не только сырьевая б а 
за для получения древесины, но и в а ж 
нейший элемент географического ланд
шафта.

В статье «Вопросы интенсификации лес
ного хозяйства» («Лесное хозяйство» 1968 г. 
№  11) были рассмотрены некоторые аспек
ты географического размещения лесного 
хозяйства. Подчеркивалась решающая роль 
экономических условий развития лесного 
хозяйства, и прежде всего интенсивности 
лесопользования, при определении задач 
его интенсификации в отдельных районах.

В настоящей статье делается попытка 
определить основы правильного размеще
ния лесного хозяйства в связи с размеще
нием лесной промышленности.

Лесная промышленность в дореволюци
онной России была размещена крайне бес
порядочно. В нашей богатой лесами стране 
велись хищнические рубки леса в наиболее 
доступных и густонаселенных районах и 
оставлялись почти нетронутыми ценнейшие 
лесные массивы северо-востока и азиатской 
части России.

За  годы Советской власти в развитии и 
размещении лесной промышленности и лес
ного хозяйства достигнуты большие успехи. 
Приведены в известность все леса страны. 
В соответствии с их народнохозяйственным

значением леса СССР разделены на три 
группы. Осуществлена огромная работа по 
промышленному освоению лесов Севера, 
Урала,  Сибири и Дальнего Востока, по со
зданию и развитию лесозаготовительной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности, по организации 
широкой сети лесохозяйственных предприя
тий, по охране, защите и восстановлению 
лесов, по развитию лесной науки.

Однако в размещении лесного хозяйства 
и лесной промышленности имеются еще 
серьезные недостатки. В европейской части 
СССР находится 18% общих запасов спело
го леса, а заготовляется здесь 70% всей по
лучаемой в стране древесины. При этом в 
малолесных районах на территории, где 
имеется только 3% запасов спелой древеси
ны, вырубается 28% общего количества. 
Наоборот,  в Сибири и на Дальнем Востоке 
сосредоточено 82% запасов спелой древе
сины, а доля этих районов в общем объе
ме лесозаготовок не превышает 30%.

Не обеспечено и рациональное размеще
ние деревообрабатывающей промышленно
сти. Сейчас в общесоюзном производстве 
пиломатериалов удельный вес Сибири и 
Дальнего Востока составляет около 25%. 
До  сих пор значительную роль в выработке 
пиломатериалов и фанеры играют еще ма
лолесные районы. Лесозаводы этих райо
нов получают пиловочную древесину и ф а
нерное сырье из отдаленных местностей.

В. Глотов и Н. Медведев (газета «Лесная 
промышленность», 24 февраля 1966 г.) пра
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вильно пишут, что в настоящее время при 
проектировании строительства новых лесо
промышленных комплексов не уделяется 
внимания детальному изучению лесосырье
вой базы и организации в ней рациональ
ного лесного хозяйства с учетом экономи
чески целесообразного уровня концентра
ции сырья. При определении возможной 
мощности лесопромышленных предприятий 
часто не учитывается реальная обеспечен
ность древесным сырьем пунктов перера
ботки. Гигантские лесопромышленные ком
плексы проектируются без тщательных 
предварительных расчетов и при дальней
шем увеличении их мощности возрастают 
затраты на транспортировку древесины и 
хранение ее на биржах,  а это приводит к 
ухудшению эксплуатационных показателен, 
к увеличению удельных капиталовложений 
на лесозаготовках и к росту себестоимости 
древесины. Конечно, концентрация произ
водства, укрупнение его масштабов имеют 
свои преимущества,  однако в разных усло
виях для них существуют известные пре
делы. Определение оптимальных размеров 
лесообрабатывающих предприятий — весь
ма актуальная задача лесоэкономической 
науки.

Лесные грузы (особенно дрова и круглый 
деловой лес) относятся к наименее транс
портабельным. Увеличение средней дально
сти транспортировки или повышение в пе
ревозках доли круглого необработанного 
леса и дров резко увеличивают стоимость 
лесоматериалов,  а также усложняют рабо
ту железнодорожного и водного транспор
та. В связи с непрерывным ростом потреб
ности в древесине и с расширением лесо
заготовок в многолесных районах условия 
снабжения народного хозяйства лесомате
риалами все более усложняются.  Средняя 
дальность перевозок лесных грузов с 415 км 
в 1913 г. выросла до 1652 км в 1967 г., а 
дров — с 252 до 732 км. Грузооборот ж е 
лезнодорожного транспорта по лесным гру
зам растет гораздо быстрее лесозаготовок 
(табл. 1).

Как видим, оборот лесных грузов по ж е 
лезным дорогам намного обгоняет рост з а 
готовок лесоматериалов.  Это объясняется 
как ростом средней дальности перевозок 
лесных грузов, так и значительным удель
ным весом круглых (необработанных) м а 
териалов.

В круглом виде лесоматериалы использу
ются сравнительно редко. Производство пи
ломатериалов, фанеры и тем более готовых 
изделий (детали для строительства и ма-

Таблица  1

Р ост  за го т о в о к  дел овой  древеси ны  
и гр у зо о б о р о т а  ж ел езн ы х  дорог  

по лесны м  г р у за м

Показатели 1940 г. I960 г. 1967 г.
1967 г. 
в % к 
1940 г.

Заготовка  деловой др е 
весины, млн. м 3 . . . 117,9 261,5 287 218

Перевезено лесных г р у 
зов (без дров), млн. т 4 2 , 8 1 4 0 , 7 1 5 0 , 4 351

Г рузооборот  ж.-д. 
транспорта по лес
ным грузам (без 
дров), млрд. т/км . . 4 3 , 6 2 1 3 , 6 2 4 8 , 4 57 0

шиностроенпя, мебель, бумага,  целлюлоза, 
картон, вискоза и т. д.) дает много отходов. 
Перевозка необработанного круглого леса 
требует гораздо больше подвижного соста
ва, чем перевозка полученных из него по
луфабрикатов и готовых изделий.

Ориентировочные расчеты показывают, 
что в настоящее время из Сибири и Д а л ь 
него Востока в малолесные районы евро
пейской части СССР перевозится столько 
лесоматериалов в круглом виде (пиловоч
ника, фанерного сырья, балансов) для пе
реработки на лесообрабатывающих пред
приятиях, что из них получится не менее 
10 млн. м3 отходов. Иначе говоря, под эти 
отходы приходится занимать до 500 тыс. ва
гонов, не говоря уже об огромных излиш
них затратах труда и средств.

В. В. Варанкин («Лесная промышлен
ность в хозяйственном комплексе экономи
ческих районов СССР», 1964) приводит 
следующие данные о влиянии .расстояния 
перевозок на стоимость лесоматериалов 
(табл. 2).

При перевозках в Москву и Харьков из 
многолесных районов европейской части 
СССР,  включая Урал, стоимость необра
ботанной древесины возрастает на 31—51 %, 
а при завозе из азиатской части — в 2,3—
3,4 раза.  При завозе пиломатериалов в те 
же пункты из европейской части СССР 
стоимость их увеличивается лишь на 
4—9%, а из азиатской части — на 22—42%. 
Менее значительное увеличение транспорт
ных расходов при перевозках бумаги, кар
тона (и целлюлозы):  из европейской части 
СССР — всего на 1—8%, а из Сибири и 
Дальнего Востока — на 5— 17%.

Эти данные указывают на необходимость 
ограничения радиуса перевозок прежде все
го круглого необработанного леса, а также
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У величение стоим ости  продукции лесной промы ш ленности при п ер ев о зк а х  по ж елезны м  
дор огам  (96 к себ ест о и м о ст и  п р о и зв о д ст в а )

Т а б л и ц а  2

Пункты назначения

Москва j Харьков Москва Харьков j Москва | Харьков Москва | Харьков
Районы отправления

деловая
древесина

пиломате
риалы бумага картон

Архангельская область 
Кировская область 
Пермская область 
Томская область . 
Красноярский край 
Бурятская АССР . 
Хабаровский край

1 3 8 , 3 1 4 5 , 3 1 0 4 , 0 1 0 5 , 9 1 0 1 , 7 1 0 1 , 8 — —

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

2 5 1 , 3 2 7 7 , 0 1 2 3 , 1 1 2 7 , 1 1 0 6 , 8 1 0 7 , 3 1 0 1 ,1 1 0 5 , 3
2 7 7 , 0 3 0 2 , 7 1 3 5 , 8 1 4 1 , 0 — — — —

3 2 1 , 0 3 3 6 , 8 1 4 0 , 0 1 4 2 , 5 1 1 6 , 6 1 1 7 , 8 — —

специализации лесной промышленности в 
первую очередь таких отдаленных районов, 
как ■ Восточная Сибирь, Дальний  Восток, 
на выпуске наиболее ценной и транспор
табельной продукции. Из отдаленных райо
нов (Сибири, Дальнего Востока) надо заво
зить в малолесные районы не круглый лес 
(и тем более не дрова) ,  а готовые изде
лия.

В Советском Союзе объем производства 
и размещение лесной промышленности и 
лесного хозяйства складываются на основе 
требовании закона планомерного,  пропор
ционального развития народного хозяйства 
и закона стоимости. Социалистическая лес
ная промышленность должна развивать 
свои отрасли в таких размерах,  какие необ
ходимы для планомерного развития всего 
народного хозяйства. По отдельным райо
нам она размещается так, чтобы достигнуть 
максимальной экономии общественного 
труда на заготовке, переработке и транс
портировке лесоматериалов и наиболее 
рационального использования лесных бо
гатств страны.

В. И. Ленин в 1918 г. писал, что необхо
димо осуществить «рациональное размеще
ние промышленности с точки зрения бли
зости сырья и возможности наименьшей 
потери труда при переходе от обработки 
сырья ко всем последующим стадиям обра
ботки полуфабрикатов вплоть до получения 
готового продукта» (В. И. Л е н и н .  Сочи
нения,  изд. IV, т. 27, стр. 288).

Приближение промышленности к источ
никам сырья необходимо, во-первых, для 
правильного использования больших з ап а 
сов спелой древесины, накопившихся в мно
голесных районах, и, во-вторых, для сохра
нения и расширения лесных запасов мало
лесных (лесодефицитных) районов. Отме

тим, что в ряде многолесных районов, осо
бенно в Сибири, природные условия более 
благоприятны для организации и проведе
ния лесозаготовок, чем в некоторых райо
нах европейской части РСФ СР (табл. 3).

Как видим, самая дешевая древесина по
лучается в Восточной Сибири. В Томской, 
Омской и Новосибирской областях заготов
ка и вывозка деловой древесины обходятся 
дешевле,  чем в Карельской АССР,  Архан
гельской и Вологодской областях,  на 5% и 
по сравнению с Коми АССР — на 15%, а в 
Иркутской, Читинской областях и Бурят
ской АССР — соответственно на 14 и *23По
следовательно,  при правильной организа
ции дела (при переработке древесины на
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Пермская область, Удмурт

ская А С С Р .............................. 97 90 81
Томская, Омская, Новосибир

ская области .......................... 95 110 95
Красноярский к р а й ................. 87 90 90
Иркутская, Читинская обла

сти и Бурятская АССР . . 86 110 80
Амурская область, Х абаров
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местах ее заготовки) можно получать 
огромную экономию труда и средств по 
сравнению с существующим размещением 
предприятий, и не только от сокращения 
издержек на транспорт,  но и от снижения 
себестоимости производства.

Основным методом правильного террито
риального размещения лесного производст
ва должен стать балансовый метод плани
рования. Как в целом по стране, так и по 
отдельным районам нужно разрабатывать 
балансы потребления и производства и б а 
лансы лесосырьевые, которые определяли 
бы соотношение между потреблением и 
производством древесины и вскрывали 
имеющиеся резервы для повышения эконо
мической эффективности лесного хозяйства 
и лесной промышленности. Еще в 1928 г. 
Экономсовет СНК Р С Ф С Р  указывал на не
обходимость районировать потребление 
древесины, лесосырьевые ресурсы, лесооб
рабатывающую промышленность и исходя 
из этого составлять планы рационального 
размещения лесного производства.

В организацию рационального снабжения 
лесом входит также проблема максимально 
экономного использования древесины, а 
следовательно, и лесосырьевых ресурсов. 
Это должно обеспечиваться широким ком
бинированием лесообрабатывающих пред
приятий на базе комплексного использова
ния древесного сырья. Таким путем может 
быть значительно увеличено производство 
различной лесной продукции.

В настоящее время в лесодефицитную 
(малолесную) зону СССР,  включающую 
все союзные республики, кроме многолес
ных районов РСФ СР  (где сосредоточено 
77% населения страны и 93% всех запасов 
древесины),  ввозится 60—65% требующейся 
ей древесины из многолесных районов. В то 
же время здесь почти не используются в 
качестве сырья огромные количества древе
сины лиственных пород, отходы лесозагото
вок и деревообработки. Д ля  рационального 
использования этого крупного резерва не
обходимо создать соответствующую произ
водственно-техническую базу. Речь идет в 
первую очередь о предприятиях по произ
водству целлюлозы, полуцеллюлозы, дре
весной массы, картона, древесных плит, 
кормовых дрожжей,  древесных фенолов, 
фурфурола,  а также различных готовых из
делий.

Проблема рационального размещения 
лесного производства включает в себя 
обеспечение постоянства (неистощительно- 
сти) лесопользования. В подавляющем

большинстве случаев интересы народного 
хозяйства требуют непрерывного пользо
вания лесом с одной и той же территории. 
Быстрое истощение лесов, в которых бази
руются лесообрабатывающие предприятия, 
увеличивает материальные и трудовые за 
траты на снабжение их сырьем. Наоборот, 
предприятия,  обеспеченные лесосырьевой 
базой на длительные сроки, располагают 
более благоприятными условиями и рабо
тают с более высоким экономическим эф
фектом.

Есть немало примеров, показывающих, 
какой огромный ущерб народному хозяйст
ву наносит неумеренное пользование лесом. 
В результате неувязок в размещении лес
ной промышленности и отрыва лесообраба
тывающих предприятий от сырьевых баз 
народное хозяйство страны несет большие 
расходы главным образом из-за нерацио
нальных и чрезмерно дальних перевозок 
лесоматериалов, а также из-за недостаточ
ного использования производственных мощ
ностей лесообработки. Например, по дан 
ным института Гипролестранс, в европей
ской части СССР 51% общего объема лесо
заготовок размещен в лесозаготовительных 
предприятиях, обеспеченных сырьем на срок 
до 15 лет. Здесь за это время закончат ра
боту 612 леспромхозов с общей мощностью 
почти в 65 млн. м 3. Вследствие сложившей
ся диспропорции в размещении лесосырье
вых ресурсов и объемов лесозаготовок хуже 
всего обеспечены сырьем предприятия евро
пейской части РСФСР,  из них около 20% — 
не более чем на пять лет.

Неудовлетворительное использование ле
сосечного фонда (лиственной, а также дро
вяной и низкокачественной древесины),  з а 
вышенные планы деловых сортиментов 
обусловливают накопление в большинстве 
районов огромных недорубов и потери дре
весины на лесосеках. Все это приводит к со
кращению сроков действия предприятий, к 
недостаточному использованию основных 
производственных фондов, к ухудшению 
бытовых условий лесорубов. Расчеты пока
зывают, что за последние годы по указан
ным причинам ежегодно выбывает в сред
нем 14 млн. л[3 производственных мощно
стей лесозаготовительных предприятий.

К. Новиков, первый секретарь Архангель
ского обкома КПСС, в статье «По-хозяйски 
использовать лесные богатства» («Совет
ская Россия», 12 марта 1966 г.) пишет: 
«Давно уже вызывает тревогу чисто потре
бительское, без думы о завтрашнем дне 
использование запасов древесины... В осво-
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еннон части области можно брать не более 
18 млн. м 3, а берется 26, т. е. ведем дело 
к полному истощению массивов...  Эта тен
денция особенно ярко выражена в районах 
сырьевых баз Архангельского и Котласско
го целлюлозно-бумажных комбинатов. Тут 
нормы вырубки перекрываются в два, а 
иногда в три-пять раз. Если мы сохраним 
нынешние объемы заготовок в освоенных 
местах, то через 10— 15 лет нечего будет 
брать».

Н. Медведев и В. Досталь в статье «Руб
ки и фактор времени» («Лесная промыш
ленность», 20 апреля 1967 г.) пишут: «Не 
могут не вызвать серьезной тревоги много
численные сигналы: на лесообрабатываю
щих предприятиях не стало хватать  сырья. 
Именно потому так остро стоит вопрос о 
том, чтобы быстрее перенести центр т яж е 
сти лесозаготовок в нетронутые массивы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока».

Организация лесопользования является 
важнейшей проблемой лесного хозяйства и 
имеет большое народнохозяйственное зна
чение. Объем пользования лесом должен 
регулироваться расчетной лесосекой, кото
рая в свою очередь должна определяться 
продуктивностью, возрастным строением 
лесов. В проблему правильного снабжения 
народного хозяйства лесом входят такие, 
например, задачи, как закрепление лесо
сырьевых районов за районами потребле
ния древесины, обеспечение лесообрабаты
вающих предприятий постоянной лесосырь
евой базой и т. д., т. е. мероприятия,  обес
печивающие устойчивость и непрерывность 
снабжения народного хозяйства лесомате
риалами при наименьших затратах труда и 
средств.

Нужно решительно пойти на восстанов
ление в правах отвергнутого в пылу поле
мики принципа постоянства (неистощитель- 
ности) пользования. В лесодефицитных 
районах этот принцип должен применяться 
к каждому отдельному хозяйству, а в ле 
сах промышленного значения — к каждому 
лесосырьевому (лесоэкономическому) рай
ону или лесосырьевой базе деревообраба
тывающего предприятия.  При такой орга
низации можно достигнуть максимальной 
экономии труда и средств, наиболее рацио
нального использования производственных 
фондов, улучшать условия жизни лесо
рубов.

Необходимо иметь генеральный план 
снабжения лесом народного хозяйства, в ко
тором должно быть отражено закрепление 
районов потребления древесины за лесо

сырьевыми (лесоэкономическими)'  района
ми, а также предусмотрены меры по созда
нию лесов промышленного значения в ма
лолесных и безлесных районах, по повыше
нию продуктивности лесов. В плане должны 
быть разработаны мероприятия по правиль
ному использованию защитных и санитар
но-оздоровительных свойств лесов.

Учитывая длительность выращивания 
древесины, следует считать, что наша стра
на должна располагать  не только необхо
димым в данное время минимумом покры
той лесом площади, по и иметь такую пло
щадь лесов, которая обеспечивала бы бес
перебойное снабжение народного хозяйства 
древесиной в далекой перспективе. Помимо 
этого следует учитывать мировое значение 
лесных богатств Советского Союза и буду
щую роль нашей страны в снабжении дре
весиной многих других стран. Уже в настоя
щее время из всех социалистических стран 
только СССР полностью покрывает свои 
потребности в древесине из собственных ре
сурсов. Импортируют древесину все з а 
падноевропейские страны, а в последнее 
время крупными импортерами лесоматериа
лов стали такие богатые лесом страны, как 
Финляндия,  Швеция, Норвегия, США.

Различие природных условий в разных 
частях нашего обширного государства тре
бует, чтобы отдельные районы специализи
ровались на лесном хозяйстве и лесной про
мышленности и имели более высокую 
лесистость, чем по стране в среднем. Север
ные районы европейской части СССР, 
Урал, Сибирь, Дальний Восток, где природ
ные условия более благоприятны для леса, 
должны иметь более высокую лесистость, 
чем южные,  а тем более степные, полупу
стынные и арктические районы. Они обяза
ны покрывать не только свои потребности 
в древесине, но и обеспечивать ею мало
лесные и безлесные районы и, кроме того, 
давать  все больше лесной продукции для 
международной торговли. Лесное хозяйство 
и лесная промышленность в этих районах 
должны являться ведущими отраслями на
родного хозяйства.

В перспективе произойдут некоторые из
менения в размещении лесов. В многолес
ных районах наиболее удобные земли отой
дут под сельское хозяйство, часть лесных зе
мель будет занята городами и промышлен
ными предприятиями. В малолесных райо
нах за счет неудобных для  сельского хозяй
ства земель расширятся покрытые лесом 
площади. Однако специализация отдельных 
районов по лесному хозяйству должна
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остаться и в будущем. Лесные районы бу
дут иметь все возрастающее значение в 
снабжении страны древесиной, в развитии 
охотничьего хозяйства и других отраслей, 
связанных с лесом. Значит,  надо проявлять 
постоянную заботу о правильном использо
вании лесных богатств этих районов.

Имеющиеся в экономической литературе 
высказывания о том, что в будущем про
изойдут большие изменения в размещении 
лесов, что в многолесных районах должны 
быть резко сокращены покрытые лесом 
площади,  по нашему мнению, неправильны. 
Необоснованными надо считать и предло
жения этих экономистов устанавливать для 
всех районов такие «оптимальные леси
стости», при которых обеспечивались бы все

их потребности в древесине и в защитных 
функциях леса. Такую «оптимальную ле
систость» могут иметь лишь сравнительно 
немногие районы, а подавляющее большин
ство районов нашей страны будет относить
ся или к малолесным (лесодефицитным), 
или к многолесным (лесоизбыточным).

Д ля  установления наиболее рациональ
ных связей между отдельными районами в 
пользовании лесом необходимы глубокие 
научные исследования, в частности по раз
работке лесосырьевых балансов как на те
кущий период, так и на далекую перспекти
ву. Важное значение здесь имеет лесоэко
номическое районирование, включающее 
выделение лесопотребительных, лесорасти
тельных и лесохозяйственных районов.

О ЦЕНЕ ЗЕМЛИ 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

— — МИИ— — — — — — — — —  П' Г И Ш ТЧ 1И ТН—  ■ ■ ■ ■ ■ ■ — — ■ ■ — I

У Д К  338.45 : 634.0.61
Л. И. Ильев

В последние годы у нас широко обсуж
дается вопрос о стоимостной оценке 
земли. Особенно актуальным стал 

этот вопрос после утверждения «Основ 
земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик» и введения земельного 
кадастра.

Могут спросить: для чего нужна стои
мостная оценка земли в нашей стране, где 
земля как общенародное достояние не мо
жет быть предметом купли-продажи? Не 
является ли подобная оценка земли катего
рией только капиталистической экономики? 
Правомерно ли введение такого экономиче
ского понятия в условиях социалистической 
системы хозяйства?

В социалистическом обществе, экономи
ческую основу которого составляет социа
листическая собственность на средства про
изводства, земля теряет форму товара и 
цены. Однако,  если товар-земля и цена зем
ли как не соответствующие содержанию 
иррациональные категории исчезают вместе 
с ликвидацией породивших их экономиче
ских условий, то земля как важнейшее м а 
териальное условие производства продол
жает оставаться им и при социализме. Цена 
земли в социалистическом обществе — это 
оценка не земли-товара,  а земли как в а ж 
нейшего условия производства с целью ин

тенсивного и планомерного использования 
богатых земельных ресурсов страны в ин
тересах всех членов общества.  Таким обра
зом, и по целям, и по содержанию,  и по 
форме цена земли при социализме принци
пиально отлична от цены земли при капи
тализме.

Цена земли и других «даровых благ» 
природы не противоречит характеру социа
листической собственности на них. Здания, 
сооружения, заводы, фабрики с их обору
дованием являются в нашей стране социа
листической собственностью. Однако они 
имеют денежную оценку, которая учиты
вается при планировании, анализе экономи
ческой эффективности производства и дру
гих видах расчетов. Наличие денежной 
оценки основных средств производства в 
промышленности не меняет их экономиче
ской природы как объекта социалистиче
ской собственности.

Несмотря на то, что земля в лесном хо
зяйстве— главное средство производства, 
она до сих пор не учитывается в воспроиз
водстве стоимости. Другие средства произ
водства (постройки, техника и т. п.) оказы
вают через амортизацию свое влияние на 
себестомость продукции и другие экономи
ческие показатели, а земля — нет. В ка ж 
дом предприятии учитываются и находятся
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на балансе все основные фонды, кроме зем
ли. Отсутствие земли в общем балансе 
основных фондов не дает цельного пред
ставления о вооруженности предприятия 
средствами производства.

Земля — основное средство производства 
в сельском и лесном хозяйстве, и поэтому 
ее следовало бы оценивать так же, как и 
средства производства в промышленности. 
Такая  оценка нужна для правильного уче
та использования земли в тех отраслях на
родного хозяйства, где земля является глав 
ным средством производства,  для обосно
ванного решения вопросов правильного 
использования земельных, трудовых и де
нежных ресурсов как в этих отраслях, так 
и во всем народном хозяйстве страны. Уста
новление платы за пользование землей яв 
ляется одним из необходимых звеньев в об
щем комплексе мер по совершенствованию 
экономических рычагов планового руковод
ства хозяйством и стимулирования рацио
нального использования земельных ре
сурсов.

Если необходимость стоимостной оценки 
земли не ставится под сомнение, то о путях 
практической реализации этой проблемы 
имеются различные точки зрения. Вопросы 
стоимостной оценки земли в нашей стране 
разрабатываются после многолетнего пере
рыва и по существу во многом ставятся з а 
ново. Не касаясь  дореволюционных оценоч
ных работ и исследований первых лет Со
ветской власти, рассмотрим новейшие 
направления в оценке земли и возможность 
их применения в лесном хозяйстве.

Акад. С. С. Струмилин в статье «О цене 
«даровых благ» природы» («Вопросы эко
номики», 1967 г., №  8) считает, что в основу 
оценки земли должна быть положена обще
ственная стоимость затрат  по использова
нию благ — в соответствии с трудовой тео
рией стоимости. Общественная стоимость 
затрат  слагается из фонда зарплаты рабо
чих и служащих и определенного размера 
накопления (по К. Марксу v +  m) .  Дейст
вующая норма накопления может быть 
определена как отношение прироста всех 
основных и оборотных фондов к фонду
зарплаты По расчетам С. С. Стру-
милина, норма накопления в целом по 
стране составила в 1958 г.— 57,4% и 
в 1966 г.— 61%, цена освоения гектара 
земли в 1966 г. составила 177 руб. Текущие 
затраты на освоенных землях, по тем 
же расчетам,  в 8 раз меньше цены освое
ния.

По методике акад. С. С. Струмилина на 
основе статистических данных произведены 
расчеты общественной стоимости затрат  в 
лесном хозяйстве и фактической нормы на
копления на примере Воронежской области.

В условиях Воронежской области затра
ты живого труда на гектар покрытой лесом 
площади составляют ежегодно в среднем 
за последние пять лет 13 руб. Действующая 
норма накопления в среднем 8,1%. По ме
тодике С. С. Струмилина цена гектара лес
ной земли определяется в 14 р. 10 к. Цен
ность гектара пашни в условиях Воронеж
ской области составляет по этой же методике 
50 руб. Исходными в данном случае явля
лись затраты живого труда на 1 га в разме
ре 23 руб. и фактическая норма накопле
ния — 116%.

С. Д. Черемушкин («Земельный кадастр 
СССР»,  изд. «Экономика», 1967 г.) в основу 
стоимостной оценки земли предлагает поло
жить полный чистый доход, получаемый в 
среднем с 1 га сельскохозяйственных уго
дий. Средняя цена 1 га сельскохозяйствен
ных угодий в СССР определена С. Д. Чере- 
мушкиным в 309 руб., в том числе по Воро
нежской области в 620 руб.

Ценность лесной земли по методике
С. Д. Черемушкина определяется через ве
личину чистого дохода и размера его капи
тализации.  В среднем по Воронежской об
ласти чистый доход на гектар покрытой ле
сом площади составляет 35 руб. По факти
ческим данным, срок оборачиваемости 
основных фондов— 17 лет. Исходя из это
го срока коэффициент капитализации чи
стого дохода равен 5,9%. В этом случае 
средняя цена гектара покрытой лесом пло-

35 • 100  ̂ гпо в 
— ^ 9 — )  =  ^93 руб.

С этим способом прямо связан предла
гаемый рядом экономистов метод определе
ния цены земли через величину ренты и 
банковского процента. Теоретически цена 
земли в этом случае определяется суммой, 
которая при наличии заданного размера 
банковского процента будет ежегодно при
носить доход, равный ренте, получаемой с 
этой земли.

Тогда цена земли определяется по фор-
Р - 100 

муле: Ц  =  — — ,

где Ц  — цена земельного участка; 
Р — сумма ренты; П — банковский процент.

Д ля  иллюстрации этого метода использу
ем размер средней величины дифференци
альной ренты, определенный для древосто-

щади составит
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ев Бобровского лесхоза (3 руб. на один 
физический кубометр древесины), и средне
го запаса в возрасте 70 лет в типе леса А2.

Если принять величину банковского про
цента равной 0,5, то цена земли по указан
ной выше формуле составит 3800 руб., при 
2% цена земли будет 950 руб. и т. д.

Возможен вариант использования фор
мулы сложных процентов. По ценности на
копленного запаса  в спелом возрасте мето
дом дисконтирования определяется перво
начальная сумма,  которая,  будучи положе
на в банк, даст сумму накопления, равную 
ценности запаса.

Е. С. Карнаухова («Земельные отноше
ния в социалистическом обществе», изд. 
Высшая школа,  М. 1967 г.) считает, что 
теоретически правильно определять оценку 
земли, исходя из дифференциальной ренты, 
рассчитанной на 1 га.

Акад. Н. П. Федоренко (в книге «Эконо
мика и математика»,  М. 1967), делая ан а 
лиз системы оптимального функционирова
ния экономики и цены, отмечает, что «при
родные ресурсы должны оцениваться по их 
общественной полезности, т. е. по реально 
приносимому ими «эффекту». И далее: 
«Если они (автор говорит о девственной 
почве, девственных лесах и т. д.) приносят 
пользу (или могут ее приносить),  то они 
соответственно получают и экономическую 
оценку, т. е. цену независимо от того, при
ложен ли к ним труд или нет».

К концепции акад.  Н. П. Федоренко при
мыкают взгляды В. Ф. Бартова и И. Г. Ю рь
ева, которые считают, что корневая стои
мость леса выражает общественно 
необходимые затраты труда не только по 
условиям производства древостоев, но и по 
условиям потребления древесины. «Это 
означает,— пишут они,— что подготовлен
ный к эксплуатации лес на корню независи
мо от того, сколько и когда затрачено на 
него овеществленного живого труда, имеет 
такую стоимость, как если бы он был выра
щен сейчас. Один и тот же объем древе
сины в естественно растущих и в искусст
венных лесах при прочих равных условиях 
(качество, расстояние до рынка) имеет оди

наковую корневую стоимость» (Бартов В. Ф., 
Юрьев И. Г. Учебное пособие «Лесная рен
та при капитализме». Свердловск, 1967).

При всем разнообразии подхода исследо
вателей к решению проблемы оценки зем
ли предлагаемые ими методические р азр а 
ботки можно свести в две основные группы: 
исследования, связанные с попытками уче
та потребительной стоимости земли

(Н. П. Федоренко, С. Д. Черемущкин, 
В. Ф. Бартов,  И. Г. Юрьев),  и исследования 
меновой стоимости земли (С. С. Струмилин., 
Е. С. Карнаухова) .  По нашему мнению, при 
современном уровне развития теории ренты 
и рентных отношений в лесном хозяйстве 
наиболее соответствующей формой оценки 
лесных земель следует признать метод, ба
зирующийся на трудовой теории стоимости, 
отражающей затраты общественно необхо
димого труда для создания и воспроизвод
ства лесных ресурсов.

Не ставя перед собой задачу критическо
го разбора методов оценки земли в сель
ском хозяйстве, отметим, что использование 
любого из них в лесном хозяйстве требует 
учета целого ряда специфических особенно
стей лесохозяйственного производства. Воз
никает необходимость, опираясь на марк
систско-ленинское учение, разработать  спе
циальные методы определения цены земли 
в лесном хозяйстве. На  основе трудовой тео
рии стоимости и учета специфических осо
бенностей лесохозяйственного производства 
нами разработан метод определения цены 
земли в лесном хозяйстве, о котором мы и 
хотим рассказать.

Если в сельском хозяйстве затраты жи
вого и овеществленного труда находят свое 
воплощение в продукции, получаемой в 
этом же году, то в лесном хозяйстве резуль
таты труда реализуются через десятки и д а 
же сотню лет. Но лесохозяйственное про
изводство, как известно, не прерывается за 
весь период роста и развития насаждений, 
и ежегодно затрачиваются значительные 
средства на уход, содержание и охрану 
леса. Земля в лесном хозяйстве в силу дли
тельности производства древесины аккуму
лирует ежегодные затраты труда и средств, 
постепенно накапливая их до максималь
ных размеров в возрасте спелости леса. 
В условиях Воронежской области на гектар 
покрытой лесом площади, как отмечалось 
выше, ежегодно затрачивается в среднем 
на 13 руб. живого труда и 5,4 руб. овещест
вленного труда. В состав затрат овеще
ствленного труда включены оборотные 
средства (4 руб.) и сумма амортизацион
ных отчислений (1 р. 40 к.),  отнесенные к 
единице покрытой лесом площади. Если 
принять возраст спелости древостоев 70 лет 
и неизменными ежегодные затраты жи
вого и овеществленного труда,  то общий 
размер затрат  составит за весь период 
(13 руб. +  5,4 руб.) • 70 =  1288 руб.

Определение цены земли через затраты 
труда — путь познания этого главного сред
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ства производства, возможности соизмере
ния количества живого и овеществленного 
труда,  затраченного обществом на единицу 
площади лесных земель, в целях более пол
ного и эффективного использования их 
плодородия.

В данном случае проявляется одна из 
специфических особенностей земли, являю
щейся одновременно предметом и средством 
труда.  Воздействуя на землю как на пред
мет труда,  мы стремимся максимально ис
пользовать ее как средство труда для по
лучения экономического эффекта.

Разумеется,  затраты труда и средств в 
конечном счете находят свое выражение в 
количестве и качестве продукции, получае
мой с единицы площади земли. Чем больше 
труда вкладывается для прямого или 
косвенного воздействия на землю, тем боль
ше продукции мы должны получить. Если 
бы цена земли измерялась только количе
ством затраченного труда вне связи с объе
мом получаемой продукции, то могло бы 
оказаться,  что, например, ценность гектара 
песчаной почвы, в которую нерасчетливый 
хозяин вкладывает  много труда для полу
чения минимального урожая,  будет выше 
ценности гектара тучного чернозема, с ко
торого при меньшем количестве труда м ож 
но получить больше продукции.

Мы исходили из равного количества 
вкладываемого труда на единицу площади 
лесных земель. Но вследствие разного есте
ственного плодородия лесных почв мы по
лучаем различные показатели их продук
тивности. Следовательно, при равных сред
них затратах общественно необходимого 
труда на получение единицы продукции ко
личество вкладываемого конкретного живо
го и овеществленного труда будет различ
ным в зависимости от уровня плодородия 
почв. Это дает основание считать различной 
и ценность земли с разным уровнем плодо
родия.

Дифференцированно подойти 
к определению цены земли по 
количеству и качеству продук
ции поможет ее экономическая 
оценка,  которая предусматри
вает балльную оценку продук
тивности единицы площади зе
мельных угодий в зависимости 
от уровня естественного плодо
родия. Располагая  средней ценой 
гектара лесных угодий в целом 
по области и оценкой земли в 
баллах,  можно определить цену 
гектара для каждого типа лесо-

растнтельных условий, связав тем самым 
цену земли с уровнем ее плодородия. 
При средней по области оценке условий 
произрастания леса в 59 единиц цена уча
стка, имеющего оценочный балл 45 (индекс 
лесорастительных условий Е2) составит 
/128 8 • 45
V 59 =  982 руб.

Дифференцированно можно подходить и 
к цене земли, занятой древостоем различ
ных возрастов. Если цена участка в типе 
условий Е2, занятого дубовыми древостоя- 
ми в 70-летнем возрасте, определена в 
982 руб., то цена участка дубовых древо
стоев в этом же типе условий в 30 лет опре-

982 • 30^
делится в 70 =  421 руб.

Приведенные цифры не претендуют на 
особую точность. Их можно и нужно уточ
нять, полнее оценивая общие затраты живо
го и овеществленного труда. Важным в на
ших примерах является принцип построе
ния цены земли, опирающийся на положе
ния закона стоимости.

Ценность леса складывается из стоимо
сти накопленного древесного запаса и иены 
земельного участка, занятого этим древо
стоем. Если принять цену леса как сумму 
цены земли и стоимости древесного запаса 
на участке, то удельный вес цены земли 
в общей цене леса выразится в следующих 
размерах (см. таблицу).

Колебания удельного веса цены земли 
в общей ценности леса объясняются рядом 
объективных и субъективных факторов — 
несовершенством таксовых цен на древеси
ну, различной трудоемкостью и эффектив
ностью выращиваьия разных пород и др.

В балансе народного хозяйства СССР на 
1 октября 1924 г. ценность запасов древеси
ны определена в 27 млрд. руб., а лесной 
почвы — в 4,6 млрд. руб. Удельный вес цен

Удельный вес цены  зем л и  в общ ей цене л еса

Л есора
ститель

ные усло
вия

Породы Бони
тет

Ц енность  
запаса в 

70 лет, 
руб.

Ценность
земли,

руб.

Общая 
ценность  
леса, руб.

Удельный 
вес цены 
земли, %

I Сосна 111 1332 567 1899 30
А, [ Береза III 694 458 1152 40

( Сосна 1 2903 1330 4233 31
в 2 Дуб III 2357 698 3055 23

1 Осина I 1060 632 1692 40

( Дуб II 3696 1090 4786 23
д 2 Осина II 1296 523 1819 29

1 Береза la 2322 1221 3543 35
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ности почвы в полной стоимости леса соста
вил 14,6%. (СССР.  Труды ЦСУ, т. XXIX. 
Баланс народного хозяйства СССР 
1923/1924 г. М. 1926). Рост удельного веса 
ценности земли вполне закономерен,  так 
как за минувший период значительно по
высилась интенсивность лесохозяйственного 
производства, увеличились сбъемы вложе
ния труда и средств на единицу лесной пло
щади.

Выше указывалось,  что земля в лесном 
хозяйстве выступает как предмет труда и 
как средство труда.  При наличии древостоя 
она выполняет двоякую роль. Воздействуя 
на землю различными мероприятиями как 
на предмет труда,  лесоводы улучшают рост и 
развитие древостоев, используя плодородие 
земли как средство труда.  В этом случае 
ценность земли определяется ценностью ее 
как средства производства.  При отсутствии 
древостоя участки земли (невозобновив- 
шиеся вырубки прошлых лет и другие не 
покрытые лесом площади) выступают толь
ко как предметы труда,  как объект прило
жения усилий человека.  Ценность этого 
участка будет определяться ценностью его 
как предмета труда,  несущего в себе прош
лые затраты.

Прошлый труд выражается  в экономиче
ском плодородии земли, которое находит 
свое отражение в величине дифференциаль
ной ренты. Дифференциальная рента I и 
тем более II — объективные показатели 
достигнутого уровня использования плодо

родия земли. Величина ренты, как показали 
наши расчеты по Бобровскому лесхозу, со
ставляет 61% валового дохода. Допуская,  
что не покрытый лесом участок земли несет 
в себе потенциальную величину ренты, 
можно определить его цену в размере 
61% от цены земли с произрастающим дре
востоем. Если, например, цена гектара лес
ной земли с древостоем сосны в возрасте 
70 лет в типе Bi равна 959 руб., то ценность 
этого же  гектара земли после вырубки дре
востоя будет 585 руб.

Проблема стоимостной оценки земли в 
лесном хозяйстве с выравниванием эконо
мических условий производства на землях, 
различных по естественному плодородию и 
местоположению, может быть наиболее 
успешно решена при соблюдении требова
ния равной цены за равное количество про
дукции однородного качества и учете диф
ференциальной ренты. Экономическая оцен
ка земли в баллах по натуральным показа
телям обеспечивает учет количества про
дукции (древесины),  приведенной к одно
родному качеству (условному кубометру 
о б ъ ем а ) .

Дальнейшее совершенствование системы 
построения таксовых цен, разработка мето
дов определения учетных цен на древесину 
и других форм определения ценности лес
ной продукции позволит в полной мере ис
пользовать дифференциальную ренту как 
экономический показатель определения це
ны земли в лесном хозяйстве.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Указами Президиума Верховно

го Совета РСФ СР  за заслуги в 
области лесного хозяйства при
своено почетное звание заслу
женного лесовода РСФ СР Ален- 
тьеву Павлу Николаевичу —  ди
ректору Северо-Кавказской лес
ной опытной станции, Заряжко
Семену Емельяновичу — дирек
тору Стерлитамакского механизи
рованного лесхоза Башкирской 
АССР, Самбикику Петру Тимо
феевичу— главному лесничему, 
заместителю министра лесного
хозяйства Башкирской АССР , Ел- 
патьевскому Михаилу Петрови
чу — заведующему отделом Ле
нинградского научно-исследова- 
тельского института лесного хо
зяйства, Мирошниченко Варваре 
Яковлевне — главному лесничему 
Руднянского механизированного 
лесхоза Волгоградской области.

Указом  Президиума Верховно
го Совета РСФ СР  за заслуги в 
развитии лесного хозяйства и 
многолетнюю плодотворную пе
дагогическую  деятельность при
своено почетное звание заслу
женного деятеля науки РСФ СР  
профессору Яблокову Алексан
дру Сергеевичу —  доктору сель
скохозяйственных наук, руково
дителю  лаборатории Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти
тута лесоводства и механизации 
лесного хозяйства.

*
# *

Президиум Верховного Совета 
Грузинской ССР своим Указом 
за долголетнюю и плодотворную 
работу в области лесного хозяй
ства и в связи с шестидесятиле
тием со дня рождения наградил

главного лесничего Государствен
ного комитета лесного хозяйства 
Совета Министров Грузинской 
ССР Гомелаури Вахтанга Георгие
вича Почетной Грамотой Прези
диума Верховного Совета Гру
зинской ССР .

*
* *

Президиум Верховного Совета 
Эстонской ССР своим Указом за 
долголетнюю активную работу в 
партийных и профсоюзных орга
нах и в связи с пятидесятилети
ем со дня рождения наградил 
председателя Эстонского респуб
ликанского комитета профсоюза 
рабочих Лесной, бумажной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности Суу Петра Карловича По
четной Грамотой Президиума Вер
ховного Совета Эстонской ССР.
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РАСЧЕТ НОРМ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ КУЛЬТУР 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ НА ЭВМ
УДК ii31.616.ll

А. Ф . ЛИСЕНКОВ, кандидат сельскохозяйственных наук;
Л. Р. НИПА, аспирант (Сибирский технологический институт)

У  добрения являются мощным средством 
повышения продуктивности лесов. 

В Финляндии, например, к 1975 г. только за 
счет удобрений планируется получить 
дополнительно 8 млн. м3 древесины, 
а к 1980 г.— 12 млн. м3. Наибольший лесо- 
водственный и экономический эффект от 
удобрений получается, когда они применя
ются в оптимальных количествах. Сотруд
ники кафедры лесных культур Сибирского 
технологического института с 1963 г. прово
дят работы по установлению оптимальных 
количеств удобрений, применяемых в куль
турах лиственницы сибирской. Исследова
ния проведены на участках культур, имев
ших возраст 5—8, 11 — 14 лет и 18—23 года. 
Почвы — темно-серые лесные. Тип леса — 
лиственничник разнотравный. Удобрения 
вносились полные: мочевина, двойной гра
нулированный суперфосфат и калийная 
соль. В 1966 и 1967 гг. опыты поставлены 
по полной факторной схеме (при К =  3),  
а в 1968 г.— по схеме центрального компо
зиционного ротатабельного униформ-плани- 
рования — ЦК.РУП (В. В. Налимов,
Н. А. Чернова,  1965). Повторность ка ждо
го варианта опыта трехкратная.  В одном 
варианте опыта было 30 деревьев. На всем 
опытном участке в 1966 г. было удобрено 
1080 деревьев. Изучалось действие двух 
норм удобрений: азота и окиси калия по 
10 и 20 кг/га, пятиокиси фосфора — 25 и 
50 кг/'га. По методу И К Р У П  основной уро
вень варьирования норм удобрений для азо 
та и окиси калия составил 15 кг/га,  для пя

тиокиси фосфора — 40 кг/га,  а интервалы 
варьирования для азота и окиси калия рав
нялись ± 5  кг/га,  для пятиокиси фосфора 
± 1 0  кг/га.  Перед внесением удобрений и 
после их внесения произведен агрохимиче
ский анализ  почвы на каждом опытном 
участке.

Как показали наблюдения, проводившие
ся в течение 5 лет, все виды удобрений ока
зали положительное влияние на прирост 
лиственницы сибирской. Так, например, 
в культурах 6—8 лет ежегодный прирост 
лиственницы в высоту при внесении фос
форно-калийных удобрений (Р 50К 20) был на 
12 см (или на 44,4%) больше, чем в конт
роле (табл. 1). Наибольший прирост по диа
метру ствола был при внесении азотно-фос
форных удобрений (N 20P 5 0), а по объему — 
при внесении калийных удобрений (Кго)-

В возрасте 12— 14 лет при внесении пол
ной нормы минеральных удобрений наи
больший прирост у лиственницы в высоту 
был на участке с калийными удобрениями 
(К 20),  а по диаметру и объему — на участ
ках с азотно-калийными удобрениями 
(N 2 0K20). При внесении половинной нормы 
удобрений наибольший прирост у листвен
ницы в высоту, по диаметру и объему был 
на участках с внесением полного удобрения 
( N joP k K io) .

Как видно по материалам табл. 1, от 
норм внесения минеральных удобрений за 
висит не только прирост лиственницы по 
всем таксационным показателям,  но и со
держание хлорофилла в ее хвое и актив-
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Т а б л и ц а  1

Е ж егодн ы й прирост лиственницы  сибирской в в о з р а с т е  6 —8 и 12— 14 лет
при вн есении  удобр ен и й

Вид и норма удобрения
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2 7 , 0 0 , 4 6 99 , 0 41 ,7 0 , 52 0 762 , 8 2 , 5 100 41 , 7 0,520 762,8
3 1 , 0 0 , 5 4 123,3 5 0 , 8 0, 643 886,1 2 , 7 118 47 , 0 0,573 842,0
33 , 3 0 , 55 165,3 5 0 , 2 0 , 66 7 1061,8 3 , 2 115 5 2 , 0 0,617 1047,3
3 8 , 3 0 , 6 0 225,7 5 4 , 2 0 , 69 0 1049,8 3,1 111 46 , 3 0,620 1016,6
32 , 0 0 ,61 132,0 5 2 , 0 0 , 640 994,1 3 , 8 107 49 , 3 0,677 1131,7
37 , 0 0 , 6 0 210 , 0 5 1 , 8 0 , 75 0 1266,2 4 , 2 106 43 , 0 0,550 812,1
3 8 , 6 0 , 5 6 156,8 50 ,7 0 , 61 3 981 , 2 3 , 2 108 4 7, 0 0,623 939,4
3 5 , 0 0 , 5 6 131,7 45 , 3 0 , 62 8 896,9 2 , 6 111 5 4 , 0 0,837 1540,9

ность каталазы в ней. На электронно-вы
числительной машине М-20 в вычислитель
ном центре были определены математиче
ские модели этих связей. Например,  для 
культур 12— 14 лет математическая модель 
связи прироста в высоту (у) с нормами 
азотных (л' 1), фосфорных (х 2) и калийных 
(х3) удобрений имела следующий вид:
У =  42,870 — 2,980 х г +  22,919 х 2 — 0,330 х ъ 
— 3,660 л:, х 2 — 7,307 х^ х 3 — 9,495 лг2 х г +  

+  9,646 х \  — 16,060 х^  +  11,264 х \  (1)
Эффективность уравнения (1) равна 4,46, 

а Fo.ni равен 4,31. Следовательно, уравне
ние (1) адекватно описывает процесс с до
стоверностью 99%. Оптимальная норма 
удобрений, определенная по уравнению (1), 
равна Мв.гРгвКт.ь кг/га.

Математическая модель связи со дер ж а
ния хлорофилла в хвое лиственницы 14 лет 
(у) с нормами азотных (a'i), фосфорных 
(.y2) и калийных (х3) удобрений имела вид: 

У =  0,641 +  0,026 j c j +  0,0077 х 2 +  0,060jc3—
■— 0,033 .г, х 2 — 0,017 Xj x :i - f  0 ,0 4 0 х ,  х ? —

-  0.0066 х \  -  0,0093 х \  -  0 , 083 х( .  ‘(2) 
Эффективность уравнения (2) равна 1,86, 

a Fо.п5 равен 1,64. Оптимальная норма удоб
рений, определенная по уравнению (2), рав 
на N щР18,5Кб,4.

Таким образом, анализ  уравнений (1) и 
(2) показал,  что оптимальные нормы удоб
рений, определенные по таксационным по
казателям прироста лиственницы и по со
держанию хлорофилла в ее хвое, близки 
между собой.

Применение наиболее эффективных норм 
минеральных удобрений позволило повы

сить продуктивность культур лиственницы 
сибирской в возрасте 6—8 лет на 0,36— 
0,29 м 3/га в год, или на 133— 107%: в воз
расте 12— 14 лет — на 1,79— 1,15 м3/га, или 
на 88—56%; в возрасте 19—23 лет — на
3,01 м ъ1га, или на 93% (табл. 2). При опти
мальных нормах удобрений, определенных 
по математическим моделям, продуктив
ность культур лиственницы в возрасте 
12— 14 лет повысилась на 2,12 м3/га, или на 
109%, по сравнению с контролем.

В природных условиях произрастания 
лиственничных насаждений,  будь то искус
ственного или естественного происхожде
ния, на растения оказывает воздействие 
большое число разнообразных факторов. На 
таком сильном шумовом фоне даже при

Т а б л и ц а  2
П родук тивность  к ул ь тур  лиственницы  

сибирской при внесении удобр ен и й
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Контроль 0, 27 2,05 2 , 05 1,95 100 3 , 2 4
N t0 . . . . 0 , 35 2 , 20 2 , 2 4 2 , 22 11.3,8 —
Р.,о . . . . 0,41 2 , 77 2 , 8 2 2 , 8 6 146,8 —
К,„ . . . . 0 , 63 2,81 2,81 3 , 2 9 168,7 —
n ,„p 5.  • • • 0 , 35 2 , 63 2 , 6 5 2 , 93 150,3 —

0, 56 2 , 14 3 , 20 3,51 180,0 —
р 50к 2 0 . . . 0 , 43 2 , 45 2 , 70 4,01 205,6 —

^20^50^-20 0 , 4 0 3 , 8 4 2, 27 4, 07 208,9 6 , 2 5
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факторном эксперименте трудно выделить 
У-сигнал без значительного искажения его.

Выход из этого положения указывает  м а 
тематическая теория экспериментов. В ней 
разработаны методы планирования экстре
мальных экспериментов, позволяющих опре
делять даже  слабые У-сигналы на сильном 
фоне помех, например, методы ротатабель- 
ного планирования экспериментов.

По материалам опыта, осуществленного 
в Сонском лесхозе по методу центрального 
композиционного ротатабельного униформ- 
планирования,  получены уравнения связи 
прироста лиственницы 8 лет в высоту, по 
диаметру и объему ствола, содержания хло
рофилла в хвое и активности каталазы 
в ней (у) с нормами внесения азотного (х\) ,  
фосфорного (л'2) и калийного (л'3) удобре
ний. Все полученные уравнения согласно 
F -отношення воспроизводимости функции 
были адекватны изучаемым процессам с до
стоверностью 95—99%. По этим уравнениям 
определены оптимальные нормы внесения 
удобрений (табл. 3).

Проведенный опыт еще раз подтвердил, 
что содержание хлорофилла в хвое и актив
ность каталазы в ней являются такими же 
надежными показателями для установления 
оптимальных норм внесения минеральных 
удобрений для культур лиственницы, как и 
прирост деревьев в высоту, по диаметру и 
объему ствола. Однако использование для 
этих целей таксационных показателей ме
нее удобно и не всегда дает точные резуль
таты, так как в таких случаях приходится 
проводить длительные наблюдения за опыт
ными растениями, продолжающиеся не-

Р езул ь т ат ы  обработки уравн ения  связи  
состояния лиственницы  в в о зр а сте  8 лет  

с нормами удобр ен и й

Т а б л и ц а  3

Критерий оптимизации

Оптимальные нормы удоб
рений, к: jza

азота окиси
фосфора

окиси 
кал ич

Содержание хлоро
филла .............................. ■22,1 37,4 18,3

Активность каталазы 23,7 42,8 11,3
Прирост В ВЫСОТУ. . . 16,8 35,4 12,5
П рирост по объему

ствола .......................... 13,9 35,5 15,6

сколько лет или как минимум несколько ме
сяцев. За  такой длительный период наблю
дений неоднократно изменяются условия 
произрастания растений, физиологическое 
состояние их и потребность в питании.

Опыты с определением содержания хло
рофилла в хвое лиственницы или активно
сти каталазы в ней занимали обычно не
сколько часов, в зависимости ог количества 
вариантов и числа повторностей каждого из 
них. Обработка опытных данных с помощью 
ЭВМ занимала в среднем около 3 суток, 
причем этот срок в дальнейшем может со
кратиться до нескольких часов. Следова
тельно, математические модели действия 
удобрений на растения могут быть получе
ны в течение нескольких часов, а рассчитан
ные по ним оптимальные нормы удобрений 
можно будет корректировать несколько раз 
в течение периода вегетации растений.

ВОЗДЕЙСТВИЕ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

НА РОСТ СОСНЫ

А. П. СЛЯДНЕВ, доцент

ннманпе лесоводов в настоящее время 
приковано к поискам путей повыше

ния энергии накопления насаждениями дре
весной массы. В связи с этим получили глу
бокую разработку вопросы о подборе по
род, о густоте и полноте насаждений,  о по
рядке отбора деревьев при изреживаниях и 
многие другие. Исследования в этом на
правлении еще не завершены. Однако уже

сейчас становится очевидным крайняя не
обходимость проведения изысканий, на
правленных на выявление возможностей 
различных воздействий на лесные насажде
ния. Прирост древесной массы является ре
зультатом интегрального проявления мно
гих факторов. В самом обобщенном виде он 
определяется наследственными особенностя
ми образующих насаждение особей и усло-
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внями их жизни. До настоящего времени 
обращалось внимание на регулирование 
рубками ухода в первую очередь надземных 
факторов, главнейшим из которых является 
свет. Факторы же почвенной среды в целом 
для любого насаждения,  очевидно, сущест
венно рубками ухода изменены быть не мо
гут, хотя известные количественные измене
ния при этом здесь и происходят 
(И. И. Смольянинов, А. А. Юрковский, 
1967). Усиление роста оставленных после 
изреживания деревьев, как это подтвержде
но исследованиями Н. П. Ремезова и 
П. С. Погребняка (1965), объясняется изме
нениями той доли питательных веществ, со
держащейся в почве, которые приходятся 
на одно дерево до и после изреживания.  
Установлено, что работа ассимиляционного 
аппарата находится в тесной зависимости 
от условий корневого питания. В связи 
с этим лесоводами должно быть больше 
уделено внимания изучению последствий 
активного изменения этих условий. Необхо
димость разработки эффективных комплекс
ных мер ухода вытекает и из биоэкологиче- 
ского учения проф. В. Г. Нестерова (1961)
о лесе.

В нашей периодической литературе на
капливается все больше материалов,  свиде
тельствующих о положительном влиянии 
минеральных удобрений на рост древесной 
растительности (С. А. Казадаев,  1956; 
А. А. Молчанов, 1964; Б. Д. Жилкин,  1965;
Н. В. Кречетова, 1958, 1962 и др.).

Большой опыт применения различных 
удобрений при выращивании лесных н асаж 
дений накоплен у зарубежных лесоводов, но 
и они ведут дискуссии по ряду связанных 
с этой проблемой вопросов. Например,  нет

еще единства мнений о целесообразном 
возрасте подкармливаемых насаждений,
о том, какие насаждения лучше удобрять — 
произрастающие на бедных или на относи
тельно богатых почвах, о видах и формах 
удобрений и т. п.

Ниже нами рассматриваются материалы 
одного из опытов, позволяющие сделать 
оценку эффективности применения разных 
доз аммиачной селитры. Опыт был зало
жен в 29-летних культурах сосны, создан
ных рядовой посадкой сеянцев сразу после 
рубки спелого соснового насаждения. Почва 
относительно бедная. По механическому со
ставу она представляет собой рыхлый пе
сок, подстилаемый легкой супесью. В верх
нем (20 см) слое содержание частиц вели
чиной 0,005—0,001 мм  колеблется от 0,88 до 
1,52%. Актуальная кислотность в солевой 
вытяжке по горизонтам от 4,4 до 4,9. Фос
фора в горизонте А] оказалось 1,25 и в го
ризонте С — 25,0 мг  на 100 г почвы, калия 
во всех горизонтах по 4,5 мг  на 100 г поч
вы. Гумуса в верхнем (0—5 см) слое — 
1 ,1 -1 ,2 % .

Весной 1964 г. в эти культуры была вне
сена аммиачная селитра в дозах по дейст
вующему веществу от 44 до 264 кг/га.  Учет 
опыта проводился в 1966 и 1968 г г .

Аммиачная селитра обусловила повыше
ние энергии роста на протяжении всех че
тырех лет. Усиление роста находится в тес
ной зависимости от дозы вносимого в почву 
азота (табл. 1).

В первый двухлетний период процент при
роста по сумме площадей сечения возрос 
с 8,4 на контроле до 17,9 на наиболее удоб
ренной секции. Абсолютная величина при
роста в зависимости от дозы азота повы

Т а б л и ц а  1
Влияние разны х д о з  аммиачной селитры  на прирост по сум м е площ адей сечения

Прирост по сумме площ адей сечения

за 1965—1966 гг. за 1967—1968 гг. за 1965—1968 гг.

Секции Доза,
кг(га

после 
ухода в 
1964 г.

в % в % в %

V?
к z o

контроля к G 1964
м? к Z a  

контроля к G 1964
м’ к Z a  

контроля к О 1954

19 _ 0 , 8 8 2 , 15 100 8 , 4 2 , 3 4 100 8 , 8 4, 49 100 17,5
1 44 0,71 2 ,4 9 115,8 12,1 2, 53 108,1 11,8 5 , 0 2 111,8 24 , 3

12 59 0 , 6 3 2 , 4 4 113,5 11,4 2 , 38 101,7 12,6 4 ,8 2 107,3 2 S , 1
7 48 0,61 2 , 0 5 9 5 , 4 9 , 5 2 , 6 3 112,4 14,5 4 ,68 104,2 26,1
2 98 0 , 7 0 2 , 7 2 129,8 12,7 2,51 120,9 12,6 5 , 5 5 123,6 27,1
3 140 0 , 7 6 3 , 17 147,4 14,4 3 , 2 6 139,3 13,3 6 , 4 3 143,2 29,1
9 162 0 , 77 3 , 5 4 164,7 15,7 3,51 154,6 14,6 7 , 0 5 157,0 31,3

10 230 0 , 72 2 , 7 2 126,0 12,8 3 , 4 3 146,6 15,0 6 , 15 137,0 29,2
И 264 0 , 7 4 3 , 1 3 145,6 14,5 3 , 8 3 163,7 16,5 6 , 9 6 155,0 32,3
5 270 0 , 68 3 , 53 164,2 17,9 3 , 0 5 130,3 13,5 6 , 58 146,5 33,3
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силась на 15,8—64,7%. Более существенное 
изменение в росте наблюдалось при внесе
нии 140 и более килограммов азота на гек
тар. Во второй двухлетний период на одних 
секциях отмечалось известное снижение 
энергии роста, а на других, наоборот, з а 
метное повышение ее. Однако и в этот пе
риод прирост хорошо удобренных участков 
оказался на 39,3—63,7% выше, чем на конт
роле. Обращают на себя внимание два об
стоятельства. Во-первых, при внесении не
больших доз удобрения быстрее утрачивает
ся положительное его действие. Так, если 
под влиянием 44—59 кг/га азота в первый 
период прирост оказался выше контроля на 
13,5— 15,8%, то во второй период он был 
больше только на 4,7—8,4%. На хорошо 
удобренных секциях, где было внесено 
230—270 кг/га азота, прирост в первый пе
риод отмечен выше на 26,0—64,2%; а в по
следующий— на 37—55,0%. Во-вторых, не
которое снижение энергии роста во второй 
период наблюдалось на тех секциях, где 
в первый период внесенное удобрение вы
звало более заметное повышение ее, и на
оборот, там, где реакция на внесенное удоб
рение вначале была несколько меньше, во 
второй период наблюдалось увеличение ее. 
В целом за четырехлетний период под влия
нием азотного удобрения прирост увели
чился на 4,2—57,0%.

Д ля  установления достоверности в разли
чии приростов контрольной и опытных сек
ций нами произведен расчет критерия t по 
предложенному М. Л. Дворецким (1964) 
способу. В результате таких расчетов ока
залось, что аммиачная селитра обусловли
вает существенные изменения в росте сосно
вых жердняков на относительно бедных све
жих почвах при дозе азота от 140 до 
270 кг/га (табл. 2). Это же подтверждается 
и определением t по способу Н. П. Ану
чина.

Рис. 1. Изменение ширины годичных колец 
(в % к ширине их контрольной секции) под 

влиянием 44 кг1га азота

Связь между приростами по сумме пло
щадей сечения и дозами азота в первый пе
риод, являясь высокой, характеризовалась 
корреляционным отношением 0,98±0,012 и 
во второй — 0,91 ±0,054. Зависимость при
роста от доз азота в первый период выра
ж ала сь  уравнением У =  1,64 +  0,47л: — 
—0,032х2 и во второй — У =  2,20 +  0,28л: — 
—0,016jc2.

Большое влияние аммиачной селитры на 
прирост сосны по диаметру подтверждается 
материалами,  характеризующими динамику 
ширины годичных колец (рис. 1, 2). Под 
влиянием 44 кг/га азота уже в год ухода 
ширина колец у деревьев диаметром 
8—9 см оказалась больше по сравнению 
с контрольными деревьями на 11—36%. 
Максимальные различия у этих деревьев 
наблюдались на второй и третий год после 
ухода. Так, в 1965 г. ширина годичных ко
лец оказалась на 66% больше, а в 1966 г.—

Т а б л и ц а  2
Д о ст о в ер н о ст ь  различий в приростах

Секции Доза, кг\га Полнота
Прирост по сумм е Прирост по сумме

!Кплощадей сечений tK площадей сечений
за 1965-1966 гг., м3 за 1967-1968 гг., м1

19 — 0,88
1 44 0,71
2 98 0,70
3 140 0,76
9 162 0,77

10 230 0,72
11 264 0 ,74
5 270 0,68
П р и м е ч а н и е: числитель

Н. П. Анучина.

2,15 0 ,2 /2 ,0
2,49 0 ,2 /2 ,0
2,72 0 ,8 /3 ,2
3,17 3 ,3 /5 ,3
3,54 5 ,6 /6 ,7
2,72 0 ,8 /3 ,5
3,13 3 ,6 /5 ,4
3,53 3 ,5 /6 ,3

по способу М. Л. Дворецк

2,34 —
2,53 0 ,1 /0 ,9
2,83 1,3/2 ,4
3,26 5 ,1 /4 ,2
3,51 117,0/4,9
3,43 21,8/4 ,9
3 ,83 1,3/6 ,0
3,05 2 ,8 /2 ,7

зн а м е н а т е л ь — по способу
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Т а б л и ц а  3

Влияние разны х д о з  аммиачной селитры  на ш ирину годичны х колец  
крупны х д е р е в ь е в  (d =  16 см)

Сравнивае
мые секции

Доза,
кг1га Полнота

t— - по г (нам 
Р

1963 | 1964 1965 1966 1967 1968

1— 9 44 0,71 0 0,298 2,549 2 , 68 3 2,320 3,046
162 0 , 77 1,0 0 , 8 0 , 0 2 0,01 0, 02 0,01

1 - 1 0 44 0,71 0, 89 0 0 , 29 8 1,542 3, 309 2, 320 3,778
230 0 ,72 0 , 4 0 , 8 0,1 0,001 0 , 02 0,01

1 - 1 1 244 0,71 0 , 29 8 4, 784 2,349 4, 203 2,600 3,046
64 0 , 7 4 0 , 8 0,001 0 , 0 2 0,001 0,01 0,01

на 96— 129%. Наибольшие изменения в ши
рине годичных колец наблюдались при вне
сении 230—270 кг/га азота. В 1964 г. у тон
ких деревьев она оказалась больше по 
сравнению с контрольными на 21—58%, 
в 1965 г.— на 110— 172% и в 1966 г.— на 
105— 160%. У крупных деревьев диаметром
14— 15 см ширина годичных колец в 1965— 
1968 гг. оказалась  больше на 46—56%, 
а при небольшой дозе у такой же катего
рии деревьев она была больше всего на 
10—27%. В насаждениях с близкими ис
ходными полнотами достоверные различия 
в ширине годичных колец крупных деревь
ев более удобренных секций по сравнению 
с менее удобренными наблюдались со вто- 
рого-третьего года после ухода. При дозах 
162—264 кг/га азота различия оставались 
достоверными вплоть до повторного учета 
результатов опыта в 1968 г. (табл. 3).

Рис. 2. Изменение ширины годичных колец (в  % 
к ширине их на контрольной секции) под влия

нием 230 кг/га азита

Синтезирующим показателем влияния хо
зяйственных мероприятий является текущий 
прирост по запасу. Данный показатель па
мп установлен по способу М. JI. Дворецко
го (1961, 1964). В год закладки опыта он 
колеблется в зависимости от полноты в пре
делах 7,0—9,1 м 3/га, а через четыре года до
стиг 12,0— 18,4 м3/га. За  период опыта при
рост на контроле увеличился на 4,1 м3, а на 
удобренных секциях на 4,6— 10,7 м 3. Изме
нение дополнительного прироста по запасу 
находится в прямой зависимости от дозы 
удобрения (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Влияние разны х д о з  аммиачной селитры  

на прирост по за п а с у

С
ек

ци
и

2
к
«
п
О

П
ол

но
та

Прирост, 
м3 /га

Дополнительный
прирост

19
64

 
г.

196
8 

г. а
В

К A Z м
конт
роля

%

к Z M
196-1 г .

19 0 , 88 9,1 13,2 4,1 100 44,5
1 44 0,71 7 , 3 12,0 4 , 6 114,6 63,1
2 98 0 ,7 0 7 , 0 12,9 6 , 0 156,8 80,8
3 140 0 ,7 6 7 , 8 14,2 6 , 4 156,8 80,8
9 162 0 , 77 8 , 7 18,4 9 , 7 239,8 111,5

10 230 0 ,7 2 7 , 9 17,7 9 , 8 243,1 124,2
И 264 0 , 74 7, 2 17,9 10,7 265,6 149,3

Таким образом, весь рассмотренный ма
териал указывает на высокую эффектив
ность применения азотного удобрения. 
В умеренно прореженных насаждениях сос
ны на свежих относительно бедных почвах 
целесообразно вносить около 200 кг/га 
азота.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Б. Д. ЗАЙЦЕВ

УДК 634.0.114.36

( К  изические свойства почв определяют устойчи- 
вость их к водной эрозии и явлениям забола

чивания. Такие показатели физического состояния 
верхних горизонтов почвенного покрова, как объем
ный вес, порозность и влагоемкость, являются реша
ющими при установлении отношения почв к водной 
эрозии. При этом в силу их плохой водопроницаемо
сти наибольший интерес представляют почвы, сфор
мировавшиеся на тяжелых по механическому соста
ву наносах. Проф. А. А. Роде (1948 г.) было показа
но резкое падение водопроницаемости при переходе 
в более глубокие горизонты тяжелого механического 
состава. Водопроницаемость при переходе от верх
них слоев к подстилающей породе уменьшилась поч
ти в 100 раз, с 71 мм  до 08 мм (сутки).

Изменение физических свойств почвы в верхних ее 
горизонтах — это результат накопления в них орга
нического вещества, определяющего рыхлое сложение 
таких генетических горизонтов почвы, как перегной- 
но-элювиальные (А,) и грубый гумус (А0).

Можно считать, что снижение объемного веса верх
них горизонтов почвенного покрова до величины 1,3— 
1,4 и ниже служит доказательством их слабой уплот
ненности по сравнению с тяжелыми по механическо
му составу почвообразующими наносами, объемный 
вес которых достигает величины 1,7— 1,9. Для пере
гнойно-элювиальных горизонтов это связано также с 
образованием в почве под влиянием органических ве
ществ значительного количества водопрочных агрега
тов. Последнее было показано нами в ранее опубли
кованной работе (ж. «Почвоведение» 1963 г. № 6). 
В этой работе величины коэффициентов корреляции

между содержанием органического вещества и фрак
цией водоустойчивых агрегатов размером 10—0,25 мм 
представляли для подзолистых почв величину 
+  0,73 и для серых лесных +  0,76.

Вполне естественно было обратиться к изучению 
таких показателей физических свойств, как объемный 
и удельный вес, порозность и полная влагоемкость. 
При этом для характеристики особенностей верхних 
горизонтов почвы желательно сопоставление этих 
величин с содержанием перегноя и физической гли
ны (частиц меньше 0,01 мм).

Исследованию подверглись подзолистые почвы зо
ны смешанных лесов и серые лесные почвы лесосте
пи европейской части СССР. Не охватывая всю сум
му полученных экспериментальных материалов, мы 
приводим в табл. 1 только характерные примеры. 
Данные этой таблицы показывают, что физические 
свойства верхних горизонтов почв в значительной 
мере связаны с содержанием в них органического ве
щества. При этом особое положение занимают го
ризонты грубого гумуса (А0), обладающие низким 
объемным и удельным весом и высокой порозностью 
и влагоемкостью. Следует также отметить, что эти 
горизонты защищают почву от прямых ударов дож 
девых капель, а макропоры нижележащих горизон
тов — от заиления. Однако значение этих горизонтов 
умаляется их малой мощностью в профиле подзоли
стых почв и отсутствием в профиле серых лесных 
почв. Наличие этих горизонтов не всегда наблюдает
ся и при подзолистом процессе почвообразования.

Перегнойно-элювиальные горизонты в широком 
смысле этого слова обладают различной мощностью,

Таблица  1
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й 
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с

П
ор

оз
но

ст
ь

Полная влагоем
кость

о 3 о
Оs  с

1. П одзолистая слабо дерновая на А<> 4
моренном тяжелом суглинке. 
Профиль грубого гум уса. Ельник 
кисличный (С3)

А, 5

2. П одзолистая глубоко дерновая А, 5
на моренном тяжелом суглинке. 
П рофиль мягкого гум уса. Дубрава 
липово-кленовая разнотравная (Д 3)

А, 13

3. С ветло-серая лесная на лессовид Ai 10
ной глине . Дубрава кленово-липо Ai 10
вая снытьевая (Д 3) Aj 5

4. Серая лесная на лессовидной А, 10
глине. Дубрава ясеневая снытье А 1 10
вая (Д ,) Ai 15

5. Т ем но-серая лесная (лесной чер А» 10
н озем ) на лессовидном  тяжелом А, 10
суглинке. Дубрава снытьевая (Д ,) А»

А»
А,

10
10
10

55,8 __ 0,14 1,78 92 657 37
3,6 39 1,06 2,57 59 56 30

6,8 32 1,20 2,50 52 43 26
3,8 37 1,27 2,52 50 39 65

6,7 47 0,94 2,41 61 65 61
4,9 51 1,30 2,46 47 36 47
2,2 52 1,35 2,48 46 34 23
9,2 53 0,89 2,32 62 70 62
5,2 50 1 , 1 8 2,37 50 42 50
2,3 52 1,41 2,45 42 30 63

10.8 47 0,84 2,32 64 76 64
4,1 47 1,20 2,42 50 42 50
2,7 42 1,30 2,47 47 36 47
2,0 41 1,41 2,50 44 31 44
1,8 40 1,50 2,50 40 27 40
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М ощ ность  почвенны х гор и з о н то в ,  с о д е р ж а н и е  в них 
о р г а н и ч е с к о г о  в е щ е с т в а  и п о к а з а т е л и  

в л а г о е м к о с т и  почв

Т а б л и ца !

%

Почза
t  Г3 

1 о“ со 
Э = 7.
S  S 'u«£. и. a

i
‘г °  -з

г; С 5-

со = а «

1те

* С

Л :

1 П одзолистая слабо дер
новая ................................. 9 5 ,С 67

2 Подзолистая сильно
дерновая ............................. 18 10.4 91

3 С ветло-серая лесная . . 25 14,2 131
4 Серая лесная ..................... 35 19,2 175
5 Т ем но-серая лесная . . 50 23,0 245

увеличивающейся при переходе из лесной зоны в 
лесостепь. В том же направлении идет и увеличение 
содержания перегноя в них.

Интересно сопоставить величины мощности гори
зонтов, запасы в них органического вещества и по
казатели полной влагоемкосги (в мм водного слоя). 
Такие данные приводятся в табл. 2.

Цифры табл. 2 подтверждают, что в почвах зональ
ного типа почвообразования увеличение мощности 
перегнойно-элювиального горизонта наблюдается в 
направлении с севера на юг с одновременным повы
шением запасов органического вещества и показате
лей полной влагоемкости. Такое явление должно уве
личивать стойкость почв к водной эрозии при перехо
де от подзолистых почв к серым лесным и способст
вовать процессам заболачивания в таежной зоие. 
Нам могут возразить, что явления водной эрозии в 
условиях лесостепи более значительны, чем в лесной 
зоне. Однако здесь необходимо учесть степень осво
енности территории сельским хозяйством и выяснить 
показатели развития процессов эрозии в этих зонах. 
В условиях лесной зоны степень освоенности ниже, 
чем в зоне лесостепи, что определяет большую воз
можность целесообразного размещения земельных 
угодий, тем более что хорошо окультуренные подзо
листые почвы обладают относительно высоким содер
жанием органического вещества в пахотных горизон
тах.

Знакомясь с картой размещения смытых почв на 
территории европейской части СССР (С. С. Соболев, 
1948 г.), можно видеть, что участки, подвергшиеся 
водной эрозии (в процентах от общей площади воз
делываемых и заброшенных пахотных земель) в ряде 
районов лесной зоны достигают 10—20%, чго наблю
дается и в условиях лесостепи.

Поскольку органическое вещество является основ
ным фактором влияния на физические свойства верх
них горизонтов почвы, целесообразно дать этому яв
лению количественное выражение. По нашим экспе
риментальным данным, опубликованным ранее 
(«Вестник с.-х. науки», 1968 г. Ко 7), это явление для 
подзолистой почвы с наличием грубого гумуса, сфор
мировавшейся на тяжелом моренном суглинке, мо
жет быть представлено для исрспюйно-подзолнстых 
горизонтов (А,) на каждый сантиметр мощности 
следующими выражениями:

уравнение регрессии у  =  4,5 +  0,35х,
коэффициент корреляции +  0,81, 

где х — содержание перегноя в % и у — полная вла- 
гоемхоеть в мм водного слоя.

В связи с отсутствием должной связи между со
держанием органического вещества и полной влаго-

« ткостего способность поглощ ать влагу горизонтами
грубого гумуса может быть охарактеризована лишь 
средней величиной полной влагоемкости — 8,9 мм на
1 см мощности горизонта. Отметим при этом, что 
полная влагое.мкость почвы находится в функциональ
ной зависимости от порозности почвы.

Вместе с тем, несмотря на высокие показатели пол
ной влагоемкости верхних горизонтов лесных почв и 
их водопроницаемости необходимо учитывать, что 
как в лесной, так и в лесостепной зонах выпадение 
осадков может иногда носить катастрофический ха
рактер. Летом 1927 г. в Подольском районе Москов
ской области был ливень, когда выпало 162 мм 
осадков, на территории Ш и п о в с к о г о  лесничества Во
ронежской области при ливне выпало 126 мм осад
ков. Такое обильное выпадение осадков превысило 
влагое.мкость верхних горизонтов почвы и способст
вовало смыву почвы. Сказанное подчеркивает значе
ние растительного покрова и при благоприятных фи
зических свойствах верхних горизонтов почвы.

Сопоставляя величину полной влагоемкости верх
них горизонтов лесных почз (в мм водного слоя) 
с количеством выпадающих осадков, можно считать, 
что подзолистые почвы представляют большую опас
ность как в отношении водной эрозии, так и забола
чивания.

При переходе в лесостепь с наличием серых лесных 
почв опасность заболачивания на водоразделах 
устраняется не только в силу климатических условий, 
но и благодаря мощным перегнойно-элювиальным 
горизонтам почвы, обладающим способностью легко 
поглощать значительные количества влаги и при тя
же том механическом составе ночвообразуютцих нано
сов Это уменьшает опасность водной эрозии. Однако 
и здесь при наличии определенных форм рельефа не 
исключена возможность водной эрозии и развития 
болотных процессов (низинные болота).

К этому надо добавить, что мощность горизонтов 
накопления органического вещества и содержание в 
них перегноя — факторы весьма подвижные, а отсю
да вьпекает и возможность значительных колебаний 
величин полной влагоемкости верхних горизонтов 
почв.

Накопление органического вещества может явиться 
одним из основных показателей в вопросах прогнози
рования явлений заболачивания и водной эрозии в 
условиях тяжелых водонепроницаемых почвообразу- 
юших наносов.

Оценивая результаты настоящего исследования, сле
дует отметить, что одни только физические свойства 
верхних горизонтов почв под пологом леса еще не 
определяют устойчивости почвенного покрова к вод
ной эрозии и заболачиванию после рубки леса.

Решение такой задачи требует учета зональных 
различий в выпадении осадков, роли рельефа в мест
ном стоке влаги, смены напочвенного растительного 
покрова .при рубке леса, а также возможного воздей
ствия человека.

Верхние горизонты почвы далеко не всегда способ
ны впитывать всю поступающую в виде осадков вла
гу. что в таежной зоне в условиях затрудненного 
стока может привести к заболачиванию водораз
дельных пространств. Дальнейшему развитию этого 
процесса б\дет способствовать развитие болотных 
форм растительности.

При наличии отрицательных форм рельефа помимо 
осадков может иметь место боковой приток влаги, 
что в условиях тяжелых наносов также связано с 
поверхностным стоком. В этом случае в зависимости 
от местных условий могут наблюдаться и водная 
эрозия (на склонах), и процессы заболачивания (в 
местах застоя в таги).
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Явления изменения форм растительного покрова 
под влиянием рубок также не могут быть оставлены 
без внимания. В этом вопросе важен фактор време
ни, так как в первый момент после рубки формы на
почвенного растительного покрова остаются теми же, 
какими они были под пологом леса. Последующие за 
этим процессы развития новых форм растительного 
покрова будут создавать и новые условия внешней 
среды.

Огромное значение имеет воздействие человека на 
верхние горизонты почвенного покрова. Это находит 
отражение в способах рубки леса и транспортировки 
древесины, приемах восстановления леса и т. д.

Таким образом, делая прогнозы изменения лесо
растительной обстановки на лесосеках, необходимо 
учитывать особенности поступления здесь осадков

на поверхность почвы, особенности рельефа, возмож
ную смену растительного напочвенного покрова, а 
также прямое и косвенное воздействие человека на 
почву.

В лесном хозяйстве изучение всех процессов, про
текающих на лесосеках, и влияние их на свойства 
почвенного покрова затруднено не только сложностью 
явлений, но и сроками наблюдений, что подчеркива
ет необходимость глубокого изучения среды под по
логом леса и составления соответствующих прогно
зов на этой основе.

Данная работа освещает один из определяющих 
факторов среды — состояние физических свойств верх
них горизонтов лесных почв. Исследование устанав
ливает ведущую роль органического вещества в яв
лениях, связанных с этими свойствами.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ 

НА ТЕКУЩИЙ ПРИРОСТ СОСНЯКА ВЕРЕСКОВОГО

В. П, БОТЕНКОВ, старший агрохимик 
Псковской лесной почвенно-химической лаборатории

£  осняки вересковые в условиях Псков
ской области произрастают на бед

ных песчаных почвах (средний класс бони
тета III) .  Водно-физические свойства почв 
здесь в основном благоприятны для произ
растания сосны, но в связи с бедностью 
почвы питательными элементами текущий 
прирост древесины на 1 га незначителен. 
В горизонте А) гумуса содержится всего до 
2% от общего веса почвы, фосфора в по
движной форме — 7,5 мг  на 100 г почвы, об
менного калия 1,25 мг  на 100 г. Кислот
ность горизонта в соляной вытяжке равна 
4,26, в водной — 5,19.

В гумусовом горизонте сосредоточена 
основная масса корней деревьев 9,95 т/га, 
более половины от их общего веса.

Сосняки испытывают наибольший недо
статок в питательных элементах в стадии 
жердняка (I—II класс возраста).  Этот воз
раст в жизни древостоя Н. П. Ремезов 
(1954) называет критическим. Если в этот 
период не поддержать на должном уровне 
режим питания насаждения,  то оно снизит 
прирост, что может сказаться на всем по
следующем росте и развитии леса.

Мы исследовали влияние удобрений на 
рост сосняка верескового I класса возрас
та (17— 19 лет).  Были испытаны следующие 
удобрения: N80, NsoPsu, NgoKeo, NgoPsoKeo,
N8oPsoK6oCa33o.

У Д К  634.0.553.3 : 674.032.475.442.631.816.82 (470.25)

В качестве азотных удобрений применя
лась гранулированная аммиачная селитра, 
фосфорных — простой суперфосфат,  калий
н ы х — 40%-ная калийная соль. Известкова
ние проводилось известковым туфом. Конт
ролем служил участок без внесения удоб
рения.

Удобрения вносились в начале мая 1967 г. 
равномерным разбрасыванием по поверхно
сти почвы.

Варианты опыта были заложены в трех
кратной повторности. Замеры диаметров 
проводились с точностью до 0,1 см, высот — 
0,1 м. Текущий прирост по запасу вычислен 
как разность запасов в конце вегетацион
ного периода (ноябрь) и в начале (конец 
апреля) .

Наибольший текущий прирост оказался 
в варианте с полным удобрением 
(NeoPsoKeo)— 8,77 м3/га, что дало дополни
тельный прирост по сравнению с контролем 
2,33 м3/га (36,2%).  Текущий прирост в ва
риантах с Nso и N 8oP so составляет по 
8,58 м 3/га , что больше контроля на 2,14 м3/га, 
или на 33,2%. Вариант с N soK go дал увели
чение текущего прироста против контроля 
на 0,76 м 3/га, или на 11,8%, что несущест
венно, так  как эта величина находится в 
пределах ошибки опыта. Внесение комп
лексного удобрения из азота, калия, фосфо
ра и кальция уменьшает текущий прирост,
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что, по-видимому, происходит от повышения 
концентрации солей в почвенном растворе, 
которая выходит за пределы оптимальной 
для роста сосны.

Определили экономическую эффектив
ность внесения удобрений. Удобрение 1 га 
азотом обходится в 12,85 руб., азотом и 
фосфором — 22,60 руб., азотом и калием —
15,01 руб., азотом, фосфором и калием — 
24,55 руб.; азотом, фосфором, калием и ка ль 
цием — 30,08 руб. В общую сумму стоимо
сти удобрения включена стоимость самих 
удобрений, затраты на их внесение и транс
портировку. Стоимость дополнительного 
прироста древесины на 1 га под влиянием 
удобрений составляет: от азота — 11,77 руб., 
азота и фосфора — 11,77 руб., азота и ка
л и я — 4,18 руб., азота,  фосфора и калия — 
12,82 руб., азота, фосфора,  калия и каль
ция — 4,40 руб.

Самым эффективным удобрением в год 
внесения в сосняках вересковых является 
азот. Уже в первый год окупаемость затрат  
в этом варианте составляет 91,6%. В вари
антах NP и NP K окупаемость затрат  на

удобрения в первый год внесения — соответ
ственно 52,1% и 52,2%. В вариантах NK. и 
NPKCa дополнительный прирост оказался 
несущественным. Однако первый вариант 
(NK) дает  процент окупаемости с плюсом, 
а последний — с минусом, что указывает на 
больший эффект NK против NPKCa.

Действие всего комплекса минерального 
удобрения по W. Witt ich (1958) может про
должаться в течение 4—5 лет, по данным 
N. H agb erg  (1 9 6 6 )— 3—8 лет, по данным 
А. А. Краснюка (1967)— более 3 лет. По
этому текущий прирост древесины будет 
увеличиваться в течение не менее трех лег,

Наши исследования позволяют рекомен< 
довать для повышения прироста вносить на
1 га в сосняке вересковом азота 80 кг, фос
ф о р а — 80 кг, калия — 60 кг (по действую
щему веществу).  Если же предприятие не 
имеет всего комплекса удобрений, то мож
но вносить на 1 га 80 кг азота (по дейст
вующему веществу).  В этом случае окупае
мость затрат  по удобрению молодняков в 
сосняке вересковом происходит почти в год 
внесения.

Тунгусская катастрофа и ее влияние на растительность

В п о с л е д н и е  го д ы  т у н г у с с к и м  м е т е о р и 
т о м  вновь з а и н т е р е с о в а л и с ь  м н о г и е  у ч е н ы е .

П о  э т о м у  п о в о д у  в п е р и о д и ч е с к о й  п е ч а т и  
б ы л и  в ы с к а з а н ы  р а з л и ч н ы е  п р е д п о л о ж е н и я  
и г и п о т е з ы .

Ч и т а т е л и  ж у р н а л а  „Л е с н о е  х о з я й с т в о  
к о н е ч н о ,  н е  м о г л и  о з н а к о м и т ь с я  со с в е д е 
н и я м и  о т у н г у с с к о м  м е т е о р и т е , о п у б л и 
к о в а н н ы м и  в р а з н ы х  п р и р о д о в е д ч е с к и х ,  г е о 
г р а ф и ч е с к и х  и д р у г и х  ж у р н а л а х .

А в т о р о м  п о м е щ а е м о й  н и ж е  с т а т ь и  
Б. И. В р о н с к и м  о б ъ е к т и в н о  о с в е щ е н ы  в ы с к а 
з ы в а н и я  и п р е д п о л о ж е н и я  п о э т о м у  в о п р о с у  
с п е ц и а л и с т о в  р а з н о г о  п р о ф и л я .

Р е д а к ц и я  с ч и т а е т ,  ч т о  п у б л и к у е м а я  
с т а т ь я  п р е д с т а в и т  и н т е р е с  д л я  ш и р о к о г о  
к р у г а  ч и т а т е л е й  н а ш е г о  ж у р н а л а .

лет назад в Сибири наблюдалось явление, 
ставшее известным под названием: «тун
гусское диво», «тунгусский метеорит», 

«тунгусская катастрофа». В ясное безоблачное утро 
30 июня 1908 г. по небу быстро пронеслось огненное 
тело, наводя ужас и панику на местное население. 
Полет тела завершился ослепительно яркой вспыш
кой и оглушительным грохотом, который был слы
шен в радиусе нескольких сотен километров. Впослед
ствии выяснилось, что тело взорвалось над глухой 
тайгой в верховьях реки Хушмы — одного из прито
ков р.  Чамбы ( в  бассейне Полкаменной Т у н г у с к и ) .

В настоящее время ни у кого не возникает сомне
ния, что это было космическое тело, вторгнувшееся 
в пределы земной атмосферы. Спорным остается во
прос, что оно собой представляет? Некоторые ученые 
считают, что это было ядро маленькой кометы, взор
вавшейся на высоте 5—7 км над земной поверхно
стью. Однако имеются и другие точки зрения: что 
это был каменный метеорит, кусок антивещества, кос
мический корабль и, наконец, лазерный луч — сигнал 
представителей инопланетных цивилизаций. Сущест
вуют и другие мнения, являющиеся разновидностями 
изложенных. Подобный разнобой во взглядах обус
ловлен тем, что до сих пор, несмотря на многолет
ние исследования, не удалось точно установить ве
щественный состав «гостя из космоса». Правда, име
ются данные, указывающие на то, что мельчайшие 
космические шарики магнетитового и силикатного со
става, обнаруженные в почвенных пробах, являются 
распыленным веществом, слагавшим взорвавшееся 
ядро кометы. Их много встречается в пределах широ
кой полосы, простирающейся на сотни километров 
к северо-западу от места взрыва. По мнению 
К. П. Флоренского и некоторых других исследовате
лей, распыленное вещество взорвавшегося ядра коме
ты, поднятое высоко вверх, было отнесено ветром в 
северо-западном направлении и, постепенно оседая, 
создало своеобразный «шлейф» из космических шари
ков. Однако полной уверенности в этом нет.

К сожалению, наши представления о тунгусском 
космическом теле до сих пор основываются лишь на
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разрушениях, которые были произведены взрывом. 
Только они, да еще не всегда достоверные показа
ния очевидцев, дали возможность определить место, 
где произошла катастрофа. Разрушения здесь были 
грандиозны. На огромной площади девственный лес 
был повален, как будто скошен гигантской косой.

Вот как описывал в 1927 г. первоисследователь 
этого явления Л. А. Кулик поразившую его картину 
поваленного леса:

«...Я не могу реально представить себе всей гран
диозности картины этого исключительного падения... 
Не видно отсюда, с нашего наблюдательного пункта, 
и признаков леса; все повалено и сожжено, а вокруг 
многоверстной каймой на эту мертвую площадь на
двинулась молодая, двадцатилетняя поросль, бурно 
пробивающаяся к солнцу и жизни... И жутко стано
вится, когда видишь десяти-двадцативершковых ве
ликанов, переломанных пополам, как тростник, с от
брошенными на много метров к югу вершинами».

Л. А. Кулик обратил внимание на радиальный вы
вал леса, а также на то, что стволы как упавших 
деревьев, так и сухостоя в большинстве обожжены и 
обуглены.

Л. А. Кулик считал, что ожог и возникший пожар 
были вызваны падением железного метеорита в 
район котловины. «Струею огненной,— писал он, — 
из раскаленных газов и холодных тел метеорит уда
рил в котловину с ее холмами, тундрой и болотом... 
и струя из раскаленных газов с роем тел вонзилась 
в землю и... произвела всю эту мощную картину раз
рушения».

По мнению Л. А. Кулика и его помощника Е. Л. 
Кринова, ожог произошел мгновенно, т. е. в результа
те последовавшего взрыва, а не от обычного лесного 
пожара. При исследовании котловины было обнару
жено, что в ее южной части расположено обширное 
болото-зыбун, а в центральной и северо-восточной 
находится большой массив торфяника, поверхность 
которого усеяна десятками свежих воронок (от 10 
до 50 м в поперечнике) глубиной около 4 м. Эти во
ронки окончательно убедили Л. А. Кулика в том, что 
ему удалось обнаружить место, где упал метеорит и 
его обломки.

В этом была его ошибка.
Начиная с 1958 г. в районе тунгусской катастрофы 

работают многочисленные официальные и самодея
тельные экспедиции. Они исследовали характер лес
ного вывала и установили его границы. Вывал леса

Рис. 1. Лесной вы вал, вызванный тунгусской ка
тастрофой 1908 г. Левый берег р. Хушмы, 1930 г. 

Фото Комитета по метеоритам

Рис. 2. Лесной вывал, вызванный тунгусской ката
строфой 1908 г. Левый берег р. Хушмы, 1961 г. 

Фото автора

наблюдается на площади свыше 1500 км.2. Конфигу
рация его напоминает тело бесхвостого ската, голо
ва которого обращена к северо-западу. В пострадав
шем лесу можно выделить три зоны вывалов: зону 
беспорядочного вывала, зону массового ориентиро
ванного вывала и зону Затухающего вывала.

В зоне беспорядочного вывала, приуроченной к 
центральной части котловины, деревья повалены в 
разные стороны. Имеется здесь сохранившийся в не
большом количестве сухостой. Очевидно, при взрыве 
вертикально направленной воздушной волной с де
ревьев были сорваны сучья, а сами деревья остались 
стоять на корню, превратились в сухостой и впослед
ствии были повалены ветром. В зоне ориентирован
ного массового вывала отчетливо виден радиальный 
характер повала — деревья лежат вершинами нару
жу от эпицентра взрыва. Лишь незначительная часть 
деревьев осталась на корню. Постепенно зона массо
вого ориентированного вывала переходит в зону за 
тухающего вывала. Число стоящих деревьев увели
чивается и только на возвышенностях и на склонах, 
обращенных к эпицентру, в значительном количестве 
встречаются поваленные деревья и тоже с радиаль
ным характером повала, однако на ровных местах и 
в понижениях их почти нет.

Зона затухающего вывала постепенно переходит в 
область неповрежденного леса.

Такое расположение вывалов и стоящих деревьев 
с несомненностью говорит о том, что взрыв тунгус
ского метеорита произошел именно в центре котло
вины. Детальное изучение вывала позволило уточ
нить траекторию полета космического тела.

Несмотря на тщательные поиски, никаких других 
наземных повреждений, кроме повала леса, обнару
жено не было. Это дает основание утверждать, что 
тунгусское тело взорвалось в воздухе. Как было оп
ределено впоследствии различными способами, взрыв 
произошел на высоте 5—7 км над поверхностью 
земли.

К моменту катастрофы тайга состояла из деревьев 
двух поколений: сухостойных (в возрасте более
200 лет),  сохранившихся от пожара, имевшего место 
в середине прошлого столетия, и из растущего (при
мерно 70-летнего) леса, появившегося после этого по
жара.
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Рис. 3. Ж ивоа свиоетель тунгусской катастро
фы — 200-летняя лиственница, уцелевш ая в эпи

центре взрыва на Южном болоте 
Фито автора I960 ё,

и обнаруженных среди Южного болота в эпицентре 
взрыва. Две из них были спилены и исследованы. 
Одна имела возраст свыше 100 лет, другая — около 
200. Деревья росли на некотором расстоянии друг от 
друга на невысоком островке среди торфяно-сфаг
нового болота, густо заросшем низкой карликовой 
березой, ивой и подбелом.

Двухсотлетняя лиственница представляла собой 
довольно большое, слегка наклоненное к востоку де
рево. Верхушка у него раздвоенная: рядом с толстым 
полуобломанным сухим, похожим на штык суком 
тянулась вверх вершинка, выросшая после катастро
фы. Веток до катастрофы на дереве было горазде 
больше, чем теперь. На это указывает обилие торча
щих в разных направлениях сухих сломанных сучь
ев-пеньков. Почти все новые живые ветви растут ] 
основания таких сучьев, иногда по две-три сразу 
Никаких следов ожога ни на стволе дерева, ни нг 
сломанных сучьях не видно. Все эти сухие сучья 
пеньки, оставшиеся после того, как с дерева воздуш 
ной волной сорвало ветви, сломаны очень близко i 
основанию, окаймлены слоем плотной «окаменев
шей» смолы или находятся под ее наплывами.

Исследование отшлифованного спила показывает, 
что дерево дважды было на грани гибели — в 1780 и 
в 1908 гг. Впервые это произошло с ним в 17-летнем 
возрасте, когда во время пожара был обожжен ствол 
деревпа и сгорела часть его ветвей. От одной из 
таких сгоревших веток остался короткий сучок — 
включение в стволе дерева. По мере роста дерево по
степенно обволакивала сучок тканями и через 40 лет 
он полностью зарос. Отчетливо видна тонкая угли
стая каемка, сохранившаяся на кончике этой пе
режженной ветви. После пожара дерево долго боле
ло; этот период отмечен таким же рыхлым кольцом 
больной ткани, как и после катастрофы 1908 г.

Судя по спилу дерева, следы обугливания могут 
сохраняться в течение долгого времени. Однако на 
сучьях и ветвя>. деревьев которые считаются постра
давшими от лучистого ожога в 1908 г., таких следов 
обугливания не замечено. Обугленные ветви и ство-

При взрыве 1908 г, произошел массовый вывал су
хосточных деревьев, погибших от пожара в прошлом 
столетии, и только около 25% из них в настоящее 
время стоят со сломанными вершинами. Что касает
ся растущего молодого леса, то при катастрофе он 
остался после взрыва на корню и погиб уже при по
жаре, возникшем в результате взрыва. В значитель
ной части он сохранился и до сих пор в виде сухо
стоя.

Исследования показали, что наряду с низовым 
пожаром в отдельных частях района в 1908 г. имел 
место верховой пожар, ставший причиной в некото
рых местах полной гибели древостоев.

Возникновение пожара в результате взрыва связа
но, но-вндимому, с тепловым излучением. Пожар 
первоначально возник на небольшой площади (2—3 
тыс. га) недалеко от местонахождения теперешних 
куликовских изб. Здесь полностью отсутствуют де
ревья, существовавшие до катастрофы 1908 г.

Температура излучения при взрыве является пред
метом ожесточенных дискуссий. При этом существен
ное внимание уделяется показаниям очевидцев, чго 
не всегда можно считать достоверным.

Сторонник ядерного взрыва А. В. Золотов считает, 
что температура взрыва была настолько высокой, что 
вызвала пережог сучков живых деревьев в радиусе 
18—20 км от эпицентра взрыва.

С этой гипотезой никак не увязывается наличие 
живых лиственниц, переживших катастрофу 1908 г.

Рис, 4, Срез 200-летней лиственницы, уцелевшей при 
взрыве 1908 г.

-1
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лы- сухостоя, принятые А. В. Золотовым за следы 
воздействия лучистого ожога, как показали последу
ющие исследования, являются следами лесных пожа
ров, не связанных с катастрофой 1908 г.

А. Г. Ильин и Г. М. Зенкин обнаружили на тон
ких ветвях деревьев после катастрофы своеобразные 
повреждения, направленные в основном вверх и тя
нувшиеся вдоль ветвей. Эти повреждения, по мне
нию исследователей, являются следами первичного 
лучевого ожога при взрыве. Поражения такого типа 
встречаются на расстоянии 8—9 км от эпицентра 
взрыва. Повреждения заключаются в отмирании уз
кой полосы древесины ветвей в той части их, кото
рая обращена вверх. В некоторых случаях наблюда
ется отмирание конца ветвей. Эти раны, возникшие 
в результате термического воздействия, так же как 
отмершие кончики ветвей, полностью залечены 
вновь образовавшейся тканью. По мнению исследо
вателей, температура, при которой произошел ожог, 
была не менее 1000°.

Занимавшийся исследованиями в районе катастро
фы заведующий лабораторией лесной пиротехники 
при Институте леса СО АН СССР Н. П. Курбатский 
считает, что происхождение этих повреждений нуж
дается в уточнении. Они были обнаружены не толь
ко у лиственниц, но и у кедра. А это вызывает сом
нение в том, что они образовались в результате лу 
чистого ожога, поскольку хвоя у кедра, сосны и ели 
отмирает и осыпается при кратковременном воздей
ствии температуры около 100°. Отмирание же хвои 
ведет к неизбежной гибели дерева.

По мнению Н. П. Курбатского, пожар 1908 г. воз
ник сразу в нескольких пунктах вблизи заимки и 
стал быстро распространяться. Возник он от воспла
менения при взрыве сухой подстилки — лишайника, 
высохшей травы и опавшей хвои, для чего достаточ
на температура 270—300°. Вспыхнувшая подстилка 
вызвала низовой пожар, который в результате мас
сового вывала сухостойных деревьев быстро перешел 
в верховой.

Первоисследователи места падения тунгусского ме
теорита (Л. А. Кулик, Е. Л. Кринов и другие) счи
тали, что в этом районе наблюдается угнетенный 
рост деревьев. Однако экспедицией 1958 г. было уста
новлено, что, наоборот, чаще наблюдается усиленный 
прирост деревьев, как пережившпх катастрофу, так и 
выросших после нее. Многие высказывают предполо
жение, что это объясняется поступлением в почву 
микроэлементов, связанных с падением метеорита. 
Однако повышенный прирост деревьев наблюдается 
не везде. Исследования доктора биологических наук 
Н. И. Пьявченко показали, что у деревьев и кустар
ников, растущих на болотах в районе падения ме
теорита, признаки повышенного роста отсутствуют, 
прирост мха там тоже нормальный. Наоборот, здесь 
довольно часто встречаются деревья с угнетенным 
ростом.

Причиной усиленного роста растений являются, по- 
видимому, благоприятные условия, сложившиеся пос
ле пожара и повала леса в 1908 г.: наличие удобре
ний в виде золы, разреженность леса, разрыхлен- 
ность почвы и т. п. Лесоводы В. Г. Бережной и 
Г. И. Драпкина наблюдали аналогичный бурный 
рост деревьев в высоту и по диаметру в 30 км к за 
паду от эпицентра взрыва. Здесь на большой площа
ди наблюдаются следы лесного пажара и связанного 
с ним мощного лесного вывала, которые имели место 
за десять лет до катастрофы 1908 г.

Все это в значительной степени опровергает быту
ющее еще у многих представление, что усиленный 
рост древьев. наблюдающийся местами в районе 
тунгусской катастрофы, обусловлен воздействием на

растительность специфического «стимулятора роста». 
По одним предположениям, этот стимулятор связан 
с распыленным веществом космического тела, по 
другим — с радиоактивным облучением растительно
сти во время ядерного взрыва.

Что касается радиоактивного облучения, то по 
этому поводу, так же как и по вопросу о «стимуля
торе роста», происходила, да и сейчас еще происхо
дит, дискуссия, хотя этот вопрос по существу мож
но считать решенным.

Еще во время первой экспедиции в 1958 г. из райо
на катастрофы было взято несколько проб торфа и 
почвы для определения характера радиоактивности. 
Исследования показали, что их радиоактивность не 
отличается от проб, взятых в других районах.

В 1959 г. и позднее в районе работало несколько 
самодеятельных экспедиций. Одну из них возглавлял 
геофизик А. В. Золотов. Он пришел к категорическо
му заключению, что взрыв 1908 г. был ядерным и что 
в районе катастрофы почва и древесина растущих 
деревьев заражены радиоактивными осадками, отно
сящимися к 1908 г., причем характер радиоактивно
сти свидетельствует об ее искусственном происхож
дении. В своем отчете Золотов утверждал, что в 
районе имел место ядерный взрыв искусственного 
космического тела.

Малообоснованное™ выводов, недостаток фактиче
ского материала, а временами явно неправильная ин
терпретация наблюдаемых явлений вызвали в адрес 
Золотова резкую критику со стороны многих ученых. 
Однако Золотов до сих пор упорно держится выска
занной им точки зрения.

Изучением радиоактивности в районе тунгусской 
катастрофы детально занималась комплексная само
деятельная экспедиция (КСЭ) с привлечением к 
этому делу специалистов радиофизиков из Института 
прикладной геофизики. Помимо изучения радиоак
тивности почвы и мохового покрова большое внима
ние уделялось исследованию радиоактивности дре
весной растительности. В больших масштабах было 
проведено исследование живых деревьев, пережив
ших катастрофу 1908 г. Эти деревья срубались, а за 
тем распиливались на небольшие чурки, из которых 
выкалывались образцы, относящиеся к периоду до 
1908 г., к периоду от 1908 до 1945 г. (года взрыва 
первой атомной бомбы) и к периоду после 1945 г. 
Каждый из этих выделенных образцов сжигался, и 
полученная зола затем исследовалась. Повышенная 
радиоактивность наблюдалась только в золе образ
цов, относящихся к периоду после 1945 г. Ни в сло
ях до 1908 г., ни в промежуточных слоях 1908— 
1944 гг. повышенной радиоактивности не наблюда
лось. Наряду с локальными исследованиями имели 
место попытки выявить влияние тунгусской катастро
фы на поведение растений в глобальном масштабе с 
целью познать существо этого явления.

Несколько лет тому назад американские ученые 
Либби, Коуан и Элтури, исследуя срезы деревьев в 
Калифорнии, установили, что в 1909 г. содержание 
в атмосфере радиоактивного углерода С-14 повыси
лось на 0,7%- Свои исследования они начали исходя 
из предположения, что тунгусская катастрофа была 
обусловлена залетом в пределы земной атмосферы 
метеорита, состоящего из антивещества. Аннигиляция 
залетевшего куска антивещества, сопровождавшаяся 
выделением колоссального количества энергии, долж 
на была, по их расчетам, повысить содержание С-14 
в атмосфере на 7%, однако растения отметили повы
шение С-14 только на 0,7%. Индийский ученый Вен- 
катаваладанан справедливо отмечает, что подобные 
вспышки увеличенного содержания С-14 в атмосфере
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происходили неоднократно и что они связаны с по
вышением солнечной активности, а поэтому нет не
обходимости объяснять менее чем однопроцентное 
повышение С-14 в 1909 г. взрывом сгустка антивеще
ства в июне предыдущего года.

Исходя из вышесказанного мы можем заметить, что 
в районе падения тунгусского метеорита имеется 
только один фактор, выделяющий этот район из дру
гих таежных районов — это отчетливо выраженный 
радиальный вывал леса на обширной территории. Все

остальные признаки, характеризующие поведение 
растений, в той или иной степени присущи районам1, 
в которых имели место лесные пожары, особенно ес
ли они сопровождались ветровалами. Поскольку в 
районе тунгусской катастрофы эти явления проявля
лись в исключительно крупных масштабах, то, быть 
может, поэтому в росте древесной растительности 
более отчетливо выражены некоторые признаки, ко
торые менее заметны в районах, где масштаб явле
ний был значительно меньшим.

Уникальный одновозрастный древостой кедра сибирского

В. А . Кирсанов, начальник лесоустроительной партии 
Свердловской аэрофотолесоустроительной экспедиции; М. Ф . Петров, лесовод

I I  дновозрастные кедровники в лесах Сибири, Ал- 
тая, Саян и Урала встречаются довольно час
то, и в перспективе в связи с выращиванием 

кедра в культурах их будет еще больше. Однако све
дений о долговечности одновозрастных кедровых дре
востоев мало, хотя без этого невозможно выбирать 
оптимальные режимы хозяйства. Интересным явля
ется массив кедровника, сохранившегося в Павдин- 
ском лесничестве Новолялннского лесхоза Свердлов
ской области. В 1968 г. в нем была заложена проб
ная площадь. По данным исследований, проводимых 
на ней, можно получить представление об этом дей
ствительно уникальном насаждении, раскинувшемся 
на площади более 400 га и по праву называемом 
местными жителями Большим кедровником.

Несмотря на относительно небольшое количество 
деревьев кедра на гектаре (45 шт.) и невысокую 
сомкнутость крон (несколько более 0,1), они все же 
не являются одинокими маяками, возвышающимися 
над елово-пихтовым пологом Об этом свидетельству
ют вполне закономерное распределение их по ступе
ням толщины (рис. 1) и вычисленная по стандартной 
таблице Ц НИ ИЛХа относительная полнота — 0,4.

Рис. 1. Распределение деревьев кедрового древостоя 
в ьизрасте 420 лет по ступеням толщины
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Возраст ели и пихты в рассматриваемом насажде
нии колеблется в большом диапазоне (от 70 до 
340 лет), между тем как кедр почти одновозрастен. 
Это подтверждается анализом модельных деревьев, 
взятых по методике Е. П. Смолоногова. Правда, 
из-за напенных гнилей все годичные слои на пнях со
считать не удалось, но на высоте груди их число не
изменно оказывалось в пределах от 390 до 400, 
и допуская, что до этой высоты деревья росли при
мерно 20—30 лет, можно утверждать, что их возраст, 
как и возраст всего древостоя, около 420 лет. Сде
ланное определение подтверждается морфологически
ми данными деревьев (мощные лапы, толстая грубо
трещиноватая кора, почти цилиндрические стволы, 
причудливо изогнутые толстые сучья), а также отсут
ствием в древостое молодых деревьев кедра, если, ко
нечно, не считать трех отдельно учтенных стволов в 
возрасте до 100 лет, встретившихся на всей двухгек
тарной пробной площади. Гакая возрастная структу
ра для павдинских кедровников вообще типична. И 
на пробных площадях, заложенных в более молодых 
насаждениях, кедровые древостой оказались также 
одновозрастными, и резервов для усложнения воз
растной структуры в них тоже не было.

Срубленные на пробной площади деревья кедров 
оказались плодоносящими. Путем учета на их побе
гах всех следов от шишек и озими установлена ин
тенсивность и динамика плодоношения за последние 
десять лет (габл. 2). В этой таблице для сравнения 
приведены и данные о режиме плодоношения одно-
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Риг. 2. Ствол кедра из одновозрастного древостоя 
Фото Петрова

типных по условиям произрастания, но более моло
дых кедровников.

Таким образом, деревья в 420-летнем древостое 
оказались урожайнее, чем в более молодых, и плодо
ношение их за рассматриваемый период было ста
бильнее. И это не случайно. У них в плодоношении 
участвовали все части высоко поднятых ц хорошо 
освещаемых крон, а не только вершинные побеги, как 
обычно бывает в более молодых древостоях. Следы 
шишек и завязь были обнаружены даже на изредка 
встречавшихся превентивных побегах. Но в целом 
из-за большого количества плодоносящих деревьев на 
гектаре молодые древостой оказались урожайнее 
старого. И все же, несмотря на солидный возраст, 
каждый из ветеранов тайги за последнее десятилетне

НОВЫЕ КНИГИ

Справочные материалы по лесным ресурсам и раз
мещению лесной промышленности. Центральный эко
номический район. М. Госплан СССР. 1968. 183 стр. 
Тираж 300 экз. Ц. 23 к.

Т ' р а в е н ь  Ф. И. Особенности роста древесчых и 
кустарниковых пород в защитных лесонасаждения» 
на юге Челябинской области. М. ВИНТИ по сельско
му хозяйству. 1968. 27 стр. Тираж 500 экз. Ц. 15 к.

Хозяйство лесных предприятий. (Сборник статей).

дал в среднем более 1500 шишек, в которых содер
жалось не менее 30 кг орехов.

З а  длинную историю существования товарные ка
чества древесины в рассматриваемое насаждении 
остались достаточно высокими. В общем объеме 
(54,3 Л!3) раскряжеванных модельных деревьев дело
вая древесина (без коры) составила — 77%, дрова — 
10% и оТходы— 13%. Сортиментная структура дре
весины оставалась достаточно хорошей: в ней брев
на карандашные составили 42%, пиловочник— 14%, 
шпальник — 29%, кряжи тарные— 13% и строитель
ный лес — 2%

Приведенный пример позволяет сделать вывод, что 
при благоприятных условиях кедр может быть очень 
долговечным и долго плодоносящим деревом не толь
ко в одиночном стоянии, но и в одновозрастных дре
востоях. Это, очевидно, необходимо учитывать при 
назначении мероприятий по их прижизненному ис
пользованию. А имея в виду несомненную уникаль
ность Большого кедровника Павдинского лесничества 
Новолялинского лесхоза, было бы целесообразно объ
явить его памятником природы и организовать сис
тематическое наблюдение за его состоянием.

Т а б л и ц а  2
Х арактеристика ур ож айности  кедровников  

зел ен ом ош н о-ягодн и к ового  типа 
в П авдинском л есн и ч естве по следам  

плодонош ения и озими

Показа тели

Средний возраст  
древостоев, лет

145 230 420

Количество деревьев кедра 
по перечету ........................

на 1 га
136 93 45

С реднее количество следов плодо
ношения, приходящ ееся на 1 де
рево, ш т...................................................... 65 . 132 165

С реднегодовое количество 
плодоношения на 1 гя .

следов
8840 12 276 7425

Динамика следов плодоношения
в % к среднегодовом у их количе-

. . . . 69 69 85

. . . . 95 114 85

. . . . 114 131 107
1963 ..................................... . . . . 132 101 108
1964 ..................................... . . . . 80 75 97
1965 .................................... . . . . 101 108 106
1966 .................................... . . . .  70 70 100
1967 .................................... . . . . 122 134 123
1968 .................................... . . . . 15 9 67
1969 ..................................... . . . .  203 189 127

Ужгород. Изд-во «Карпаты». 19G8. 294 стр. с илл. 
Тираж 2500 экз. Ц. 1 р. 36 к.

Ч у б а т ы й  О. В. Защитная роль карпатских ле
сов. Ужгород. Изд-во «Карпаты». 1968. 136 стр. с 
илл. Тираж 2000 экз. Ц. 35 к. на украинском языке.

Б е л е ц к и й  И. Б. Плодоношение сосны на Коль
ском полуострове. Исследования и рекомендации 
производству. Мурманск. Книжное изд-во. 1969. 
131 стр. 1 л. схем. Тираж 500 экз. Цена 38 к.
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п ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

ЗАЩИТНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 

В БОРЬБЕ С ПЫЛЬНЫМИ БУРЯМИ

В. И. КРАВЧЕНКО, директор Донской ЛОС;
С. С. М ЯСОЕДОВ, кандидат сельскохозяйственных наук

УДК 634.0.266(470.61)

^ и м о й  1968/69 г. з Ростовской области 
сложились особо неблагоприятные 

условия. Декабрь,  январь и февраль отли
чались малым количеством осадков, отсут
ствием постоянного снежного покрова, низ
кими температурами.  В феврале,  особенно 
во второй декаде,  преобладали сильные 
ветры восточного направления.

В месте наших наблюдений — в Вешен- 
ском районе за три зимних месяца,  по д ан 
ным метеорологов, выпало всего 53,1 мм 
осадков, т. е. 41,2% средней многолетней 
нормы за этот период. Средняя высота слоя 
снега в поле колебалась от 2 до 7 см. 
В первой декаде февраля было потепление 
до +5°,  снег на открытых площадях стаял 
и больше не появлялся.  Средние темпера
туры воздуха в январе были от — 12° до
— 19° (минимум температуры воздуха до
стигал —31°, на поверхности почвы —32°). 
В феврале средняя температура воздуха 
была от —9° до — 15° (минимум в воздухе 
—28°, на поверхности почвы —32°). Почва 
на открытых местах промерзла более чем 
на 150 см. Во второй декаде февраля дули 
восточные ветры, достигавшие скорости 
18 м/сек,  а при порывах — 28 м/сек.

В таких неблагоприятных условиях посе
вы озимых культур во многих хозяйствах 
вымерзли. Из-за отсутствия постоянного 
снежного покрова в феврале разразились

пыльные бури, которые на больших площа
дях перенесли в другие места наиболее пло
дородный слой почвы (мелкозем).

В то же время с большой убедительно
стью подтвердилось, что серьезным препят
ствием на пути пыльных бурь являются 
полезащитные лесные полосы на полях, 
а также  приовражные и прибалочные на
саждения.  Об этом говорят материалы на
блюдений за влиянием защитных насажде
ний, собранные научными организациями 
в Краснодарском крае, Волгоградской и Ро
стовской областях и на Украине — в райо
нах, наиболее пострадавших в этом году от 
пыльных бурь.

На  территории Вешенского района в на
стоящее время имеется 2870 га защитных 
насаждений,  в том числе 1220 га полеза
щитных полос, 1300 га насаждений по овра
гам и балкам,  350 га государственной лес
ной полосы Воронеж — Ростов-на-Дону. Со
трудниками Донской ЛОС в конце февра
л я — начале марта этого года проведено 
обследование лесных насаждений в ряде 
хозяйств Вешенского района: в колхозе 
«Тихий Дон», совхозах «Меркуловский», 
«Грачевский», «Красная Заря», вдоль шос
сейных дорог. Изучалось влияние лесных 
посадок на задержание и накопление снега 
и мелкозема, снесенных пыльными бурями 
с окружающей территории.
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Всего обследовано 12 лесных полос р а з 
личной конструкции, ширины, разного на
правления. В каждой полосе выделялись 
две пробные площади. Протяженность проб 
вдоль полосы 25 м, поперек — на всю шири
ну полосы плюс расстояние, на которое она 
действует, накапливая снег и мелкозем. 
В зависимости от ширины полос площади 
проб были от 0,07 до 0,2 га. Определялись

состав лревостоя, средняя высота и диа
метр деревьев. Поперек полосы проклады
вались три хода, по которым через ка ж 
дые 5 м делались замеры высоты снежного 
покрова и твердых наносов. В различных 
точках поперечного профиля снежного на
носа, на разных глубинах брались навески 
снега и мелкозема для определения их 
плотности (см. таблицу).
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вой посев дуба, 
1952 г.) С— 3  15“

С востока— зябь, 60  
с запада —  балка

1 , 5 39 4 , 6 71 14 39 1 400 , 0 5 5 1 , 0 0 , 2 0 , 2

Приовражная по
лоса (1958 г. Вяз 
мелколистный, ак а 
ция белая), С— Ю

С востока— зябь 
с запада —  балка

21 1 , 5 15 6 , 4 42 25 63 2 0 4 9 , 2  1096 , 9 5 0 , 8 5 5 , 9

Приовражная поло 
са (1958 г. Дуб, вяз 
мелколистный, ак а 
ция белая, с к у м п и я ) ,
С - - Ю

С запада —  це
лина, с востока—  
балка

21 1 , 5 15 6 , 0 41 11 28 1098,1 2 91 , 7 1 ,9 2, 1

П о л е з а щ и т н а я  по-  Зябь  
лоса (Чистая п о с а дк а  
тополя,  1964 г.),
С В — ЮЗ

18 3 7 7 , 0 46 34 74 2 5 0 5 ,3 1 150 , 9 8 9 4 , 7  984,1

Полезащитная по- С севера — ози- 
лоса (Чистая посадка мые, с юга — зябь 
тополя, 1963), В—3

15 3 6 7, 1 37 13 21 1092,1 5 3 2 , 4 2 0 7 , 9  2 2 8 , 7

Придорожная по- Со всех сто- 
лоса (1965 г., тополь, рои — зябь 
вяз, лох, смородина),
С— Ю

1 2 , 5  2 , 5 6 3 , 0 48 46 87 3 7 5 4 , 8 1079 ,7 3,1 3 , 4

Полезащитная по
лоса, (1964 г., дуб, 
вяз), ССВ—ЮЮЗ

С востока—ози
мые по пару, 
с запада — зябь

12,5 2,5
п
V

6 4,0 43 34 71 3 3 8 9 , 5 4 0 9 , 3 1 Л 1,3

Придорожная по
лоса (1965 г., вяз, 
вишня, смородина),
С — Ю

Зябь 12,5 2,5 6 2 , 0 27 28 65 2 8 9 7 , 0 9 5 6 , 0 421,5 463,6

Полезащитная по
лоса 1953 г. Ясень 
зеленый, акация бе
лая, клен татарский, 
лох), В— 3

С севера —  ози
мые, с юга —  зябь

15 1 , 5 10 6,5 41 87 200 9 9 1 2 , 9  2 1 8 0 , 8 87 , 1 9 5 , 8

П олезащитная по- С востока — зябь, 1 2 , 5  2 , 5  
лоса ( 1 9 6 5  г., тополь, с запада —  озимые 
вяз, клен татарский),
С—Ю

6 2,5 38 42 97 4 5 5 7 , 5  1 1 3 9 , 4 8 3 , 6 91,9

П олезащитная по
лоса (1949 г. Дуб, 
акация, ясень зеле
ный, лох), В— 3

С юга —  зябь, 9 
с севера —  озимые

1,5 6 6,0 5 0 5 6 155 4 9 3 6 , 4  1 2 3 4 ,1 4 0 0 , 0  4 4 0 , 0
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Наблюдения показали,  что д аж е  в такую 
малоснежную зиму, как 1968/69 г., з ащ ит
ные насаждения явились хорошими накопи
телями снега. Средняя высота снежного по
крова в полосах достигала 87 см (при мак
симуме 200 см).  Ширина снежного шлейфа, 
накопленного по обе стороны полосы, в свя
зи с малым количеством зимних осадков — 
всего 35 м.

Снежные наносы откладываются в поло
сах по-разному, в зависимости от ширины 
и конструкции насаждений.  В широких по
лосах типа госполосы Воронеж — Ростов 
наибольшее количество снега накапливает
ся в крайних рядах. В середине полосы снег 
откладывается в незначительном количе
стве. В узких полосах продуваемой конст
рукции снег проходит сквозь полосу и мак
симум его откладывается в крайних рядах 
с заветренной стороны. В узких, но более 
плотных полосах с участием кустарников 
наибольшее количество снега откладывает
ся в крайних рядах с наветренной стороны. 
Некоторые лесные полосы накопили до 
9900 м3 снега на 1 га, что составляет 2180 т 
воды. Эти наносы обеспечат дополнительное 
увлажнение прилегающим к полосам поле
вым угодьям.

Лесные полосы всех категорий играют 
большую роль также в задержании и рас
пределении по прилегающей местности мел
козема, снесенного пыльными бурями с от
крытых площадей. Количество мелкозема, 
отложенного в обследованных полосах, ко
леблется по отдельным объектам от 0,2 до 
984 т на 1 га. В этом отношении большую 
роль играют конструкции лесных полос, 
расположение их по отношению к элемен
там рельефа,  густота размещения на з ащ и 

щаемой ими территории, характер окру
жающих сельскохозяйственных угодий.

Наибольший ущерб пыльные бури нанес
ли на участках под парами или зяблевой 
вспашкой. Н а  участках, занятых озимыми 
культурами, выдувания почв и сноса их 
в прилегающие защитные насаждения не 
наблюдалось.  Не пострадали от ветровой 
эрозии площади, расположенные на завет
ренных склонах, даж е если они находились 
под паром или под зяблевой пахотой. Силь
нее всего выдувание почв отмечено на вет
роударных склонах или на ровных водораз
дельных возвышениях.

Наиболее эффективно обеспечивают сне
гонакопление и задержание продуктов вет
ровой эрозии, а также равномерное распре
деление их по площади полезащитные лес
ные полосы продуваемой конструкции, рас
положенные на полях по системе замкну
тых клеток. Поэтому работники сельского 
и лесного хозяйства должны создавать за 
конченные системы полезащитных лесных 
полос и противоэрозионных насаждений по 
оврагам и балкам.

В Вешенском районе полезащитные поло
сы составляют 0,54% пашни. Ставится з а 
дача в ближайшее десятилетие довести пло
щадь лесных полос до 6,5 тыс. га, что со
ставит около 3% пашни. Опыт некоторых 
хозяйств Ростовской области, например зер
носовхоза «Гигант», показывает,  что в на
ших условиях вредное действие пыльных 
бурь может быть сведено до минимума, 
если полезащитные насаждения будут з а 
нимать 4,5—5% пахотных угодий. Следо
вательно, в Вешенском районе в перспек
тиве надо будет создать 10— 11 тыс. га лес
ных полос.

ЛЕС-НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПОЛЕЙ

В. И. ВОЙЛОЧНИКОВ, зам. начальника Ростовского управления лесного хозяйства;
А . И. АНИКАНОВ, главный лесомелиоратор

У Д К  634.0.266(470.61)

р  остовская область в сильной степени 
подвержена разрушительному дей

ствию водной и ветровой эрозии почв. По 
данным проектных организаций,  научно- 
исследовательских институтов и высших 
учебных заведений, за последние годы ин
тенсивность развития эрозионных процес

сов во многих районах принимает угрожаю
щие размеры.  Ежегодный ущерб от эрозии 
почв по области составляет около 
34 млн. руб.

В комплексе противоэрозионных меро
приятий важное место принадлежит поле
защитным лесным полосам. Анализ послед-
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cTBtfiVсильных пыльных бурь 1960 и 1969 гг. 
показывает,  что хозяйства, и м е ю щ н е п о л 
ную законченную систему лесных полос, 
несут значительно меньшие потерн озимых 
посевов и плодородной почвы. Например,  
в I960 г. в учебно-опытном хозяйстве «Зер 
новое», где создана система полезащитных 
лесных полос обшей площадью 800 га, от 
пыльной бури пострадало всего 265 га яро
вых культур, да и то только на мелких уча
стках, не защищенных лесными наса жд е
ниями, и на стыках лесных полос.

Приводим данные о сохранности посевов 
в период черных бурь в зависимости от л е 
систости в 1960 и 1969 гг. в разных хозяй
ствах Сальского и соседних районов 
(табл. 1).

Пыльные бури повторяются в области раз 
в два-три года, а слабые — почти ежегодно. 
Однако такой сильной бури, которая раз 
разилась в январе — феврале нынешнего 
года, не наблюдалось на Дону последние 
80 лет.

Предварительные исследования свиде
тельствуют о том, что лесные полосы, не 
рассчитанные на такую силу ветра, еще раз 
показали способность защитить посевы от 
гибели. В указанных хозяйствах сохран-

Т а б л и ц а  1
С охранность  п осев ов  от пыльных бур ь  при 

р азн ой  л еси ст ости  хозяйства

Хозяйстио Район
Лесис
тость,

Сохран
ность Ло

севой ози
мых от 

пыльных 
бурь.  %

Колхоз им. XXII
I960 г.

Сальскип 6 , 6 100
пар 1 съезда  

Совхоз „Гигант* * 5 , 1 100
Учхоз Зерновое" Зерноградский 4 , 5 100
Совхоз

СКИЙ“
„Целин-

Цел и не кий 3,8 80
Колхоз им. 1 Мая * 3 , 4 7 2
Колхоз им. Кали- “ 2 , 6 6 9

пина
Совхоз

ямса
им. Виль-

Зерпоградский 1 , 3 49

Совхоз
ский“

„Цслин-
1969 г.

Целинскии 3 , 1 80
Колхоз „Рассвет” Егорлыкский 3 , 8 6 6
Совхоз „Роговс- н 3 , 9 6 0

кий*
Совхоз

ский“
„ Москов-

Целим ский 1 . 8 61
Совхоз „Юлов- * 1 , 8 50

ский“
Колхоз „ З а р я “ Егорлыкский 2 , 0 28

ность озимых культур выше, а выдувание 
плодородного слоя почвы было значительно 
меньше, чем в тех хозяйствах, где облесен- 
ность полей невелика.

В области проводятся большие работы 
по защитному лесоразведению. За  истекшие 
три года лесные полосы посажены на пло
щади 14,5 тыс. га (план 14,3 тыс. га),  
овражно-балочные — на 18 тыс. га (план 
16 тыс. га).

По данным инвентаризации в области 
имеется более 100 тыс. га защитных насаж 
дений, в том числе лесных полос на по
л я х — 72 тыс. га. Облесенность полевых уго
дий: в северной и северо-восточной зонах — 
0,8%, в центральной— 1,2%, в южной и 
юго-западной — 2,4%, в восточной — 0,7%. 
а в целом по области — 1,2%.

По перспективному плану в Ростовской 
области намечено довести площадь поле
защитных лесных полос до 158,8 тыс. га 
(2,81% к пашне),  овражно-балочных на
саждений,  посадок на крутых склонах и на 
песках — до 158 тыс. га. Чтобы завершить 
создание законченной системы защитных 
насаждений,  потребуются совместные уси
лия работников сельского и лесного хозяй
ства. Сейчас у нас установилась крепкая 
деловая дружба между агрономической и 
лесной службой и учеными нашей области.

За  последние три года только силами 
колхозов и совхозов посажено более
2 тыс. га полезащитных полос. По 100 га 
насаждений и больше закладывают еже
годно своими силами Зимовниковский, Та- 
цинский и другие районы.

По плану нынешнего года в области дол
жно быть заложено 3 тыс. га лесных полос. 
Колхозы и совхозы достаточно обеспечены 
посадочным материалом,  но не везде хва
тает лесопосадочных машин. Надо шире 
распространить передовой опыт совместной 
работы агрономов и лесоводов Матвеево- 
Курганского,  Зерноградского,  Усть-Донец- 
кого и Тацинского районов, где лесные по
лосы закладывают лесничества, а уход за 
ними проводят колхозы II совхозы.

Примером хорошей работы по защите 
почв от эрозии может служить конный з а 
вод №  163 в Зимовниковском районе. Там 
с 1960 г. организовано лесомелиоративное 
звено из 10 человек. Руководит звеном 
опытный лесомелиоратор Ф. К. Бурмыкин. 
З а  звеном постоянно закреплены трактор, 
пять лесопосадочных машин, культиваторы 
и другие машины и механизмы. В хозяйстве 
составлен технический проект на комплекс 
противоэрозионных мероприятий.
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Почва под лесные полосы подготовляется 
плантажной вспашкой и содержится под па
ром. Посадка проводится ранней весной 
стандартным материалом.  Лесные полосы 
звено содержит в чистом от сорняков со
стоянии и добивается высокой приживаемо
сти культур (более 90%) .

С 1960 г. лесомелиоративное звено поса
дило 736 га насаждений,  а всего в хозяй
стве конного завода создано 887 га лесных 
полос. Уже полностью закончено облесение 
полей севооборотов, а с этого года звено 
начинает закладывать насаждения внутри 
полевых клеток с расстоянием между лес
ными полосами в 500 м.

В соседнем с конным заводом совхозе 
им. Скибы, находящемся в одинаковых 
с ним условиях, при облесенности полей ме
нее одного процента от пыльных бурь 
в нынешнем году полностью погибли все 
5,7 тыс. га озимых посевов. А в хозяйстве 
конного завода,  где облесенность выше 
2%,  погибло не более 40% озимых.

Только создание специализированного 
лесомелиоративного звена позволило кон
ному заводу обеспечить защиту своих по
лей. Такие звенья созданы в Усть-Донец- 
ком, Целинском и Сальском районах. 
Жизнь настоятельно требует возрождения 
их в каждом хозяйстве.

Руководить этими звеньями должны агро
лесомелиораторы,  которые обязаны сов
местно с агрономами решать весь комплекс 
защиты почв от эрозии. К сожалению,  в на
шей области на 400 с лишним хозяйств 
имеется всего 40 таких специалистов, а на 
37 районов — только три районных агро
лесомелиоратора.

Большой размах лесомелиоративных р а 
бот обязывает работников сельского хозяй
ства кроме посадок освоить новое для них 
дело — ведение лесного хозяйства в защит
ных насаждениях.  Лесоводственные меры 
ухода — часть общего комплекса выращи
вания долговечных, устойчивых и агроно
мически эффективных полезащитных лесных 
полос.

Т а б л и ц а  2

Рубки у х о д а  в лесны х п ол осах  Р остовской  
области

Годы План, тыс. га Выполнено,  тыс.  га

1966 4 , 0 4 , 2
1967 5 , 0 6 , 7
1968 8 , 1 7 , 8

Влияние рубок  у х о д а  на эф ф ективность
лесны х полос

Т а б л и ц а  3

Показатели
1954- 

—1960 гг.
1961 -  

—1963 гг.

Создано лесных полос, га . . . 106 150
Пройдено рубками ухода ,  га 
Средняя урож айность  сельскохо

2 121

зяйственных культур, ц /га 17,5 22,5

Выводы ученых и практиков, анализ по
следствий пыльных бурь показывают, что 
только продуваемые лесные полосы при 
правильном размещении эффективно защи
щают урожай и предотвращают эрозию 
почв. Можно привести такой убедительный 
пример. В этом году во время пыльных бурь 
до 20 тыс. га защитных насаждений на по
лях было засыпано мелкоземом, которого 
накопилось там около 500 тыс. м3. Харак
терно, что основную массу мелкозема при
шлось убирать весной из лесных полос 
плотной непродуваемой конструкции.

Более 50 тыс. га лесных полос нуждаются 
в рубках ухода. Эти рубки проводятся у нас 
уже три года. Особенно большие работы по 
лесоводственному уходу ведут колхозы и 
совхозы Азовского, Зерноградского,  Целин- 
ского, Усть-Донецкого и некоторых других 
районов. Вот что сделано колхозами и сов
хозами за это время (табл. 2).

Там, где рубки ухода проводили техниче
ски правильно, защитное действие лесных 
полос и их влияние на урожай заметно по
вышаются.  Это видно на примере совхоза 
«Горняк» в Октябрьском районе (табл.З).

В совхозе ежегодно проводилась подчист
ка крон деревьев. Оптимальная высота для 
формирования штамбов при уходе за лес
ными полосами из акации белой принима
лась: при прочистках — 1,5 м, при прорежи
в а н и и — 2 м. Регулярная подчистка на ука
занные высоты ряда лесных полос в совхо
зе «Горняк» на протяжении 1961 — 1967 гг. 
благоприятно повлияла на микроклимат 
окаймляемых ими полей. Снежные шлейфы 
стали откладываться равномернее,  что от
разилось и на урожаях зерновых культур 
(увеличение против контроля на 0 ,36ц/га).

Изучение действия ветровой эрозии 
прошлых лет и пыльных бурь текущего го
да показывает,  что лучшая защита полей 
создается при расстоянии между продоль
ными (основными) лесными полосами — 
500 м и между поперечными полосами — 
1000— 1500 м. На ветроударных склонах
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или на легких почвах расстояние между 
основными лесными полосами должно быть 
350—400 м.

Н аш опыт позволяет сделать вывод, что 
для повышения эффективности защитных 
насаждений необходимо:

во всех полезащитных лесных полосах 
с участием кустарников вырубить и выкор

чевать кустарники для расширения между
рядий до 3 м и для дальнейшей их пере
пашки и ежегодной обработки;

многорядные лесные полосы сделать бо
лее узкими, доведя количество рядов до 
3—5;

для уничтожения отрастающей поросли 
применять арборициды.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЛЕСЕНИЕ ПЕСКОВ 
НА ТРАССЕ ГАЗОПРОВОДА БУХАРА-АМУ-ДАРЬЯ 

И КАНАЛА АМУ-БУХАРА

А. А. ЛЕОНТЬЕВ, доктор сельскохозяйственных наук; М. К. САБИРОВ, инженер 
лесного хозяйства

ерез песчаные пустыни Средней Азии 
проходят крупные водные магистра

ли: величайший в мире Каракумский ка
нал, Аму-Бухарский, Аму-Каракульский,  
Центрально-Ферганский и другие каналы. 
Пересекают пустыни и трассы газопроводов 
Бухара — Урал, Средняя Азия — Центр и 
более мелких. Однако в лесомелиоратив
ной практике нет достаточного опыта з а 
крепления дамб каналов, насыпанных из 
перемешанного песка. И совсем не р азр а 
ботан метод закрепления и облесения пе
сков на трассах газопроводов, где требует
ся не защита от наносов, а, наоборот, на
копление их. З а  последнее время переме
шанные пески получили даж е специфичное 
название техногенных.

Протяженность газопровода на участке 
Г а з л и — Аму-Дарья — 170 км. Здесь встре
чаются среднебугристые пески (54%),  рав 
нинные (26%) и мелкобугристые (16%).  
Местами попадаются также среднебархан
ные, мелкобарханные,  крупнобугристые и 
крупногрядовые пески. Растительность — 
редкие кусты саксаула белого, черкезов Па- 
лецкого и Рихтера,  кандыма,  песчаной а к а 
ции. Травянистая растительность представ
лена в основном песчаной осокой. П е с к и — 
уплотнившиеся, грунтовые воды недоступ
ны для растительности. Почвы пустынные 
песчаные, пылеватые, подстилаемые песком 
или слабосиементированным песчаником, 
незаселенные, слабокарбонатные.  Содержа
ние гипса незначительное — 0,08—0,2%, гу
м у с а — очень низкое — 0,10—0,16%, азота —
0,003—0,006%. Среднегодовая температура

УДК 634.0.265(575)

12— 15°. Осадки незначительные: на канале 
Аму-Бухара 125 мм в год, на трассе газо
провода 80— 115 мм.

Данные по ветровому режиму были обра
ботаны за период 1961 — 1965 гг. (а в д аль 
нейшем и для 1966— 1968 гг.). Составлены 
таблицы повторяемости, направлений и 
суммы скоростей активных ветров (табл. 1).

Как видим, наиболее опасны: по Буха
р е — северные и северо-западные ветры, по 
Каракулю — северо-восточные и северо- 
западные.

В 1968 г. по району Бухары отмечалась 
более сильная ветровая деятельность. Про
тив 1966 г. сумма скоростей активных вет
ров в 1968 г. была больше: северных — на 
18%, северо-восточных — на 28%, восточ
н ы х — почти в 4,5 раза,  западных — более 
чем в 4 раза,  северо-западных — более чем 
в 2,5 раза  и южных — в 7,5 раза. По коли
честву осадков 1968 г. был относительно 
засушливым:  по району Бухары за 8 меся
цев выпало 92,2 мм  осадков, а по Караку
лю — 76 мм.

Работы по закреплению и облесению пе
сков на участке газопровода Газли — Аму- 
Д арья  проводились с 1963 г. По проекту 
Союзгипролесхоза они выполнялись Шаф- 
риканским лесхозом с установкой клеточных 
механических защит ( 3 x 3  м ) . Но уже на 
второй год выяснилось, что этот трудоем
кий метод не обеспечивает защиты газопро
вода одновременно с укладкой труб в тран
шеи. В результате бывают случаи оголения 
труб ветром. По предложению главного лес
ничего М. Я. Парфенова,  поверх засыпан-
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Т а б л и ц а  1
Сумма ск ор ост ей  в етр ов  в год  

(в ср ед н ем  за  1961 — 1965 г г .) в м

С св в ю 3 с з

Бухара ................. 2925 247 36 1283 679 1091
Каракуль . . . . 127 408 8 301 86 440

ных в траншеях труб стали настилать хво
рост полосой до 2 м (200 м 3 на 1 км).  Но 
специальное совещание представителей 
Союзгипролесхоза, Гослескомитета Узбек
ской ССР и С ред азН И И Л Х а указало,  что 
без фитомелиорации газопровод снова бу
дет подвергаться ветровой эрозии, когда 
истлеет настилочный материал.  Было реше
но помимо устилочных механических защит 
на трубе применять с наветренной и под
ветренной сторон рекомендованные Средаз- 
НИИЛХом устилочно-продольные рядовые 
механические защиты тоже из хвороста 
с посевом и посадкой по ним кустарников — 
псаммофитов.

С 1966 г. на трассе газопровода по з а д а 
нию Гослесхоза С СС Р начал исследования 
СредазНИИЛХ.  Анализ производственного 
опыта показал,  что техногенные пески труд
но поддаются фитомелиорации. Д л я  появ
ления растительности наиболее благоприят
на наветренная сторона трассы, как менее 
засыпаемая песком и задерживающая  з а 
носимые ветром семена различных расте
ний. Клеточные механические защиты не 
обеспечивают необходимого накопления пе
ска над трубами газопровода и надежного 
восстановления растительности. Применяе
мые механические защиты из хвороста мест
ных кустарников-псаммофитов могут слу
жить более трех лет.

Растущие в районе газопровода малоцен
ные заросли кустарников не имеют сбыта, 
в лих много сушняка (Газлинское лесниче
ство Шафриканского лесхоза).  Частичная 
заготовка в них материала на механиче
ские защиты способствует их омоложению.

Институтом были организованы наблю
дения за переносом песка на трассе газо
провода. Они велись с помощью специаль
ных загородок-пескоуловителей (восьми- 
румбовых «звездочек») и профилированием 
(нивеллировкой) опытных участков. Выяс
нилось, что, например, за 1968 г. больше 
всего переносили песка за год ветры север
ных румбов — 6,21 м3 через 1 пог. м. Много 
песка дали и ветры встречных южных рум

б о в — 4,58 .и3. Западные и восточные ветры 
перенесли песка по 1,5—2 м3.

Систематическое профилирование опыт
ных участков на газопроводе и канале Аму- 
Бухара позволяло судить, как тот или иной 
вариант механических защит выполняет 
свое назначение. Д л я  получения экспери
ментальных данных по подбору типов за 
щит при закреплении и облесении песков на 
трассе газопровода исследовались различ
ные их варианты,  применявшиеся производ
ством и самим институтом: № 1 — клеточ
ные механические защиты 3 X 3  м; №  2 — 
поперечная устилка валика трубы хворос
том и по три устилочно-продольные механи
ческие защиты с наветренной и подветрен
ной сторон (через 3 м друг от друга) ;  № 4  — 
поперечная устилка трубы хворостом; 
№ 5 — поперечная устилка трубы хворос
том, одна устилочно-продольная защита 
с подветренной стороны и три с навет
ренной; №  6 — предложенный Средаз- 
НИИЛХ ом.  По каждому варианту изуча
лись: перенос песка, действие механических 
защит, режим влажности песка, приживае
мость лесных культур и другие показатели.

Вариант №  5 широко применялся произ
водством до 1968 г. Основной его недоста
т о к — сильная равномерная заносимость 
песком, причем подветренная устилочно- 
продольная защита полностью засыпалась 
от шлейфа трубы. Это задерживало фито
мелиоративные работы, а поперечная устил
ка хворостом (вдоль направления преобла
дающего ветра) местами сдувалась,  что 
приводило к оголению трубы. Из-за доволь
но сильных наносов и подвижности песка 
естественная растительность почти не появ
лялась.  Замечено было также,  что чем 
больше рядов защит с наветренной стороны 
трубы, тем меньше она заносится песком.

С учетом опыта и результатов исследова
ний нами был предложен вариант № 6. 
С наветренной стороны валика трубы газо
провода устраивался всего только один ряд 
устилочно-продольных механических защит 
в 6 ж от него. Это не только предохраняло 
от выдувания песка на наветренной сторо
не, но и не препятствовало наносу его к тру
бе (в том числе и семян различных расте
ний). Второй ряд устилочно-продольных з а 
щит размещается непосредственно у вали
ка трубы (в 1 .« .от него).  Это позволяет 
накопить у трубы довольно мощную песча
ную подушку, предохраняющую трубу от 
оголения. А между 1-м и 2-м рядами защит 
образуется «зона безаккумулятивного пере
носа песка», не собирающая наносов. Здесь
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Рис. 1. Наиболее рациональный вариант за
крепления и облесения песков на трассе газо

провода Газли — Аму-Дарья (№  6):
1  — ш л ей ф ы  н ан осн ого  п еск а; 2 — зо н ы  б е за к к у -  
м уля ти в н ого  п ер ен о са  песк а; 3 — п осев ы  к а н д ы -  

5  м а и  ч ер к еза ; 4 — у ст и л о ч н о -п р о д о л ь н ы е м е х а 
н и ч еск и е  защ иты ; 5 — п о са дк и  к анды м а; 6 — 

п о са д к а  ч е р к е за

чаще всего и приживается растительность. 
На  самой трубе укладываются не попереч
ные, а продольные механические защиты,  
требующие меньше материала и препятст
вующие ветру делать в них прорывы, как 
у поперечных защит. Наконец,  с подветрен
ной стороны тоже устраивается в 5—6 м  от 
валика трубы одна устилочно-продольная 
защита,  которая уже не засыпается песком 
от подветренного шлейфа (рис. 1). Ширина 
устилочно-продольных рядов 25—30 см, на 
трубе — 50 см. Расход материала 25 м 3 на 
1 км  и 50 м 3 на трубе.

Таким образом,  здесь применены наибо
лее эффективные из имеющихся механиче
ских защит — устилочно-продольные. Если 
для устройства клеточных стоячих защит 
(3 X 3  м)  требуется на 1 га  200 м 3 трав и 
96 чел.-дней, а стоят они 782 руб. («Расчет
но-технические карты Среднеазиатской 
комплексной экспедиции Союзгипролесхо- 
за», 1968 г.), то для  устилочно-продольных 
защит нужно 75 м 3 материала и 28 чел.-дней 
и стоят они около 150 руб. Главное же — 
производительность труда по их устройству 
на одного рабочего в день составляет 
720 пог. м против 70 пог. м клеточных 
защит.

К сожалению,  в песчаной лесомелиора
ции еще не разработаны приемы, полностью

заменяющие механические защиты. 
Не дали положительных результатов 
опыты с пленкой из полиакриламидов 
( В Н И А Л М И ) .  Только начинаются 
опыты с песчаными валами и покры
тием их пленкой из полимера К4 
(С редазН И И Л Х ).  Весьма проблема
тична и возможность покрытия всей 
трассы газопровода пленкой нерозина 
при общей ширине ее около 100 ж и 
протяженности на сотни километров.

Наблюдения за сохранностью усти
лочно-продольных защит из хвороста 
кустарников-псаммофитов еще раз 
подтвердили продолжительность срока 
их службы. К концу первого года, 
когда обычные защиты из трав закан
чивают свое существование, эти сра
батываются всего на 50—60%.

Профилирование варианта №  6 по
казало,  что он достаточно выполняет 
свое основное назначение — накопле
ние песка у трубы газопровода.  На 
поперечном разрезе наноса видно, что 
в среднем на 1 пог. м его ширины за 
период с октября 1967 г. по октябрь 
1968 г. наросло около 1,5 м3 песка 
(рис. 2).

Н а  д а м б а х  к а н а л а  Аму-Бахара (его 
направление ССВ) изучалось 16 вариантов 
механических защит из хвороста кандыма 
и из янтака.  Здесь были устроены стоячие 
клеточные защиты (2X2,  3 X 3  и 4 X 4  м),  
рядовые стоячие и устилочные, а также 
сплошные механические защиты. Выявлена 
общая закономерность выноса и аккумуля
ции песка на дамбах. Наиболее интенсив
ная ветровая деятельность проявлялась на 
левом берегу канала (северные и северо- 
западные ветры).  Наружный откос снизу 
заносится песком извне (около 3 м 3 через
1 пог. м ) ,  а верхняя часть его принимает 
на себя удары ветра, который разрушает 
механические защиты почти всех типов (вы
дувает около 0,5 м3 песка через 1 пог. м) 
и выносит песок на вершину дамбы. Если 
там имеются какие-либо неровности, он 
сметает их и затем сбрасывает весь песок 
на верхнюю часть внутреннего откоса дам 
бы, наиболее благоприятного для лесораз
ведения.

На  правой дамбе в зимнее время южные 
ветры наносят песок на внешний откос (око
ло 8 м3 через 1 пог. м ),  на вершину дамбы 
и верхнюю половину внутреннего откоса. 
Затем весенне-летние северные и северо- 
западные ветры сдувают его обратно 
(в летнее время на откосе нет наносного

34

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 2. Профиль варианта №  6 (трасса газопровода Газли — Аму-Дарья)
1 — у сти л оч н о-п р од ол ь н ы е р я дов ы е м ех а н и ч е ск и е  защ иты ; 2 — то ж е  н а д  трубой; 3 — н асл оен и е  п еск а  с  н о
ября 1967 г. п о  ок тя бр ь  1968 г.; 4 — К 11.1967 г.; 5 — К IX.1967 г.; 6 — к  V.1968 г.; 7 — к  Х.1968 г.

песка). Возникает вопрос, нужно ли вообще 
закреплять внутренний откос и верх этой 
дамбы, где при механических защитах на
капливается по существу ненужный песок. 
Бесполезно также  устраивать защиты на 
нижней половине внешнего откоса, посколь
ку они полностью засыпаются песком.

В целом анализ  действия различных ти
пов механических защит на дамбах канала 
показал, что клеточные защиты 2 X 2  м  я в 
ляются поглотителями песка. К а ж д ая  клет
ка задерживает  в среднем 1 м3 наноса. Р а с 
тительность, преимущественно кустарнико
вая, имеется только на самих защитах.  
Клетки 3 X 3  м наиболее подходящие: они 
не так сильно заносятся песком, середина 
клетки не выдувается,  что создает благо
приятные условия для появления и прижи
ваемости растений. Клетки 4 X 4  м  выдува
ются посередине. Продольные рядовые ме
ханические защиты обычно выдуваются

ветром. Так, на левой дамбе рядовые устил
ки из янтака на 70% повреждены и на 10% 
засыпаны песком. Сплошные механические 
защиты наиболее устойчивы в ветроудар
ных местах.

По механическому составу и водно-физи
ческим свойствам пески на трассе газопро
вода достаточно однородны. Мало разницы 
между песками газопровода и канала.  
Техногенный песок более рыхлый, чем це
линный, и более крупнозернистый: среднего 
песка (0,25 мм)  у него на 10% больше, 
а ила почти в два  раза  меньше. По сравне
нию с песками на трассе газопровода пески 
дамб канала более мелкозернистые. Песок 
вершин дамб крупнозернистее, обладает 
большей водопроницаемостью, быстрее пе
ресыхает.

Изучение влажности песков на трассе га
зопровода показало,  что если в 1967 г. сред
немесячный запас влаги в метровом слое

Т а б л и ц а  2
Запасы влаги (m/га)  в м етр овом  с л о е  п е ск о в  на опытных у ч а ст к а х  тр ассы  газо п р ов ода

Наветренная сторона Подветренная сторона Труба

№ вариантов Средний
механиче влаги поских защит л

О .
О) Л

о . 4» варианту >0о. Vа
на, •S «н < Но. « к но. •я № е*
2 2 Xо сии а 2 хо О ,и 2

ев
2 X

О
Q.(J

1 67 239 188 165 151 223 184 186 175 48 51 64 542 169 262 59 163 261 258 62 193 178 64 75 45 61
4 272 281 126 226 194 129 184 169 198 78 56 49 61
5 159 199 57 138 243 334 79 219 179 76 73 49 66
6 232 296 162 230 270 175 100 181 206 61 75 32 56

Среднее 184 189 187 60
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на 1 га составлял 270—289 г, то в 1968 г. 
(относительно сухом) он был значительно 
ниже: по отдельным опытным участкам ко
лебался от 175 до 206 т/га. По данным 
Э. Н. Благовещенского (1958), это было ме
нее многолетней средней нормы для песков 
(227 т/га). Приводим наши данные о в л а ж 
ности песков по вариантам защит (табл. 2).

В приведенных данных обращают на се
бя внимание незначительные запасы влаги 
в местах расположения трубы газопровода 
(60 т/га). Причина — иссушающее дейст
вие на песок самой трубы в радиусе около
3 м. Д а ж е  в зимнее время она нагрета до
15—20°.

Характерно распределение влаги на под
ветренном внутреннем откосе дамбы кана
ла Аму-Бухара:  наибольшие ее запасы име
ются внизу откоса (в слое песка 1,6 м 
влажность в среднем 1,9%), затем наверху 
(1,7%) и в середине откоса (1,1%)- О дна
ко к концу вегетационного периода верх 
откоса пересыхает сильнее (более рыхлый 
песок).  Такое распределение влаги нужно 
учитывать при облесении откоса.

Надо отметить, что в прилегающих 
к трассам газопровода и канала целинных 
песках влажность очень низкая: влажный 
там только слой 0—30 см, а глубже песок 
свежий или сухой. Происходит это в ре
зультате перехвата атмосферных осадков 
травяным покровом из илака (Сагех).  А не
заросшие целинные пески более увлажне
ны благодаря своей слоистости, создающей,

по А. Ф. Лебедеву, условия для накопления 
гравитационной воды.

Большое практическое значение имеет 
вопрос о самозарастании техногенных пе
сков. По существу они находятся в первой 
стадии зарастания,  а глубоко перевален
ные пески (средне- и крупнобугристые) 
первые годы фактически не имеют расти
тельности. Объясняется это, по-видимому, 
тем, что здесь на поверхность вынесены под
почвенные слои. Лучше всего приживается 
растительность на спланированных мелко
бугристых песках, переваленных относи
тельно неглубоко. В видовом составе рас
тительности преобладают пионеры песков: 
песчаная акация,  черкез, селин. Одной из 
первых везде появляется горанииовия.

В целом зарастание песков как на спла
нированной трассе газопровода, так и на 
дамбах канала проходит крайне медленно, 
и здесь необходимы лесные культуры. Но 
при этом надо учесть неудовлетворитель
ную приживаемость черенков черкеза и 
кандыма и посевов саксаула.  Из испытан
ных вариантов механических защит на трас
се газопровода лучшие результаты по при
живаемости растений дал вариант №  6, 
а худшие — вариант №  4, где устилочные 
защиты устроены только на валике трубы 
(табл. 3).

Распределение растительности на дамбах 
канала указывает  на преимущество кле
точных механических зашит 3 X 3  м. Сакса
ул совсем не встречается на внешнем ветро-

Т а б л и ц а  3

С остояние растительности  на т р а с с е  га зоп р ов ода  Г а з л и — А му-Дарья при разны х вари антах
м еханич еских защ ит

Количество растений на 1 га (ш т.) Приживае
до 1968 г. 1968 г. мость, всего

<ян кустарники травянистые кустарники травянистые s'X
а;3

езXС.те
S

£

навет
ренная
сторона

подвет
ренная

сторона
итого

навет
ренная
сторона

подвет
ренная
сторона

итого
навет
ренная

сторона

подвет
ренная
сторона

итого
навет
ренная
сторона

подвет
ренная
сторона

итого t 'i
ы

S

я
н

2 758 207 965 134 243 377 24'3 206 449 743 115 858
1414
94 1235

4 258 45 303 106 45 151 121 — 121 15 45 60 424
28

211

5 916 353 1269 391 21 418 63 — 63 417 — 417 1332
8У

S35

6 1281 582 1863 480 42 522 625 314 939 104 21 125 2802
187

647
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Лейн я дамба

2 -  □  * - □

Рис. 3. Наиболее рациональная схема закрепления песчаных дамб каналов:
1 — уст и л о ч н о -п р о д о л ь н ы е м ех а н и ч ес к и е  защ и ты  и з х в о р о ст а  (ч ер ез  15 м); 2 — к леточ н ы е м ехан и ч еск и е  

защ иты  и з хв о р о ста  3x3 м  (устилочны е); 3 — у сти л оч н ы е сп л ош н ы е м ех а н и ч ес к и е  защ и ты  и з  хвороста; 
4 — к леточ н ы е м ех а н и ч е ск и е  защ и ты  и з х в о р о ст а  2 X 2 м

ударном откосе. В основном он приживает
ся в нижней части внутреннего откоса. 
Кандым также предпочитает внутренние от
косы. Черкез можно видеть на гребне дамб 
и даже на ветроударных откосах. Саксаул 
наиболее целесообразно сеять и высажи
вать сеянцами в нижней части откосов, чер
кез и кандым — сеять на внутренних отко
сах и высаживать крупными сеянцами на
верху дамб,  а черкез — и на внешних от
косах.

Засушливость климата и бедность песков 
питательными веществами крайне затруд
няют облесение дамб каналов. Надо пере
ходить к более активным методам лесных 
культур, в частности к поливам их водой 
каналов. Это позволило бы облесить внут
ренние откосы дамб за один год вместо 
обычных 3—4 лет. В нынешнем году для 
этой цели намечается применить дождев а
тель ДДН -45  с длиной струи до 60 м. Пока 
же предварительные опыты поливов пока
зали, что даж е  один предпосадочный полив 
сеянцев черкеза обеспечивает их полную 
приживаемость. Политые сеянцы кандыма

прижились на 85%, а неполитые — всего на 
12%. Испытывать поливы надо в критиче
ские периоды жизни пустынных растений: 
в момент посадки, затем в мае (в начале 
знойного периода) и в сентябре (в конце 
знойного периода).

Наши исследования показали, что на трас
се газопровода Газли — Аму-Дарья и на 
дамбах  канала Аму-Бухара на данном эта
пе наиболее целесообразны следующие 
приемы закрепления и облесения техноген
ных песков. На  трассе газопровода, где 
планировка по существу унифицирует раз
личные условия произрастания по рельефу, 
превращая все пески в равнинные, можно 
применять в а р и а н т  №  6 закрепления и 
облесения песков с наиболее эффективны
ми в данное время устилочно-продольными 
механическими защитами. На дамбах кана
ла за основу может быть принята предла
гаемая нами рациональная схема (рис. 3). 
В ней используются клеточные защиты 
2 X 2  м и 3 x 3  м, но не трудоемкие стоячие, 
а тоже устилочно-продольные, норма выра
ботки которых на человека около 350 пог. м.

НОВЫЕ КНИГИ

Д е р я б и н  Д. И., М у р з о в А. И., Г  и л ь м у т- 
д I! н о в К Г Зеленодольский опытно-показательный
механизированный лесхоз. Казань. 1968. til стр. с
илл. Тираж 2000 экз. Ц. 30 к.

Общие сведения о лесхозе. Краткая история и на
правление лесного опытного дела. Характеристика 
опытно-производственных участков. Показатели про
изводственной деятельности лесхоза.
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ВЛИЯНИЕ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ НА РОСТ ДУБА В СТЕПИ

В. Г. Жеребцов, инженер-лесовод

У Д К  674.031.632.264.2 : 634.0.232.33/.4 (477.63)

В последние годы во многих лесничествах переста
ли подготовлять почву под лесные культуры по 
системе черного пара, а посев и посадку про

изводят в основном по зяби. Упускают из виду, что 
рост насаждений на землях, не бывших под лесом, 
во многом зависит от качества подготовки почвы.

В условиях центральной и южной степи этот во
прос приобретает особое значение, поскольку колхо
зы передали под облесение большие площади зе
мель, непригодных для сельскохозяйственного произ
водства. Здесь будут создаваться приовражные и ба
лочные противоэрозионные насаждения. Эти земли 
никогда не были под лесом и имеют свои особен
ности.

Для изучения роста дуба черешчатого на почвах, 
не бывших под лесом, а также бывших под лесом и

Т а б л и ц а  I
Стоимость разны х спо соб ов  подготовки почвы 

и у х о д а  за  лесными кул ьтурам и

Стоимость работ 
на 1 га, руб.

Перечень работ по подготовке  
почвы и уходу за культурами

Ч е р н ы й  п а р
Вспашка на зябь в июне — июле 

на глубину 23—25 см ,  при нали
чии дернины двукратное диско
вание. На следую щ ий год по мере 
прорастания сорняков, образова
ния корки, выпадания осадков  
культивация (от 10—8 до 6—4 см).
В октябре перепашка с доу гл у б -  
лением до 40 см  б ез  оборота  
пласта. Весной двукратная пред
посадочная культивация с боро
нованием ................................................. 24,53

Уход за культурами м еханизиро
ванный — в м еж дурядьях и ря
дах боронами с высоким зубом  
(семь раз) . . * • • • • • • • • • •  14,53

Р а н н и й  п а р
В апреле—мае вспашка на глубину  

23—25 см ,  дискование в два сле
да по мере надобности. В авгу
с т е -с е н т я б р е  двукратная куль
тивация с боронованием . . . . .

Уход за культурами м еханизиро
ванный — в м еж дурядьях комп
л е к с у  орудий (семь раз) . . . .

Дополнительно ручная прополка 
в рядах (два р а з а ) .............................

Зябь
Вспашка в сентябре на глубину  

25—27 см,  дискование в один  
след. Весной двукратная пред
посадочная культивация с боро
нованием .................  . . . . . . . .  20,49

Уход за культурами — культива
ция м еж дурядий (пять раз) . . .

Д ополнительно ручная прополка в 
рядах (четыре ряда) .........................

39,11

47,95

22,49

14,58

10,88

70,97

не утерявших лесных свойств, нами были обследова
ны культуры в лесничествах Верхнеднепровского, 
Днепропетровского и Новомосковского лесхоззагов 
(Днепропетровская область), созданные в 1967 г. по
севом чистыми рядами в смешении с сопутствующи
ми породами и кустарниками через ряд и с разме
щением 1,5 X 0,7 м.

Участки культур были подобраны с одинаковыми 
условиями. Почва — обыкновенный чернозем на лёс
совидном суглинке. Толщина гумусового горизонта 
60—70 см. Грунтовые воды на глубине 12—17 м.

Техника посева и посадки лесных культур на всех 
учас1ках одинакова, а способы подготовки почвы 
разные (пар и зябь).

Для сравнения приводим описание разных спосо
бов подготовки почвы и стоимость этих работ с ухо
дом в год посева-посадки на 1 га (табл. 1).

Таким образом, подготовка почвы по системе чер
ного пара дороже раннего пара на 8% и зяби на 
17%, а затраты по уходу за лесными культурами в 
год посева (посадки) по черному пару самые мини
мальные— ниже затрат на уход по раннему пару на 
74% и по зяби — на 246%.

Полная стоимость создания 1 га  лесных культур — 
с учетом расходов по подготовке почвы и уходу, 
стоимости посевного и посадочного материалов 
(29,5 руб.) и транспортных расходов (0,5 руб.), сор
тировки, обработки, подноски желудей, сеянцев, ме
ханизированного посева — посадки (11,25 руб.) и на
кладных расходов (3,5 руб.) — определяется: на поч
ве, подготовленной по системе черного пара,— 
83,86 руб.; по раннему пару — 92,70 руб, по зяби — 
115,72 руб.

При подготовке задернелой почвы важное значе
ние имеет дискование бороной БДТ-2,5, а также до- 
углубление пахотного слоя не менее чем до 40 см 
без оборота пласта плугом ПН-4-30 с корпусами 
системы Мальцева. Затраты времени на подготовку 
почвы определяются: по системе черного пара —
21 месяц, раннего пара — 11, позднего пара — 9, по 
зяби — 6 месяцев. Для подготовки почвы по системе 
черного пара требуется времени в 3,5 раза больше, 
чем по зяби.

Интересны данные о запасах влаги в почве, под
готовленной по системе черного пара и зяби, по дан
ным Днепропетровского гидрометбюро на 28 ноября 
1967 г. (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Запасы продуктивной влаги в почве  
при разны х способах  ее  подготовки

10,41

40,07

Запасы влаги по горизонтам.
м м

Способы подготовки
ПОЧВЫ * Ч *Vi

о 8 ою 8

о о о о

На черном пару ......................... 12 20 48 113
1 4 14 39
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Запасы продуктивной влаги в почве 
на парах больше, чем по зяби: в гори
зонтах 0— 10 см — в 12 раз, 0—20 см — 
в 5 раз, 0,50 см — почти в 3,5 раза и в 
метровом горизонте — в 3 раза. Следо
вательно, черный пар — эффективное 
средство накопления влаги в почве.

На всех изучаемых участках нами 
определялась приживаемость лесных 
культур, обмеривались сеянцы, причем 
лучшие, средние и отставшие в росте 
экземпляры на каждом участке выкопа
ны и сфотографированы (табл. 3).

Как видим, сеянцы и культуры дуба 
в целом по черному пару (рис. 1) зна
чительно превышают по высоте, диамет
ру, длине корня и по приживаемости 
культуры дуба по раннему пару (рис. 2) 
и особенно по зяби (рис. 3). Культуры 
дуба по черному пару отличаются здо
ровым видом и хорошим состоянием, 
а культуры по зяби слабые и неустой
чивые, и требуются большие затраты 
труда и средств, особенно в первые го
ды, чтобы улучшить их состояние. На 
корнях дуба по черному пару ясно вы
ражена микориза белого цвета. Коли
чество листьев у дуба здесь поч
ти в два раза больше, чем у дуба в 
культурах по зяби.

Рост д у б а  на зем л я х , не бывших под лесом, 
при разной подготовке почвы

Т а б л и ц а
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Вы
со

та
 

се
ян


це

в,
 

см

Д
иа

м
ет

р 
ш

ей
ки

 
ко

р
ня

, 
см

Д
ли

на
ст

ер
ж

н
ев

ог
о 

ко
рн

я,
 

см

К
ол

ич
ес

тв
о 

ли
ст

ье
в,

 
ш

т.

К
ол

ич
ес

тв
о

пр
ир

ос
то

в
...

П
ри

ж
ив

ае


м
ос

ть
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%

П о ч е р н о м у  п а р у
Лучший э к з е м п л я р ................. 30 6 87 27 2 100
Средний экзем пляр ................. 16 5 82 18 2
Отставший в р о с т е ................. 7 4 81 10 1

П о р а н н е м у  п а р у
21 5 63 7 1 94
10 4 60 5 1

Отставший в р о с т е ................. 6 3 52 5 1

П о з я б и
11 3 42 7 1 80
8 2 35 5 1

Отставший в р о с т е ................. 6 1 30 4 1

Интересно сравнить показатели роста дуба на поч
вах, не бывших и бывших ранее под лесом (табл. 4).

Рис. 1. Однолетние сеянцы дуба на почве, 
нг бывшей под лесом (по черному пару). 

Верхнеднепровское лесничество (кв. 63).

Рис. 2. Однолетние сеянцы дуба на почве, 
не бывшей под лесом (по раннему пару). 

Бородаевское лесничество (кв. 6).
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Рис. 3. Однолетние сеянцы дуба на почве, не быв
шей под лесом (по зяби). 

Нижнеднепровское лесничество (кв. 4)

Как видим, показатели роста дуба по черному па
ру на почве, не бывшей под лесом, и по зяби на 
почве, бывшей под лесом, но не утратившей лесных 
свойств, различаются незначительно (3—6% ), кроме 
количества листьев. Корни дуба на почве, не бывшей 
под лесом, проникли вглубь на 81—87 см и до на
ступления засушливого периода оказались в горизон
тах с относительно постоянной влажностью, а корни

Т а б л и ц а  4
Р ост д у б а  на почвах, не бывш их 

и бывш их под л есом

Система подготовки  
почв ы

Средняя
высота

Средний  
диаметр  
у шейки 

корня

Средняя
длина

стер ж н е
вого

корня

Количе
ство

листьев

1ад
Я ii?Я
X .  

s  н
см % м м  | % см % шт. %

- О  
С  Я

Черный пар (почвы, 
не бывшие под ле
с о м )  ..................................... 16 100 5 100 8 2 100 18 100 100

Зябь (почвы, бывшие 
под лесом) . . . . 17 100 5 100 77 94 14 78 97

Рис. 4. Однолетние сеянцы дуба на почве, бывшей 
под лесом (не утратившей лесных свойств). 

Новомосковское лесничество (кв. 50),

дуба на почве, бывшей под лесом, проникли на 72— 
82 см, т. е. почти одинаково. Заметим, что у дуба, 
растущего по зяби на почве, не бывшей под лесом, 
корни проникли всего на 30—42 см и оказались в 

горизонтах, подверженных иссушению; 
эти корни искривлены и развиты слабо.

Итак, подготовка почвы по системе 
черного пара имеет явные преимуще
ства в экономическом и биологическом 
отношении. Работы многих исследовате
лей, практика и наши данные показы
вают, что залогом успешного роста ле
са на степных землях, не бывших под 
лесом, является подготовка почвы по 
системе черного пара. На землях, быв
ших под лесом, посев и посадка куль
тур возможны и по зяби, а лучше по 
раннему пару, но не позднее чем через 
один-два года после рубки леса, когда 
почва еше не утратила своих лесных 
свойств.

П О П РА ВК А

В №  5 наш его ж у р н а л а  за  1969 г. в статье Б. П. С оловьева по н едо см о тр у  автора  
вк рал ась  опечатка. На стр. 27 (левая колонка. 17-я строка c m isv ) вм есто  «. но и не дава
ла бы» н адо  читать: « ...но  и за в а л а  бы воде бы стро о п у с к а т ь с я » ...
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ХОД РОСТА БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Н. БОБКО, начальник Украинской аэрофотолесоустроительной экспедиции

УДК 634.0.5

g  ерезовые насаждения Курганской об
ласти имеют преимущественно полоч

ное расположение, характерное для доволь
но обширного района распространения бе
резовых колков Западной Сибири. При изу
чении текущего объемного прироста этих 
насаждений представилась возможность со
ставить полные таблицы хода роста для 
данной породы. Были использованы 111 
пробных площадей (20 проб — I бонитет, 
52 — II и 39 — III) ,  заложенных в древо- 
стоях I I—VII классов возраста.  Принад
лежность проб к одному естественному р я 
ду по росту определялась по методу 
Ц Н И И Л Х а  в комбинации с методом ука
зательных насаждений,  в качестве которых 
были подысканы древостой для I бонитета 
в возрасте 52 лет, II — 62 и 64, III — 65 лет. 
На основе анализа роста по высоте трех 
средних модельных деревьев были установ

лены высоты, которые они имели в соот
ветствующие периоды более молодого воз
раста (табл. 1).

Как видно из приведенных в таблице 
данных, ход роста по высоте средних мо
дельных деревьев указанных насаждений 
укладывался в общебонитировочную шкалу 
проф. М. М. Орлова.  Подобранные пробные 
площади отвечали предъявляемым усло
виям по составу, условной одновозрастно- 
сти, высокой полноте, по характеру прово
дившихся в этих насаждениях лесохозяй
ственных мероприятий. Энергия роста их 
по высоте соответствовала указательным 
насаждениям.

С учетом общности типов леса для дре- 
востоев отдельных классов бонитета пред
ставилась также  возможность определить 
принадлежность их к одному естественному 
ряду, используя прямолинейные зависимо

Т а б л и ц а  1
Х од р оста  по вы соте средн и х  м одельны х д ер ев ь ев  ук азател ьн ы х насаж дений

Классе бонитета
Высота (иг) в возрасте (лет)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

3,0 6,1 8,0 11,1 13,5 15,9 17,9 19,6 21,0 21,2
2 ,0 3 ,9 6 ,2 8 ,3 10,2 11,9 13,7 15,4 17,1 18,7 20,3 21,0
2 . 4 5,0 7 ,1 9,3 11,4 13,0 14,5 15,6 16,7 17,9 19,0 19,4
2 , 2 4,4 6 ,6 8,8 10,8 12,5 14,1 15,5 16,9 18,3 19,6 20,2
2,3 4 ,6 6 ,8 8,3 9 ,5 10,7 11,9 13,0 14,1 15,3 16,3 17,5

п

Среднее значение 
III
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сти между АН  и A, AD  и A, Q^H и Н (А — 
средний возраст насаждений; Н, D  и Q2 — 
соответственно средние: высота, диаметр и 
коэффициент формы, определяемые по дан
ным перечислительной таксации и модель
ным деревьям).

Выравнивание основных таксационных 
показателей насаждений выполнено графо
аналитическим способом с использованием 
корреляционных уравнений связи. Так, вы
равнивание средних высот и диаметров дре- 
востоев проведено с использованием урав
нений параболы 3-й степени. При этом удо
влетворительная степень сглаживания 
опытных данных (коэффициент сглажива
ния т) равен не менее 0,95) наблюдается в 
возрасте от 25 до 60— 70 лет, в зависимо
сти от бонитета. Для нахождения средних 
высот насаждений до 20 лет был использо
ван анализ хода роста средних модельных 
деревьев с введением односторонних попра
вок. Определение средних диаметров этих 
ж е насаждений осуществлено предвари
тельным установлением редукционных чи
сел выравненных средних высот насаж де
ний к их средним диаметрам ( К = Н ер: D cp) 
с последующим нахождением связи их с 
возрастом.

Зависимость редукционных чисел (К)  от 
возраста (табл. 2) удовлетворительно вы
ражается формулой гиперболы:

для I бонитета K t — j — f-0 .90  (1)

для II бонитета ЛТц +  0,84 (2)

для III бонитета +  0,78, (3)
Т а б л и ц а  2

Редукционные числа средних высот березовых 
насаждений к их средним диаметрам

Возраст, лет

Отношение средних высот к средним 
диаметрам насаждений

1 бонитет II бонитет (II бонитет

10 1,52 1,67 1,79
15 1,32 1,40 1,46
20 1 .2 1 1,26 1,29
25 1.15 1,17 1,19
30 1 ,1 1 1 .1 2 1 .1 2
35 1,08 1,08 1,07
40 1,06 1,05 1,03
45 1,04 1,03 1,01
50 1 ,0 2 1 ,01 0,98
55 1 ,0 1 0 ,99 0 ,96
60 1 ,0 0 0 ,98 0 ,95
65 0,99 0 ,97 0 ,94
70 0,98 0 ,96 0,93

где х  — порядковый номер возрастных 
групп, равный А : 5, при 20 ^  А ^  
^ 7 0 ;  А — средний возраст насаж
дения.

Для установления роста по сумме площа
дей поперечных сечений при полноте 1,0 
использованы пробные площади, имеющие 
наибольшее значение по данному таксаци
онному признаку в зависимости от средних 
высот насаждений. Они были наложены на 
график, по оси абсцисс которого отклады
валась высота, а по оси ординат — сумма 
площадей поперечных сечений. Проведен
ная кривая по верхнему полю точек вырав
нена по уравнению показательной функции 
и имеет вид:

=  0,0262 +  1,8953 / / - » . « « ,  (4)

где G — сумма площадей поперечных сече
ний, м2, при 9 ^ Я ^ 2 5 ;

И — средняя высота насаждений, м.
Для насаждений со средними высотами 

до 10 м кривая проведена с учетом графи
ческого построения. Исследованиями 
А. В. Тюрина, М. Е. Ткаченко, М. В. Дави
дова, В. К. Захарова и других установлено, 
что видовые числа начиная с определенного 
возраста являются функцией высоты. По
этому видовые числа (F) вычислены по 
предварительному изучению зависимости 
видовых высот от средних высот. Они опре
делены по формуле:

F  =  ^  +  0,389 (5)

Для насаждений до 20 лет видовые чис
ла устанавливались с учетом графических 
построений, так как приведенное уравнение 
не всегда удовлетворяло логической связи. 
Запас оставляемой части насаждения (Л!) 
определен по общеизвестной формуле:

М  =  G H F ,  ( 6 )

где G — сумма площадей поперечных сече- 
чений, м2;

Н  — средняя высота насаждений, м\
F — видовое число.

Остальные таксационные показатели остав
ляемой части насаждения определены про
стым расчетом.

Предварительное установление текущего 
объемного прироста позволило найти вели
чину отпада по формуле:

(7)
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Х о д  р оста  б е р е з о в ы х  н аса ж д ен и й  К урганской области
Т а б л и ц а  3

Оставляемая часть насаж дений Отпад Общая продуктив
ность насаждений
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I к л а с с  б о н и т е т а

10 5, 8 3 , 8 9182 Ю,1 580 34 3 ,4 3 ,4 -- — _ 34 3,4 3,4
20 11,0 8 ,8 2 705 16,5 479 87 4 ,3 6 ,4 1695 11 20 107 5 ,3 8,6
30 15,6 13,6 1490 21,6 453 152 5,1 6 ,4 440 13 46 198 6 ,6 9 ,0
40 19,1 17,7 1000 24,6 441 207 5 ,2 5 ,2 201 15 75 282 7 ,0 8,2
50 21 ,8 21,1 757 26,5 434 250 5 ,0 4 ,0 103 17 108 358 7 ,2 7 ,4
60 23,7 23,8 620 27,6 431 281 4 ,7 2 ,8 61 18 144 425 7,1 6 ,4
70 25,0 25,9 535 28 ,2 449 303 4 ,3 2 ,0 38 16 177 480 6 ,9 5 ,2

11 к л а с с  б о н и т е т а

10 5 ,0 3 ,0 13 000 9,1 630 27 2 ,7 2 ,7 __ _ _ 27 2,7 2 ,7
20 9 ,2 7 ,2 3 575 14,5 497 63 3,1 3 ,8 2325 7 12 75 3,8 5 ,2
30 13,5 11,8 1771 19,3 462 120 4 ,0 5 ,6 576 10 31 151 5,0 7 ,6
40 16,8 15,8 1 158 22,7 448 170 4 ,3 4 ,8 237 11 52 222 5 ,6 7 ,0
50 19,3 19,1 861 24,7 440 209 4 ,2 3 ,6 118 13 77 286 5,7 8 ,2
60 21,0 21,6 710 26,0 436 238 4 ,0 2 ,5 60 14 104 342 5 ,7 5 ,4
70 22 ,2 23,5 613 26,6 434 258 3 ,7 1,8 45 13 131 389 5 ,5 4 ,4

III к л а с с б о н и т е т а

10 4,1 2 ,3 21750 8,7 665 18 1,8 1,8 _ _ _ 18 1,8 1,8
20 7 ,5 5 ,7 4 808 12,5 521 42 2,1 2,8 2961 4 7 49 2 ,4 3 ,6
30 11,4 10,1 2112 16,9 475 92 3,1 5 ,0 788 6 18 110 3 ,7 6 ,2
40 14,5 14,0 1325 20 ,4 457 136 3 ,4 4 ,2 282 7 31 167 4 ,2 5 ,6
50 16,9 17,2 983 22,8 447 171 3 ,4 3 ,2 141 10 50 221 4 ,4 5 ,2
60 18,4 19,5 818 24,2 443 196 3 ,3 2 ,2 65 12 72 268 4 ,5 4 ,6
70 19,5 21,1 711 24,9 440 214 3,1 1 ,6 48 10 93 307 4 ,4 3 ,6

где О — величина отпада, м 3; — теку
щий объемный прирост в коре, м 3; Z ' * eK —
— текущее изменение запаса, м3; п — про
должительность лет в периоде (в нашем 
случае 5).

Число деревьев отпада (N') установлено 
обычным путем, как разность количества 
деревьев основного элемента леса в возра
сте п лет назад (N А_п) и настоящего пе
риода {Na ),  т. е.:

N' =  N A_n - N A (8)

Величина отпада в возрасте 15—20 лет 
определена путем использования зависимо
сти средних высот и диаметров главной ча
сти насаждений и отпада с учетом графи
ческого выравнивания. Все таксационные 
показатели хода роста березовых насаж де
ний приведены в табл. 3.

Сравнение составленных таблиц хода ро
ста со всеобщими проф. А. В. Тюрина, а 
также местными Г. Ф. Карпенко (только 
для главной части) показывает, что по вы
соте существенного различия не наблюдает
ся. То же касается средних диаметров. З а 
пас главной части насаждения по таблицам 
Г. Ф. Карпенко выше от 1,4% до 5,9% и с 
повышением возраста увеличивается. Это 
объясняется различием видовых чисел. То 
ж е самое касается всеобщих таблиц для 
данной породы проф. А. В. Тюрина.

В связи с этим составленные таблицы хо
да роста в практике могут оказаться более 
подходящими для таксации березняков об
ласти по сравнению с ранее опубликован
ными. Кроме того, характеризуя преимуще
ственно колочные леса Курганской области, 
они могут найти применение для таксации 
березовых колков Западной Сибири.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ

С. В. БЕЛОВ, В. Г. КУЗНЕЦОВА, В. П. ЕМЕЛЬЯНОВ, Г. В. ФИЛИППОВ (ЛенНИИЛХ)

V  спехи в области спектрозональной 
аэрофотосъемки лесов и укрупнение 

масштаба аэроснимков, предназначенных 
для решения таксационных задач,  значи
тельно повысили полноту и достоверность 
дешифрирования.  Лабораторией аэромето
дов Л ен Н И И Л Х а в содружестве со 2-й экс
педицией Северо-Западного лесоустроитель
ного предприятия В/О «Леспроект» в 1966— 
1968 гг. были выполнены комплексные ис
следования по оценке точности дешифриро
вания и наземной глазомерной таксации 
лесов при III разряде лесоустройства.

Опытный участок площадью 15 тыс. га 
расположен на территории Никольского 
лесхоза 1 Вологодской области. По своим 
природным условиям район относится к 
южной части таежной зоны. Леса  участка 
представлены смешанными насаждениями.  
Изучались древостой с преобладанием сос
ны в возрасте 40—200 лет, I—Va классов 
бонитета, с полнотой 0,3— 1,0; ели — 70— 
200 лет, I I—V бонитетов, с полнотой 0,4— 1,0 
и березы — 20—80 лет, l a — IV бонитетов, с 
полнотой 0,4— 1,0. Летом 1966 г. были про
ведены наземные работы, необходимые для 
подготовки к дешифрированию и наземной 
глазомерной таксации; выполнено дешифри
рование насаждений на всей площади опыт
ного участка (770 выделов) по спектрозо
нальным аэроснимкам (1 : 15 000); проведе
на наземная глазомерная таксация этих же 
выделов двумя таксаторами независимо 
друг от друга.  Д л я  дешифрирования н аса ж 
дений использовались спектрозональные 
цветные аэроснимки (СН-2М) 30X 30 см.

Дешифрированию предшествовали подго
товительные работы: закладка пробных
площадей и подготовка эталонных выде
лов; изучение строения наиболее представ
ленных насаждений, зависимостей между 
типами леса и комплексом природных усло
вий территории; обобщение признаков де-

1 Авторы выражают искреннюю благодарность ди
ректору лесхоза А. А. Квачеву, лесничему Баданско- 
го лесничества В. В. Корякину, помощнику лесниче
го В. С. Карепичу и леснику М. П. Коноплеву за 
содействие успешному выполнению полевых работ.

У Д К  634.0.587.2 : 634.581/.584

шифрирования, составление рабочих графи
ков и таблиц,  а также тренировочное деши
фрирование двух кварталов.

Описание насаждений по аэроснимкам 
осуществлялось на основе сочетания анали
тического и инструментально-измерительно
го дешифрирования с использованием мате
риалов прежнего лесоустройства (1956 г.). 
Среднюю высоту древостоев определяли 
комбинированным способом: там, где в по
логе имелись просветы, — стереоскопически, 
по разности продольных параллаксов,  в 
случаях без просветов (50% выделов) — 
глазомерно стереоскопически с помощью 
эталонных насаждений. Средние квадрати
ческие ошибки (а) определения высоты 
яруса были равны: при стереоизмерениях 
0 h — ± 7 , 5  — 8,0%, при стереоглазомерных 
определениях сгь =  dr 10— 12%.  Средний 
диаметр устанавливался через hcp по гра
фику зависимости между h и d 1>3. Запас на
ходился по таблице запасов при полноте 
1,0, проверенной для насаждений опытного 
участка. Конечными документами дешифри
рования явились новые таксационные опи
сания, планшеты и план насаждений.

Наземная глазомерная таксация осуще
ствлялась двумя таксаторами с разрывом 
по времени таксации одних и тех же квар
талов от 15 до 60 дней. Перед производ
ственной работой таксаторы прошли одина
ковую коллективную тренировку на 18 
пробных площадях,  а в середине лета тре
нировались дополнительно на 6 пробных 
площадях опытного участка. Работа такса 
торов также заканчивалась составлением 
отдельных таксационных описаний планше
тов и планов насаждений. Д ля  обеспечения 
возможности сопоставления таксационных 
характеристик еще в начале работ контуры 
выделов на снимках были приняты общи
ми. В процессе полевой таксации общность 
контуров удалось сохранить для 75% выде
лов. Летом 1967 г. на том же опытном уча
стке проведена уточненная таксация 204 
выделов, в том числе: сосновых — 85, ело
в ы х — 76; березовых — 24, елово-березовых 
по поймам рек — 19.
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Т а б л и ц а  1

С редн и е кв адрати ч еск и е ошибки уточненной таксации

Единицы таксации
Число
наблю
дений

V
единиц

’бон'
класс V  % V  %

Части выделов (riyi кгы
таксации) ......................

Выделы в целом . . .
528
204

0 ,4 5
0 ,4 5

3 ,5  
3 , 0 — 4 , 0

0 ,2 5
0 , 3 0

7 .0
5 .0

7,8  
6 , 0 —7,0

Уточненная таксация 
выделов базировалась на 
сочетании измерительной 
и глазомерной таксации 
насаждений в 3—5 пунк
тах. С этой целью внутри 
каждого выдела с по
мощью компаса и аэро
снимков прокладывали 
таксационный ход, обес
печивающий осмотр 50—
80% площади выдела.  В наиболее х ар а к 
терных его частях (подвыделах) проводили 
таксационные измерения. В однородных 
выделах, в 2—3 пунктах таксации, измеря
ли высоты и диаметры у 20—-30 деревьев, 
возраст определяли по 4—8 срубленным 
моделям, а полнотомером В. Биттерлиха 
измеряли суммы площадей сечений по по
родам в 4—6 точках.

Выделы, неоднородные в таксационном 
отношении, сначала подразделяли на более 
однородные подвыделы с помощью стерео
скопического рассматривания аэроснимков. 
Число подвыделов получалось 3—5, ред
ко 6. Таксационный ход прокладывали по 
ломаной линии так,  чтобы пересечь каждый 
подвыдел, в типичном месте которого про
водили измерительно-глазомерную такса 
цию или закладывали круговые площадки 
со сплошным перечетом деревьев. П л о щ а д 
ки с перечетом закладывались в начальный 
период полевых работ на 25% выделов, а в 
75% осуществлялась измерительно-глазо
мерная таксация.  Число измерений высот и 
диаметров деревьев составляло: на подвы- 
д е л е — 10, на выделе в целом — 30—50; 
площадок Биттерлиха закладывалось 2—3 
на подвыдел и 6— 10 на выдел; возраст 
устанавливался по 2—3 моделям на подвы- 
деле и по 6— 12 — на выделе. По результа
там измерений и наземного осмотра н аса ж 
дения на каждый подвыдел составлялось 
таксационное описание.

Общее таксационное описание выдела по
лучалось как средневзвешенное по площади 
его частей (подвыделов).  Точность такой 
таксации характеризуется средними квад
ратическими ошибками в определении: со
става по коэффициенту преобладающей по
роды (0С)> средней высоты яруса (tfh), бо
нитета (сгбон). полноты (<Тр) и запаса дре
весины на 1 га (а3),  которые приведены в 
табл. 1.

Полученные различными методами (де
шифрированием, наземной глазомерной и 
уточненной измерительно-глазомерной т а к 
сацией) таксационные описания позволили

выявить ошибки в определении всех пока
зателей насаждений.  Ошибки определялись 
для выделов и их совокупностей — кварта
лов средней площадью 410 га. Кроме того, 
по данным уточненной наземной таксации 
установлено варьирование таксационных 
показателей внутри выделов, по их круп
ным частям (подвыделам) . Достоверность 
дешифрирования и наземной глазомерной 
таксации насаждений оценивали тремя ви
дами ошибок: систематическими (С),  слу
чай ными— средними квадратическими (ст) 
и грубыми. Статистическую обработку по
левых материалов проводили на ЭВМ 
«Проминь». При этом выявилось, что сред
ние квадратические ошибки обоих таксато
ров близки между собой, поэтому их дан 
ные объединены вместе, но с указанием 
пределов ошибок. Этим число наблюдений 
увеличено вдвое. Кроме того, были вычис
лены средние квадратические ошибки так
саторов относительно друг друга и деши
фровщика относительно наземной глазомер
ной таксации для 550 выделов. После вне
сения в полученные значения поправок со
гласно теории ошибок средние квадратиче
ские ошибки таксаторов относительно друг 
друга и дешифровщика относительно так 
саторов получились практически такими 
же, как и их ошибки относительно точной 
таксации выделов, а число наблюдений и 
достоверность данных увеличились.

Результаты вычисления ошибок деши
фрирования и глазомерной таксации одних 
и тех же выделов для числа наблюдений от 
200 до 770 по каждому таксационному по
казателю приведены в табл. 2. Системати
ческие ошибки двух таксаторов оказались 
различными, поэтому они показаны двумя 
пределами.

При дешифрировании насаждений опыт
ного участка для 69 выделов прежнее так
сационное описание нельзя было использо- 
f ,ть по двум причинам: 1) в описании 
47 выделов в 1956 г. были допущены гру
бые, ошибки и дешифровщик не мог ис
пользовать прежнюю таксационную харак-
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Ошибки в  о п р ед ел ен и и  таксационных п о к а за т ел е й  выделов
Т а б л и ц а  2

Таксационные показатели Единицы

Ошибки дешифри
рования

Ошибки наземной глазомерной  
таксации

измерений
С 9 С 9

Состав смешанных насаждений
сосновых ...........................................  Коэффициент
е л о в ы х ................................................состава преобла-
березовы х........................................... дающей породы

Средняя высота
хвойных, h cр — 19,0 м .................
березовых, Аср — 18,0 м . . .  .

Средний диаметр
хвойных, d cр ■= 20— 28 с м  . . . 
березовых, d cp — 14 см  . . .  .

Возраст
сосновых (41—80 л е т ) .................
хвойных (81—200 лет) . . . .  
березовых (40—50 лет) . . . .

Бонитет
сосновых (I—V) ..........................
еловых (II—V ) ..............................
березовых (I—III) ......................

Полнота

хвойных (0,5— 1 ,0 )..........................

бергзовых (0,6— 1 , 1 ) ......................
Запас выделов на 1 га

хвойных (120—400 м %) .................
березовых (100—250 м *) . . . .

+ 0 ,3 5
+ 0 ,1 1
—0,14

1,2
1,2
1,4

—0,10
—0,10
+ 0 ,9 0

1.5— 1,6
1 .6 - 1 ,9  

1,3

- 1 , 2
0 ,0

10,8
11,4

- 3 , 8 + 1 , 0  
— 1 ,5 + 5 ,8

1 0 ,0 -1 3 ,0
8 ,0 —10,3

—0 ,8
+ 4 ,9

16,2
13,3

— 1 0 ,0 + 1 0 ,0
+ 6 ,0 + 1 9 ,0

15,7—26,0
15,0—15,5

+ 0 ,2
—о ,з
+ 0 ,1

0 ,7
1,5
0 ,4

0 ,0 —0,1  
—0 ,2 — 1,2  

+ 0 ,1

0 ,5 —0,8  
1 ,5 - 1 ,9  

0 ,5

—0 ,2  
+ 0 ,2  
+ 0 ,2

0,75
0 ,70
0 ,70

- 0 , 9 + 0 , 3  
+ 0 ,2 + 0 ,4  

+ 0 ,2

0 ,5 —0,9  
0,70  
0,65

—0,025
- 4 , 6
—0 ,0 9

0 ,09
14,0
0 ,12

—0 ,0 3 —0,16
—4 ,5 — 18,2
—0 ,08—0,20

0 ,0 8 -0 ,1 4
9 ,2 —21,0

0,10—0,13
— 10,0 14,5 —9 ,2 —21,6 10,6— 15,0

- 8 , 5
- 7 , 0

19,4
17,9

—8,7—20,0
—9 ,2 — 13,5

19.5—26,0
1 6 .6 -1 7 ,5

%
%

%
%

класс
класс
класс

класс
класс
класс

единиц
%

единиц
%

%
%

теристику; 2) при инвентаризации лесов в 
1956 г. применялись панхроматические 
аэроснимки (1 :2 5 0 0 0 ) , а в 1966 г. — спек
трозональные (1 : 15 000), поэтому контуры 
многих выделов оказались сильно изменен
ными. Таксационная характеристика 69 вы- 
делам дана только на основе дешифриро
вания. Последующая проверка и вычисле
ние ошибок дали следующие результаты: 
по составу сто =  1,14 единиц, средней высо
те оь =  10,6%, бонитету асон =  0,52 класса, 
полноте 0Р=  0,10 единиц, запасу а3=  20,2 %’ 
при систематической ошибке минус 7,4%, 
т. е. ошибки оказались такими же, как и 
в табл. 2.

Сравнение данных дешифрирования и на
земной глазомерной таксации показывает, 
что: 1) систематические ошибки у всех ис
полнителей оказались минусовыми, но при 
дешифрировании они в 1,2— 2,0 раза мень
ше; 2 ) средние квадратические ошибки де
шифрирования в 1,1 раза меньше ошибок 
глазомерной таксации; 3) грубых ошибок 
при дешифрировании допущено в 2,5—3,0

раза меньше. По мере укрупнения учетных 
единиц, составленных из многих видов, слу
чайные ошибки уменьшаются, а системати
ческие сохраняют свою величину. В табл. 3 
приведены ошибки по кварталам в целом. 
Кварталы получены объединением выделов 
с уточненной таксацией. Ввиду малого чис-

Т а б л и ц а  3
Ошибки в оп р ед ел ен и и  зап а с а  древесины  
по кварталам (ср ед н ей  площадью 410 га ) ,  

включающим по 20 вы делов (число  
кварталов — п =  10)

Методы
инвентаризации

С
ис

те
м

ат
и

че
ск

ие
 

ош
иб

ки
, 

%

93 
по 

ф
ор


му

ле
 

П
е

те
рс

а,
 

%

<73 
по 

кл
ас

си


че
ск

ой
 

ф
ор


м

ул
е,

 
%

М
ак

си
м

ал
ь

ны
е 

сл
у

ча
йн

ы
е 

ош
иб

ки
, 

%

Наземная такса
ция:

1-й таксатор - 8 , 5 11,0 9 ,7 — 12,5— 15,0
2-й таксатор — 16,4 7,1 6 ,9 — 1 3 ,2 + 9 ,5

Дешифрирование —7,8 9 ,5 8,7 — 14 ,9 + 1 3 ,9
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ла наблюдений (10 кварталов) средние 
квадратические ошибки вычислены по двум 
формулам — по формуле Петерса и по клас
сической. Формула Петерса применяется 
при малом числе наблюдений (до я =  20), 
она дает несколько большие значения оши
бок, так как учитывает то обстоятельство, 
что при малом числе наблюдений мала ве
роятность попадания в совокупность боль
ших ошибок.

Анализ факторов, вызывающих ошибки в 
таксационных показателях, позволяет вы
делить два из них, оказывающих решаю
щее влияние: 1) неоднородность таксацион
ных участков, выделяемых при III— IV раз
рядах лесоустройства; 2) малый радиус 
просматриваемости в лесу (60—40— 15 м) 
в зависимости от характера насаждений. 
Этот фактор имеет большее значение для 
наземной глазомерной таксации.

Крупные, однородные в таксационном от
ношении участки в естественных лесах 
встречаются сравнительно редко. Как пра
вило, они имеют площади 3— 10 га,  тогда 
как лесоустроительной инструкцией регла
ментированы средние выделы по 20— 30 га 
при III разряде лесоустройства и 40— 
50 га  — при IV. Поэтому большинство вы

делов (65—70%) оказываются макронеод- 
нородными по составу, возрасту, средним 
высотам и диаметрам, по полноте, запасу и 
условиям произрастания. Под макронеод
нородностью понимается мозаичность выде
ла, его подразделение на крупные участ
ки— подвыделы, площадью 2— 18 га, кото
рые различаются по таксационным характе
ристикам. По этим признакам выделы под
разделены нами на три категории: сравни
тельно однородные, неоднородные и очень 
неоднородные. Поскольку на выделы с точ
ной наземной таксацией имелись описания 
по их частям (подвыделам), то это позво
лило определить числовые характеристики 
макронеоднородности выделов. Они полу
чены путем вычисления частных отклонений 
таксационных показателей подвыделов от
носительно таксационной характеристики 
выдела в целом, по которым определены 
средние квадратические отклонения и ко
эффициенты варьирования.

•100%.

Результаты вычислений приведены в 
табл. 4, где указано число выделов (п). 
Подвыделов в 2— 4 раза больше, чем выде-

Т а б л и ц а  4
С р е дн и е  кв ад р а ти ч еск и е  отклонения (оотк) и коэф ф ициенты  варьирования (v) 

таксационных п о к а з а т ел ей  по частям вы дел ов  с р азн о й  степень ю  м ак р о н ео дн о р од н ости
(III р а з р я д  л е с о у с т р о й с т в а )

Выделы однородны е, 
п =  71

Вы делы  неоднородны е, 
п «г. 154-130

Выделы очень неоднород
ные, п =  63—40

Таксационные показатели
— ОТК — »отк — отк

V, % », % V,  %

Состав, коэффициент преобла
дающей породы (единицы) 8,1

0 ,68
8 ,4 6 ,9

2,17
31,4 5,7

2,94
51,5

Средняя высота яруса, м . . 17,5
0 ,97
5 ,5 17,7

2,11
11.9 18,9 2,64

14,0

Средний диаметр, см . . .  . 19,8
1,83
9 ,2 19,0

4,42
23,3 25,2 5,46

21,7

Возраст, л е т ................................... 89
8 ,0

87
20 ,0

112 35,0
8 ,9 22,8 3 1, 0

Бонитет (к л а с с ы ) ...................... И, 8 0 ,40 И. 9 0,80 III, 3 1,3

Полнота (е д и н и ц ы ) ................. 0 ,76
0,063

8 ,3 0,77
0,098
12,7 0 ,73 0 ,12

16,0

Запас, м г ....................................... 191
19,6
10,2 197

41,8
21,2 207 50,0

24,5
Площадь частей выделов, га 6 ,3 5 ,6 6 ,3 6,1 4 ,8 3 ,5

П р и м е ч а н и я :
1) площади выделов: средняя 20,5 га, с колебаниями от 5,0 до 65 га;
2) х  — среднее значение таксационного показателя статистической совокупности выделов.
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лов. Это свидетельствует о большом числе 
наблюдений и надежности полученных дан 
ных. Если отклонения и коэффициенты 
варьирования таксационных показателей 
частей выделов вычислять не относительно 
общего описания выдела, а сопоставлять 
части выдела между собой, то отклонения 
и варьирование увеличиваются в 1,5 раза. 
Эти данные в таблице не приводятся.

Описывая выделы с ходовых линий, т а к 
сатор допускает ошибки из-за малой про- 
сматриваемости насаждений в глубину. 
С просек и визиров он может осмотреть 
только 15—8% площади выделов (при их 
размерах 20—50 га),  а полученную х ар а к 
теристику распространяет на весь выдел. 
Неоднородность выделов, как правило, 
ускользает или учитывается неполностью.

При дешифрировании насаждений по 
аэроснимкам наблюдатель получает боль
шие преимущества в обзоре местности. Р а с 
сматривая аэроснимки стереоскопически, он 
видит пространственную модель древостоев, 
все части неоднородного выдела и может 
оценить их удельный вес. Видимость д ета 
лей насаждений на земле, в радиусе обзо
ра, конечно, лучшая,  но преимущества в 
обзоре всего выдела и его окружения всег
да на стороне аэроснимков, особенно спек
трозональных. Это и приводит к тому, что 
дешифрирование таежных лесов по аэро
снимкам (1 : 15 000) выполняется практиче
ски с той же точностью, что и при наземной 
глазомерной таксации. Результаты,  полу
ченные в опытной работе, и анализ преж

них данных по дешифрированию лесов по
зволяют сделать следующие выводы:

1. Инвентаризация лесов на основе соче
тания уменьшенного объема наземной так
сации и широкого использования методов 
дешифрирования насаждений по аэросним
кам ( 1 : 1 5 0 0 0 — 1:17 00 0)  применима при 
устройстве таежных лесов с однородными 
древостоями по I I I— IV разрядам.

2. Перспективность предлагаемого мето
да заключается в повышении производи
тельности труда лесоустроителей, качества 
материалов лесоустройства и в облегчении 
труда таксаторского состава в таежных 
условиях. Все указанные факторы приобре
тают особую значимость в связи с необхо
димостью увеличения объемов лесоустрои
тельных работ в близкой перспективе в
1,5 раза,  с доведением их до 50—55 млн. га 
в год.

3. Главные условия успешного примене
ния методов дешифрирования: а) хорошее 
качество аэроснимков; на спектрозональных 
аэроснимках цветоразделение между хвой
ными и лиственными породами должно 
быть ясно выраженным.  Д л я  простых лесов 
Севера,  в состав которых входит 1—2 по
роды, дешифрирование насаждений можег 
успешно проводиться и по черно-белым 
аэроснимкам;  б) повышение квалификации 
таксаторского состава в дешифрировании 
лесов по аэроснимкам. С этой целью сле
дует организовать специальные курсы, а 
еше лучше постоянно действующий учебно
тренировочный центр с лесным полигоном.

H0P0TH0

О РАЗНОМ

ЛЕС НАЧИНАЕТСЯ В ТЕПЛИЦЕ. Теплицы для 
ранних овошей — дело привычное. А нельзя ли их 
применить и для выращивания деревьев? Лесоводы 
Ленинградской области провели такой опыт, и он 
оказался удачным. Семена, высеянные ранней вес
ной в удобренный грунт под полиэтиленовой крышей, 
уже через год дают готовые для посадок сеянцы (в 
обычных же условиях на это требуется два года). 
Причем тепличные сеянцы ничуть не слабее своих 
собратьев. С конца лета крыша над ними убирается, 
и дальше они уже растут на открытом воздухе.

Сейчас в четырех лесхозах — Лодейнопольском, 
Тихвинском, Тосненском, Ломоносовском — созда
ются промышленные тепличные хозяйства. При но
вом способе производство посадочного материала не 
только ускоряется, но и становится более продуктив
ным: в теплицах выход сеянцев в три с половиной 
раза выше, чем в открытом грунте («Ленинградская 
правда»).

РОССИЙСКИЙ БАМБУК. Промышленные план
тации бамбука возникают за последние годы на не
удобных и бросовых землях Черноморского побере
жья Кавказа от Адлера до Сочи. Плантации этой 
ценной культуры создают не только лесхозы, но и 
промышленные предприятия, перерабатывающие дре
весину. Например, Сочинский лесокомбинат этой 
весной начал посадки бамбука на участке в 12 га в 
верховьях реки Псахе.

Сочинская научно-исследовательская станция суб
тропического лесного и лесопаркового хозяйства изу
чает и отбирает для промышленного использования 
наиболее подходящие в местных условиях виды бам
бука. С этой целью создается большой бамбузорий. 
В основу его будет положена имеющаяся в дендро
парке станции коллекция, включающая уже 20 ви
дов бамбука (АПН).
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВИБРАЦИЙ, 

СОЗДАВАЕМЫХ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Г. М. ДЕМИДКО, кандидат технических наук (Украинский филиал ГОСНИТИ)

УДК 634.0.362

0  дин из важнейших резервов повыше
ния производительности труда в лес

ном хозяйстве — широкое внедрение в про
изводство механизированных инструментов: 
моторных пил, кусторезов, косилок, почвен
ных фрез, буравов,  рыхлителей и др. Х а
рактерная особенность управления этими 
механизмами в работе то, что моторист че
рез рукоятки инструмента подвергается 
воздействию вибрации.

Как  известно, длительная работа с мо
торными пилами без надежных виброгася
щих устройств приводила к заболеваниям 
обслуживающих рабочих вибрационной бо
лезнью. Поэтому при оценке эффективности 
механизированного инструмента наряду с 
производительностью, качеством работы и 
другими эксплуатационными показателями 
следует учитывать удобство управления ме
ханизмом в работе и, в частности, безвред
ность передающейся на рукоятки вибрации.

Проблема борьбы с вибрацией в механи
зированных инструментах привлекала спе
циалистов различных научно-исследователь
ских учреждений страны. Исследование б а 
зового инструмента — пилы «Дружба» на 
вибрацию проводилось в Институте гигиены 
труда и профессиональных заболеваний 
АМН СССР.  Ц Н И И М Э,  МЛТИ, Пермском 
государственном университете и на заводе- 
изготовителе. Теоретические и эксперимен

тальные работы, проведенные в указанных 
учреждениях, в основном охватывают т а 
кие вопросы: а) уравновешивание двигате
лей с помощью уравнительных механизмов;
б) изыскание способов снижения интенсив
ности вибрации на рукоятках инструмента 
путем создания амортизирующих устройств;
в) физиологическое обоснование и внедре
ние в производство рационального режима 
работы; г) разработка санитарно-гигиени
ческих требований для новых образцов ин
струмента.

Выполненная в 1957— 1963 гг. научно-ис
следовательская и конструкторская работа 
по усовершенствованию бензиномоторных 
пил привела к тому, что интенсивность виб
рации на рукоятках новых моделей пилы 
«Дружба»  резко снизилась. И теперь она 
по своим параметрам значительно превос
ходит лучшие зарубежные образцы 
(табл. 1). Из таблицы 1 видно, что интен
сивность вибрации на рукоятках зарубеж
ных моторных пил превышает предельно 
допустимый уровень в среднем на 10— 14 
децибел (или среднеквадратичная величина 
виброскорости — в 3—5 раз) ,  в то время 
как в советской пиле «Дружба-4» это пре
вышение составляет 1,7—2,5 децибел (в
1,2— 1,3 р а з а ) .

Учитывая актуальность проблемы улуч
шения условий труда при использовании
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механизмов в лесном хозяйстве, автор при 
участии сотрудников Института гигиены 
труда и профессиональных заболеванй 
АМН СССР исследовал механизированные 
инструменты на вибрацию >. Опыты прово
дились на участках Хотовского лесничества 
Боярского учебно-опытного лесхоза Укра
инской сельскохозяйственной академии. И с
пытанию были подвергнуты переносные и 
передвижные механизмы, силовой частью 
которых является одноцилиндровый двига
тель внутреннего сгорания: бензиномотор
ная пила «Дружба-60»,  мотобурав БРМ-1, 
моторыхлитель РМ Р,  газонокосилка «Дру ж
ба», моторная газонокосилка «Разант» 
( Г Д Р ) ,  моторный кусторез К-3, трактор 
«Риони» в агрегате с различными сельско
хозяйственными орудиями. Д л я  измерения 
параметров вибрации применялась вибро- 
измерительная аппаратура датской фирмы 
«Брюль и Къер», Оценка исследуемых ме
ханизмов производилась с учетом дей
ствующих в нашей стране санитарных 
норм, что позволило получить объективные 
данные об опасности вибрации, сопровож
дающей работу механизированного инстру
мента 2.

Следует подчеркнуть, что в Советском 
Союзе вопросам ограничения воздействия 
вибрации на рабочих и научного обоснова
ния санитарных норм уделяется особое вни
мание. Этой проблеме посвящены проведен
ные Институтом гигиены труда и профес
сиональных заболеваний АМН СССР в 
1957— 1967 гг. широкие исследования, в ре
зультате которых разработаны «Санитар
ные нормы и правила при работе с инстру
ментами, механизмами и оборудованием, 
создающими вибрации, передаваемые на 
руки работающих» (№ 626—66) 3. В этих 
нормах для частотных полос со среднегео
метрическими частотами 16, 32, 63, 125, 250, 
500, 1000 и 2000 герц (табл. 2) установлены 
предельно допустимые значения парамет
ров вибрации, с которыми следует сопо-

1 В работе принимали участие: ведущий инженер 
лаборатории шума и вибрации Э. И. Денисов, науч
ные сотрудники Н. С. Злобина и Т. Г. Подгорная.

2 По материалам исследований опубликована ста
тья «Воздействие вибрации на человека при исполь
зовании механизированных инструментов» («Лесное 
хозяйство» 1965 г. № 3), в которой также приведена 
краткая техническая характеристика исследуемых ме
ханизмов.

3 До норм № 626—66 в СССР действовали «Вре
менные санитарные правила по ограничению влияния 
вибрации на работающих ручным пневматическим и 
электрическим инструментом в производстве» 
№ 191—55.
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Таблица 2

П редельно д опустим ы е значения  п ар а м ет р о в  вибрации, возникаю щ ей при работе  
с м еханизированны м и инстр ум ентам и

Пара !етры частотных  
полос

о> 
О  S О. X

* I

Полученные путем исчисления по предложенному 
аналитическому методу

виброскорость

. *I ts я ^: я х  ^I X 5
! Т Т Г( S S V)» н ч .  ья v1 D. С ^

вибросмещение

св Яи яО X X У
<V н С. «5и а.

ж v:
J 3?

виброуско
рение

х 5 * —■2 * 5 *■< s S
О) Н ^ “О. Я 4>и о-о э

Значения в 
указанные 
ных норм

иброскорости, 
в .Санитар

ах* № 626—66

O.J. *
3 5"“ “ I  “ 
S j  ч 
Ss “
о» Я ^ 
О Ж ъ>

1 16 11--22 5 ,00 120 498 704 156 503 84 5 ,0 120
2 32 22--45 3,53 117 176 249 147 711 87 3 ,5 117
3 63 45--90 2,52 114 63,7 90,1 138 997 90 2,5 114
4 125 90--180 1,79 111 22,8 32 ,3 129 1400 93 1,8 111
5 250 180--355 1,26 108 8,06 И .4 120 1990 96 1,2 108
6 500 355--710 0,90 105 2,85 4,03 111 2810 99 0 ,9 105
7 1000 710--1400 0,63 102 1,01 1,43 102 3970 102 0,63 102
8 2000 1400--2800 0,45 99 0 ,36 0,51 93 5620 105 0,45 99

ставлять параметры колебаний, возникаю
щих на рукоятках исследуемых механизмов 
в тех же частотных полосах.

Д л я  изыскания эффективных способов 
предупреждения опасных вибраций, возни
кающих в механизированных инструментах, 
важно установить а н а л и т и ч е с к у ю  з а 
в и с и м о с т ь  между колебательными ве
личинами с тем, чтобы можно было опреде
лить предельно допустимое значение вибро
скорости (вибросмещения, виброускорения) 
для любой частотной полосы. Решению этой 
задачи и посвящена данная статья.

Предпосылкой для расчетов послужила 
единая (энергетическая) концепция в оцен
ке воздействия вибрации и шума, которая 
предполагает,  что виброчувствительность, 
как и слуховое ощущение, приблизительно 
пропорциональна относительному увеличе
нию раздражения (закон Вебера — Фехне- 
ра) .  Согласно этому закону человек факти
чески воспринимает не интенсивность виб
рации, а ее логарифмическую величину. 
Причем логарифмический масштаб спра
ведлив для  оценки не только интенсивности, 
но и частоты вибрации. Энергетическая 
концепция позволяет допустить, что уровни 
колебательной энергии и частоты вибрации 
являются р а в н о с и л ь н ы м и  факторами,  
определяющими степень воздействия вибра
ции на организм человека, т. е.

A \ g - ^  +  A \ g ^ - ^ L max, д б  — c o n s t ,  (1)
^0 О

где
р  mvl р  mvl£ л=  — и Е  0 = ——  — предельно

допустимая и соответствующая порогу виб
рационной чувствительности величины энер
гии колебаний массы т  (кг • сек2/см)  
вибрирующего узла механизма в эргах 
(уд, см/сек — среднеквадратичная величина 
предельно допустимой виброскорости в ча
стотной полосе со среднегеометрической ча
стотой v, гц\ Do, см /сек— величина скоро
сти, соответствующая порогу виброчувстви
тельности);  vo — граничная частота колеба
ний, не воспринимаемых организмом чело
века, гц\ Lmax — уровень максимальной ин
тенсивности предельно допустимой вибра
ции, дб; /4 =  10 — коэффициент, отражаю
щий соотношение единиц измерения уровня 
вибрации (бела и децибела);  const  — посто
янная величина.

Обозначим величину Lmax через A Ig С2. 
Тогда после упрощения уравнения (1) и 
подстановки в него значений Ея и Е0 имеем:

lg К  +  lg v — Ig С 2 +  lg +  lg v0 ( la)
или

1)\v =  £2V2 Vqj ( ]6)

откуда

v x =  C v 0 с м !с е к  (2)

Здесь коэффициент С отражает соотно
шение предельно допустимой колебательной
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скорости ид и частоты вибрации v. Он зав и
сит от различных факторов, определяющих 
условия работы с механизированным ин
струментом: механического сопротивления 
системы, воспринимающей вибрацию, пло
щади контакта с вибрирующей поверх
ностью, гигиенических факторов и пр. З н а 
чение Vo зависит от индивидуальных осо
бенностей рабочего и при разработке « С а 
нитарных норм» №  626—66 принято р а в 
ным 5 • 10-6, см/сек, что соответствует ко
лебательной скорости воздуха на пороге 
слухового восприятия. Величина Vo анало
гична частоте инфразвуков (низкочастот
ных колебаний, не воспринимаемых ухом 
человека).  Значение этой частоты указано 
в литературе по акустике. Оно равно 16 гц.

Если теперь в формулу (2) подставить 
значения уд и v, указанные в нормах (см. 
таблицу 2),  то величина коэффициента С 
для всех восьми частотных полос (к =  1; 
. . . ; 8) окажется одинаковой:

Г  — VRk l / S ! ±  — 5 l /  16 __u v„ У  5 - 1 0 - 6 У  16

0 , 4 5
5-10- г 'V

2000
16

106.

Такое совпадение говорит о том, что при
нятые нами предпосылки отражают зако
номерность, положенную в основу «Сани
тарных норм» №  626—66. Интересно также 
отметить, что при С =  106 значение уровня 
максимальной интенсивности предельно до
пустимой вибрации совпадает с указанной 
в литературе величиной уровня звукового 
давления на пороге болевого ощущения: 
Lmax =  A \g C 2 =  101g(106) 2 =  120, дб.

После подстановки значений С, v0 и vo 
в формулу (2) среднеквадратичная величи
на предельно допустимой виброскорости 
примет выражение:

V, 20
(3)

а уровень этой величины

^ = 2 0 1 g ^  =  2 0 1 g . 2 0 / / 75-Ю-6

2 0 1 g ± £ - ,  дб. 
У ч

(За)

При исследовании механизированных ин
струментов может оказаться,  что виброиз- 
мерительный прибор позволяет измерять 
спектры не скорости, а смещения или уско
рения. В этом случае, пользуясь соотноше

ниями для синусоидальных колебаний, с 
некоторой погрешностью (допустимой в 
практике) выражения (3) и (За) можно 
преобразовать относительно искомых вели
чин:

20/у 10
2-v — г г , см; (4)

, У с Г  1 Г с Т  10 14.13 / ( \s ai=  V 2 =  V 2 — ^  =  — г г , см; (4а)
rv1’ T.V *

1,5

o m  1 . 2 5 - 1010 
2°  l g ------— , дб;V 'j ’ (46)

или

О 20 шг»д == 2 ~ v
У ч

=  40-  У"v , с м ! с е к 2; (5)

L w, =  20 lg —  =  20 lg „ ie 1n , = “ д b w 0 & 3 ,1 6 -1 0 -2

=  20 lg l ,27 • I03u , дб, (5a)

где вд и wд — среднеквадратичные величи
ны предельно допустимых значений вибро
смещения и виброускорения; san — предель
но допустимая амплитуда (смещения):  ш =  
— 2nv  — угловая частота вибрации, рад/сек-, 
so =  8 • Ю- ш , см, w 0 =  3,16 • 10-2, см/сек2 — 
величины смещения и ускорения, соответ
ствующие порогу виброчувствительности.

Как следует из таблицы 2, предельно до
пустимые значения параметров возникаю
щей в механизмах вибрации, полученные 
путем исчисления по предложенному нами 
аналитическому методу, и значения этих 
величин, указанные в «Санитарных нор
мах» №  626— 66, совпадают для всех вось
ми частотных полос.

Таким образом, можно сделать следую
щие выводы. При создании механизирован
ных инструментов и использовании их в 
лесном хозяйстве необходимо учитывать 
особенность управления этими механизма
ми в работе. Внедрению в лесохозяйствен
ное производство подлежат только такие 
механизмы, при работе которых параметры 
передающейся на рукоятки вибрации не 
превышают предельно допустимых значе
ний. При контроле механизированных ин
струментов рекомендуется использовать из
ложенный в статье аналитический метод 
определения предельно допустимых вибра
ций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
ВИБРАЦИОННЫХ УПЛОТНЯЮЩИХ КАТКОВ 

ЛЕСОПОСАДОЧНЫХ МАШИН

А. И. БАРАНОВ, И. П. ДОЛЖЕНКО (ВЛТИ)

Q  собенность работы уплотняющих кат 
ков лесопосадочных машин — обеспе

чение необходимого контакта почвенных 
частиц с корневой системой посаженных 
растений. К сожалению,  работа уплотняю
щих катков в должной мере не удовлетво
ряет агролесоводственным требованиям,  что 
приводит к дополнительным затратам руч
ного труда оправщиков. Чтобы восполнить 
имеющийся пробел в технологии но задел 
ке сеянцев катками со статической нагруз
кой, нами были проведены исследования р а 
боты уплотняющих катков (с сообщением 
им вынужденных колебаний) серийных ле 
сопосадочных машин СЛН-2 и ЛМД-1 
в лабораторных и полевых условиях.

Лабораторными исследованиями нужно 
было установить возможность использова
ния вынужденных колебаний в заделываю
щих рабочих органах,определить оптималь
ные параметры этих колебаний, характер 
процесса деформации почвы и т. д. Работа 
активных заделывающих рабочих органов 
сравнивалась с работой катков со статиче
ской нагрузкой в этих же условиях.

Д ля  определения основных параметров 
вынужденных колебаний амплитуды и ча
стоты, сообщаемых каткам,  была изготов
лена специальная экспериментальная уста
новка, перемещающаяся в почвенном к ана
ле со скоростью 1,63; 2,1; 2,46; 2,85 и
3,6 км/час. В качестве возбудителя вынуж
денных колебаний использовался механиче
ский вибратор с приводом от электродви
гателя постоянного тока с изменением 
амплитуды колебаний в интервалах 0,3; 0,6; 
0.9; 1,2; 1,5 и 2 мм, частоты колебаний — 
10, 20, 30, 40, 50, 60 гц и нагрузки — 60, 80, 
100, 125, 150 кг. Уплотнителями были катки 
сажалки СЛН-2.  Диаметр их — 500 мм, ши
рина обода — 100 мм, угол наклона осей 
вращения — 203, расстояние между катка 
м и — 14 см. Статическая нагрузка при 
сравнении работы катков изменялась от 60 
до 300 кг.

Нашими исследованиями было установ
лено, что;

применение заделывающих рабочих орга
нов с сообщением им вынужденных коле
баний является эффективным технологиче
ским процессом заделки сеянцев при м а 
шинной посадке лесных культур;

использование таких рабочих органов 
дает возможность при значительном увели
чении контакта корневой системы растений 
с почвой почти полностью избежать дефор
мации корневой системы и надземной части 
растений;

активные заделывающие рабочие органы 
могут быть широко использованы в лесо
культурной практике.

При частоте колебаний вибрационных 
уплотняющих катков 20 гц, удельном дав 
лении 4 кг/см  ширины катка (80 кг на кат
ки) и изменении амплитуды колебании от
0,3 до 2 мм  плотность почвы на глубине 
5 и 10 см возрастает в 2,6—4 раза по 
сравнению с плотностью при работе кат 
ков со статической нагрузкой. При измене
нии частоты колебаний от 30 до 60 гц, 
удельном давлении 4 кг/см  ширины катка 
и амплитуде колебания 0,9 мм  плотность 
почвы на этой же глубине увеличивается 
в 4,2 раза.  Возрастает (в 2,2—4,5 раза) 
и такой качественный показатель,  как уси
лие вытаскивания сеянцев. При изменении 
расстояния междукатка ми от 100 до 180мм 
плотность почвы уменьшается всего 
в 1,5 раза,  усилие вытаскивания — на 
10— 12%, а для катков со статической на
г ру зкой — соответственно в 4 раза и на 
30—40%. Наклон надземной части растении 
становится меньше на 35—45%. Следова
тельно, за счет использования активных р а 
бочих органов расстояние между катками 
можно увеличить примерно в два раза, что 
дает возможность полностью избежать де
формации корневой системы растений. При 
работе активных заделывающих рабочих 
органов плоскость катков к горизонту луч
ше всего устанавливать под углом 20—25°.

Нами было также установлено, что уве
личение скорости перемещения катков в 
пределах 1,6—3,6 км/час  практически не
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влияет на качественные показатели задел 
ки сеянцев. Расход мощности на сообщение 
вынужденных колебаний заделывающим 
рабочим органам при максимальных режи
мах вибрации (амплитуде колебаний 1,5 мм 
и частоте 60 гц) не превышает 3 кет. Иссле
дования по использованию вынужденных 
колебаний в заделывающих рабочих орга
нах проводились на легких супесчаных, 
средних супесчано-черноземных и тяжелых 
суглинистых почвах Учебно-опытного лесхо
за ВЛТИ. Результаты работы катков не
сколько отличаются, но в своей основе при
менение вибрационных заделывающих р а 
бочих органов для  заделки сеянцев при м а 
шинной посадке лесных культур на почвах 
различных типов является целесообразным 
те,хнол9 гическим процессом. В частности, 
при работе на супесчаных почвах наиболее 
рациональными (оптимальными) парамет
рами будут:

а) частота вынужденных колебаний в ин
тервале 30—г-60 гц\

б) амплитуда колебаний от 0,6 до 1,5 лш;
в) величина угла наклона осей вращения 

для цилиндрических катков — 20—25°;
г) расстояние между катками — 14— 

16 см;
д) величина статической нагрузки на 

катки — 80— 130 кг (удельное давление — 
4—6,5 кг/см  ширины катка) ;

е) скорость перемещения агрегата от 2 
до 5 км/час.

Одновременно с экспериментальной уста
новкой по использованию вынужденных ко
лебаний в работе заделывающих рабочих 
органов лесопосадочных машин нами была 
разработана и выполнена производственная 
установка на базе лесопосадочной машины

Рис. 1. Лесопосадочная машина Л М Д-1  
с гидроприводом вибрационных катков и эле

ментами управления их работой:
1 — механический вибратор с гидроприводом;
2 — шланги высокого давления; 3 — манометр; 
4 — корпус с редукционны м клапаном для

управления реж им ам и вибрации

ЛМД-1 (рис. 1). В задачу разработки вхо
дило проектирование компактной, недоро
гостоящей конструкции механического виб
ратора с несложной схемой управления, 
контролирования и регулирования. Наибо
лее приемлемым для эксплуатации был при
знан гидравлический привод механического 
вибратора.  В него входит гидродвигатель 
МГ16-13 (мощность — 2,5 кет, 1000 оборо
тов в минуту, производительность насоса — 
35 смъ/об., давление в нагнетательном тру
бопроводе — 50 кг/см2) .

Д л я  привода механического вибратора 
используется шестеренчатый масляный на
сос (НШ-56) гидросистемы трактора ДТ-54. 
Масло по гибким шлангам высокого давле
ния подводится к гидродвигателю механи
ческого вибратора.  Включение его в работу 
осуществляется из кабины водителя одним 
из рычагов масляного распределителя. Уп
равление режимами вибрации выполняется 
дополнительным редукционным клапаном, 
который смонтирован в специально изготов
ленном корпусе для управления вибрато
ром. Давление масла в нагнетательной си
стеме контролируется по манометру с гра
дуировкой до 150 кг/см2, поставленному на 
этом же корпусе. Меняя давление в нагне
тательной системе редукционным клапаном, 
можно изменять в широких диапазонах ча
стоту колебаний вибратора.  Изменение ам
плитуды колебаний вибратора осуществ
ляется за счет увеличения или уменьшения 
массы для баланса.

Таким образом, зная наиболее рацио
нальные режимы вибрации, мы имеем воз
можность широко применять виброметод в 
производстве без больших капитальных за 
трат  по простой и безопасной схеме управ
ления и привода. Проведенные работы на 
нераскорчеванных вырубках показывают 
положительные результаты использования 
вынужденных колебаний при заделке сеян
цев. Шарнирное крепление заделывающих 
рабочих органов к раме машины исключает 
возможность передачи вынужденных коле
баний на ее корпус.

Д л я  выявления характера воздействия 
вибрационных катков на уплотнение почвы 
были проведены исследования (в почвенном 
канале) процесса деформации ее в межко- 
лейном пространстве. Д л я  регистрации из
менений, протекающих в почве, использо
вались пять тензометрических приборов, 
расположенных вертикально при фиксиро
вании деформаций в горизонтальной пло
скости и горизонтально в вертикальной пло
скости. С помощью осциллографа Н-700 и
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Рис. 2. Осциллограммы процесса деформации почвы в вертикальной 
плоскости: ---------  при сообщении каткам вибрации;---------при воздей

ствии на катки статической нагрузки

усилителя ТУ-6М деформации почвы запи
сывались на фотобумагу шириной 120 мм.

На рис. 2 приведены осциллограммы про
цесса деформаций почвы в межколейном 
пространстве при сообщении каткам лесо
посадочной машины СЛН-2 статической на
грузки Q =  100 кг (пунктирные линии) и 
вынужденных колебаний при Q =  100 кг, 
амплитуде А =  0,3 мм, частоте колебаний 
v =  40 гц (сплошные линии) с расположе
нием тензометрических приборов на глуби
не 5, 10, 15, 20 и 25 см. Скорость перемеще
ния катков в канале равна 3,6 км/час.

По характеру процесса деформации в 
вертикальной плоскости осциллограммы 
можно разделить на три участка (три зо
ны). На первом участке а ф х\ а2Ъ2 . . .  f\l\\ 
f2l2 и т. д. зарегистрирован момент подхода 
катков к тензометрическому прибору. Ха
рактерная особенность здесь для работы 
катков со статической нагрузкой — возник
новение отрицательных деформаций. При
чем продолжительность их увеличивается 
до глубины 15 см, а затем постепенно 
уменьшается. Это говорит о том, что за 
счет смещения почвенных частиц катками 
к оси рядка растений в межколейном про
странстве происходит выпучивание почвы, 
что является нежелательным с лесовод- 
ственной точки зрения. При сообщении кат
кам вынужденных колебаний деформации 
выпучивания почвы на глубине 5 и 10 см 
(f\ l \  и f 2h )  не наблюдается, это объясняет
ся предварительным уплотнением ее.

И только на глубине 
15 см (участок осцилло
граммы / 3/3) и частично 
на 20 см (fiU) эта дефор
мация имеет место в не
значительной степени.

На втором участке 
biCidi; b2c2d2 . . .  и Um\nX', 
l2m 2n2 и т. д. отражена 
максимальная деформа
ция почвы при воздей
ствии катков на нее в зо
не расположения тензо
метрических приборов. 
При уплотнении почвы 
катками со статической 
нагрузкой на глубине 
5 см (участок b\C\di) на
блюдается выпучивание 
почвы, а на глубине 10, 
15, 20 и 25 см происходит 
уплотнение ее в межко
лейном пространстве 
При воздействии на поч

ву катков с вибрацией по всей глубине 
уплотняемого горизонта (h m xni\ 12т2щ 
и т. д.) отмечается только уплотнение. Дли
тельность этого процесса различна; привоз- 
действии на почву активных рабочих орга
нов она значительно больше, что объяс
няется предварительным уплотнением поч
вы за счет сообщения ее частицам вибра
ции. Следовательно, и степень уплотнения 
почвы также будет выше, так как она пря
мо пропорциональна скорости распростра
нения деформации.

На третьем участке осциллограмм d {ex\ 
d 2e2... и п \k\\ n2k2 и т. д. мы имеем возмож
ность сравнить работоспособность к э т к о е  
со статической нагрузкой при сообщении 
им вынужденных колебаний по остаточной 
деформации. На глубине 5 см (участок 
d \е{) при воздействии катков со статиче
ской нагрузкой имеет место только дефор
мация выпучивания, а на 10 см (участок 
d2e2) незначительное уплотнение. Наиболь
шая остаточная деформация почвы отме
чается на глубине 15, 20 и 25 см. При со
общении каткам вибрации на глубине 5 и 
10 см (участки n xk x и n2k2) происходит 
уплотнение почвы, которое увеличивается 
с углублением почвенного горизонта. В со
ответствии с этим абсолютная величина 
уплотнения почвы и остаточной деформации 
при работе катков с вибрацией значительно 
выше, чем при работе катков со статиче
ской нагрузкой.

Характер процесса деформации почвы в
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горизонтальной плоскости при работе кат
ков со статической нагрузкой и с сообще
нием им вынужденных колебаний также 
имеет свои особенности. На рис. 3 приведе
ны осциллограммы деформаций почвы в 
межколейном пространстве (параметры те 
же, что и в случае с вертикальной пло
скостью) .

На  участках осциллограмм а хЬх\ а2Ь2... и 
Ы ь  /Уг и т. д. в обоих случаях на всей глу
бине исследуемого горизонта наблюдается 
постепенное увеличение деформации сдви
га почвы по направлению движения при 
подходе катков к тензометрическим прибо
рам. По абсолютной величине деформация 
сдвига почвы для данных опытов у катков 
с сообщением им вынужденных колебаний 
несколько больше, но продолжительность ее 
меньше. Наибольший интерес представляет 
процесс деформации на участках C\dx\ c2d 2... 
и m xrii\ т 2п2 и т. д. на глубине 10, 15, 20 
и 25 см. Как  видно из осциллограмм,  на 
этих участках с глубины от 10 до 25 см у 
катков со статической нагрузкой резко воз
растают отрицательные деформации. З н а 
чительно меньшую абсолютную величину 
эти явления имеют начиная с глубины 
15 см у вибрационных катков. Это объяс
няется тем, что в верхних слоях почва под 
воздействием катков перемещается в на
правлении движения за счет образования 
предкаткового валика.  С увеличением глу
бины возникает смещение почвенных ча

стиц в противоположном направлении за 
счет скольжения их относительно обода ко
леса при сильном погружении в рыхлую 
почву. Таким образом, при сравнении работ 
активных рабочих органов и катков со ста
тической нагрузкой можно сделать следую
щие выводы.

1. Наличие деформации выпучивания 
почвы в межколейном пространстве при ра
боте катков со статической нагрузкой со
здает неблагоприятные условия для прижи
ваемости и развития лесных культур. Почва 
в образовавшемся гребне (особенно на лег
ких почвах) легко продувается и иссушает
ся, не обеспечивается достаточного контак
та ее с корневой системой растений.

2. В почвенном горизонте на глубине до
10 см уплотнения почвы почти нет, о чем 
свидетельствует остаточная деформация ос
циллограмм для катков со статической на
грузкой.

3. В горизонтальной плоскости у катков 
со статической нагрузкой наблюдается рез
кое смещение почвенных частиц в направ
лении, противоположном движению, за счет 
скольжения почвы относительно обода кат
ков. Это явление приводит к изгибу корне
вой системы растений и обрыву мелких кор
невых волосков, что снижает приживае
мость лесных культур.

4. С увеличением амплитуды и частоты 
вибрации уплотняющая способность актив
ных рабочих органов повышается и умень

шаются по абсолют
ной величине такие 
явления, как выпу
чивание почвы и 
смещение ее в на
правлении, противо
положном движе
нию катков.

Следовательно,ис
пользование актив
ных заделывающих 
рабочих органов в 
лесопосадочных м а 
шинах улучшает тех
нологическую опера
цию по уплотнению 
почвы вокруг корне
вой системы расте
ний, что дает воз
можность отказаться 
от ручной оправки 
посаженных сеянцев 
и увеличить процент 
приживаемости лес
ных культур.

Рис. 3. Осциллограммы деформации почвы в горизонтальной плоскости:---------
при сообщении каткам вибрации;---------при воздействии на катки статиче

ской нагрузки
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ХРАНА 
С ЗАЩИТА

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ 

С ЯБЛОНЕВОЙ И ПЛОДОВОЙ МОЛЯМИ 

В СРЕДНЕЙ АЗИИ

И. К. МАХНОВСКИЙ, кандидат сельскохозяйственных наук;
Г. Ф . ГУЗЕЕВ, научный сотрудник (СредазНИИЛХ)

У Д К  634,0.414 + 634.0.411 (575)

1Л итерированный метоп борьбы с вредными на- 
“  еекомыми заключается в рациональном сочета
нии химических и биологических средств. Цель 
этого метода — сохранение энтомофагов при одно
временном уничтожении достаточной части популя
ции вредных видов. В этом случае полезные насеко
мые в дальнейшем ограничивают размножение вре
дителей.

Применение химических препаратов ранней весной 
против вредителей первых возрастов дает, с одной 
стороны, наилучший эффект в защите растений, с 
другой — максимально сохраняет энтомофагов, по
скольку подавляющее большинство их в это время 
еще находится в неактивной фазе. Несовпадение сро
ков развития энтомофагов в активных стадиях со сро
ками химической борьбы против их хозяев (жертв) 
даже в более поздний период также сохраняет по
лезных насекомых. Такое же значение имеет асин- 
хронность развития одноименных стадий хозяина и 
его энтомофага, а также развитие энтомофага в 
предимагональной фазе хозяина.

Как и во всяком новом деле, при разработке ин
тегрированного метода возникает целый ряд вопро
сов. Дело в том, что не может быть единого спосо
ба применения интегрированного метода борьбы про
тив многих вредных насекомых. Необходимо для 
каждого важнейшего вида аредителя изучить его эн
томофагов, чтобы выявить наболее перспективных, 
высокоэффективных в естественных условиях и спо
собных быстро размножаться. Нужны глубокие зна
ния биологии, экологии и фенологии хозяина, его эн
томофагов, а также кормовые их связи. Важно 
знать во всех деталях факторы, способствующие или 
препятствующие размножению хозяина и его энтомо
фагов. Только на основе глубоких знаний можно 
рассчитывать на успешное применение интегрирован
ного метода борьбы.

Принято считать, что только синхронность разви
тия одноименных стадий хозяина и его паразита 
обусловливает высокую эффективность последнего. 
Как показали наши исследования, асинхронность в 
развитии хозяина и его энтомофагов в некоторых 
случаях способствует полному сохранению популя
ции энтомофагов при химической борьбе с вредите
лем. В качестве примера можно привести яблоневую 
и плодовую моли и их эффективнейшего энтомофа
га — та хину псевдосаркофагу.

Как известно, в горных лесах Средней Азии с не
запамятных времен развивались, а в некоторых ме
стах и сейчас действуют очаги яблоневой и плодовой 
молей. В результате повсеместного распространения 
и размножения молей урожай яблок и алычи еже
годно почти полностью погибал и убытки составляли 
примерно 3,5 млн. руб. в год.

Чтобы получить представление о степени заселения 
диких плодовых деревьев вредителем, достаточно 
привести такие цифры: на 1 пог. м. тонких ветвей 
насчитывалось 8— 12, а иногда и более яйцекладок 
молей. Это значит, что на каждом метре веточки с 
листьями развивалось 200—300 гусениц, которые за 
20—25 дней полностью оголяли кроны.

СредазНИИЛХом велись исследования по изыска
нию действенных способов борьбы с молями. 
К 1964 г. были разработаны аэрозольный и авиа
ционный, предусматривающие уничтожение вредите
ля, но сохранение энтомофагов. В качестве ядохими
катов для аэрозольных обработок применяли масля
ные растворы технического' Д Д Т  и ГХЦГ, а для 
авиационных — минерально-масляную эмульсию ДДТ 
и раствор хлорофоса. После обработок препаратами 
погибало до 99% вредителей. В настоящее время пло
довые насаждения Ферганского и Чаткальского хреб
тов очищены от вредных насекомых. Для этого по
надобилась всего лишь однократная обработка. С того
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Скопление коконов яблоневой моли у ство
ла дерева

времени прошло несколько лет, а численность вре
дителей в насаждениях не увеличивается.

Специально проведенными исследованиями (1961 — 
1962, 1965— 1967 гг.) в плодовых лесах Средней 
Азии выявлено три вида тахин из семейства Larvi- 
voridae, паразитирующих на яблоневой и плодовой

молях. Это Pseudosarcophaga mamillata Pand., Ne- 
morilla floralis Fald., Bessa selecta Mg. Наиболее 
эффективным энтомофагом оказалась псевдосарко
фага. Ареал этой тахины охватывает всю Среднюю 
Азию. Мухи встречаются всюду в горных плодовых 
лесах до высоты 2000 м  над уровнем моря — там, 
где есть очаги яблоневой и плодовой молей. Вне пре
делов Средней Азии этот вид тахины обнаружен в 
Ленинградской области и на Дальнем Востоке (Ка- 
разеева, 1951, 1964).

Личинки псевдосаркофаги развиваются в куколках 
всех видов рода Hyponomeuta, а также в куколках 
кольчатого шелкопряда. Одна личинка за время сво
его развития уничтожает 8— 10 куколок молей. Пло
довитость тахины в среднем около 200 яиц, в то вре
мя как плодовитость ее жертвы (яблоневой и плодо
вой молей) колеблется в пределах 100— 140 яиц.

Мухи псевдосаркофаги весьма подвижны и в по
исках жертвы перелетают на значительные расстоя
ния. К сожалению, мухи этого семейства, в том чис
ле и псевдосаркофага, не поддаются искусственному 
разведению. Поэтому для использования тахин оста
ется пока способ внутриареального расселения, ко
торый не составляет большого труда.

Благодаря своим биологическим особенностям псев
досаркофага в период борьбы с молями не подверга
ется воздействию химических препаратов. Это объяс
няется тем, что сроки борьбы с молями не совпадают 
со сроками жизни активных стадий тахин. Весной, 
когда ведут борьбу с гусеницами молей, пупарии та
хины находятся в почве под кронами плодовых де
ревьев. Выход с зимовок и лёт мух в горах начина
ется в середине мая, массовый их выход — в третьей 
декаде этого месяца. Первые дни мухи дополнитель
но питаются нектаром цветов на открытых безлес
ных участках. Откладка живородящихся личинок на
чинается в конце мая, когда гусеницы молей окукли
ваются, а химическую борьбу к этому времени пре
кращают, поскольку продолжать ее уже бесцельно.

Во время проведения борьбы с бабочками молей 
(если борьба с гусеницами почему-либо не была про
ведена), что бывает в начале июля, личинки тахин, 
закончив развитие, покидают крону и уходят в поч
ву, зарываются на глубину до 5—6 см, превращаются 
в пупариев и зимуют.

Таким образом, тахины дважды избегают воздей
ствия на них ядохимикатов: первый раз — весной, 

когда ведется борьба против питаю
щихся гусениц, второй — летом, во 
время борьбы против бабочек молей. 
Приводим данные, полученные нами 
в результате многочисленных анали
зов куколок молей в насаждениях, 
не подвергавшихся воздействию хи
мических препаратов (табл. 1).

Как показывают приведенные в 
таблице 1 данные, гибель куколок 
от тахин в нетронутых химической 
обработкой насаждениях Узбекиста
на в среднем составляет 45,4%, а в 
Таджикистане и Киргизии— 53,8 и 
58,4%. Характерной особенностью 
для насаждений, не обработанных 
химическими средствами является 
то, что тахины в разных местах уни
чтожают неодинаковое количество 
моли. Так, например, в одном уро
чище, гибель куколок моли достигает 
80%, тогда как в таких же насаж
дениях в д р у го м — всего 4—5%.

Наибольшая концентрация псев
досаркофаги наблюдается в старых

Та б л и ца  1
З а р а ж е н н о с т ь  к у к о л о к  моли личинками P s e u d o s a r c o r h a g a  

m a m i l l a ta  Pand .  в н а с а ж д е н и я х ,  не подвергавш ихся  возд ей стви ю  
химических п реп аратов  (наблю д ения 1962, 1964—1965, 1967 гг .)

Число

Проанализировано
куколок

Место исследо
ваний 1

взятых  
проб ку

колок всего

из них унич
тож ено  

тахиной

Уничтожено куколок 
тахиной, %

особей %

Киргизская ССР . . 50 24 507 14 354 58,4 минимум — 46,3, 
максимум — 76,0

Таджикская ССР . . 39 23 791 12 805 53,8 минимум — 4,3, 
максимум — 80

Узбекская ССР . . . 7 3210 1459 45,4 минимум — 16.6, 
максимум — 63

1 В Киргизской ССР иследования проведены в Аркитском, Кара-Алмин-  
ском, Кзыл-Унгурском, Узгенском. Уртакском лесхозах и Иссыккульской 
котловине; в Таджикской ССР — в Гармском, Варзобском и Орджоникидзе-  
абадском лесхозах; в Узбекской ССР — в Брич-Муллинском и Чирчикском 
лесхозах.
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очагах вредителя. Особенно много их на участках, 
где деревья были полностью оголены гусеницами, 
опутаны паутиной и где было много коконов моли 
в паутинных сплетениях на стволах и толстых сучьях 
в нижней части кроны.

Исследования показывают, что подавление моли 
тахинами в диких плодовых насаждениях, где хими
ческую борьбу с молью не проводят, происходит не 
повсеместно, а на ограниченной территории. При 
этом плотность популяции вредителя никогда не 
уменьшалась до хозяйственно не ощутимых разме
ров, вследствие чего численность моли быстро вос
станавливалась.

Иная картина после химической обработки насаж 
дений против питающихся гусениц. Из отродившихся 
и вышедших с мест зимовок тахин на обработанном 
весной участке небольшая их часть откладывает ли
чинки на куколки, образовавшиеся из гусениц, уце
левших после обработки. Большая же часть мух, не 
найдя достаточно корма для потомства, мигрирует 
в примыкающие к обработанным участкам насаж
дения и там, присоединяясь к местной популяции та
хин, быстро ликвидирует очаги молей. Таким обра
зом, расстроенные и ослабленные химическими сред
ствами очаги молей затухают в дальнейшем под воз
действием тахин. Это затухание происходит не толь
ко на обработанных участках, но, как уже было ска
зано, далеко за их пределами. Так, например, в Ар- 
китском лесхозе (Сары-Челекский заповедник) в 
борьбе с молью в 1959— 1961 гг. широко применяли 
аэрозоли, но на склонах, где химическая борьба не

Т а б л и ц а  2
З а р а ж е н н о с т ь  к ук ол ок  моли личинками  

P s e u d o s a r c o p h a g a  m a m i l la ta  Pand  
(Сары -Ч елекский за п о в е д н и к ,  1961—1962 гг.)

Проанализировано куко-
лок моли

Урочище из них уничтожено
тахинойвсего

особей %

Сарысай ......................................... 809 734 91
Мазар ............................................. 1767 1700 96
Оз. С ары -Ч елек......................... 2964 2484 82
Килтисай .................................... 2226 2091 94

4752 4462 94

В с е г о  ............. 12 508 11 46Э

М уха псевдосаркофага и ее пупарий

проводилась, очаги вредителя были подавлены мест
ными и залетевшими с обработанных участков тахи
нами. Приводим данные учета куколок моли, унич
тоженных тахиной, на склонах в Аркитском лесхозе 
(табл. 2).

В последующие годы псевдосаркофага продолжа
ла расселяться все дальше в стороны от ликвидиро
ванных ею очагов вредителя. В настоящее время оча
ги молей в Сары-Челекском заповеднике и прилега
ющих к нему насаждениях, где химическую борьбу 
вообще не проводили, ликвидированы, а численность 
моли столь незначительна, что вредитель не прино
сит никакого вреда хозяйству. Деревья дают хоро
ший урожай плодов.

Хотя после леквидации больших очагов моли в 
результате воздействия на них химикатов, а также 
полезной деятельности псевдосаркофаги плотность 
популяции тахины резко сокращается, роль этой та- 
хины в сдерживании размножения моли сказывается 
и сейчас, потому что в насаждениях установилось 
нормальное биоценотическое равновесие. Таким об
разом, против яблоневой и плодовой молей найдена 
возможность сочетания химического метода борьбы с 
биологическим.

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

ИЗ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИ НЫ .
Крупнейший в системе лесхозов 
Эстонии производственный комп
лекс с тарным, химическим, лесо
пильным и другими цехами и 
вспомогательными предприятиями 
сооружается в Валгаском лесхозе. 
Уже выпустил пробную продук
цию химический цех, изготовляю
щий хвойный медицинский экст
ракт, хлорофилло-каротиновую 
пасту и хвойную муку, сдан в 
эксплуатацию тарный цех. Сейчас 
монтируется оборудование в 
экспериментальном цехе по изго

товлению трехслойных древесно
стружечных плит. Таких плит не
сколько узоров и расцветок для 
покрытия полов и отделки стен 
жилых домов будет выпускаться 
более 400 тыс. м2 в год. Сырьем 
послужат отходы древесины, рань
ше сжигавшиеся при заготовке 
леса («Советская Эстония)».

САМ ОДЕЛЬН Ы Й  ЗАВОД. Ин
тересный агрегат изготовили меха
низаторы учхоза «Караваево» 
(Костромская область). На трак
торные сани они установили дро

билку типа ДКУ. Вместо электро
мотора смонтировали редуктор 
косилки КИР-1,5, а привод — от 
вала отбора мощности трактора. 
На тех же санях — теплушка для 
рабочих и кузов для готовой 
продукции. В целом получился 
небольшой передвижной завод для 
приготовления хвойной муки пря
мо в лесу. При первом пробном 
выезде в лес было получено 
400 кг витаминного корма. Испы
тания показали, что производи
тельность агрегата можно удвоить 
(«Северная правда»).
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О некоторых особенностях состава 
живичного скипидара больны х деревьев сосны

П. А. Положенцев, доктор сельскохозяйственных наук (8ЛТИ); А. В. Чудный, 
старший научный сотрудник (ВНИИЛМ); Л. А. Золотов, аспирант (ВЛТИ)

П роблема борьбы с вредителями и бо
лезнями в лесном хозяйстве, в осо
бенности в насаждениях,  з ар аж ен 

ных короедами, и в очагах корневой губки, 
становится все более актуальной в связи 
с задачами,  поставленными перед лесово
дами по оздоровлению и повышению про
дуктивности наших лесов.

Зараженные корневой губкой деревья 
вызывают возникновение сложного биопа- 
тогенного комплекса,  где грибу-паразиту 
обычно сопутствуют вредные насекомые 
(хрущи, подкорный клоп, короеды, златки, 
усачи, долгоносики),  приводящие ослаб
ленные растения к отмиранию. Повреждая 
ствол, корни или ветви, насекомые заносят 
в дерево различные микроорганизмы, уско
ряющие гибель дерева. Изучению взаимо
связи между пораженным губкой деревом 
и насекомыми, вопросов патофизиологии 
больных деревьев сосны посвящен ряд р а 
бот.

Известно, что грибом у сосны поражает
ся корневая система, в ствол гниль совсем 
не проходит или поднимается незначитель
но. У ели и пихты, более бедных содержа
нием живицы, гриб проникает и в ствол: 
у первой на высоту до 6 м, у второй — до
11 м (С. И. В йнин, 1955). С. И. Ванин 
(1955) и С. Ф. Негруцкий (1963) обуслов
ливают это тем, что продвижению грибни
цы в ствол препятствует живица, выпол
няющая защитную роль тем успешнее, чем 
выше ее содержание в дереве. По данным 
Е. И. Ладейщиковой и А. И. Побегайло 
(1966), корни здоровых (устойчивых) де
ревьев по сравнению с пораженными губ
кой не отличаются повышенной смо
листостью, и устойчивость деревьев, по их 
мнению, не связана с количеством живицы 
в корнях. Авторы, предполагая наличие з а 
щитных свойств в живице и поставив 
целью изучить ее влияние, к сожалению, 
ограничились лишь выявлением количест-

УДК 634.0.4 : 668.531.1

венного содержания и не исследовали ее 
качественный состав.

До сих пор вопросы химического состава 
живицы сосны и, в частности, наиболее 
биологически активной ее части — эфирных 
масел, в очагах корневой губки остаются 
почти не изученными. Нами была предпри
нята попытка установить состав живично
го скипидара в деревьях сосны обыкновен
н о й — здоровых и пораженных корневой 
губкой и вредителями.

Исследования были проведены летом 
1967— 1968 гг. в 47-летних культурах сосны 
в Брагинском лесничестве Хреновского лес
хоза (Воронежская область) на пробной 
площади (1,2 га),  включающей очаги кор
невой губки. Бо нитет— II, полнота: вне
очагов — 0,7—0,8, в очагах — 0,2—0,5; под
рост сосны — от 2 до 10 лет, куртинами, 
средней густоты; почвы — свежие серые 
лесные супесчаные.

Д ля  сбора живицы в очагах корневой 
губки были взяты 15 деревьев, из которых:
5 — условно здоровые (устойчивые к кор
невой губке) — нормального роста и разви
тия, с густой темно-зеленой хвоей, без при
знаков повреждений и заболеваний; 5 — 
больные I стадии (пораженные корневой 
губкой)— прирост побегов в высоту сла
бый, хвоя собрана в пучки, корни з а р а ж е 
ны гифами гриба, стволы без поселений 
вторичных вредителей; 5 — больные II ста
дии (пораженные грибом и вторичными 
вредителями) — прирост побегов очень мал 
или отсутствует, крона ажурная,  хвоя блед
но-зеленая, стволы подвергаются з ар аж е
нию или заселены вредителями.

Как видим, состояние деревьев предвари
тельно определялось по внешним призна
кам. Основное внимание обращалось на 
рост и развитие дерева, состояние кроны, 
цвет, густоту и размер хвои, величину 
прироста побегов в высоту, строение коры, 
наличие и характер заболеваний и повреж
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С остав скипидара в д ер ев ь я х  сосны  разл ичн ого  ф и зи ол оги ч еск ого  состояния
в о ч агах  корневой  губки
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7 2 1 , 3 ~ь 2 9 , 2 2 , 2 0 , 8 1 , 2 5 5 , 3 --- 3 , 8 2 , 5 1 , 2 0 , 8 0 , 1 2 , 9
9 2 8 , 7 -f- 3 7 , 0 1 , 7 0 , 6 0 , 8 5 2 , 2 --- 1 , 1 2 , 9 0 , 7 0 , 8 + 2 , 1

11 2 3 , 3 + 4 1 , 1 — 1 , 1 1 , 3 4 7 , 4 --- 2 , 4 3 , 7 0 , 5 1 , 2 1 , 3
15 2 6 , 2 3 4 , 8 — 0 , 7 1 , 0 5 3 , 3 — 2 , 9 3 , 2 + 1 , 0 + з ,  1

2 3 2 , 9 + 4 7 , 2 3 , 2 1 , 1 2 , 1 3 9 , 1 ---- 1 , 6 2 , 2 0 , 9 0 , 5 - ь 2 , 1
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1 3 3 , 7 _1_ 6 1 , 6 2 2 , 5 4 , 0 2 , 9 1 , 4 _ _ 1 , 2 5 , 4 1 , 0 -ь - L
4 3 2 , 5 5 3 , 3 — 4 , 2 2 , 6 2 7 , 4 — 4 , 2 3 , 0 3 , 1 1 , 0 — 1 2
5 3 5 , 2 4 - 7 3 , 9 — 1 1 , 1 3 , 3 3 , 1 — — 0 , 7 6 , 4 1 , 3 + 0 2

12 3 4 , 4 _i_ 6 8 , 7 — 3 , 6 2 , 1 1 7 , 0 — 2 , 8 1 , 6 3 , 0 1 , 2 -L
14 3 4 , 9 — 6 7 , 6 — 4 , 6 3 , 5 1 2 , 5 — 3 , 1 2 , 4 4 , 2 1 , 1 1 , 0

Условно здоровые (не пора
женные корневой губкой 
и вредителями)

Больные I стадии (поражен
ные корневой губкой)

Больные II стадии (поражен
ные корневой губкой и 
вторичными вредителями)

Примечания: 1) состав скипидара указан: для здоровы х и больных I стадии деревьев—средний за июль 
и август; для больных II стадии — в период заселения вторичными вредителями;

2) плюс — обнаруж ено незначительное содержание компонента („следы").

дений насекомыми. Окончательно состояние 
деревьев уточнялось после сбора живицы, 
частичной раскопки корневых систем де
ревьев, осмотра и взятия проб с корней 
методом биопсии. Живица  из ран, нанесен
ных на стволах деревьев на высоте груди 
высечкой (d  =  2 см),  стекала в герметичес
кие стеклянные канюли (трубки),  а из 
них — в запаиваемые ампулы. Этим обеспе
чивалась чистота образцов и почти устра
нялись потери эфирных масел. С каждого 
дерева бралось три образца живицы (по 
2—4 мл  в каждом).

Образцы живицы подвергались перегон
ке с водяным паром, а полученный скипи
дар анализировался на хроматографе 
«Хром-2». Колонка прибора — капилляр
ная, из нержавеющей стали; неподвижная 
фаза  — р, p ' -оксидипропилнитрил, газ-носи
тель — азот, температура колонки — 64°. 
Приводим результаты исследований (табл.).

Как видим из данных таблицы, условно 
здоровые (не подвергшиеся поражению 
губкой и вредителями) деревья имеют наи
более высокое содержание Д3-карена и са- 
бинена (47,1—55,3%) и относительно не
большое— а-пинена (29,2—41,1%).  Боль
ные деревья, особенно II стадии, отличают
ся пониженным содержанием Д3-карена и 
сабинена (1,4—27,3%) и наиболее высо
к и м — а-пинена (до 73,9%).  Дерево № 4 ,

пораженное губкой, на стволе которого об
наружены первые неудавшиеся поселения 
большого соснового лубоеда (Blas tophagus  
p iniperda) , еще содержит значительное ко
личество Д3-карена с сабиненом (27,3%) 
и дипентена (3%),  тогда как у остальных 
деревьев этой категории (заселенных вре
дителями) содержание этих терпенов низ
кое. Скипидара в живице стволов больных 
деревьев оказалось заметно больше (до 
34—70%),  чем у условно здоровых. Таким 
образом,  живичный скипидар больных де
ревьев характеризуется резко пониженным 
содержанием наиболее биологически актив
ных терпенов (Д3-карен, дипентен) и непро
порционально высоким а-пинена, что силь
но снижает защитное действие живицы.

О причинах этого явления пока можно 
судить лишь предположительно. Наиболее 
вероятно, что заметное различие в предрас
положенности сосны к заболеванию корне
вой губкой и поражению вредными насеко
мыми обусловливается формовым разнооб
разием этой породы по химическому соста
ву живицы и смолопродуктивности. Исходя 
из этого, можно полагать далее, что де
ревья с пониженным содержанием Д3-каре- 
на с сабиненом (от 1,4 до 17%) и дипенте
на (от 0,7 до 1,6%) заселяются вторичными 
вредителями вследствие низкого содержа
ния этих наиболее биологически активных
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терпенов и, как следствие этого, слабого 
действия терпенов скипидара в целом 
(Исаев,  1967; Смелянец, 1967; Руднев и 
Смелянец, 1968). Вместе с тем на состав 
скипидара оказывают также влияние пато
логические процессы, происходящие в де
ревьях, пораженных корневой губкой, что 
весьма затрудняет выяснение истинных 
причин рассматриваемого явления.

Д ля  изучения этих вопросов необходимы 
дальнейшие и еще более углубленные ис
следования. Их результаты, которые смогут 
пролить свет на преобладание в живице

одних деревьев аттрактантов,  в других — 
репеллентов, отпугивающих вредителей, 
крайне важны не только в научном, но и 
практическом отношении. Сведения о каче
ственных различиях деревьев, характери
зующихся различными компонентами живи
цы (скипидара)— биологически активными 
терпенами, могли бы быть использованы 
многогранно: прежде всего для выращива
ния более энтоморезистентных древостоев, 
в энтомодиагностике, а, возможно, в даль
нейшем и для применения терпенов в борь
бе с вредными насекомыми.

СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА ПЛОЩАДЯХ 
ЗАСЕЛЕННЫХ ЛИЧИНКАМИ МАЙСКОГО ХРУЩА

В. РЕДЬКИН, директор Дубовского лесхоза (Марийская АССР); 
П. СОКОЛОВ, межрайонный инженер-лесопатолог

П есные культуры в Дубовском лесхозе 
^  (юго-западная часть Марийской
АССР),  созданные на сухих песчаных поч
вах по обычной технологии, часто в 3— 
15-летнем возрасте повреждались личинка
ми майского хруща и подкорного клопа. 
В дальнейшем поврежденные культуры по
гибали. Ни глубокие борозды (метод Улья
новского управления лесного хозяйства),  
ни обработка посадочных щелей и корневой 
системы гексахлораном,  ни обмакивание 
корней в торфоперегнойную ж и ж у  с гекса
хлораном (по методу Горьковского управ
ления лесного хозяйства),  ни большая гу
стота лесных культур (до 20 тыс. шт. и бо
лее на 1 га) не могли спасти лесные куль
туры.

В глубоких бороздах деревца в результа
те посадки их в бедную уплотненную поч
ву развивались в первые годы плохо. Б о 
розды постепенно осыпались под действием 
осадков и ветра и засыпали корневую шей
ку сеянцев. В то же время глубокие бороз
ды не препятствовали передвижению личи
нок майского хруща, которые затем по
вреждали  корни.

При опудривании посадочной щели и об- 
макивании корней в торфоперегнойную ж и 
жу лесные культуры в первые два-три года 
росли удовлетворительно, но потом, когда

УДК 634.0.4

корни прорастали и выходили из зоны дей
ствия гексахлорана,  насаждения страдали 
от повреждений личинками хруща. На зем
ные истребительные меры борьбы не д ав а 
ли положительных результатов.

Многолетняя практика убедила нас 
в том, что если на 1 м2 находят более одной 
личинки майского хруща (имеются в виду 
сухие почвы),  культуры в таких условиях 
могут погибнуть, при этом замечено — чем 
моложе личинки вредителя, тем позже на
ступает повреждение культур.

В существующих наставлениях, в частно
сти в «Технических указаниях по лесозащи
те» (изд. 1958 г.), указывается,  что в лес
ной зоне химическую защиту культур от 
хрущей (опудривание корней, посадочной 
щели дустом или обмакивание корней 
в суспензии из дуста) следует проводить, 
если на 1 м 2 приходится 24—36 личинок, 
при более высокой заселенности предвари
тельно очистить почву от личинок. Такая же 
рекомендация дается и в книге И. В. Тро- 
пина «Химическая защита леса от насеко
мых» (изд. 1968 г.). Д.  Ф. Руднев («Хими
ческие средства в борьбе с вредителями л е 
са», изд. 1966 г.) советует применять спосо
бы локального внесения инсектицида, так 
как сплошная обработка почвы химикатами 
обходится слишком дорого.
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В Дубовском лесхозе на 1 м2 почвы об
наруживается в среднем до 4 личинок май
ского хруща (всех возрастов) и в редких 
случаях до 8. Однако и такое количество 
личинок приводило к гибели культур на 
больших площадях.  Поэтому мы критиче
ски отнеслись к справочным пособиям. По 
нашему мнению, в них следует внести по
правку.

В 1958 г., т. е. в год массового лёта само
го многочисленного колена жука,  в лесхозе 
проводилась авиахимическая борьба на 
площади более 9 тыс. га, но, как показала 
практика,  проведением только таких работ 
нельзя полностью ликвидировать очаги. 
Авиахимическое опыливание только сдер
живает дальнейшее увеличение численно
сти вредителей. Из создавшегося положе
ния выход только один — нужно существен
но менять технологию создания лесных 
культур.

При разработке мероприятий по облесе
нию не покрытых лесом площадей за счет 
погибших молодняков и лесных культур ле 
соводы Дубовского лесхоза учли опыт Ч е 
боксарского лесхоза (Чувашская АССР) ,  
в котором созданы лесные культуры на 
сплошь обработанной почве (с затравкой 
ее гексахлораном) .

Комплекс мероприятий по закладке лес
ных культур слагается из следующих эта
пов: сначала проводится обследование не 
покрытых лесом площадей и погибших лес
ных культур, при этом уточняется степень 
зараженности площадей личинками восточ
ного майского хруща,  определяются грани
цы зараженных участков и составляются 
проекты лесовосстановления. Затем  участки 
расчищаются от усыхающих деревьев. Весь 
хлам собирают в кучи и сжигают в безопас
ное в пожарном отношении время (ночью, 
в дождливую погоду) с соблюдением всех 
правил предосторожности. Затраты  по рас
чистке в зависимости от густоты усыхаю
щих молодняков составляют 25—26 руб. 
на 1 га.

Следующий этап — сплошная раскорчев
ка расчищенных площадей от пней, остав
шихся после рубок в прошлом. Корчуют и 
свежие пни (диаметром свыше 10 см) после 
уборки усыхающих молодняков. На  корчов- 
ке работает трактор С-100 с корчевателем 
марки Д-496 или трактор ДТ-55 с корчева
телем М-6. В зависимости от количества 
пней производительность трактора С - 100 
0,8— 1,5 га за смену, ДТ-55— 0,6—0,8 га. На 
корчевке заняты два человека — тракторист 
и подсобный рабочий. Стоимость этих ра 

бот 30—36 руб ./га. Пни окучивают и уби
рают с помощью тракторных пэнов. Для 
этого используют тракторы любой марки, 
кроме колесных типа МТЗ.  Затраты на 
уборку пней составляют 16— 18 руб./га. На 
этом заканчивается подготовка площади 
под сплошную вспашку.

Сплошная вспашка площадей, заселен
ных хрущами,  производится однокорпусным 
плугом ПКЛ-70 с обязательным внесением 
в почву дуста гексахлорана из расчета 
100—200 кг на 1 га (в зависимости от з ар а 
женности).  Дуст вносят в почву при помо
щи дозатора,  разработанного рационализа
торами Дубовского лесхоза. Д л я  тяги плу^ 
га с дозатором используют в наших усло
виях тракторы ДТ-54, ДТ-55, ДТ-75, ДТ-74. 
Производительность трактора на вспашке 
пока невысокая — до 0,8—0,9 га за смену., 
По нашему мнению, применение двухкор
пусных плугов типа ПКБ-2-54 и усовершен
ствование внесения в почву дуста смогли 
намного повысить ее. Затраты на сплош
ную вспашку почвы с затравкой ее гекса
хлораном составляют 30—32 руб. на 1 га.

После вспашки почву разравнивают тя
желым тракторным шлейфом. Д л я  тяги ис
пользуют любые гусеничные тракторы. 
Шлейф изготовляют из двух тяжелых бре
вен длиной до 6—7 м, соединенных после
довательно друг с другом. Производитель
ность на шлейфовании за одну тракторо- 
смену составляет 8— 12 га, а затраты на
1 га — 2—3 руб. По пересеченной холми
стой местности или по более задернелой 
почве производится поперечно-диагональ
ное шлейфование. На этом цикл подготов
ки почвы заканчивается.

Посадка леса производится двухлетними 
сеянцами сосны лесопосадочными машина
ми СБН-1 или ЛМД-1 с размещением ме ж
ду рядами 1,4 м. в ряду — 0,7 м. Затем 
между рядами вручную подсаживаются де
ревца с интервалами в ряду также  0,7 м. 
Делается это для того, чтобы при размеще
нии посадочных площадок 0,7 X 0,7 м было 
посажено до 20 тыс. сеянцев на 1 га.

Отсутствие ухода не сказалось отрица
тельно на росте культур. В первый же год 
посадки в среднем прирост культур — 10 см, 
на второй — 18—20 см, на третий — до 
30 см. В первый год обычно появляются од
нолетние сорняки (лебеда) ,  на 2—3-й год — 
многолетние злаковые сорняки, которые 
уже не оказывают влияния на рост куль
тур, а на 4—6-й год эти злаки исчезают 
из-за затенения их смыкающимися культу
рами.
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Проводя в первые три года дополнение 
лесных культур, обычно заканчиваем меро
приятия по восстановлению лесов на пло
щадях,  заселенных личинками хрущей. З а 
траты на посадку составляют 65 руб. на 
1 га. Создание 1 га лесных культур по ука
занной технологии до перевода их в покры
тую лесом площадь обходится в 180— 
200 руб.

В комплексе с лесовосстановительными 
работами лесхоз проводит авиахимическое 
опыливание в годы массового лёта майско
го жука (1958, 1962, 1963, 1967, 1968). Опы
ливались площади, заселенные хрущом, и 
кормовые базы во время лёта. Эффектив
ность— гибель хруща до 95—98%.

Сейчас в лесхозе установлен более жест
кий режим пользования лесом, особенно 
в сухих борах и в трехкилометровой зоне 
вокруг очагов хруща, здесь запрещена руб
ка главного пользования, строго ограничен 
режим подсочки (которая ведется только 
по III категории и без воздействия химика
тов),  очень осторожно проводятся рубки 
ухода, так как малейшее изреживание на
саждений ведет к быстрому заселению этих 
площадей майским хрущом и подкорным 
сосновым клопом. Такие меры, как расселе
ние и охрана птиц, естественно, положи
тельно влияют на оздоровление лесов.

По описанной в этой статье технологии 
создания лесных культур на площадях,  з а 
селенных личинками хруща, Дубовский лес
хоз начал работать с 1961 г. Всего создано 
лесных культур с 1961 по 1968 г. на площа- 
ди 753,1 га, в том числе в 1966 г.— 144,2 га, 
в 1967 г.— 205,5 га, в 1968 г.— 328,4 га, 
в 1969 г.— 208 га.

В других типах леса (кроме сухого бора)

Знаете ли в ы ? -------------------------

лесхоз создает лесные культуры по обыч
ной технологии, рекомендованной инструк
циями и наставлениями.

Вот преимущества новой технологии соз
дания лесных культур на площадях, засе
ленных личинками хруща. Сплошная 
вспашка почвы создает хорошие условия 
для роста и развития культур, так  как 
улучшаются аэрогидрологические свойства 
почвы и корневые системы остаются в гу
мусовом слое. Прирост культур уже внача
ле очень интенсивный. На 5—6-й год они 
смыкаются кронами.

Сплошная затравка почвы дустом гекса
хлорана позволяет полностью очистить 
почву от личинок майского хруща. Так, при 
почвенных раскопках в 1968 г. на участках 
лесных культур, созданных по новой техно
логии в 1961 — 1967 гг., не нашли ни одной 
личинки, хотя и был лёт жуков в 1962— 
1963 и 1967— 1968 гг. В то же время на со
седних участках личинок было обнаружено 
много — 3,5—4 шт. на 1 м 2.

Отдавая предпочтение густым культурам, 
которые смыкаются кронами в 5—6 лет, мы 
создаем такие условия, при которых исклю
чается возможность заселения их сосновым 
подкорным клопом. Так, в культурах, соз
данных в 1961 — 1963 гг., лишь на опушках 
встречаются немного деревьев с единичны
ми поселениями вредителя.

Регулярное проведение авиахимической 
борьбы с майским жуком, особенно в лёт
ные и предлётные годы (1958, 1962, 1963, 
1967, 1968), не дает возможности рас
пространения очагов хруща, что благотвор
но влияет на сохранность ранее созданных 
культур (по обычной технологии) и молод- 
няков.

Гриб — зонтик пестрый — 
относится к самым высоким и грибной флоре. Он 
съедобен. В пищу употребляются экземпляры с бе
лыми пластинками и мякотью (без ножек). Растет 
в редких лесах, на лесных полянах, опушках, выруб

ках, а также в садах

Ф о т о  К. П.. И в а н о в о й
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И Ш  Щ щ щ  Л Е С О В О Л Д  щ

РАЗРАБОТАТЬ, ОБСУДИТЬ И УТВЕРДИТЬ 

ЕДИНУЮ ЛЕСНУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ

Проф. Н. М. ГОРШЕНИН

К. Б. Лосицкий и А. А. Цымек выступи
ли с обстоятельной и обоснованной статьей, 
доказывающей необходимость принятия 
единой лесной терминологии («Лесное хо
зяйство» 1968 г. № 7). Со многими поло
жениями этой статьи можно согласиться. 
Однако некоторые предложения авторов 
требуют обсуждения.

Упорядочение технической терминологии 
не так просто, как на первый взгляд к а 
жется.  Толкования терминов настолько р а з 
нообразны и так  укоренились в практике 
лесного хозяйства,  чго их трудно направить 
в определенное русло. Например,  такой 
простой термин, как «лесосека», понимает
ся на севере и юге нашей страны по-разно- 
му. На севере этот термин относят только 
к ограниченной площади леса, предназна
ченной для рубки, или на которой прово
дится рубка.  Тот же участок леса, где уже 
завершена рубка,  называется вырубкой. На 
юге же лесосекой называют участок, на ко
тором проводится или уже завершена руб
ка. Лесоустроители же, кроме того, лесосе
кой называют площадь леса, на которой 
планируется рубка (расчетная лесосека),  
причем понятие «лесосека» распространяет
ся не только на площадь,  но и на запас 
древесины, относящийся к этой площади. 
В лесоустройстве прочно укоренились тер
мины «расчетная годичная лесосека по пло
щади» и «расчетная лесосека по запасу».

Авторы статьи правильно предлагают 
уточнить понятия «высокоствольное», «низ
коствольное» и «среднее» хозяйство, одна
ко вряд ли можно согласиться с заменой

этих терминов другими. Термины «высоко
ствольное», «низкоствольное» и «среднее» 
хозяйство имеют определенный смысл. Д е 
ло не в том, в каком хозяйстве стволы вы
ше, а в каком — ниже, а в том, какова цель 
того или другого хозяйства.

В высокоствольном хозяйстве, как прави
ло, выращивают деревья крупных разме
ров, дающие наибольший выход крупномер
ной деловой древесины при высоком возра
сте рубки. Д л я  этого хозяйства отводят 
участки леса семенного происхождения, 
лишь в отдельных случаях древостой веге
тативного происхождения (дуб),  но только 
в благоприятных почвенно-климатических 
условиях. В высокоствольном хозяйстве 
стволы к возрасту спелости почти всегда 
выше, чем в низкоствольном, которое обыч
но ведут в древостоях вегетативного проис
хождения, где получают древесину средних 
и мелких сортиментов. Возраст  рубки в низ
коствольном хозяйстве низкий.

Среднее же хозяйство характеризуется 
авторами неточно. Они представляют его 
как смешанное, т. е. такое, которое ведется 
в древостоях смешанного происхождения — 
семенного и порослевого. Проф. М. Е. Тка
ченко отмечал неточность такого толкова
ния (1939). Среднее хозяйство характери
зуется тем, что на одном и том же участке 
леса ведется одновременно два хозяйства: 
в верхнем ярусе семенного происхожде
н и я — высокоствольное, с высоким возра
стом рубки, с целью выращивания особо 
ценных крупномерных сортиментов, а в ниж
нем ярусе — низкоствольное с низким воз
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растом рубки при вегетативном возобновле
нии.

Среднее хозяйство у нас действительно 
сейчас не ведут, но это не значит, что н уж
но отказаться от терминов, его характери
зующих, тем более, что в зарубежных стра
нах оно встречается, а терминология д о л ж 
на быть единой для всех стран.

Целесообразно ли среднее хозяйство на
зывать смешанным? Дело  в том, что сме
шанным наши предшественники (проф. 
М. К. Турский, 1928) называли такое хо
зяйство, когда на одной и той же террито
рии ведется сельское и лесное хозяйство. 
Поэтому не следует отказываться от 
устоявшихся терминов «высокоствольное», 
«низкоствольное» и «среднее» хозяйство, но 
нужно придать им единое толкование.

Д ал ее  1\. Б. Лосицкий и А. А. Цымек 
утверждают,  что реконструктивные рубки 
«... ни по цели их проведения, ни по техни
ческим приемам не отличаются от рубок 
ухода».

Так ли это? Цели рубок ухода более раз- 
косторонни, сроки их выполнения продол
жительнее, а технические приемы проведе
ния реконструктивных рубок принципиаль
но отличаются от обычных рубок ухода. 
Правда,  иногда интенсивными рубками ухо
да в молодняках можно исправить неудов
летворительный состав древостоя.  Но это 
удается сделать только в тех частных слу
чаях,  когда в составе молодняка есть доста
точное количество подроста ценных пород. 
Реконструктивные же рубки проводятся 
тогда, когда в составе молодняка нет цен
ных пород или количество их настолько не
значительно, что они не могут оказать  ре
шающего влияния на формирование буду
щего древостоя.

Цель реконструктивных рубок — корен
ным образом и в кратчайший срок испра
вить неудовлетворительные по составу, 
полноте или производительности древостой 
I— II классов возраста.  Она не может быть 
достигнута одними только осветлениями и 
прочистками, а осуществляется при помощи 
двух технических приемов: 1) сплошной,
полосной или коридорной рубки молодняка 
и 2) производства лесных культур.

Как  видно, реконструкция древостоев не 
может быть подменена рубками ухода или 
объединена в одну группу с ними. Она тре
бует самостоятельного планирования,  спе
циальной технологии и особой формы конт
роля. К тому же лесные культуры при ре
конструкции создают не на обычных лесо
культурных площадях (вырубки, неудобные

земли и пр.), а на месте вырубленных мо- 
лодняков. Если этот вид рубок не признать 
самостоятельным,  то лесничий не сможет 
проводить эти мероприятия под видом ру
бок ухода или обычных лесокультурных р а 
бот, тем более что в районах интенсивного 
лесного хозяйства многие лесхозы уже ис
черпали лесокультурный фонд, и лесные 
культуры приходится планировать на месте 
неудовлетворительных по составу, полноте 
и состоянию молодняков.

Можно согласиться с авторами статьи, 
что термин «реконструкция» неудачен, воз
можно следует подумать о другом (напри
мер, «исправление молодняков»).  Однако 
неудачное название не должно служить по
водом для отказа от полезного и крайне 
необходимого лесохозяйственного меро
приятия, тем более что оно получило широ
кое распространение в лесном хозяйстве.

Практикой лесного хозяйства на протя
жении последних 40 лет убедительно дока 
зана правомерность комбинированного ме
тода рубок ухода. Так, составители настав
ления по рубкам ухода рекомендуют их 
в основном проводить комбинированным 
методом. Следовательно, такой метод су
ществует и ничем не оправдано его отрица
ние.

Метод рубок — это принцип, положенный 
в основу отбора деревьев в рубку, отра
жающийся на характере изменений в струк
туре и форме древостоев. Так, низовой ме
тод рубок ухода состоит в периодической 
Еырубке из нижней части полога деревьев, 
отставших в росте (тонких, низких).  После 
проведения рубки по такому методу сред
няя высота и средний диаметр древостоя 
повышаются,  глубина полога леса умень
шается и т. п. Этот метод разработан для 
чистых хвойных, преимущественно сосно
вых, древостоев. Верховой метод заклю
чается в периодической вырубке крупных, 
толстых деревьев из верхней части полога, 
которые имеют те или иные дефекты и з а 
держивают рост лучших деревьев. При этом 
методе средняя высота и средний диаметр 
после рубки понижаются,  глубина полога 
не изменяется.  Комбинированный же метод 
заключается в периодической вырубке из 
всех частей полога (верхней, средней или 
нижней) тех деревьев, которые зад ер жи
вают рост лучших, являющихся объектами 
ухода. При проведении рубок ухода по ком
бинированному методу средняя высота и 
средний диаметр насаждений и глубина по
лога не изменяются, а сомкнутость полога 
из горизонтальной переходит в зубчатую
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(ступенчатую),  при которой деревья наи
более полно используют энергию солнечных 
лучей.

Как уже было сказано,  гларное в мето
де рубок ухода — эго принцип отбора де
ревьев. Авторы комбинированного метода 
предложили в свое время оставлять на кор
ню лучшие деревья в биогруппах, вспомо
гательные, способствующие очищению от 
сучьев лучших деревьев, и удалять деревья,  
которые задерживают рост лучших и имеют 
те или иные дефекты. Во всех официальных 
наставлениях по рубкам ухода и в послед
нем документе — в «Основных положениях 
по рубкам ухода в лесах СССР» принят 
именно этот принцип отбора деревьев.

Нам кажется,  что разработанный в три
дцатых годах нашего столетия большой 
группой советских ученых и производствен
ников (а не только лишь проф. Г. Р. Эйтин- 
геном) комбинированный метод ухода за 
лесом имеет полное право на существова
ние. Возможно,  название «комбинированный 
метод» не совсем удачно; однако из-за него 
нельзя отказываться от самого метода.

Можно согласиться с авторами статьи, 
что термины «быстрорастущие породы» и 
«медленно растущие породы» требуют уточ
нения. Практика лесного хозяйства показа
ла, что так  называемые медленно растущие 
породы (бук, ель, пихта) с определенного 
возраста обгоняют в высоту быстрорасту
щие и становятся выше их. Поэтому к быст
рорастущим следует относить такие древес
ные породы, которые в первую половину 
своей жизни растут быстрее других. Это 
древовидные ивы, тополя, береза,  белая 
акация,  ольха, а из хвойных — сосна и 
лиственница. К медленно растущим, на
оборот, надо относить такие породы, кото
рые в первую половину своей жизни растут 
медленно, а во второй половине (приблизи
тельно с 50—60 лет) прирост их может 
стать выше, чем у быстрорастущих. Терми
ны же «быстрорастущие породы» и «мед
ленно растущие породы» следует сохранить, 
помня при этом, что быстрота роста зав и
сит, кроме того, от климата, почвы и воз
раста насаждений.

Не так давно получил широкое распро
странение термин «постепенно-выборочные 
рубки», причем им пользуются не только 
специалисты лесозаготовительного профи
ля, но и лесоводы. Эти рубки понимают и 
как семенно-лесосечные, и как выборочные.

П. И. Молотков в последних работах 
(1968) ввел новый термин — «неравномер
ные семенно-лесосечные рубки», что нахо

дится в противоречии с понятием «семенно
лесосечные рубки». Проф. М. Е. Ткаченко 
подчеркивает, что для семенно-лесосечных 
рубок характерна именно равномерность 
изреживания и размещения подроста. По- 
английски этот способ рубки называется 
«униформсистем», т. е. равномерная систе
ма, в отличие от групповой. Как видим, по
ка еще нет единой классификации рубок 
главного пользования.

В последние годы практика лесного хо
зяйства и наука разработали ряд новых 
способов рубок, которые не отражены 
в прежних классификациях (рубки 
Л и тН И И Л Х а ,  ЛТА, Института леса и дре
весины имени В. Н. Сукачева СО АН 
СССР,  Л Л Т И  и др.).  Нет еще единого тол
кования терминов «группа рубок», «катего
рия рубок», «система и способ рубки», «вид 
рубки», «род рубки». В одних случаях их 
понимают как синонимы, в других им при
дается самостоятельное значение.

В официальном документе «Основные по
ложения по проведению рубок главного 
пользования в лесах СССР» (1965) упоми
нается три способа рубок. В этом докумен
те сказано: «Основными способами рубок 
главного пользования в лесах СССР яв
ляются сплошные, постепенные и выбороч
ные рубки, применяемые в зависимости от 
природных и производственно-экономичес
ких условий»... «При сплошных рубках весь 
древостой, за исключением используемого 
для восстановления леса жизнеспособного 
молодняка,  а также  оставляемых в необ
ходимых случаях обсеменителей, вырубает
ся полностью в один прием рубки... К по
степенным рубкам относятся все виды мно
гоприемных рубок, при которых древостой 
вырубают в течение 1 класса возраста».

Судя по цитируемому определению посте
пенных рубок, к ним не относятся так на
зываемые группово-выборочные рубки, ко
торые проводятся в несколько приемов на 
протяжении двух классов возраста.  Остает
ся неясным: куда же относить эти рубки? 
Если они представляют собой самостоя
тельную систему, то почему она не упоми
нается в «Основных положениях по прове
дению рубок главного пользования в лесах 
СССР»? '

В том же документе (стр. 10), где гово
рится о рубках в горных лесах, группово
выборочные рубки уже упоминаются: 
«В горных лесах должны проводиться пре
имущественно выборочные постепенные и 
группово-выборочные рубки». Судя по этой 
формулировке,  постепенные и группово
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выборочные рубки рассматриваются как 
два  самостоятельных способа, или как две 
системы. Все это указывает на необходи
мость тщательного анализа  существующих 
классификаций рубок и упорядочения лес
ной технической терминологии.

Большинство авторов признают три ос
новные системы рубок: сплошные, посте
пенные и выборочные. Однако в эти систе
мы не вписываются многочисленные спосо
бы, получившие широкое распространение 
как у нас, так  и за границей, которые носят 
смешанный характер и сочетают в себе 
одновременно черты двух или трех систем 
рубок (сплошной и постепенной, сплошной 
и группово-выборочной и т. д.).  Такие руб
ки некоторыми авторами (И. С. Мелехов, 
1966; Н. М. Горшенин, 1968 и др.) названы 
комбинированными. Они допускаются и 
«Основными положениями по проведению 
рубок главного пользования в лесах 
СССР»,  где сказано: «В пределах назван
ных основных способов рубки могут быть 
различные варианты,  определяемые мест
ными экономическими и природными усло
виями, а также назначением, составом, ти
пом, структурой и другими особенностями 
леса. В зависимости от этих условий воз
можны и сочетания разных способов ру
бок». За  рубежом широко практикуются т а 
кие смешанные рубки: сплошно-групповые, 
каймовые, сплошно-постепенные, клиновид
ные и т. д. Довольно широкое распростра

нение некоторые из них получили у нас, по
этому следовало бы их ввести в классифи
кацию и дать им соответствующие наимено
вания.

Одним из этапов упорядочения лесной 
технической терминологии должна быть 
разработка единой для СССР классифика
ции рубок главного пользования. Это в а ж 
но не только для работников производства, 
но и для учебных заведений.

Предложенные К. Б. Лосицким и А. А. Цы- 
меком пути упорядочения лесной термино
логии в основном правильны. Однако сле
дует привлечь к ее разработке не только 
научно-исследовательские институты, но и 
высшие учебные заведения и работников 
производства,  организовав в этих целях 
более широкое обсуждение терминологии в 
печати и сбор предложений с мест. Проект 
уточненной терминологии перед его утверж
дением также должен быть широко обсуж
ден. После разработки и утверждения тер
минологии необходимо приступить к изда
нию лесной энциклопедии.

В нашей стране более 50% площади от
носится к лесной. С каждым годом увели
чивается количество специалистов лесного 
хозяйства и лесозаготовок, неуклонно повы
шается уровень ведения лесного хозяйства, 
поэтому без лесной энциклопедии обойтись 
нельзя. Она должна стать основным доку
ментом по упорядочению лесной термино
логии.

В ЛЕСАХ ЧУКОТКИ

Н. Я. АВКСЕНТЬЕВ, директор Чукотского лесхоза

ТТ о недавнего времени существовало 
^  мнение о полной безлесности Чукот
ского национального округа. Д а  это и не 
удивительно. Ведь вся Чукотка лежит за 
полярным кругом в зоне вечной мерзлоты. 
Почва здесь в течение короткого лета край
не медленно и неравномерно прогревается 
и оттаивает. Д а ж е  в середине лета (июль — 
август) под мощным моховым покровом 
вечная мерзлота отступает не более чем на 
10— 15 см. На  южных горных склонах, по
крытых лиственничниками или зарослями 
кедрового стланика,  вечная мерзлота за 
лето опускается лишь на 0,5—0,7 м. Толь
ко в поймах, вблизи русел рек и проток, на

наносных илисто-галечниковых почвах под 
зарослями душистого тополя, чозении и 
лиственничников горизонт промерзших почв 
опускается до основных образующих под
почву пород. Среднегодовая температура 
воздуха в районе — 12,6°. Число дней с плю
совой температурой в среднем составляет 
90—95 в год. Продолжительность вегетаци
онного периода — 84 дня.

С наступлением лета, примерно с сере
дины июня, устанавливается ясная теплая 
погода с температурой на солнцепеке в от
дельные дни до +30°.  В этот период земля 
быстро покрывается молодой зеленью. 
Осадков выпадает 211 мм  в год. Дожди  ле
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том короткие, с сильными грозами; только 
один-два раза  летом бывают затяжные 
(до 3—5 суток) .

Чукотка — горная страна,  меньшую часть 
которой занимает низменность. Горные 
хребты и отдельные отроги гор (сопок) до
стигают высоты 2 тыс. м над уровнем моря 
и более. Чередуясь с плоскогорьями и з а 
болоченными низменностями, горные хреб
ты (сопки) выше границы верхнего пояса 
растительности представляют собой пре
имущественно обнаженные щебенчатые рос
сыпи, местами покрытые лишаями и яге
л е м — основным кормом оленей. Вся Чукот
ка изрезана большими и малыми реками, 
речками и ключами (ручьями),  берущими 
начало в верховьях гор и на водоразделах.  
Наиболее крупными реками Чукотки я в л я 
ются Анадырь (верхнее и среднее течение),  
Омолон, Большой Анюй и Малый ' Анюй 
с бесчисленным множеством впадающих в 
них притоков, речек и ключей. Горные реки 
имеют очень быстрое течение, множество 
перекатов (отмелей) и большое число р аз 
ветвлений-проток, так что основное русло 
реки подчас определить невозможно.

По характеру климата Чукотку можно 
условно разделить на три района: юго-за
п адны й— с резкоконтинентальным клима
том, холодной зимой, с температурой, па
дающей до — 60—65°, и относительно теп
лым летом; юго-восточный, тяготеющий 
к Берингову морю, с относительно мягким 
климатом и максимальной температурой зи
мой —30—35°, но с большим числом дней 
ветреной погоды; северный и северо-восточ
ный, тяготеющий к Чукотскому и Восточно- 
Сибирскому морям, с большим числом дней 
ветреной погоды и морозами д о —35—50°.

Древесная растительность на Чукотке в 
основном сосредоточена в западном районе, 
в бассейнах рек Омолон, Большой и Малый 
Анюй, и в южном, в бассейне реки Анадырь 
(от истоков до устья реки Майн) .  Крайне 
суровый климат,  вечная мерзлота,  преобла
дание грубоскелетных каменистых и затор- 
фованных почв болотного типа — все это 
причины бедности видового состава древес
ной растительности. Из хвойных пород на 
Чукотке произрастает лишь лиственница 
даурская.  Лиственные представлены топо
лем душистым, чозенией и незначительной 
примесью березы белой. Среди кустарников 
встречаются кедровый стланик, ольха ку
старниковая стланиковая,  несколько видов 
ив, карликовая береза.

Устроенная часть лесов Чукотского лес
хоза составляет всего 2,1% к общей пло

щади. В 1956 г. было проведено аэровизу
альное обследование всей территории, но 
его данные настолько ориентировочны, что 
не отражают действительного состояния ле
сов и их эксплуатационных запасов. В су
ровых климатических условиях Чукотки 
лиственница даурская в поймах рек па на
носных илисто-галечниковых почвах обра
зует полосно-островные куртины площадью 
от 1 до 25 га, достигая хорошей производи
тельности (см. табл.) .

Из-за очень короткого вегетационного пе
риода насаждения лиственницы даурской 
достигают возраста спелости в 140— 160 лет.

Чукотский лесхоз создан в 1961 г. в со
ставе четырех лесничеств с общей пло
щадью 323,3 тыс. км'2, в том числе покры
той лесом 64,2 тыс. км 2. Территория лесхоза 
настолько велика, что на ней могли бы раз 
меститься такие западно-европейские стра
ны, как Австрия, Венгрия, Швейцария, 
Бельгия, Дания и Нидерланды,  вместе взя
тые. Самое маленькое лесничество (Анюй- 
ское) имеет площадь 28 тыс. км2 и самое 
большое (Марковское) 117,8 тыс. км2. Л ес 
ничества от конторы лесхоза находятся на 
расстоянии от 260 до 420 км (по прямой 
линии).  Сообщение с ними осуществляется 
только самолетами и вертолетами. Радио- 
и телефонную связь имеют три лесниче
ства.

Штаты лесничеств состоят из 3—4 чело
век. В среднем техник охраняет 4762 тыс. га 
леса. Разумеется,  надежная охрана такой 
обширной территории одним человеком 
вряд ли возможна. Видимо, должна суще
ствовать какая-то допустимая норма охра
няемой одним человеком лесной террито
рии. Администрация нашего лесхоза на про
тяжении трех лет неоднократно ставила пе
ред Магаданским управлением лесного хо
зяйства вопрос о разукрупнении лесничеств, 
но положительного ответа так и не доби
лась. Вместе с тем в центральных районах 
Магаданской области шесть лесхозов 
с 22 лесничествами занимают площадь 
417,7 тыс. км 2. Нам кажется,  что управле
ние лесного хозяйства без увеличения 
штатного расписания и фонда заработной 
платы могло бы реорганизовать Чукотский 
лесхоз и снизить площадь, приходящуюся 
на один лесохозяйственный участок. Такая 
реорганизация была бы весьма целесооб
разной и из-за других обстоятельств.

Например,  в Чукотском лесхозе насчиты
вается 11 783 тыс. га лесов I группы и 
4489 тыс. га лесов климаторегулирующего 
значения, цель которых противостоять на-
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отуплению тундры на лес и защищать тер
риторию от морских ветров. Эти леса в 
основном перестойные. Чтобы они сохрани
ли свою климаторегулирующую роль, в них 
необходимо проводить санитарные рубки. 
Однако при имеющихся штатах наши лес
ничества эту работу выполнить не в со
стоянии.

На территории лесхоза расположено 
24 поселка, несколько золотодобывающих 
приисков, оленеводческих совхозов, крупных 
строительных управлений и много других 
предприятий, организаций и учреждений. 
Кроме того, здесь ежегодно работает до 
30 полевых геолого-поисковых и топографи
ческих партий и отрядов. Лесозаготовками 
занимается более 40 предприятий и орга
низаций. Ежегодный отпуск леса составляет 
136,2 тыс. м 3, в том числе деловой древеси
ны 39,7 тыс. м 3. Ежегодная площадь рубки 
превышает 2 тыс. га. Небольшие по площ а
ди, но расположенные в большом отдале
нии одна от другой лесосеки в натуре при
ходится отводить с обязательной инстру
ментальной съемкой, так  как таксационных 
данных на них нет.

Это обусловило большую трудоемкость 
подготовки лесосечного фонда, хотя объем 
отпуска леса незначительный.

Лесозаготовительные предприятия на тер
ритории лесхоза и лесничеств расположены 
на расстоянии 100—300 км  одно от друго
го. Лесничества и лесхоз транспортными 
средствами не располагают,  хотя в течение 
восьми зимних месяцев вполне могли бы 
по зимним дорогам, общая протяженность 
которых равна 1557 км, добираться до мест 
лесозаготовок, обеспечивая должный конт
роль. Протяженность летних автодорог в 
границах лесхоза составляет всего 68 км. 
Летом по крупным рекам возможно сооб
щение на лодках с подвесным мотором 
«Вихрь». Все лесничества имеют лодки с мо
торами, но их использование ограничено в

связи с обмелением рек в августе — сен
тябре.

Большим бичом наших северных лесов и 
тундры являются лесные пожары. За  по
следние три года горнмость удалось зна
чительно снизить. Если выгоревшую в 
1965 г. покрытую лесом площадь принять 
за 100%, то в 1966 г. она составила всего 
2,3%, в 1967 г.— 0,03% и в 1968 г. 0,02%. 
Такое резкое снижение горимости объяс
няется созданием в 1966 г. на территории 
лесхоза оперативного отделения авиацион
ной охраны лесов с использованием верто
лета МИ-4, а также  улучшением профилак
тической и агитационно-массовой работы, 
проводимой работниками лесничеств и лес
хоза. Охраняемая пожарной авиацией пло
щадь не превышает 10% общей площади 
лесхоза,  но закрепленный за оперативным 
отделением район наиболее насыщен экс
педициями, отрядами и партиями разведчи
ков и топографов.

Важным объектом охраны от пожаров 
являются оленьи пастбища — кормовая ба
за оленеводства.  За  последние десять лет 
площадь оленьих пастбищ из-за пожаров 
сократилась более чем на 100 тыс. га. Это 
поставило под угрозу дальнейшее увеличе
ние поголовья оленей, основную базу снаб
жения мясом и кожевенно-меховым сырьем 
жителей Крайнего Севера, так как ягель на 
выгоревших площадях появляется только 
через 12—25 лет.

Восстановление леса на вырубках прово
дится с помощью мер содействия естествен
ному возобновлению на площади 510— 
520 га в год: путем поранения почвы 
300—320 га и путем сохранения подроста 
при механизированных лесоразработках 
210—200 га. Второй способ более эффекти
вен, по отсутствие достаточного количества 
подроста на вырубках не позволяет полно
стью отказаться от поранения почвы.

В небольших объемах 10— 12 га ежегод-

П р ои зводительн ость  лиственничных л есо в  Чукотки

Бассейн реки

Средние В том числе, м э

Большой А н ю й ...............................................  230 27,8 28 0,77 I II 311 227 26 58
П е ж е н к а ............................................................  240 28,2  27 0,75 I II 293 214 25 54
О м о л о н ............................................................  180 21,5 22 0,85 II IV 256 174 37 45
То ж е ................................................................  200 23,1 28 0,51 II III 178 123 24 31
У л я га н ................................................................  230 23,1 29 0,99 II III 355 232 63 60
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но лесхоз проводит прочистку молодняков 
лиственницы. Отдаленность молодняков от 
населенных пунктов и отсутствие транспор
та не позволяют наращивать объемы этого 
вида лесохозяйственных работ. В течение 
ряда лет лесхоз получает ежегодное з а д а 
ние по заготовке семян лиственницы, хотя 
она плодоносит периодически — через
4—5 лет. По нашему мнению, вряд ли це
лесообразно планировать заготовку семян 
лиственницы на Чукотке, на границе ар еа 
ла  распространения лесной растительности, 
где вегетационный период равен всего 
84 дням. Качество собранных нами семян 
невысокое. Данные проверки Дальневосточ
ной зональной лесосеменной станцией 
(г. Хабаровск) свидетельствуют, что пустые 
семена составляют 75%, энергия пророста- 
ния семян не более 20%,  всхожесть — 25%. 
Естественно, такие семена не дадут хоро
шего потомства, хотя они заготовлены в 
южной части лесхоза — в Омолонском лес
ничестве, в наиболее благоприятных лесо
растительных условиях Чукотского лес
хоза.

Лесное хозяйство Чукотского националь

ного округа нужно и можно интенсифици
ровать. Но эго возможно только при раз
укрупнении лесничеств, обеспечении лесхо
за и лесничеств автомашинами высокой 
проходимости, тракторами Т-100АБ с буль
дозерными установками и другой техникой. 
Нужно создать базу для выпуска товаров 
народного потребления и изделий производ
ственного назначения из древесины, а так
же увеличить заготовку ягод, грибов и оре
хов кедрового стланика.  Орехи служат хо
рошим витаминным кормом для домашней 
птицы. С 1966 г. лесхоз заготовляет ягоды 
красной и черной смородины, в изобилии 
произрастающие в поймах крупных рек. 
В 1968 г. сдано торгующим организациям
14,3 ц этой ценной ягоды. Такие мероприя
тия послужат дальнейшей интенсификации 
лесного хозяйства Чукотки.

Расположенный на самой дальней северо- 
восточной окраине страны Чукотский лес
хоз при определенных условиях и при соот
ветствующей помощи Магаданского управ
ления и Министерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  может и должен стать рентабель
ным.

ОБ УСЫХАНИИ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В ХОПЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Н. В. Маликов, главный лесничий Хоперского государственного заповедника

Л есной массив Хоперского государственного за 
поведника находится на границе лесостепи со 
степной зоной. Около двух третей его лесов 

расположены в пойме Хопра и представляют, глав
ным образом, пойменную дубраву порослевого проис
хождения. Спелые и перестойные насаждения зани
мают 58% всей площади дубрав (3407 га).

В последние годы дубовые насаждения Хоперского 
государственного заповедника и смежных с ним Н о
вохоперского и Теллермановского лесхозов сильно 
страдают из-за повреждений вредителями леса. Энто- 
мофауна здесь исключительно разнообразна и много
численна. В Теллермановском лесу А. С. Моравской 
(1954, 1957) описано 102 вида вредителей дуба. К а
федрой защиты леса Московского лесотехнического 
института (1959) в Хоперском государственном запо
веднике обнаружено 97 видов вредных насекомых 
дуба, из них преобладающая часть (79 видов) — вре
дители листвы. Среди листогрызущих главную массу 
составляют обычные широко известные виды насеко
мых степных дубрав.

Экологические особенности пойменных насаждений 
благоприятны для образования различных комплек
сов листогрызущих насекомых, которые вредят со-

У Д К  634.0.41

вместно, образуя очаги с преобладанием того или 
иного вида. Типичными представителями вредных на
секомых пойменных дубрав являются пяденицы се
мейства Geomefridae и совки семейства Notuidae. 
Довольно большой вред листве наносят листоверт
ки: зеленая (Tortrix viridana L.), свпнцовополосатая 
листовертка-толстушка (Cacoecia lecheana) и другие. 
Из жуков заметный вред листве дуба наносят дубо
вый блошак (Haltica saliceti Ws.), а тгкже жуки 
майского восточного хруща в лётные годы.

Видовой состав стволовых вредителей дуба пред
ставлен значительным числом. Среди них доминируют 
узкотелые дубовые златки и усачи.

Впервые массовое усыхание дубовых насаждений 
в Хоперском государственном заповеднике отмеча
лось в 1958 г. в смежных кварталах 45 и 76. распо
ложенных по берегу реки Карачан (приток Хопра). 
После строительства электростанции одним из кол
хозов на реке Карачан произошло нарушение гидро
логического режима реки, уровень воды плотиной 
был поднят на 3 м; насаждения подверглись дли
тельному затоплению. Затем в усыхающих от затоп
ления насаждениях дуба поселились стволовые вре
дители. Количество свежезаселенных деревьев, по
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Очаг стволовых вредителей в дубраве (кв. 76), Очаг стволовых вредителей в (Зуораве (кв. 73),
усыхающей от подтопления усыхающей от стволовых вредителей

данным Е. Г. Мозолевской (1959), в кв. 45 достига
ло 63%, а в кв. 76 — 89%-

Наиболее распространенные виды стволовых вреди
телей пойменных дубрав — шелковистая (Agrilus 
hastulifer Rtz.) и вершинная (A. angustulus Hlig.) 
узкотелые дубовые златки — нередко заселяли дере
вья совместно. Двупятнистая узкотелая златка (А. 
biguttatns) преимущественно поселялась на усыха
ющих толстомерных дубах. Узкотелые златки, живу
щие на дубе, очень подвижны, отличаются свето- и 
теплолюбием; личинки их выносят большую сухость 
древесины и высокие температуры. А. И. Воронцов, 
Т. М. Гурьянова, Е. Г, Мозолевская (1959) на дубе 
в Хоперском заповеднике обнаружили 12 видов уса
чей. Самыми распространенными из них были попе
речно-полосатый дубовый клит (Plagionatus arcua- 
tus L.) и желтопятннстый глазчатый усач (Mesosa 
myops). Встречались здесь также малый фигурный 
клит (Chlorophorus sartor) , усач-краснокрыл Келера 
(Pururicenus kaehleri), усач-антилопа (Xylotrechus 
antilope), красный дубовый усач (Pyrrhidium sangui- 
neum) и др.

Новая вспышка стволовых вредителей в Хопер
ском заповеднике началась в 1965 г. в кварталах 19, 
20, 21, 22, 23, находящихся по соседству с квартала
ми 45 и 76. К началу сентября очаг занял 129,6 га в 
пойменных чистых дубравах VI класса возраста. 
В ряде участков свежезаселенные деревья составля

ли в среднем 35—40%, а 'в  кв. 19 — даже 71,2%. Н а
чался массовый отпад зараженных деревьев дуба. 
Степень отпада дуба и состояние насаждений харак
теризуют следующие данные пробных площадей, за 
ложенных в кв. 19: деревьев, которые можно оста
вить на корню (вполне здоровые, ослабленные и 
сомнительные), от общего количества насчитывалось 
28,8%; деревьев, подлежащих обязательной рубке 
(усыхающие, свежий и старый сухостой),— 71.2%.

В порядке оздоровительных мероприятий в 1965—
1966 гг. в очагах стволовых вредителей проведена 
санитарно-выборочная рубка с уборкой древесины в 
среднем 62,9 м3/га , а в кв. 19 на площади 10,6 га — 
сплошная санитарная рубка с выборкой 243 м3/га. 
Здесь приостановлено, кроме того, дальнейшее затоп
ление насаждений искусственными плотинами. Для 
привлечения полезных птиц в зараженных очагах вы
ставлены дуплянки. Предпринимались некоторые ме
ры для повышения биологической устойчивости дуб
рав.

Однако в 1967 г. усыхание дубовых насаждений 
в Хоперском государственном заповеднике продол
жалось. Очаг стволовых вредителей распространил
ся на другие участки, охватив площадь 234,3 5а. 
Стволовые вредители заселяют деревья дуба всех 
возрастов. С возрастом насаждений заселенность их 
резко повышается, достигая в X классе 53,7%.

Массовому размножению стволовых вредителей а
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Хоперской пойме способствует ранее сокращенный 
объем оздоровительных санитарных рубок, высокая 
естественная захламленность насаждений, связанная 
с их заповедностью, перестойный возраст дубовых 
насаждений и их порослевое происхождение. Сказы
вается на состоянии дубрав и росте численности 
стволовых вредителей также повсеместное усыхание 
ильмовых пород от голландской болезни. После их 
выборки на отдельных участках полнота дубрав сни
жается до 0,5; насаждения становятся ослабленны
ми, а некоторые виды стволовых вредителей (желто
пятнистый усач, усач-краснокрыл Келера и др.) оди
наково охотно заселяют как вяз, так и дуб.

В Савальском лесхозе Воронежской области
В. Н. Старк (1950) установил, что из всех деревьев, 
заселенных желтопятнистым усачом. 46,3% состав
лял дуб и только 9 ,4 % — ольха. Через четыре года 
заселение усачом резко изменилось: на долю ольхи 
пришлось 59,2% деревьев, а на долю дуба — 3,8%. 
В Хорепской пойме, по данным А. И. Воронцова 
(1959), желтопятнистый усач чаще всего развивал

ся на вязе (76%); на дубе он встречался в 16% слу
чаев, на ольхе — в 7%, на остальных породах — в 
1%. Объясняется это большим количеством вязовни- 
ков, ослабленных голландской болезнью. После окон
чания эпифитотии голландской болезни усач будет 
концентрироваться на ослабленных деревьях других 
пород.

Окружающие Хоперский государственный заповед
ник лесхозы борьбу с вредителями леса проводят, 
сочетая профилактические мероприятия с истреби
тельными. В условиях самого Хоперского государ
ственного заповедника истребительные меры борьбы 
с вредителями леса неприемлемы. Здесь возможны 
лишь меры защиты насаждений, связанные с повы
шением их биологической устойчивости.

Сообщая тревожные сведения об усыхании дубрав, 
характеристику санитарного состояния леса, Хопер
ский государственный заповедник задался целью 
привлечь внимание широкого круга специалистов к 
проблеме повышения биологической устойчивости на
саждений Хоперской поймы.

СОРГО 

КАК ПРИМАНОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

В БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ

О  ольшой вред злаковым и 
”  бахчевым культурам, по
севным и дикорастущим травам, 
виноградникам, а также лесам, 
лесным культурам и посевам на
носят полевые мыши. Как пока
зали наблюдения, проведенные в 
Разданском, Мартунинском, Сте- 
панаванском, Поем'берянском лес
хозах Армянской ССР, они выгры
зают кольцеобразно верхний слой 
коры корневой шейки у сосны, 
тем самым вызывая усыхание этой 
ценной породы.

В настоящее время известны 
химические, механические и био
логические методы борьбы с мы
шевидными грызунами. Однако 
борьба против полевых мышей 
дорого обходится хозяйствам и 
требует больших затрат на зерно

и ядохимикаты. Нельзя ли исполь
зуемую при этом ценную для на
родного хозяйства пшеницу или 
ячмень заменить зерном, имеющим 
второстепенное значение? Много
численные опыты, поставленные 
нами, показали, что пшеницу, яч
мень, кукурузу в этом случае с 
успехом могут заменить семена 
сорго веникового. Выращиванием 
этой культуры занимаются в 
основном в Краснодарском и 
Ставропольском краях, в Крыму 
и Средней Азии.

Насчитывается около 50 видов 
и много разновидностей сорго. 
В настоящее время в сельском 
хозяйстве выращивается пять ви
дов: веннковый, джугара, зерно
вой, украинский и сахарный.

К почве сорго нетребователен,

засухоустойчив, растет и в полу
пустынном поясе и на солончако
вых почвах. Зерно сорго содержит 
в большом количестве крахмал. 
Стебель вертикальный, его длина 
достигает 2,5—3 м, богат углево
дами. В животноводстве стебли 
употребляют для силоса.

По данным Научно-исследова
тельского института защиты рас
тений Министерства сельского хо
зяйства Армянской ССР, раньше 
опытов по использованию семян 
сорго веникового в качестве при
манки не проводилось. Впервые 
они поставлены в лабораторных и 
полевых условиях в Разданском 
и Цахкадзорском питомниках и 
на лесных культурах. В опытах 
применялись различные ядохими
каты. Особенно хорошие резуль
таты дали приманки, изготовлен
ные с ядом глпфтор. Мы заметили, 
что мыши охотнее поедают при
манки. изготовленные из семян 
сорго, чем из пшеницы или ячме
ня, и погибают через 10— 12 часов. 
Семена сорго веникового намного 
дешевле ячменя. Да и урожай
ность его выше.

Сорго как приманочный мате
риал имеет большие преимущества 
перед пшеницей и ячменем также 
и при биологическом способе 
борьбы с грызунами, поскольку 
при размачивании зерен сорго ве- 
ннкового скорлупа Трескается, что 
создает благоприятные условия 
для проникновения бактерий в 
зерна и устойчивого заражения 
их.

М. П. ШАТВОРЯН
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ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ИТО

НА СЛУЖ БУ ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

И. В, ХРАМ ОВ, заместитель председателя смотровой комиссии Центрального 
правления НТО

аучно-техническое общество лесной 
промышленности и лесного хозяйства 

совместно с Министерством лесной и дере
вообрабатывающей промышленности СССР,  
Государственным комитетом лесного хо
зяйства Совета Министров СССР,  мини
стерствами и комитетами лесного хозяйства 
союзных республик ежегодно проводят об
щественные смотры внедрения достижений 
науки и техники в лесной промышленности 
и лесном хозяйстве. Их целью является мо
билизация научно-технической обществен
ности на успешное выполнение государст
венных заданий по новой технике, на ока
зание помощи в этом деле коллективам 
предприятий, научно-исследовательских, 
проектных и конструкторских организаций.

Рассмотрение итогов общественного смо
тра по отчетам первичных организаций рес
публиканских, краевых, областных правле
ний НТО за 1968 г. показало,  что большин
ство смотровых комиссий активизировали 
свою работу, привлекают широкий крут р а 
бочих и специалистов к решению актуаль
ных вопросов лесной промышленности и 
лесного хозяйства. Так, например, Горьков
ское правление НТО в деловом контакте с 
управлением лесного хозяйства немало сде
лало по внедрению в практику новой тех
ники и прогрессивных методов труда.  Здесь 
систематически проводят семинары, конфе
ренции, совещания, организуют школы пе
редового опыта, командировки и экскурсии 
на другие предприятия для изучения и рас
пространения передового опыта.

Центральное правление НТО лесной про

мышленности и лесного хозяйства по ито
гам общественного смотра премировало 
первичную организацию НТО Вахтанского 
леспромхоза (Горьковская область) второй 
премией за организацию работы обществен
ных творческих объединений. В 1968 г. в 
смотровую комиссию НТО этого леспромхо
за поступило 52 предложения, направлен
ных на улучшение технологии и механиза
ции трудоемких работ. Научно-техническая 
общественность Вахтанского леспромхоза 
проделала большую работу по рационали
зации использования лесных ресурсов. 
В 1968 г. леспромхоз сэкономил 1420 лг3 де
ловой древесины и переработал более
12 тыс. лг3 отходов лесопиления и дерево
обработки, из которых изготовлено и реа 
лизовано продукции на 711 тыс. руб., при 
этом получена прибыль в сумме 355 тыс. 
руб.

Первичной организации НТО Ветлужско- 
Унженского лесхоза присуждена третья 
премия Ц П  НТО за активное содействие в 
выполнении плана по внедрению достиже
ний науки и техники в производство. Хоро
шо работала научно-техническая общест
венность Сергачского лесхоза.  Во время 
общественного смотра в этом лесхозе внед
рены две новых конструкции ротационных 
культиваторов (предложения В. Н. Черепа
нова и Г. А. Кузнецова).  Применение куль
тиваторов позволило механизировать уход 
за лесными культурами как в ряду, так и в 
междурядьях,  благодаря чему был решен 
вопрос комплексной механизации полеза
щитного лесоразведения. Это особенно важ
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но для Сергачского леспромхоза,  в котором 
ежегодный объем работ по полезащитному 
лесоразведению достигает 350—400 га.

Воронежское правление НТО также ве
дет большую работу по мобилизации сил 
общественности на выполнение государст
венного плана по новой технике, повседнев
но направляет  работу первичных организа
ций и осуществляет постоянный контроль 
за их деятельностью. Не случайно Воронеж
скому механизированному лесхозу присуж
дена вторая премия Центрального правле
ния НТО лесной промышленности и лесного 
хозяйства. Этот лесхоз обеспечил выполне
ние плана по новой технике по всем показа
телям и хорошо организовал работу твор
ческих объединений. Здесь созданы четыре 
творческие секции. В цехе по переработке 
древесины работает секция по экономии 
сырья и снижению себестоимости продук
ции, в авто-тракторной мастерской — сек« 
ция по борьбе с простоями, рациональному 
использованию механизмов и безаварийной 
работе на трелевке и погрузочно-разгрузоч
ных работах.  В Борском лесничестве созда
на секция по рубкам ухода за лесом и р а 
циональной разделке древесины. Кроме то
го, организовано общественное бюро эконо
мического анализа.  Смотровая комиссия 
лесхоза ежеквартально выезжала  в лесни
чества, принимала активное участие в р а 
боте.

Пермское областное правление НТО име
ет в своем составе 132 первичные организа
ции, в которых насчитывается свыше 8 тыс. 
действительных членов НТО.  В обществен
ном смотре принимали участие более 6 тыс. 
членов. Смотровая комиссия областного 
правления НТО систематически проверяла 
работу первичных организаций НТО, про
водила кустовые совещания по обмену опы
том, а более важные вопросы обсуждены на 
заседаниях президиума областного правле
ния. Например,  на совместном заседании 
президиума и смотровой комиссии был рас
смотрен вопрос о производстве сувениров 
из древесины от рубок ухода за молодня- 
ками. Затем были приняты меры по разви
тию этого производства в Пермском лесхо
зе. При участии смотровой комиссии в авгу
сте 1968 г. проведено межобластное зональ
ное совещание по выполнению планов внед
рения новой техники и передовой техноло
гии. На этом совещании был заслушан до
клад смотровой комиссии Пермского прав
ления о ходе общественных смотров.

В период проведения общественного 
смотра предприятия объединения Пермлес-

пром и областное управление лесного хо
зяйства выполнили 545 мероприятий, на
правленных на успешное внедрение новой 
техники и передовой технологии. Творчес
кая группа Добрянского леспромхоза раз
работала и внедрила на Яринском нижнем 
складе технологический процесс механизи
рованной вторичной разделки и окорки ба
лансов и рудничного долготья с механиза
цией разметки и сброски сортиментов с 
транспорта.  Благодаря внедрению этой тех
нологии производительность труда повыси
лась на 15%, улучшено качество обработки 
коротья. Экономическая эффективность по
точной линии определена в 7660 руб.

В Украинской ССР во всесоюзном обще
ственном смотре внедрения достижений 
науки и техники приняли участие около 
18 тыс. членов НТО. 69 рационализатор
ских предложений поступили на республи
канский конкурс. Рассмотрев их, президиум 
Украинского правления НТО присудил 
26 денежных премий за лучшие. В 1968 г. 
удостоены премий Н. Ф. Алькин и 
В. А. Хижняк за разработку навесного гид- 
ровыкапывателя саженцев с комом земли; 
В. А. Крысько, автомеханик Кремгесовского 
лесхоззага Кировоградской области, — за 
создание кустореза для ухода за молодня- 
ками; В. Т. Богданов и Ф. Ф. Кулик (Изюм- 
ский лесхоззаг Харьковской области) — за 
гидрозахват для трелевки леса; В. Д. Шев
ченко, главный инженер Тернопольского 
управления лесного хозяйства и лесозагото
вок, премирован за предложение «Поточная 
линия на распиловке короткомерной древе
сины».

Итоги всесоюзного общественного смотра 
1968 г. показали, что большая армия уче
ных, инженеров, техников и передовых ра 
бочих, объединенных в Научно-техническое 
общество лесной промышленности и лесного 
хозяйства, творчески работает над решени
ем задач по комплексной механизации и ав
томатизации производства. Из 69 республи
канских, краевых и областных правлений 
общества в смотре 1968 г. принимали ак
тивное участие, постоянно направляли и 
контролировали деятельность первичных 
организаций НТО работники 41 правления.

Но, к сожалению, есть еше и такие прав
ления, в которых не уделяют этому внима
ния. Не проявили должной активности в 
проведении общественных смотров в Ново
сибирском, Грузинском, Карельском, Та
тарском и некоторых других правлениях. 
В смотре принимают участие далеко не все 
первичные организации.
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В 1969 г. объявлен всесоюзный общест
венный смотр в честь 100-летия со дня р о ж 
дения В. И. Ленина.  Это обязывает все рес
публиканские,  краевые, областные и пер
вичные организации НТО активизировать 
творческую деятельность, призвать всех 
членов общества к участию в смотрах по 
внедрению в производство достижений нау
ки и техники. Необходимо разработать  кон
кретные мероприятия, направленные на ус
пешное выполнение заданий по новой тех
нике, поручить членам смотровых комиссий 
конкретные дела, ежеквартально обсуждать 
ход смотра, заслушивать сообщения хозяй
ственных руководителей о состоянии выпол
нения планов по внедрению новой техники, 
устранять причины, мешающие успешному 
их осуществлению.

В смотре должны участвовать секции, ко
митеты, общественные конструкторские бю
ро, творческие бригады, бюро экономичес
кого анализа и другие творческие объедине
ния. Перед ними надо поставить конкрет
ные задачи по выполнению планов научно- 
исследовательских работ и внедрения новой

техники. Особое внимание в ходе смотра 
первичные организации научно-исследова- 
тельских институтов должны уделить сокра
щению сроков создания опытных образцов 
новых технических средств, их производст
венных испытаний, повышению качества 
разрабатываемых проектов и технической 
документации, отвечающих современному 
уровню развития науки и техники. Необхо
димо учесть положительный опыт работы 
правлений НТО, где постоянно проводится 
обмен опытом передовых предприятий, до
бившихся хороших показателей в области 
внедрения достижений науки и техники в 
производство.

Можно выразить уверенность, что первич
ные организации НТО, многомиллионная 
армия членов общества, рабочие-новаторы 
приложат все силы и знания, чтобы выпол
нить производственные планы и планы 
внедрения достижений науки и техники в 
лесной промышленности и лесном хозяйст
ве. Члены НТО достойно встретят знамена
тельную д а т у — 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина.

ЛИСТВЕННИЦУ СИБИРСКУЮ-В ЛЕСНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ

А. ФАДЕЕВ, заместитель министра лесного хозяйства Чувашской АССР

УД К 634.0.232 : 674.032.475.352(470.344)

Л  есоводы Чувашской АССР широко ис
пользуют в посадках лиственницу си

бирскую, культуры которой здесь впервые 
начали создавать на небольших участках 
еще 65—70 лет тому назад.  В Кирском ле
сокомбинате, Опытном и Мариинско-Посад- 
ском лесхозах сохранились культуры лист
венницы, заложенные в 1897— 1905 гг. В по
следние годы лиственницу стали вводить в 
культуры все лесхозы и леспромхозы рес
публики. В настоящее время площадь лист
венничных культур в республике достигает
3,3 тыс. га, в том числе в гослесфонде 
2,9 тыс. га и в защитных овражно-балочных 
насаждениях 370 га. Лесоводы Чувашской 
АССР накопили богатый опыт по созданию 
культур этой ценной породы.

Культуры лиственницы у нас создают 
только путем посадки двухлетних сеянцев, 
выращенных в собственных лесных питом

никах. Д ля  выращивания посадочного ма
териала семена лиственницы сибирской со
бираем на постоянных лесосеменных участ
ках, а также получаем из Красноярского 
края.

Агротехника выращивания сеянцев не
сложна. Семена лиственницы перед посевом 
вымачивают в чистой воде комнатной тем
пературы в течение двух суток, а затем сле
гка просушивают в затемненном месте. 
Д руж ные всходы получаются при страти
фикации семян лиственницы в течение 
1,5— 2 месяцев под снегом. При посеве се
мена заделывают на глубину 1 — 1,5 см. 
Затем их покрывают опилками или торфя
ной крошкой и поливают. Норма высева — 
4 г на 1 пог. м, или 130 кг на 1 га продуци
рующей площади питомника. Чтобы не до
пустить образования почвенной корки до 
появления всходов, надо проводить легкое
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рыхление посевов. При появлении всходов 
их необходимо отенить специальными щи
тами.

При соблюдении такой агротехники у нас 
получают с 1 га питомника 0,8— 1 млн. 
стандартных двухлетних сеянцев листвен
ницы.

Почву под культуры до" 1960 г. готовили 
вручную железными лопатами площадками 
р’азмером 0,5 X 0,5 м, а начиная с 1960 г. — 
механизированным путем плугом ПКЛ-70.  
На землях колхозов и совхозов применяют
ся сельскохозяйственные плуги.

Йеянцы лиственницы на лесокультурную 
площадь высаживают весной, в заранее 
подготовленную почву лесопосадочными 
машинами следующих марок: СБН-1,
ЛМД-1 на нераскорчеванных вырубках в 
лесу, а на землях колхозов и совхозов—• 
С Л И Л ,  СЛН-2.  При создании культур лист
венницы применяют различные схемы сме
шения ее с другими древесными породами и 
кустарниками, хотя в наших условиях пре
красно развиваются как чистые, так  и сме
шанные культуры, но мы отдаем предпоч
тение смешанным, так как они быстрее 
смыкаются,  образуют двухъярусные сме
шанные насаждения.  Успешно растет лист
венница в смешении с теневыносливыми со
путствующими породами и кустарниками 
(ель, липа, лещина, клен и др.).  На землях 
колхозов и совхозов целесообразно созда
вать лиственнично-еловые культуры во из
бежание потравы их скотом.

В настоящее время на вырубках ежегод
но создаются чистые культуры лиственницы 
посадкой 2,5—3 тыс. двухлетних сеянцев, 
так как на вырубках имеется достаточное 
количество липы, клена, вяза и кустарников 
и формирование смешанных насаждений с 
преобладанием лиственницы здесь обеспе
чено.

Не следует смешивать лиственницу с ду
бом. Так, в 1930— 1931 гг. практиковалось 
рядовое смешение лиственницы с дубом по 
схеме Лц-Д -Лц-Д  в Карачуринском лесни
честве Опытного лесхоза. Здесь дуб в пер
вые же годы отстал в росте от лиственницы, 
а в дальнейшем, к 25—30-летнему возрасту, 
он полностью усох и выпал из культур. 
В настоящее время на этих участках произ
растает лиственница в чистом виде.

Опыт лесоводов Чувашии показал,  что 
лиственница хорошо растет на серых лес
ных суглинках, на повышенных, открытых, 
хорошо освещенных и проветриваемых уча

стках, а также на богатых гумусом супес
чаных почвах, где нет длительного застоя 
воды. Она не выдерживает сильно увлаж
ненных мест и не растет на бедных песча
ных почвах.

Приживаемость лесных культур этой по
роды в наших лесхозах колеблется от 76% 
до 95%- Средняя приживаемость 85%- 
Этот показатель приживаемости для нас 
пока низок. Причины низкой приживаемо
сти состоят в том, что под культуры лист
венницы в Алатырском,  Ибресинском лес
промхозах, Кирском, Первомайском лесо
комбинатах и Шемуршинском лесхозе отво
дят площади с увлажненными или очень 
бедными песчаными почвами, а также са
жают лиственницу в плужные борозды по
сле подготовки почвы плугом ПКЛ-70, где 
застаивается весенняя и дождевая вода. 
Это отрицательно сказывается на прижива
емости и росте культур. В дальнейшем нуж
но отказаться от бороздной подготовки поч
вы плугом ПКЛ-70 под культуры листвен
ницы.

Лучше всего под культуры готовить поч
ву лесной болотной фрезой ФБН-0,9. На 
приживаемость лиственницы оказывает 
влияние состояние погоды в период посад
ки: при посадке сеянцев в холодную почву 
и в морозные дни приживаемость бывает 
низкой. Лиственницу нужно высаживать в 
теплую погоду в прогретую до 6° почву. Не 
следует занимать под лиственницу богатые 
черноземные и темно-серые суглинистые 
почвы. Эти почвы лучше использовать для 
выращивания дуба. Культурам лиственни
цы достаточно мягких суглинистых почв, 
где дуб малопродуктивен и образует на
саждения I I I— IV бонитетов на супесчаных 
почвах. Хорошо растет лиственница в усло
виях типа леса «сложный бор».

На землях колхозов и совхозов при соз
дании овражно-балочных насаждений и 
придорожных лесных полос следует обяза
тельно использовать лиственницу, которая 
благодаря быстрому росту за короткий 
срок смыкается в рядах и закрепляет эро
дированные земли.

Министерство лесного хозяйства Чуваш
ской АССР ежегодно увеличивает объем 
создания культур лиственницы. В 1970 г. 
площадь культур этой ценной породы воз
растет до 2,9 тыс. га. К концу пятилетки 
лественница займет 7,5 тыс. га. Создавая 
культуры лиственницы, лесоводы повышают 
продуктивность лесов и одновременно бо
рются с эрозией почвы.
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КОМПЛЕКСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ

Н. КО СЯК , директор Карасукского опытно-показательного механизированного лесхоза

арасукский опытно-показательный ме
ханизированный лесхоз расположен 

на юго-западе Новосибирской области — в 
Кулундинской степи. Его общая площадь 
32827 га.

Засушливые степи Кулунды страдают от 
черных бурь и ветровой эрозии, которая 
здесь развивается угрожающими темпами. 
Если в Карасукском и Баганском районах, 
типичной части этой степи, в 1956 г. было 
около 4 тыс. га эродированных земель, в 
1965 г. — свыше 23 тыс., то в настоящее 
время их площадь превысила 59 тыс. га. 
Эрозия наносит огромный ущерб народному 
хозяйству. В связи с этим главное направ
ление в деятельности Карасукского опытно- 
показательного механизированного лесхо
з а — полезащитное лесоразведение. Имею 
щиеся на территории района разрозненные 
естественные осиново-березовые колки пло
щадью от 1 до 25 га не в состоянии проти
востоять натиску черных бурь. Общая леси
стость района составляет всего 3%.

Трудность лесоразведения в условиях хо
зяйства с резкоконтинентальным климатом 
при среднегодовом количестве осадков 
263 мм, с продоложительностью вегетаци
онного периода 163 дня усугубляется солон- 
цеватостыо и засоленностью почв, сильны
ми иссушающими ветрами в весенне-лет
ний период. До  1962 г. лесхоз создавал лес
ные культуры лишь на землях гослесфонда; 
их было заложено 2 тыс. га. С 1962 г. на
чались планомерные работы по полезащит
ному лесоразведению и за 6 лет было соз
дано 1180 га лесных полос. Постановление 
Ц К  КПСС и Совета Министров СССР 
«О неотложных мерах по защите почв от 
ветровой и водной эрозии» явилось руко
водством к дальнейшему развертыванию 
работ по полезащитному лесоразведению. 
В 1967— 1968 гг. посажено 500 га полеза
щитных лесных полос на землях колхозов и 
совхозов по договорам, в 1969 г. 760 га. 
Но и это не предел. Начиная с 1970 г. лес
хоз будет ежегодно закладывать по 1 тыс. 
га полезащитных лесных полос, чтобы к 
1980 г  довести их площадь до 15 тыс. га. 
Система полос надежно защитит от ветро

вой эрозии 300 тыс. га земельных угодий 
хозяйств Карасукского и Баганского райо
нов.

Образцовые лесные полосы заложены 
Карасукским лесхозом в опытно-показа
тельном зерносовхозе «Октябрь». Поля это
го совхоза окаймляют лесные полосы общей 
площадью 780 га. В 1968 г. совхоз получил 
зерновых в среднем по 12 ц с 1 га , в то вре
мя как соседние с ним хозяйства (совхозы 
Студеновский и Калачинский),  находящие
ся в одинаковых условиях, но не имеющие 
лесных полос, получили в среднем по
5,6 ц с 1 га. Прибавка к урожаю в резуль
тате действия лесных полос в опытном 
совхозе «Октябрь» составила 27,5 тыс. ц. 
Затраты по созданию полезащитных лес
ных полос полностью окупаются дополни
тельным урожаем на третий-четвертый год.

Весь комплекс работ по выращиванию 
леса от подготовки почвы до уходов в ме ж
дурядьях полностью механизирован; уход 
в рядах в 1968 г. был механизирован напо
ловину. Подготовка почвы под лесные по
лосы проводится по системе двухлетнего 
черного пара с осенним безотвальным рых
лением на глубину 40—50 см и предпоса
дочной культивацией. Вся система меро
приятий обеспечивает максимальное накоп
ление влаги — решающего фактора жизне
способности будущей полосы. В 1968 г. та
ким псособом была подготовлена почва на 
площади 760 га.

С целью сокращения сроков посадки ра
ционализаторы сконструировали посадоч
ный агрегат из 6—8 машин CJ14-1 в одной 
сцепке с водоналивными катками на тяге 
тракторов 'Г-4 или С-100. В результате по
садка шестирядной полосы осуществляется 
за один проход агрегата; производитель
ность за световой день достигла 30—35 га\ 
сократилась потребность в рабочей силе 
для оправки сеянцев, снизилась себестои
мость посадочных работ на 3 р. 70 к. на 
1 га. Агрегатирование облегчает механиза
цию уходов в междурядьях и в рядах бла 
годаря их прямолинейности.

В течение вегетационного периода за лес
ными полосами осуществляется пять-шесть
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Карасукский лесхоз. Октябрьское лесничество. П оле
защитные лесные полосы в совхозе «Октябрьский», 
заложенные весной 1964 г. Главная порода — гиб
ридный тополь, средняя высота 5 м, размещение 

3 X 0 ,5  м

уходов. В 1969 г. они проведены на площа
ди 16 тыс. га. Уход за лесными полосами 
первого года полностью механизирован в 
рядах и в междурядьях.  Наши механизато
ры сконструировали комбинированный 
культиватор на базе двух культиваторов 
(КРН-4,2 и КРШ-1)  для ухода за лесными 
полосами первого года. Уходы за культура
ми второго года и старше проводятся куль
тиваторами КРН-2,8 с монтируемыми на 
них приставками П Р О  — пальцевыми рабо
чими органами, предназначенными для 
ухода в рядах.  В процессе работы пристав
ки были усовершенствованы. Применение 
их в 1968 г. позволило полностью механи
зировать уход в рядах и междурядьях на 
площади около 1 тыс. га, благодаря чему 
экономия составила 2,1 тыс. чел-дней. 
В 1969 г. с помощью этих приспособлений 
будет обработано уже  4 тыс. га полезащит
ных полос.

Большая заслуга в выполнении планов 
полезащитного лесоразведения принадле
жит механизаторам лесхоза — бригадиру- 
механику М. С. Алтыбаеву, трактористам 
Е. В. Шанкину,  Д.  Ф. Мироненко, 
М. М. Придатченко, которые выработали 
по 460—470 га мягкой пахоты при средней 
выработке по лесхозу на один условный 
15-сильный трактор 450 га. Высокие пока
затели имеют лесокультурницы М. А. Вол
кова, А. А. Ленц, П. Н. Ж уравлев а и дру
гие. Они добились приживаемости культур 
78—79% при плановой 74%.

В хозяйстве отдается предпочтение 5—6- 
рядным лесным полосам с участием тополя 
и березы в качестве главных пород. Наибо
лее устойчивыми в наших условиях оказа
лись лесные полосы с участием тополя. Их 
высота почти в два раза больше лесных 
полос из березы; смыкание в рядах и меж
дурядьях наступает на четвертый год жиз
ни, тогда как березовые насаждения смы
каются на пятый-шестой год. Кроме того, 
выращивание сеянцев березы — очень кро
потливая,  дорогостоящая и трудоемкая ра
бота. Лесные полосы с участием тополя на
чинают раньше выполнять свои защитные 
функции. С 1967 г. в лесные культуры вво
дятся гибридные тополя как быстрорасту
щие породы. В 1969— 1970 гг. лесхоз пол
ностью перейдет на создание лесных полос 
из гибридных тополей (волосистоплодный и 
Русский),  которые дают ежегодный при
рост 1,5—2 м, в то время как прирост мест
ного тополя составляет 0,8— 1,2 м.

В последние годы в опушечных рядах ши
роко применяются ягодные кустарники — 
смородина золотистая, облепиха, вишня 
степная и песчаная, которые вводятся в по
лезащитные полосы с наветренной стороны 
в количестве 15—20%. Помимо выполнения 
защитных функций полосы дают ягоды. 
В 1968 г. сбор ягод с 1 га лесных полос с 
участием ягодников впервые достиг
1 тыс. кг. Никогда прежде не практикова
лось выращивание ягодников в открытых 
степях Кулунды, но оно возможно повсе
местно, что доказано опытом лесхоза. 
К 1970 г. сбор ягод в полезащитных лесных 
полосах будет исчисляться десятками тонн.

Интенсивные лесовосстановительные ра
боты требуют большого количества поса
дочного материала.  Ежегодная потребность 
составляет около 5 млн. сеянцев. Строи
тельство базисного орошаемого питомника 
площадью 114 га находится в стадии завер
шения. С окончательным вводом в действие 
питомник будет давать  ежегодно 7—9 млн. 
сеянцев, что полностью обеспечит потреб
ность лесхоза в посадочном материале. 
В настоящее время его выращивают в двух 
питомниках временного типа, которые еже
годно дают 3—3,5 млн. сеянцев древесных 
пород и кустарников.

Другим не менее важным направлением 
в деятельности лесхоза является лесное хо
зяйство и охрана существующих насажде
ний. Ежегодная лесосека по рубкам ухода 
достигает 1 тыс. га, а выбираемая масса 
древесины — 4—4,5 тыс. ж3. Заготовка дре
весины от рубок ухода механизирована на
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93,5%. Всю получаемую древесину лесхоз 
перерабатывает на товары народного пот
ребления и изделия производственного наз
начения. Переработка 1 м3 дров стоимостью
6 руб. дает готовой продукции в среднем на 
сумму 60 руб. Изготовление товаров и из
делий экономически выгодно для хозяйства.  
В тарных мастерских лесхоза вырабатыва
ются черенки к лопатам и молоткам, топо
рища, скалки, толкушки, дрань штукатур
ная, штакетник и т. д. Ведется постоянная 
работа по освоению новых деревообрабаты
вающих станков и передовой технологии, 
выпуску новых видов продукции из отхо
дов древесины. План по выпуску валовой 
продукции в 1968 г. выполнен на 126%.

В 1970— 1971 гг. лесхоз сможет перейти 
на новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования, чему немало спо
собствует развитие производства товаров 
народного потребления и изделий произ
водственного назначения.

С 1958 г. лесхоз принял под охрану кол
хозные леса на площади около 7 тыс. га, 
где осуществляет весь комплекс лесохозяй
ственных мероприятий. Это способствует 
сбережению колхозных лесов и упорядоче
нию пользования лесом. Упорядочение хо
зяйствования в лесах района деятельности 
лесхоза, систематическое проведение агига- 
ционно-массовой работы среди населения 
(выступления по радио, в районной печати, 
разъяснительная работа лесной охраны и 
другие мероприятия) позволили сократить 
количество самовольных порубок до мини
мума и полностью ликвидировать возникно
вение лесных пожаров на протяжении по
следних 10 лет. Из 43 обходов 23 — обходы 
отличного качества.

В лесхозе проводится техническая учеба 
рабочих и работников лесной охраны по 
программе техминимума. Инженерно-техни
ческие работники обучаются в обществен
ном заочном институте по циклу лекций 
«Экономика и организация производства в 
лесном хозяйстве». НТО лесхоза уделяет 
большое внимание научной организации 
труда,  разрабатывает  организационно-тех
нические и экономические мероприятия,  на
правленные на повышение производитель
ности труда,  занимается внедрением в про
изводство новой техники, передовой техно
логии и рационализаторских предложений. 
В результате производительность труда в 
хозяйстве в 1968 г. выросла на 2%,  эконо
мия денежных средств составила 22 тыс. 
руб.

Значительное место в производственной

Полезащитная лесная полоса из березы на сильно 
эродированных зем лях совхоза «Октябрьский». По

лоса заложена весной 1967 г. Размещение 
3 X 0 ,7  м

деятельности лесхоза занимают опытные 
работы, которые направлены на изучение и 
решение в производственных условиях мно
гих вопросов степного лесоразведения и 
рентабельного ведения хозяйства. С 1966 г. 
ведутся работы по закладке полезащитных 
полос на засоленных почвах с использова
нием солевыносливых кустарников — лоха 
узколистного и вяза мелколистного для рас
соления почвы и последующего введения в 
междурядья главных пород. На  сильно эро
дированных землях проводится шелюгова
ние и испытание различных способов подго
товки почвы. Большая работа проведена по 
изучению условий произрастания и по ос
воению ягодниковых кустарников облепихи 
и смородины золотистой для введения их в 
полезащитные полосы, по акклиматизация 
и размножению гибридных тополей, полу
ченных из Ивантеевского питомника в 
1961 г. В наших условиях выдержали ис
пытание шесть видов гибридных тополей: 
волосистоплодный, Русский, Подмосковный, 
краснонервный, Мичуринец и Петровский. 
Волосистоплодный и Русский рекомендо
ваны нами для полезащитного лесоразведе
ния. В настоящее время созданы плантации 
гибридных тополей на площади 6,3 га.

Изучается важный вопрос выращивания 
гибридных ив, полученных из Новосибир
ской ЛОС,  которые можно использовать не 
только для шелюгования эродированных 
почв, но и для получения дубильных ве
ществ и прута для изготовления товаров 
народного потребления и изделий производ
ственного назначения. В условиях хозяйст
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ва из полученных восемнадцати видов гиб
ридных ив акклиматизировались семь: сред- 
не-заостренная, курайская кошара,  коноп
ляная Хклко,трехтычинковая,тонколистная,  
шаровидная и шелюга красная.  Черенки 
гибридных ив, тополей и ягодниковых кус
тарников передаются другим лесхозам Ку- 
лундинской степи и Казахской ССР для 
размножения и внедрения в производство,

школам и другим населенным пунктам для 
озеленения.

Тематика опытных работ расширяется в
связи с необходимостью решить конкретно 
такие важные вопросы, как нормы полива в 
условиях солонцеватых почв орошаемого 
питомника, возможность летней посадки 
лесных культур в Кулундинской степи и 
другие.

УСИЛИМ БОРЬБУ С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВ 
НА ЮГЕ МОЛДАВИИ

Ф. А. СКОРОХОД, главный лесничий Тараклийского механизированного лесхоза
(Молдавская ССР)

Т араклийский механизированный лес
хоз находится на юге Молдавии,  в 

так  называемой Буджакской степи, на тер
ритории Чадыр-Лунгского,  Комратского и 
Вулканештского районов. В составе лесхо
за пять лесничеств. Его общая площадь —
8,3 тыс. га, из которых покрыто лесом
5,5 тыс. га. Насаждения в основном пред
ставлены акацией белой (75%),  дубом че- 
решчатым (14%),  орехом грецким (4,5%),  
ясенем зеленым (2,2%),  гледичией и дру
гими породами.

Лесокультурный фонд лесхоза — 2076 га. 
Это преимущественно овраги и крутые 
склоны (952 га),  редины, вырубки, пусты
ри и прогалины. Средняя лесистость зоны 
деятельности лесхоза до его организации 
(до 1961 г.) не превышала 0,2%. Теперь 
она поднялась до 3,5%. Леса в основном 
созданы искусственно и относятся к
I группе.

Территория расположения лесхоза ха 
рактеризуется волнистым рельефом, рас
члененным степными пересыхающими реч
ками, балками и оврагами.  Климат ж а р 
кий, часто дуют иссушающие ветры. Сред
негодовое количество осадков не превы
шает 250—350 мм. Дожди  выпадают чаще 
всего в виде ливней. Почвы представлены 
обыкновенными суглинистыми и глинисты
ми черноземами; значительную площадь 
занимают их карбонатные разновидности; 
встречаются смытые черноземы.

Территория лесхоза в сильной степени 
подвержена действию эрозии. Она охвати
ла до 45 тыс. га земель, пригодных для

УДК 634.0.116.2 (479.9)

использования в сельском хозяйстве. Лив
невые дожди ежегодно смывают в среднем 
до 50 г с 1 га (слой в 5 мм) поверхностно
го плодородного слоя почвы. Еще знаме
нитый русский географ-путешественник 
П. П. Семенов-Тян-Шанский в свое время 
писал об этом крае: «Площадь всей Чадыр- 
Лунги велика...  Из общего количества зем
л и — 66 тыс. десятин не менее трех тысяч 
десятин до такой степени изрезаны оврага
ми, что становятся совершенно непригод
ными не только для земледелия, но даже 
для пастьбы скота...» Ученый выражал 
тревогу по поводу необходимости приня
тия срочных мер по борьбе с эрозией.

Культуры, дуба на бровке оврага в урочище 
Чадыр-Лунга. Склон оврага облесен акацией белой
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Из истории Молдавии известно, что два- 
три века назад значительная часть терри
тории между Прутом и Днестром была 
покрыта лесами, которые хищнически 
уничтожались из-за нерегулируемой пасть
бы скота. Рубки леса велись и для расши
рения пахотных земель; водоохранной и 
почвозащитной роли леса не уделялось 
внимания.

Только с приходом Советской власти на
чалось эффективное научно обоснованное 
наступление на эрозию почв. Лесовосста
новлением начали заниматься с 1946 г. 
С тех пор ежегодно проводятся посадки 
леса на оврагах, балках и смытых склонах. 
На территории, которую занимает лесхоз, 
за эти годы создано 4,3 тыс. га защитных 
насаждений. В покрытую лесом площадь 
переведено 2,7 тыс. га леса. В ближайшие 
10 лет нам предстоит облесить до 10 тыс. 
га эродированных земель. Средняя леси
стость района повысится до 5%.

В настоящее время лесхоз располагает 
достаточным количеством тракторов, авто
машин, навесных и прицепных орудий, с 
помощью которых подготовка почвы меха-

Культуры ореха грецкого на эродированных зем лях  
в Вулканештском лесничестве

низирована на 80%.  посадка леса — на 
45%,  уход за культурами в междурядь
я х — на 65%.

Почву под посадку леса мы готовим по 
системе черного пара с глубиной вспашки 
до 30—35 см, а на отдельных участках про
водим плантажную вспашку на глубину 
40—60 см. На участках залежи,  предназна
ченных под облесение, подготовке почвы 
предшествуют планировочные землерой
ные работы. При этом мелкие овраги и 
промоины с помощью бульдозеров засыпа
ются, выравниваются бугры. Затем прово
дится основная вспашка поперек склона. 
При близком расположении оврагов, если 
движение агрегатов поперек склона затруд
нено, допускаем продольную вспашку. Но 
лес сажаем поперек склона. Почву в тече
ние лета дважд ы культивируем, осенью 
вновь перепахиваем плугом П-5-35. На  бо
лее крутых склонах (до 20° и более) про
водим частичную подготовку почвы (поло
сами шириной 1 м с расстоянием между 
ними 3' м).  Здесь подготовка почвы огра
ничивается зябью.

Д л я  посадки леса используются лесопо
садочные машины СЛН-1,  переоборудован
ные нашими рационализаторами для руч
ной подачи сеянцев. В связи с тем, что в 
лесхозе очень тяжелые почвы, посадка с 
механической подачей сеянцев затруднена, 
так как строчка получается неровной и се
янцы плохо заделываются прикатывающи
ми катками.  Наши рационализаторы не
сколько увеличили угол атаки сошника и 
расширили раму машины так, чтобы два 
сажальщика свободно и удобно сидели. 
После такого переоборудования машины 
СЛН-1 качество культур значительно повы
силось.

Лесные культуры в лесхозе в основном 
создаем рядовым способом с расстоянием 
между рядами 2,5—3 м, а в ряду — через 
0,7— 1 м. Уход за культурами проводим с 
помощью механизмов и вручную. Для  ме
ханизированного ухода в междурядьях при
меняем навесной культиватор ПРВН-2,5.  
Механизация лесокультурных работ в усло
виях лесхоза имеет большое значение, так 
как летом почти все население занято в 
сельском хозяйстве и лесхозы испытывают 
большие затруднения с рабочей силой.

Опыт показал,  что на эродированных поч
вах противоэрозионную роль лучше всего 
выполняют такие породы, как акация бе
лая,  дуб, вяз мелколистный, гледичия. Из 
кустарников у нас хорошо растут свидина, 
клен татарский, скумпия, бирючина, смо
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родина золотистая.  Самой устойчивой и 
перспективной древесной породой все же 
является акация белая:  она хорошо пере
носит засуху, нетребовательна к почве, ее 
боковые корни дают множество корневых 
отпрысков, что важно для закрепления 
эродированных почв. Акация белая в моло
дом возрасте быстро растет, смыкаясь в 
ряду через два  года после посадки. Из нее 
мы выращиваем сортименты, идущие на 
виноградную тычку, жерди; из акации 
20-летнего возраста готовим деловую дре
весину (шпалерный столб).  Немаловажное 
значение имеет акация как медонос. Ме- 
допродутивность акациевых насаждений 
достигает 150—250 кг с 1 га.

Не менее ценными породами в лесхозе 
являются дуб черешчатый и дуб скальный. 
Дуб  черешчатый в естественном состоянии 
образует так называемые «гырнецы» — н а 
саждения порослевого происхождения, хо
рошо закрепляя почву на склонах. Куль
туры дуба создаем на богатых влажных 
почвах, высаживая его как чистыми р яда
ми, так и в смеси с сопутствующими поро
дами. Культуры дуба преимущественно 
создаем загущенными посадками.

Орех грецкий у нас занимает до 800 га 
плодородных почв. Культуры ореха рань
ше создавали по лесному типу, с примесью 
черешни, яблони, груши и других пород и 
кустарников. Цель таких культур — выра 
щивание древесины ореха. В этом случае 
деревья ореха нередко угнетаются второ
степенными породами, из-за чего орех 
слабо плодоносит. Поэтому лесхоз перешел 
на выращивание ореха грецкого по планта
ционному типу, с размещением деревьев в 
рядах и между ними через 6; 8 и 10 м. 
Цель таких насаждений — выращивание 
плодов ореха.

Д л я  эффективной борьбы с эрозией необ
ходимо сочетать посадки леса с комплек
сом гидротехнических мероприятий. Поэто
му лесхоз создает простейшие сооруже
н и я — земляные плотины-перемычки, водо
задерживающие и водоотводящие валы. 
Такие работы уже проведены в Чадыр- 
Лунгском и Слободзейском лесничествах, 
на береговых оврагах глубиной 2— 7 м и 
шириной 10— 15 м. Перемычки поперек 
русла оврагов мы сооружаем через 40— 
80 м с помощью бульдозеров Д-444 на 
тракторе Д Т  54. Работы проводим обычно 
осенью, после ливневых дождей.

Прежде чем насыпать земляную плоти
ну, грунт снимается бульдозерной лопатой 
с обеих сторон оврага.  Полотно плотины

обычно доводим до уровня бровки оврага, 
чтобы в поперечном сечении оно имело 
слегка выпуклую форму. По бокам по
лотна плотины проходят неглубокие (до 
0,5 м) водотоки.

На участке у села Д ж ал т ай  (Чадыр- 
Лунгский район) на овраге глубиной 
русла 5 м, шириной до 12 м (уклон мест
ности до 12°) выполнены земляные работы 
объемом свыше 1 тыс. м3. Затраты на это 
составили 130 руб. Ранней весной следую
щего года на плотинах была посажена ак а 
ция белая, корни которой прочно закрепи
ли грунт. После сооружения плотин и по
садки леса рост оврага прекратился.

В Чадыр-Лунгском лесничестве в 1967 г. 
устроен и водозадержпвающий вал с кана
вами. Он удерживает  массу воды перед си
стемой оврагов и препятствует росту овра
гов. Длина вала 600 м. Под основание вала 
снимали верхний растительный горизонт 
на 10— 15 см, затем обнаженный грунт 
пахали на 30—35 см, после чего насыпали 
вал высотой 3 м, шириной у основания до 
4—5 иг, который постепенно уплотняли пу
тем прикатывания гусеницами трактора.  
Объем земляных работ здесь составил
10 тыс. м3, затраты на устройство вала — 
1450 руб. В 1968 г. вал был засажен ак а
цией белой и вязом мелколистным.

Простейшие гидротехнические сооруже
ния позволяют закрепить овраги глубиной 
от 2 до 10 м. Мелкие овраги (глубиной до
2 иг) мы обычно засыпаем грунтом и впо
следствии создаем здесь культуры.

Очень глубокие овраги (более 10 иг) у 
нас встречаются реже. Д ля  их закрепления 
необходимо строить более сложные гидро
технические сооружения, такие, как желе
зобетонные лотки, быстротоки, водослив
ные колодцы и спуски с системой водоотво
дящих канав.  По дну глубокого оврага не
обходимо устраивать каменные, плетневые 
или деревянные запруды. Такие работы 
лесхоз пока не освоил из-за отсутствия 
техники. На наш взгляд, для их выполне
ния надо организовать при районных отде
лениях сельхозтехники специальные техни
чески оснащенные гидромелиоративные от
ряды, укомплектовать их умелыми специа
листами, снабдить соответствующей техни
кой и строительными материалами.  Это 
позволит значительно расширить фронт 
борьбы с эрозией.

Благодаря труду лесоводов Тараклий- 
ского механизированного лесхоза на кру
тых склонах и оврагах,  там, где раньше 
были бесплодные пустыри и гуляли сухо-
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вейпые ветры, заложены леса. Сейчас они 
занимают 66% общей площади лесхоза. 
План создания противоэрозионных н аса ж 
дений в 1968 г. мы перевыполнили.

За  отличную работу пятьдесят тружени
ков лесхоза удостоены звания ударников 
коммунистического труда. Высоких произ
водственных показателей добились коллек
тивы Вулканештского лесничества (лесни
чий Н. А. Стасюк),  Чадыр-Лунгского лес
ничества (лесничий Н. В. Дикий) .  Лучшими 
производственниками в лесхозе считаются

бригадир тракторной бригады А. М. Ве- 
ликсаров,  бригадир лесокультурной брига
ды И. П. Кырбыик, лесники М. К. Ионов, 
И. М. Малак,  рабочие П. Г. Чекнр, 
А. И. Добря,  трактористы М. В. Стоянов 
и П. II. Койчев.

Коллектив Тараклийского лесхоза про
должит наступление на эрозию почв. Мы 
приложим все усилия, чтобы защитить по
ля от разрушительных сил эрозии, чтобы 
сделать пашу землю еще краше, а поля —• 
плодороднее.

ЗАГОТОВКА СЕМЯН ДИКОЙ ЯБЛОНИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

— — ш  «— и с т  н и — — н— и с т с ж — шадш— и м е я — ■ — — и в а — — и— — ж — и — — — — — ■ — :—

А. Р. АБЕЕВ, директор Тапгарского учебно-производственного плодомехлесхоза

R  Талгарском лесхозе Алма-Атинской 
области вот уже несколько лег про

водятся опытные работы по переработке 
плодов яблони дикой, извлечению из них 
семян, а также по использованию отходов 
(мезги) для кормления сельскохозяйствен
ных животных.

В лесхозе испытаны механизированные 
и ручные приемы резки яблок. В итоге 
опытов установлено, что при ручной резке 
яблок призводительность труда за 7-часо
вой рабочий день составляет 17,6 кг, а 
норма выработки по извлечению семян 
вручную — 0,14 кг.

Резка яблок заводскими педальными 
плодорезками с последующим извлечением 
семян из семенных камер значительно по
вышает производительность труда. В этом 
случае за 7-часовой рабочий день выработ
ка на резке плодов достигает 61,7 кг. а на 
ручном извлечении семян — 0,14 кг. Одна
ко оба способа переработки плодов дикой 
яблони малорентабельны;  они требуют 
больших затрат  рабочей силы и времени.

В цехе ширпотреба лесхоза удалось ор
ганизовать переработку плодов яблони бо
лее рационально. Здесь были установлены 
плодоперерабатывающие механизмы для 
переработки плодов на соки с последую
щим извлечением семян из мезги.

Для  массового получения семян дикой 
яблони к сбору плодов лесхоз приступает, 
когда семена вполне созрели и приобрели 
нормальную окраску. Это обычно происхо

дит в конце второй декады сентября. Со
бранные яблоки в количестве 60—90 г 
укладывают под навес в бурты высотой 
40—50 см. шириной до 3 м. Плоды из бур
тов поступают в механизированную плодо- 
мойку, а из нее по транспортеру — в плодо- 
дробплку (марка КДГТ-4), установленную 
на чердаке цеха. Из дробилки размель
ченные плоды по специальному рукаву по
падают в приемные решета прессов. Пресс 
марки П-11 (пресс виноградный 1000-лит
ровый),  предназначенный для переработки 
винограда, используется нами для отжима 
сока из яблок и вполне себя оправдывает. 
В цехе установлено шесть таких прессов с 
электромоторами.

Сок стекает по специальным желобам в 
установленные в подвальном помещении 
приемники. Получаемая при первом приеме 
мезга перелопачивается и вторично отжи
мается. При вторичном отжатии сверху 
мезги настилают ч и с т у ю  пшеничную или 
ячменную солому или плотную ткань. Б л а 
годаря этому выход соков увеличивается 
примерно на 50—52%. причем поврежде
ния семян не наблюдается.

З г  7-часовой рабочий день механизиро
ванным способом можно переработать 
510 кг яблок при норме 290 кг.

После двукратного отжатия сока мезга 
по транспортеру поступает на отдельную 
площадку, где производится отмывка се
мян на семяномойке, сконструированной 
механизаторами лесхоза. Обслуживают
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семяномойку два человека. Производитель
ность при обслуживании двумя рабочими 
составляет 125 кг в смену, тогда как при 
отмывке семян вручную выработка не 
превышает 17,5 кг  в смену на одного рабо
чего.

Отмывка семян должна производиться 
сразу же после отжатия сока. З адерж ка  
этой операции па 10— 12 часов ухудшает 
качество семян. В практике лесхоза семе
на отмывали в большинстве случаев в те
чение 6— 10 часов. Как показали исследо
вания Алма-Атинской зональной лесосе
менной станции, качество полученных се
мян оказалось высоким. В 1964 г. из девя
ти партий, отправленных на исследование, 
одна партия оказалась I класса,  восемь —
II класса; в 1965 г. из 38 партий 13 партий 
семян I класса,  24 партии — II класса и 
одна партия — III класса.  В 1966 г. из 
восьми партий оказались четыре I класса, 
четыре— II класса; в 1967 г. из десяти 
партий — одна партия I класса,  девять 
партий — II класса.

Отмытые от мезги семена расстилают 
под навесом слоем не более 0,5 см, просу

шивают, а затем сортируют. Выход се
м я н — около 0,8 % от веса перерабатывае
мых яблок.

Хранят семена в сухом прохладном 
складском помещении в обычных мешках. 
Готовые семена мы отправляем по разна
рядкам Государственного комитета лесно
го хозяйства и охраны леса Совета Мини
стров Казахской ССР в различные лесхо
зы, тресты зеленого строительства, плодо
вые и лесные питомники, совхозы и кол
хозы.

Оставшийся после переработки плодов 
жом по транспортеру поступает на погру
зочную площадку и оттуда его отправляют 
в колхозы на корм общественному скоту. 
Установлено, что свежую мезгу охотно по
едает крупный рогатый скот и свиньи.

Талгарский лесхоз ежегодно перерабаты
вает до 1200— 1500 т яблок, получая около 
600—800 т яблочной мезги. Д ля  использо
вания мезги в течение более длительного 
времени намечены опыты по ее силосова
нию с грубыми и сочными кормами. Такие 
опыты предполагается провести в ближай
ших колхозах.

очерк

ПРАЗДНИК 

ВСЕГДА С ТОБОЙ

2  апыленный газик ловко петляет по 
песчаной колее Падунского лесниче

ства и останавливается на просеке. Сто- 
десятый квартал.  Хороши в осеннюю пору 
леса на территории Заводоуковского лесхо
за. Задумчиво стоят красавицы-сосны. 
О чем-то таинственно шепчутся на ветру 
хороводы пламенеющих алым багрянцем 
березок. В прозрачном сосновом воздухе 
едва уловимый отпечаток осенней грусти. 
Вокруг — безмятежная тишина, удивитель
ное богатство красок.

Как зачарованный,  стоит Михаил Анто
нович Корчоха перед этой картиной.

— Четырнадцать лет живу здесь, но к а ж 
дая встреча с лесом по-новому волнует ме
ня,— задумчиво говорит он, ласково пере
бирая ветки сосны и что-то бережно счи
щая с них.

Многое связано в жизни у Михаила Ан

НАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ЛЕНИНА

тоновича с этой лесосекой. Четырнадцать 
лет назад здесь полыхал пожар, уничто
живший сосновый лес па пятидесяти двух 
гектарах. Немало было затрачено сил, что
бы снова зазеленели на этом участке мо
лодые деревца.

...Мы сидим с Корчохой в его простор
ном кабинете. Это один из редких дней, 
когда директора застанешь на месте, боль
ше ездит но лесничествам— владения З а 
водоуковского лесхоза раскинулись на ты
сячи гектаров. Умный задумчивый взгляд 
из-под густых кустистых бровей, крепкие, 
сильные руки, привыкшие к любой работе. 
Родился Михаил Антонович в Черкасской 
области, рос среди лесов. С детства при
вык к ним, да так не расстался с ними на 
всю жизнь. Д а  и разве можно расстаться 
с лесом, если он в тебе самом, если все 
годы впитывал в себя лесные звуки: пере
звон ручьев, шуршание осеннего листопа
да, раздольное пение птиц.

Много пришлось Корчохе выдержать ис
пытании на верность зеленому другу. Пос
ле окончания лесного техникума работал 
в Тюменской области таксатором, началь
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ником лесхозгруппы, лесничим, директором 
лесхоза. В войну прошел от берегов Волги 
до Вислы. Несколько раз был ранен.

Запомнился Михаилу Антоновичу один 
случай. Где-то под Курском, среди черных 
развалин — обугленное дерево. На  нем чу
дом сохранившаяся железная планка:  
«Лес — это вода, вода — это урожай,  уро
ж а й — это благосостояние народа». Этот 
афоризм не был нов для капитана Корчо- 
хп. Но в человеке иногда происходит пере
оценка ценностей, когда он по-новому на
чинает осмысливать происходящее: «Если 
останусь жив — буду выращивать леса. 
Ведь сколько его после войны потребуется, 
чтобы восстановить разрушенное!»

В мае сорок пятого Корчоха со всеми 
праздновал День победы. Страна присту
пила к залечиванию ран. Ей нужен был 
лес. Много леса. Коммунист Корчоха вер
нулся в ставшую ему родной Сибирь. С на
чала был директором Комиссаровского,  по
том Ишимского лесхоза. В 1955 г. его пе
ревели в Заводоуковск.

Лесхоз числился отстающим. Михаилу 
Антоновичу нелегко было первое время. 
Лето выдалось беспокойным. Засушливое,  
ветреное. Не было дня, чтобы в каком- 
нибудь лесничестве не вспыхнул пожар.  
Техники— никакой, тушили вручную. Ц е 
лые дни приходилось быть в лесу, работать 
непокладая рук вместе со всеми. Только 
поздно ночью возвращался домой Михаил 
Антонович, а с рассветом снова уходил в 
лес: надо было создавать новые наса жде
ния на месте выгоревших.

Лесоводство — дело тонкое и сложное, 
требует большой практики. Не жалея сил, 
помогал Михаил Антонович собирать по 
крупицам и применять у себя, в своем хо
зяйстве, все лучшее, передовое.

...И вот плоды многолетнего кропотливо
го труда,  бессонных ночей: шумят зелены
ми кронами бывшие горельники. Налетит 
с лихим посвистом ветер и отступит: лишь 
взлохматит вершинки. А молодой лес со 
снисходительной важностью набравшего 
силы богатыря отвечает умиротворенным 
гулом, победно полощет зелеными ф л а 
гами.

Сейчас другие времена — другие задачи. 
Надо искать пути улучшения породности 
леса. Постепенно исчезает ель, се место з а 
нимает сосна. На помощь лесоводам при
ходят машины: лесопосадочные, лесные
культиваторы, тракторы, бульдозеры. В За- 
водоуковском лесхозе организован круп

ный базисный питомник с комплексной ме
ханизацией. Сейчас там на площади в два
дцать гектаров подрастают молодые сосен
ки, которые заменят в тайге срубленные и 
сгоревшие деревья.

Нашлись в лесхозе и умельцы — приспо
собили обычную садово-огородную сеялку, 
усовершенствовав высевающие аппараты, 
для посадки семян сосны. Такая машина 
за смену успевает засеять более пяти гек
таров. Реконструировали трактор Т-16. 
Вроде предложение нехитрое: навесить на 
него сеялку, культиватор и гербицидоам
миачную машину для опрыскивания, а з 
итоге — почти наполовину уменьшился рас
ход семян. А каждый килограмм стоит 
двадцать пять рублей — явная выгода.

Но больше всего волнует Михаила Ан
тоновича судьба красавца-кедра,  почти ис
чезнувшего на юге Тюменской области. 
Неравнодушен он к этой благородной по
роде. II величает его не иначе, как «север
ной пальмой».

В прошлом году заводоуковские лесово
ды начали прививать кедр на сосну. Р е 
зультаты обнадеживающие:  восемьдесят
процентов прививок прижилось. Опыты 
продолжаются.  Есть в лесхозе и свой ден
драрий. Правда,  небольшой, всего полгек
тара.  Но сюда из Ивантеевского лесопи
томника уже переселились саженцы дуба, 
клена, тополя пирамидального,  ясеня.

Очень любит Корчоха свой лес и, когда 
слышит от людей слова: «На наш век леса 
хватит», гневом загораются его глаза. Не 
раз приходилось заставать  в лесу тягост
ную картину: сломанные молодые деревца, 
непотушеннын костер... Нет, не кричал и 
не грозил суровыми карами виновным Ми
хаил Антонович, а долго и с теплотой рас
сказывал о красоте леса и о том, как бе
режно надо относиться к зеленому другу.

— Лесная красота — это праздник, ко
торый всегда с тобой — говорит он.— Тебе 
его подарили в день твоего рождения, что
бы потом, через годы, ты передал эту кра
соту другим. И лишь одно обязательство 
лежит на тебе: оцени ее сам и другим по
моги раскрыть этот чудесный мир прекрас
ного.

Слова,  идущие от самого сердца, всегда 
находят благодатную почву, и здесь «по
сев» дает свои добрые всходы: с каждой 
беседой растет число горячих привержен
цев зеленого друга.

Р. САЙФУЛИН
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■ ю и е ж л м г а ц и я

Порядок отвода 
служебных земельных наделов 
работникам лесного хозяйства 

и лесной промышленности

В соответствии с действующим законодательст
вом и указаниями Министерства лесного хо
зяйства РСФСР отвод служебных земельных 

наделов (пахотной земли и сенокоса) работникам лес
ного хозяйства и лесной промышленности производится 
по приказам руководителей соответствующих пред
приятий и организаций из земель, находящихся в их 
ведении. Следовательно, руководители лесхозов и лес
промхозов, на которые возложено ведение лесного 
хозяйства, обязаны оформить приказами отвод слу
жебных земельных наделов каждому работнику лес
ного хозяйства и лесной промышленности. Служеб
ные земельные наделы (пахотные и сенокосные уча
стки) должны быть отграничены в натуре постанов
кой столбов с надписью (СЗН — служебный земель
ный надел), указывающей его назначение, с нанесе
нием на плановые материалы.

Отвод служебных земельных наделов лесникам, 
постоянным рабочим, инженерно-техническим работ
никам и служащим лесхозов, лесничеств, лесных пи
томников и находящихся в ведении министерств лес
ного хозяйства АССР, управлений лесного хозяйства 
областей, краев и АССР, леспромхозов, лесопунктов, 
химлесхозов, рейдов, запаней и сплавных контор 
производится по спискам, представляемым лесничест
вами с указанием должностей работников и сведений 
о налачии у них в личной собственности скота и о 
размерах приусадебных земельных участков по ме
сту жительства. Указанные списки должны быть з а 
верены исполкомами местных Советов депутатов тру
дящихся. При этом лесникам и участковым техни- 
кам-лесоводам служебные земельные наделы следу
ет отводить, как правило, в закрепленных за ними 
обходах и лесохозяйственных участках.

В лесхозах (леспромхозах) необходимо завести 
строгий учет служебных земельных наделов (пахот
ной земли и сенокосных участков) и земельных 
участков, отведенных рабочим, служащим и инже
нерно-техническим работникам под огороды. Для уче
та отведенных служебных земельных наделов и всех 
происходящих впоследствии изменений в их исполь
зовании заводится специальная книга по следующей 
форме (см. таблицу).

Эта книга должна быть пронумерована, прошнуро
вана и скреплена подписями директора лесхоза (лес
промхоза), главного лесничего лесхоза (леспромхо
за) и печатью.

Отводимые земельные участки под индивидуаль
ные огороды должны учитываться по спискам, под
писанным руководителем предприятия и председате
лем рабочкома.

Руководители лесхозов и леспромхозов, ведущих 
лесное хозяйство, обязаны также подобрать пахот
ные и сенокосные угодья для служебных земельных 
наделов работникам лесозаготовительных и сплав
ных предприятий и организаций. При этом необхо
димо учитывать целесообразность отвода им наделов 
преимущественно на территории лесосырьевых баз. 
При отсутствии или недостаточности пахотных зе
мель и сенокосных угодий на территории лесосырье
вых баз отвод служебных земельных наделов следу
ет производить вне лесосырьевых баз, не допуская 
при этом ущемления законных прав и интересов ра
ботников указанных предприятий и организаций.

При отграничении наделов в натуре работникам 
перечисленных предприятий на ограничительных стол
бах, кроме надписи букв «СЗН», необходимо указы
вать наименование предприятия или организации, 
работникам которых отведены наделы.

При проведении работы по отводу и закреплению 
служебных земельных наделов следует иметь в виду, 
что отвод их должен производиться по заявлениям 
работников, которые имеют право на эти наделы.

Работникам лесохозяйственных, лесозаготовитель
ных, лесосплавных предприятий и строительных 
участков (управлений), не желающим пользоваться 
служебными земельными наделами, по их просьбе и 
при наличии земель могут отводиться по согласова
нию с профсоюзной организацией предприятия па
хотные участки размером не более 0,15 га под инди
видуальные огороды. При этом необходимо своевре
менно поставить этих работников в известность, что 
в таком случае они не будут иметь право на пользо
вание сенокосным учааком  в виде служебного на
дела.

За бывшими руководящими, инженерно-техничес
кими работниками и служащими лесхозов, лесни
честв и государственных лесных питомников, прожи
вающими в сельской местности, а также за лесни
ками и объездчиками, оставившими работу в связи с 
переходом на пенсию по старости или инвалидности 
до 20 марта 1965 г., независимо от стажа работы 
сохраняется право пользования пахотным, а при на
личии у них у личной собственности скота и сено-
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косным участком, которыми они пользовались в мо
мент перехода на пенсию.

Не допускается использование работниками слу
жебных земельных наделов пахотных участков до по
лучения ими билетов на побочное пользование и се
нокосных участков до получения лесных билетов на 
право сенокошения в лесах.

Лесхозы и леспромхозы должны обеспечить свое
временную выдачу лесных билетов на право сеноко
шения на отведенных в порядке служебных земель
ных наделов сенокосных участках (при созревании 
трав), а также на участки пахотной земли, не до
пуская задержек в этом деле. Эти предприятия так
же должны представить не позднее 1 июня райис
полкомам (горисполкомам) сведения о сенокосных 
участках, закрепленных за работниками предприя
тий, для осуществления контроля за правильностью 
отвода и использования служебных земельных на
делов.

Руководители указанных предприятий обязаны 
ежегодно, не позднее 1 ноября представлять соот
ветствующим сельским, поселковым, городским Сове
там депутатов трудящихся списки работников пред
приятий лесного хозяйства и лесной промышленности, 
которым отведены служебные земельные наделы, с 
указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой 
должности, местожительства каждого работника, раз
мера участка пахотной земли и его местонахождения.

Одновременно те же данные в сводном виде долж
ны быть направлены в производственное управление 
сельского хозяйства для включения этим управлени
ем в представляемую ими в органы ЦСУ отчет
ность.

Руководители предприятий лесного хозяйства и 
лесной промышленности должны организовать про
ведение работниками, которым отведены служебные 
земельные наделы, мероприятии по повышению про
дуктивности закрепленных за ними сенокосных 
участков, путем расчистки их от кустарников, удале
ния кочек, осушения, внесения удобрений, подсева 
трав и т. д.

Вместе с тем необходимо оказать помощь указан
ным работникам в проведении ими агротехнических 
мероприятий на закрепленных за ними сенокосных 
участках в порядке организованного применения ме
ханизмов (кусторезов. корчевателей-собирателей, 
фрез и т. д.), приобретении районированных для 
данной местности семян трав, а также минеральных 
удобрений с оплатой их пользователями сенокосных 
участков.

Руководители указанных предприятий обязаны 
разъяснить работникам лесохозяйственных и лесо
промышленных предприятий и организаций, пользу
ющимся служебными земельными наделами — пахот
ной землей, что они привлекаются к уплате сельхоз
налога по ставкам, установленным для хозяйств кол
хозников независимо от того, какими сельскохозяйст
венными культурами засеян закрепленный за ними 
пахотный участок, если размер его и количество ско
та в их хозяйствах не превышают установленных 
норм.

Если при проведении сельхозналога будет выявлено, 
что оазмер пахотной земли или количество скота в 
хозяйствах этих работников окажется выше установ
ленных норм, то их хозяйствам сельхозналог будет 
исчисляться финансовыми органами по действующим 
ставкам с увеличением сумм налога на 100%.

Сенокосные участки сельхозналогом не облага
ются, в том числе и в тех случаях, когда на этих 
участках в целях улучшения сенокосов производится 
подсев многолетних трав.

D. Коньков
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

В ФИНЛЯНДИИ

Н. Н. ГУСЕВ, Н. М. ПРИЛЕПО, А. С. СИННИКОВ,
В. Е. СМИРНОВА, Д. П. СТОЛЯРОВ

Г1 лощадь лесов Финляндии— 
21,8 млн. га (71,5% терри

тории страны), из нее примерно 
90% занимают высокопроизводи
тельные насаждения. По катего
риям владения леса распределяют
ся так: частновладельческие —
63%, государственные — 28, ак
ционерные— 7. общинные, церков
н ы е— 2%. Государственные леса 
расположены преимущественно в 
малонаселенной северной части 
страны, характеризующейся наи
более плохими лесорастительными 
условиями.

По сравнению с другими стра
нами породный состав лесов одно
образен. Почти все насаждения в 
основном представлены тремя по
родами: сосной (55%), елью
(32%) и березой (10%); на долю 
осины и ольхи приходится незна
чительная площадь.

В целом по стране возрастная 
структура лесного фонда харак
теризуется относительно равномер
ным распределением по возраст
ным группам. Лишь на севере со
средоточены большие массивы 
спелых и перестойных насажде
ний: древостоев старше 100 лет 
там более 50%, из них старше 
160 лет — почти 24%.

Общий запас древесины в лесах 
Финляндии исчисляется в
1,4 млрд. м3, что в расчете на 1 га 
составляет 71 м3 (на юге — 88 м3, 
на севере — 50 ж3). Текущий при
рост на 1 га (без коры) в сред

нем для всех лесов — 2,2 .и3 (на 
юге — 3 м3. на севере— 1,2 
Суммарный текущий прирост (oei 
коры) определен в 43—46 млн. .и’, 
т. е. около 3% действительного 
древесного запаса.

Общий ежегодный размер поль
зования во всех лссах Финляндии 
за последние годы находится на 
ур-звне прироста или несколько 
выше его (47—50 млн. я 3), в пе
реводе на 1 га покрытой лесом 
площади это составляет 2,3 м \  
Примерно половину заготовляемой 
древесины получают в процессе 
ухода за лесом (промежуточное

пользование в нашем понима
нии).

Ведением лесного хозяйства в 
стране руководит Главное управ
ленце лесного хозяйства, в аппа
рате которого работают около 
70 сотрудников, во главе с гене
ральным директором. Управление 
пользуется большими полномочия
ми. В его ведении находятся все 
государственные леса, а также 
контроль за использованием част
новладельческих лесов в соответ
ствии с законом, предусматриваю
щим обеспечение непрерывного 
возобновления леса и охрану мо
лодых насаждений от порубок. 
По бюджетной линии управление 
подчиняется министерству сель
ского хозяйства. Государственные 
леса разделены на четыре округа, 
руководимые управлениями. В со
ставе округов имеется 67 лесхо
зов (инспекторских районов).

Ведение лесного хозяйства в 
частновладельческих лесах осу
ществляется главным образом че
рез общество «Тапио», которое на 
местах представлено 17 комиссия
ми (с участием представителей 
Главного управления лесного хо
зяйства). «Тапио» имеет 349 про
изводственных объединений, зани
мающихся проведением всех ви-

Ш кольное отделение питомника (район г. Варкус)
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Опытная посадка леса на торфяном болоте Лесовозная дорога в районе Кеми

дов рубок, и 14 мелиоративных 
станций, которые ведут дорожное 
строительство, осушение, прово
дят лесовосстановительные работы 
и работы по внесению удобрений. 
Всего в лесах Финляндии незави
симо от формы владения рабо
тают около 1,5 тыс. лесоводов с 
высшим образованием и примерно 
3 тыс. техников-лесоводов.

Лесное хозяйство Финляндии — 
комплексное. Это отрасль нацио
нального хозяйства, осуществляю
щая выращивание леса, охрану и 
эксплуатацию его, включая перво
начальный транспорт древесины к 
магистральным дорогам и к 
сплаву.

Остановимся на особенностях 
применяемых способов рубок, ме
тодах восстановления леса, внесе
ния удобрений и некоторых дру
гих сторонах ведения лесного хо
зяйства, которые оказывают суще
ственное влияние на повышение 
производительности лесов и интен
сивность лесопользования.

Характерной особенностью лес
ного хозяйства Финляндии яв
ляется отсутствие понятий рубок 
главного и промежуточного поль
зования. Вместо них финские ле
соводы употребляют термины раз
реживание (рубки ухода за лесом) 
и возобновительные рубки. Р а з 
реживание проводят начиная с 
возраста, в котором получаемая 
древесина находит сбыт. После 
проведения нескольких приемов 
разреживания оставшаяся часть 
древостоя вырубается в возрасте, 
равном обороту рубки, возобно
вительными рубками с целью по
следующего омоложения леса 
естественным или искусственным 
путем. Такая система рубок харак
терна для выборочной формы

хозяйства, при проведении кото
рой (минимальный отпускной диа
метр в верхнем отрубе сортимен
та — 5 см) сливается главное и 
промежуточное пользование. Воз
можность сбыта древесины позво
ляет финнам осуществлять интен
сивно-выборочную форму хозяй
ства.

В молодняках до 40-летнего 
возраста с целью формирования 
высококачественных древостоев и 
устранения излишней густоты фин
ские лесоводы проводят уход за 
лесом. Па крупных участках не
желательные лиственные породы 
в составе молодняков уничтожают 
с помощью химикатов. При этом 
используется как авиация, так и 
машины для опрыскивания «Мет- 
са-агра» на колесном тракторе 
«Фиат». Эти машины (емкостью 
450 и 1500 л) универсальны. Их 
применяют и для борьбы с вред
ными насекомыми и возбудителя
ми болезней деревьев, а также 
для внесения удобрений. Ширина 
обрабатываемой полосы— 15 м. 
высота струн— 10 м. Производи
тельность при уходе за лесом и 
при внесении удобрений довольно 
высокая — 10— 15 га в смену.

До конца 60-х годов в финском 
лесном хозяйстве преобладали 
несплошные способы рубок, на 
долю которых приходилось более 
80% общего объема заготовляе
мой древесины. Сплошнолесосеч
ный способ применялся главным 
образом в одиовозрастных спелых 
и перестойных лесах Севера и 
Крайнего Севера. Им заготавли
валось всего лишь около 20% об
щего объема. При таком сочета
нии способов рубок, как правило, 
обеспечивалось успешное естест
венное возобновление сосны и

ели. Искусственное возобновление 
леса проводилось в ограниченных 
масштабах, ежегодный объем этих 
работ не превышал 30—60 тыс. га.

С ростом механизации лесозаго
товок, с развитием лесосеменного 
и питомнического хозяйства в 
финском лесоводстве наметился 
резкий сдвиг в сторону более ши
рокого применения сплошнолесо
сечного способа рубки с последую
щим искусственным лесовосста
новлением. Вместе с тем, как объ
ясняют финские лесоводы, таким 
путем решается задача улучшения 
возрастной структуры лесов, кото
рая характеризуется резким не
достатком молодняков в северной 
части страны. В настоящее время 
в лесах Финляндии на сплошные 
рубки приходится примерно 50% 
от общего объема заготовляемой 
древесины.

На лесозаготовках (как при 
сплошных, так и несплошных спо
собах рубок) в государственных 
лесах округа Крайний Север 
(инспекторский район Кеми), ак
ционерных и частновладельческих 
лесах в районе г. Варкаус (Вос
точная Финляндия) используются 
компактные, удобные и легкие 
(7 кг) бензомоторные пилы (типа 
«Партнер») мощностью 7—8 л. с. 
с автоматической смазкой пильной 
цепи. На трелевке и подвозке к 
автомобильным дорогам приме
няются мощные (80— 150 л. с.) 
колесные тракторы («Фиат», «Вал- 
мет») с прицепом и гидравличе
ской рукой (грейфером). Такие 
тракторы отличаются большой ма
невренностью и проходимостью 
(все четыре колеса ведущие). 
Объем одного воза 8— 10 м3. Вы
возка от верхнего склада по 
автомобильной дороге до пунктов
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потребления (нередко на расстоя
ние более 100 км) осуществляется 
на мощных автомобилях с прице
пами, оборудованных грейферны
ми самопогрузчиками. Объем воза 
13— 15 м3.

На каждую лесосеку разраба
тывается технологическая схема 
и определяется необходимое ко
личество машин. В зависимости 
от сложности условий работы и 
особенностей заготавливаемого 
леса устанавливается норма опла
ты по фазам работ (заготовка, 
подвозка к дороге). На лесосеч
ных работах при сплошной рубке 
бригада обычно состоит из трех 
вальщиков и одного трелевщика. 
Вальщики проводят бензопилой и 
неполную очистку ствола от 
сучьев, а также его разделу. По
рубочные остатки (обычно мелкие, 
диаметром до 4— 5 см) не соби
рают в кучи и не убирают, а 
оставляют на лесосеке для пере- 
гнивания.

В районе Кеми в государствен
ных лесах при выборочных рубках 
на участках леса прорубается сеть 
волоков для прохода трактора с 
прицепом. В дальнейшем эти во
локи используются для механизи
рованного внесения удобрений в 
межволочные пространства (400— 
500 кг NPK на 1 га). Интенсив
ность выборки около 30— 40% от 
наличного запаса. Деревья валят 
по направлению к волоку, разде
лывают на балансы, вручную пе
ремещают к волоку, на котором 
трактор с прицепом с помощью 
грейферного самопогрузчика фор
мирует воз. При такой технологии 
один лесоруб в смену заготов
ляет 8— 10 м3, выработка на один 
трактор с вывозкой к автодоро
ге — 70 м3 в смену.

Обороты рубки в хвойных ле
сах Финляндии (их в стране 
85%) устанавливаются с незначи
тельной дифференциацией по от
дельным районам (лесничествам) 
внутри округов. В целом по окру
гам обороты рубки с учетом при
родных и экономических условий 
таковы: Крайний Север 140—
180 лет. С евер— 110— 140, Восточ
ная Финляндия — 80— П О ,  З апад
ная Финляндия — 80— 110 лет.

Как уж е отмечалось, еще не
давно в лесах Финляндии искус
ственное возобновление проводи
лось в ограниченных масштабах. 
В настоящее время в соответствии 
с разработанными финскими лесо
водами принципами «динамиче
ского» развития лесного хозяйства 
с целью резкого увеличения лес
ных ресурсов страны предполага
ется значительный рост этого ви
да работ в течение ближайших  
20 лет. По программе «динамиче
ского» развития лесного хозяй
ства предусматривается к 1980 г. 
увеличить прирост и соответствен
но объем вырубаемой древесины 
до 67 млн. м3 в год.

Одним из путей резкого увели
чения ресурсов является искусст
венное лесовозобновление на вы
рубках, пустошах, осушенных 
торфяниках и малопродуктивных 
землях. О темпах расширения ле
сокультурных работ можно судить 
по следующим данным. Если в 
1967 г. было закультивировано 
142,2 тыс. га, то в соответствии с 
программой в 1970 г. и далее  
предусматривается закладывать 
лесные культуры уж е на площади 
300 тыс. га.

Финские лесоводы считают, что 
в целях быстрого и надежного  
восстановления леса целесообраз

но отдавать предпочтение посад
кам, причем крупномерным поса
дочным материалом, выращенным 
из высококачественных семян в 
полиэтиленовых домиках. Этого 
требует также и острый дефицит 
в семенах лесных пород. Повсе
местный переход от посевов к по
садкам можно проиллюстрировать 
следующими данными: если в
1963 г. соотношение посевов и по
садок было 5 :  1, то в 1967 г. оно 
стало совсем иным — 1: 2 .

Процесс подготовки почвы под 
лесные культуры в основном меха
низирован (применяются дисковые 
рыхлители, а на легких почвах 
из-под сельскохозяйственных уго
д и й — фрезерные машины), но 
есть еще и ручной труд. Дисковый 
рыхлитель обычно агрегатнруется 
с мощным колесным трактором 
«Валмет» (84 л. с.) и использует
ся для работы на минерализован
ных почвах, завалуненных, с 
большим количеством пней и ле
сосечных отходов. Вес рыхлите
ля — 1 т. Агрегат отличается 
большой проходимостью и манев
ренностью на вырубках, износо
устойчивостью (на дисках навар
ные зубья из хромо-молибденовой 
стали). Посев в разрыхленную 
почву проводится вручную (0,5 кг 
на 1 га).

Плужная подготовка почвы на 
нераскорчеванных вырубках осу
ществляется с помощью гусенич
ных вариантов тракторов «Катер
пиллер» и «Фиат» (120— 130 л. с.). 
Впереди трактора навешивается 
будьдозер (на гидравлике), а 
сзади — двухотвальный плуг. Та
ким образом, прокладываются по
лосы с двумя пластами (обычно 
разорванными), в которые затем 
вручную высаживают саженцы.

П огрузка балансов на вырубке в районе Кеуруу при Общий вид питомника в Имари (Лапландия).
помощи грейферного самопогрузчика Полиэтиленовые домики убраны на зимнее хранение
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В условиях предварительно осу
шенных верховых п переходных 
болот в опытно-производственных 
масштабах используются двухряд
ные лесопосадочные машины с 
трактором «Бомбардир». В этих 
машинах посадка саженцев соче
тается с одновременным внесе
нием удобрений и устройством 
дренажной канавы сечением 
30;<40 см.

Отличительной особенностью 
лесных культур, создаваемых в 
Финляндии путем посева и посад
ки, является небольшая густота 
их: 2—2,5 тыс. посадочных (или 
посевных) мест на 1 га. Уход за 
культурами проводят или вручную 
(прополка), пли чаще путем при
менения химических средств, унич
тожающих травянистую раститель
ность н нежелательные лиственные 
породы. Повторность уходив через 
2—4 года.

Широкое развитие лесокультур
ного дела в Финляндии стало воз
можным лишь при условии соот
ветствующей постановки лесосе
менного н питомнического хозяй
ства. Научные основы лесосемен
ного дела, вопросы лесной гене
тики и селекции разрабатываются 
главным образом в Лесном науч
но-исследовательском институте в 
г. Хельсинки, а также Институте 
лесной генетики и селекции и его 
станциях (питомниках) в различ
ных районах страны. Институт 
лесной генетики и селекции создан 
как частный фонд лесной и дере
вообрабатывающей промышленно
сти, а созданные институтом пять 
крупных лесных питомников 
(станций) обеспечивают высоко
качественным посадочным и по
севным материалом частных лесо- 
владельцев и акционерные обще
ства.

Кроме питомников Института 
лесной генетики и селекции поса
дочный материал выращивают 
крупные государственные лесные 
питомники (5 питомников пло
щадью 100 га), подчиненные 
окружным управлениям, и 30 мел
ких районных питомников. Для 
получения семян хорошего каче
ства в государственных лесах за 
ложены семенные плантации на 
площади 1700 га. В соответствии 
с программой развития лесного 
хозяйства площадь семенных 
плантаций запланировано расши
рить к 1975 г. до 3500 га. Уста
новлено, что для устойчивого 
обеспечения семенами питомников 
и посевных работ при восстанов
лении леса необходимо всегда

иметь в стране семенной фонд в 
100 т.

Об уровне питомнического хо
зяйства, применяемой технике и 
технологии выращивания посадоч
ного матер шла можно получить 
представление на примере селек
ционного центра Хааиастенсюрья 
(Ляйлняйисн) Института лесной 
генетики и селекции и государст
венного питомника Имари в окру
ге Крайний Север. Это крупные 
технически оснащенные хозяйства 
с высокой агротехникой выращи
вания посадочного материала, с 
большой площадью полиэтилено
вых домиков (4—6 га) при об
щей площади питомников 40— 
50 га. В питомническом хозяйстве 
есть теплоцентр, контора, гараж, 
столовая, холодильные установки 
и помещения для хранения сеян
цев (1600 м:'). Субстратом для 
выращивания, как правило, яв
ляется торф (толщиной 15 см), в 
который вносят суперудобрения 
(1,2 кг на 1 м~° т о р ф а )— NPK с 
микроэлементами (молибден,
цинк, натрий, марганец) и, кроме 
того, известь (4 кг на 1 м3). Про
цент NPK в почве часто изменяет
ся и поэтому содержание его ре
гулярно (через 2 недели) прове
ряют путем взятия анализа. В за 
висимости от результатов анализа 
определяют норму дополнительно
го удобрения.

Полиэтиленовые домики ставят 
на весну и лето, осенью их уби
рают (этот процесс механизиро
ван), так как крыши не выдержи
вают снега. Длина домика — 
100 м, ш ирина— 10 м и высота — 
3 м. Такие размеры достаточны 
для прохода трактора при высеве 
семян и распылении ядохимика
тов. Внутри домиков имеются 
поливные устройства из полиэти
леновых трубок. Кроме съемных 
домиков есть и более крупные по 
размерам (ширина — 16 м, дли
н а — 100 м, высота — 6 м) зимние 
полиэтиленовые домики с двойным 
слоем пленки, в которых зимой 
осуществляют подогрев. Число ра
бочих в таких питомниках непо
стоянно (колеблется от 240 чело
век весной и летом до 30 — зи
мой) .

Заслуживает внимания опыт 
выращивания посадочного мате
риала в полиэтиленовых рулонах 
на субстрате из торфа с удобре
ниями. Созданные в Финляндии 
машины для приготовления руло
нов имеют высокую производи
тельность — за одну смену выса
живается 60 тыс. сеянцев. Сажен

цы в рулонах очень удобно транс
портировать ка лесокультурную 
площадь, кроме того, при таком 
способе удлиняются агротехниче
ские сроки посадки. В стране уже 
есть успешный опыт создания 
культур в августе из саженцев, 
выращенных в рулонах.

Важным фактором повышения 
продуктивности лесов в Финлян
дии наряду с осушением заболо
ченных лесных площадей является 
удобрение лесных почв. Это меро
приятие за последние годы прово
дится во все возрастающих масш
табах. В 1965 г. удобрения были 
внесены на площади 27 тыс. га, в
1967 г.— 75 тыс. га, в 1968 г.— 
150 тыс. га. С 1975 г. намечено 
выполнять эти работы ежегодно 
на площади 1 млн. га. До настоя
щего времени в основном удобре
ния вносились в дренированные 
торфяные почвы, однако теперь 
все больше внимания начинают 
уделять удобрению минерализо
ванных почв.

На осушенных болотах и забо
лоченных площадях в дрениро
ванные торфяные почвы обычно 
вносятся калийные и фосфорные 
удобрения, в минерализованные — 
азотные. Однако профессор Виро 
на основании проведенных опытов 
не рекомендует вносить удобрения 
под культуры на минерализован
ных почвах, а под культуры на 
дренированных торфяниках счи
тает целесообразным вносить 
удобрения на третий год после их 
создания. В округе Крайний Север 
проводятся опытно-производствен
ные работы на осушенных верхо
вых болотах по механизирован
ному посеву сосны с одновремен
ным внесением удобрений. Вопрос 
об удобрениях лесов разрабаты
вается двумя отделами Научно- 
исследовательского института лес
ного хозяйства. Наиболее эффек
тивным финские лесоводы считают 
удобрение почв под приспеваю
щими древостоями (с запасом не 
менее 80 м3/га) за 10 лет до глав
ной рубки. Внесение удобрений в 
более молодых лесах считается 
невыгодным.

Десятилетние наблюдения в дре
востое сосны 80 лет с двукратным 
внесением азотных удобрений 
(80/ч.г -Ь 60 кг), по данным проф. 
Виро, показали, что за этот пе
риод прирост на 1 га увеличился 
на 22 м3. Стоимость древесины, 
полученной в результате увеличе
ния прироста, в 5 раз выше стои
мости удобрений и затрат труда 
на внесение их, вместе взятых.
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ВЫРАЩИВАНИЕ 

СЕЯНЦЕВ В РУЛОНАХ
(«Sozialistische Forstwirtschaft», 1968, № 7)

VT величивающийся объем лесо- 
восстановительных работ в 

Финляндии требует большого ко
личества посадочного материала. 
Сеянцы и саженцы поставляют 
крупные питомники (площадь до 
25 га). Для ускоренного выращи
вания растений широко исполь
зуют теплицы с полиэтиленовым 
покрытием. Разрабатывают и но
вые методы выращивания поса
дочного материала.

Лесовод П. Нисула предложил 
выращивать саженцы древесных 
пород в рулонах. Метод заклю
чается в следующем. На ленту 
из полиэтилена насыпают слой 
измельченного торфа и расклады
вают по обеим сторонам ленты 
сеянцы таким образом, чтобы 
шейка корня не была засыпана. 
После этого ленту с сеянцами 
разрезают так, чтобы в каждом 
отрезке содержалось по 100 сеян
цев, и сворачивают в рулоны. На 
полиэтиленовой ленте можно вы
ращивать посадочный материал 
из семян.

П. Нисула сконструировал ма
шину, насыпающую на ленту торф 
и сворачивающую ленту в рулон

(см. рис.). Главной частью маши
ны является транспортер 6' дли
ной 6 м и шириной 80 см, по ко
торому движется полиэтиленовая 
лента 5 шириной 35 см. Просеян
ный через грохот 2 торф /  подни
мается элеватором 4 наверх, 
дозировка торфа автоматизирова
на. С элеватора торф поступает 
на валки 7, пройдя через которые, 
ровным слоем ложится на поли
этиленовую ленту. Сеянцы 9 укла
дывают на расстоянии 15 см друг 
от друга (по предварительной 
разметке) вручную. Операцию эту 
выполняют рабочие, стоящие с 
двух сторон транспортера. Расте
ния обращены корнями к центру 
ленты. В конце транспортера по
лиэтиленовую ленту вручную раз
резают и при помощи специаль
ного устройства с двумя резино
выми валиками 10 сворачивают в 
рулон 11. Концы ленты склеивают. 
Диаметр рулона— 25—30 см, 
вес — 3—4 кг. Машина для заво
рачивания сеянцев в рулоны про
шла успешное испытание в лесном 
питомнике в Рованиеми. Произво
дительность машины за 8-часовой 
рабочий день — от 80 тыс. руло

нов с сеянцами (обслуживают 
10 рабочих) до 65 тыс. (6 рабо
чих).

Готовый рулон разрезают попе
рек на две одинаковые половины 
и устанавливают на гряды питом
ника или в теплицу так, чтобы 
сеянцы заняли вертикальное поло
жение. Сеянцы в рулонах нахо
дятся 1—2 года, потом их выса
живают на лесокультурную пло
щадь. Посадочные ямы готовят 
механизированным способом при 
помощи трактора, на ведущих ко
лесах которого есть звездообраз
ные железные стержни. При дви
жении трактора эти стержни че
рез определенные интервалы вы
давливают в почве углубления. 
Сеянцы с торфом вынимают из 
рулонов и высаживают в создан
ные углубления. Посадка прово
дится вручную.

Метод П. Ннсулы по выращи
ванию саженцев в рулонах широ
ко применяется по всей стране — 
от южных районов Финляндии до 
Лапландии. В 1965 г. в стране в 
опытном порядке было выращено 
10 тыс. сеянцев в рулонах, в 
1966 г.— 1,2 млн. Кроме того, в 
рулонах было перешколено 
600 тыс. саженцев. В 1967 г. ра
ботало 6 машин по заворачиванию 
сеянцев в рулоны, было выраще
но 8— 10 млн. саженцев. Начиная 
с 1966 г. проводятся опыты по 
использованию посадочного мате
риала, выращенного способом 
П. Нисулы, для лесокультурных 
работ.

Этот метод выращивания поса
дочного материала имеет следую
щие преимущества: 1) небольшая 
площадь питания одного саженца 
в торфяном рулоне ведет к эконо
мии эксплуатируемой площади 
питомника: 2) уменьшаются за
траты на подготовку почвы, для 
выращивания саженцев в рулонах 
можно использовать каменистые, 
неудобные для роста растений 
земли, а также нераскорчеванные 
вырубки; 3) отпадает необходи
мость в упаковке посадочного ма
териала, так как сеянцы хранят 
и транспортируют к месту посадки 
в рулонах; 4) удлиняется период 
посадки, лесокультурные работы 
можно проводить и в летний се
зон; 5) улучшается рост растений, 
так как при посадке в посадочное 
место вносится торф.

С. ПОКРОВСКАЯ
Схема машины для сворачивания ленты 

в рулоны
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х г  г у ы

Коллегия Гослесхоза СССР рас
смотрела и утвердила методику 
проведения единовременного учета 
лесных культур, созданных в 
1959— 1968 гг. в гослеефонде 
СССР. В принятом приказе гос
комитетам и министерствам лес
ного хозяйства союзных республик 
и организациям союзного подчи
нения предложено:

к 1970 г. провести единовремен
ный учет лесных культур в гос- 
лесфонде: на оврагах, балках,
песках и других неудобных зем
лях в государственных лесных по
лосах, на берегах водоемов и т. п.;

провести в 1969 г. подготови
тельные работы по уточнению 
объектов учета, приведению в по
рядок соответствующей докумен
тации и т. д.;

до 15 февраля 1971 г. передать 
Союзгипролесхозу сводные мате
риалы учета лесных культур по 
областям, краям и автономным 
республикам для обобщения и
анализа.

Союзгипролесхозу предложено 
к 15 июля 1971 г. представить 
Гослесхозу СССР обработанные
материалы учета, «Леспроекту»
поручено выполнение работ по

В ГОСЛЕСХОЗЕ 

СССР

единовременному учету лесных 
культур в предприятиях, где бу
дет производиться лесоустройство 
в 1970 г.

*
* *

В соответствии с решением кол
легии Государствйшого комитета 
Совета Министров СССР по нау
ке и технике приказом Гослесхоза 
СССР в городе Тарту организует
ся Эстонский научно-исследова
тельский институт лесного хозяй
ства и охраны природы на базе 
Научно-исследовательской лабора
тории лесоводства и Лаборатории 
технико-экономических исследова
ний Министерства лесного хозяй
ства и охраны природы Эстонской 
ССР. Эстонскому научно-исследо- 
вательскому институту лесного 
хозяйства и охраны природы пе
редается Тартуский опытный лес
ной питомник и Кастерский опыт
ный лесхоз.

Основные направления научной 
деятельности вновь организован
ного института следующие: 

региональные лесоводственные, 
лесогидрологические и другие ле
сохозяйственные исследования и 
разработка научно обоснованных 
мероприятий по рациональному 
использованию и воспроизводству 
лесных ресурсов и повышению 
продуктивности лесных площадей 
Эстонской ССР;

разработка технологии лесосеч
ных, лесовосстановительных, лесо
мелиоративных и других лесохо
зяйственных работ с применением 
средств механизации и химических 
веществ;

разработка методов выращива
ния лесных насаждений с исполь
зованием хозяйственно ценных 
древесных пород и кустарников на 
землях, не пригодных под сель
скохозяйственное пользование, ре
культивации отработанных карье
ров горючих сланцев и других по
лезных ископаемых;

разработка научных основ охра
ны природы; рационального ис
пользования и воспроизводства 
биологических ресурсов и природ
ных комплексов на территории 
Эстонской ССР.

Коллегия Гослесхоза СССР рас
смотрела вопрос о наличии неуста
новленного и излишнего оборудо
вания на предприятиях Министер
ства лесного хозяйства Украин
ской ССР, Министерства лесного 
хозяйства РСФСР, Министерства 
лесного хозяйства и лесной про
мышленности Латвийской ССР, 
Государственного комитета лесно
го хозяйства Совета Министров 
Казахской ССР, Московского и 
Псковского управлений лесного 
хозяйства и отметила ряд недо
статков. Выявлено, что на многих 
предприятиях и стройках скапли
вается и длительное время не ис
пользуется дефицитное оборудо
вание и мер по его монтажу или 
перераспределению не прини
мается.

Коллегия предложила председа
телям государственных комитетов, 
министрам лесного хозяйства и 
руководителям организаций и 
учреждений союзного подчинения 
принять неотложные меры и в 
кратчайшие сроки обеспечить

ввод в действие имеющегося не
установленного оборудования.

* *

Коллегия заслушала сообщение 
начальника отдела охраны и за 
щиты леса комитета Н. Н. Храм- 
цова о ходе выполнения поста
новления Совета Министров 
СССР «Об улучшении охраны ле
сов от пожаров и защиты их от 
вредных насекомых и болезней».

Государственным комитетам и 
министерствам лесного хозяйства 
союзных республик предложено 
проконтролировать выполнение 
постановления, а также приказа 
Гослесхоза СССР от 20 июня
1968 г. и принять меры к устране
нию недоработок. Коллегия обра
тила внимание Министерства лес
ного хозяйства РСФСР на случаи 
нарушения постановления, когда 
в пожароопасный период работни
ков государственной лесной охра
ны отвлекают на работы, не свя
занные с охраной лесов.

ВНИИЛМу предложено выпол
нить запланированные в соответ
ствии с постановлением Совета 
Министров СССР научно-исследо- 
вательские работы по подбору и 
токсикологической оценке новых 
ядохимикатов, а также принять 
участие в научных исследованиях 
по разработке защитных меро
приятий при применении пести
цидов. Научно-исследовательские 
институты Гослесхоза СССР обя
зываются обеспечить постоянную 
связь с научными и конструктор
скими организациями других ми
нистерств и ведомств, а также с 
АН СССР, выполняющими научно- 
исследовательские и опытно-кон
структорские работы, предусмот
ренные постановлением Совета 
Министров СССР.

Приняты меры к ускорению фи
нансирования научно-исследова
тельских и опытно-конструктор- 
ских работ, связанных с охраной 
лесов от пожаров и защитой их 
от вредных насекомых и болез
ней.
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j ИНСТИТУТА ЛЕСА |

В августе этого года исполняется 25-летие со дня 
основания Института леса и древесины им. В. Н. Су
качева Сибирскою отделения АН СССР. Институт 
внес значительный вклад в развитие исследований 
природы леса и научных основ ведения лесного хо
зяйства. С первых дней деятельности института до 
1958 г. его возглавлял академик В. Н. Сукачев. На 
основании многолетних комплексных исследований, 
проведенных сотрудниками института в различных 
географических районах страны, В. Н. Сукачевым 
было разработано учение о лесном биогеоценозе, 
раскрывающее явления и процессы, происходящие 
в лесу и в других природных комплексах.

Институт леса и древесины сегодня — крупный 
научный центр Сибири, располагающий высококва
лифицированными кадрами. В его составе 9 докто
ров наук и 52 кандидата. Возглавляет институт ака
демик А. Б. Жуков.

Коллективом института изучены региональные осо
бенности различных типов лесных биогеоценозов в 
европейской и азиатской частях Советского Союза, 
закончено описание типов леса в Красноярском крае, 
на Горном Алтае, в Западных и Восточных Саянах, 
в Читинской области, в Туве, частично в Якутии, 
Кемеровской и Тульской областях.

Большое внимание институт уделяет изучению 
биологических и экологических свойств лесообразую
щих древесных пород, закономерностей строения, 
роста и развития насаждений, характера лесовос
становительных процессов в различных типах леса, 
процессов смен древесных пород и формирования мо
лодых насаждений в различных лесорастнтельных 
условиях при разном хозяйственном воздействии.

Учеными института обоснована система лесоводст- 
венных мероприятий, направленных на повышение 
продуктивности лесов, а также порайонной специа
лизации выращивания высокопродуктивных лесов в 
отдельных лесорастительных районах европейской 
части страны, изучены закономерности процессов ле
совозобновления в лесах Восточной Сибири, что поз
волило разработать научные основы рубок главного 
пользования, соответствующих природным и эконо
мическим условиям сибирских лесов.

Одной из важных сфер деятельности института 
является лесное почвоведение. Здесь интересы уче
ных направлены на изучение влияния лесных на
саждений на почвообразовательные процессы в гор
нолесной части Северного Кавказа, водного режима 
темно-серых почв и черноземов в лесостепной и степ
ной зонах европейской части Советского Союза; 
особенностей почвообразования в Средней Сибири; 
закономерностей взаимосвязи леса и почвы в кед
ровых лесах Западных Саян; особенностей форми
рования и свойств перевеянных почв Сибири.

Основные направления гидрологических исследова
ний института связаны с изучением процессов пере
мещения и кругооборота воды в лесу, на вырубках и 
прилегающих к лесу безлесных площадях в различ
ных природных зонах, влияния лесистости на отдель
ные элементы водного баланса и процессы водной 
эрозии, особенностей формирования фитоклимата в 
важнейших типах леса. К числу работ последних лет 
относится изучение влияния леса на осадки, сток, ис
парение и эрозионные процессы в лесостепной и 
степной части бассейнов Оби и Енисея.

Немало сделано институтом в области лесного 
болотоведения, защитного лесоразведения, селекции я 
акклиматизации древесных пород, семеноведения, фи
зиологии и экологии древесных растений.

Задачи повышения продуктивности лесов Сибири 
диктовали необходимость решения важных вопросов. 
С этой целью были вновь созданы лаборатории и 
значительно укреплены подразделения, ведущие ис
следования по лесной пирологии, лесной микробиоло
гии, экологии лесных животных и патологии древес
ных растений, биохимии, лесоустройству и таксации, 
аэрофотосъемке и картографии, экономике, физико- 
механических свойств древесины, консервирования 
древесины и новых древесных материалов.

За  короткое время институтом разработана теория 
о возникновении, распространении и развитии лесных 
пожаров. Микробиологические исследования в инсти
туте сосредоточены на изучении микрофлоры насеко
м ы х — вредителей леса, разработке способов отбора 
и направленной селекции энтомопатогенных микроор
ганизмов, создании бактериальных препаратов для 
борьбы с вредителями леса. В лаборатории созданы 
препараты, высокоэффективные в борьбе со многими 
вредителями лесов Сибири.

Большое внимание в институте уделяется изучению 
лесных животных. В результате многолетних исследо
ваний получены новые данные по экологии насеко
м ы х — вредителей древесной и кустарниковой расти
тельности полупустынного Заволжья и динамике чис
ленности массовых вредителей дубрав лесостепной 
зоны; изучен комплекс энтомовредителей лиственни
цы, рекомендованы профилактические, а также истре
бительные мероприятия по защите лиственничных 
древостоев. ослабленных пожарами; разработаны 
эколого-биометричсские методы краткосрочных и дол
госрочных прогнозов изменения численности сибир
ского шелкопряда и других листогрызущих насеко
мых. Немалое место занимают исследования влияния 
пестицидов на лесных животных.

Четвертьвековой юбилей института его ученые 
встречают весомым трудовым вкладом в дело при
умножения лесных богатств нашей Родины,

Красноярск, проспект Мира, здание Института леса 
и древесины им. В. И. Сукачева СО АН С С С Р
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НАШИ СОВЕТЫ
КОГДА СОБИРАТЬ ГРИБЫ

Р  рибы плодоносят в разное время — 
начинается плодоношение ранней 

весной и кончается поздней осенью. Когда 
можно собирать те или иные грибы? Что
бы ответить па этот вопрос, надо знать, в

какие сроки они плодоносят. Помещаем 
таблицу, но которой можно будет судить о 
продолжительности плодоношения съедоб
ных грибов, имеющих наиболее важное 
значение для заготовки.

Сроки п ло д о н о ш е н и я  грибов

Месяцы

Название грибов
май июнь июль

ав
густ

с ен -  ! ок
тябрь тябрь

6ЕЛЫЙ ГРИБ СОСНОВЫЙ

осиновик к р р с н ь ш

Вешенка обы кнов енная ................  — —-----—---------------------------------------------
Березовик обыкновенный . . . .  — .... ...... — -------- —......... .—
Моховик з е л е н ы й .............................  ............—------------------------------------
Летний о п е н о к ................................. —----- -------- — —..... — ■ — ■■■
Белый гриб соснов ы й ....................  —  1 ................. — .... ..
Лисичка н а с т о я щ а я ......................... ...........................................................
Осиновик к р а с н ы й ......................... ...........................................................
Осиновик ж е л т о -б у р ы й ................ ...................................................................................
Шампиньон обыкновенный . . . -----------------------------------------
Белый гриб б е р е з о в ы й ................. ....................................................—
Белый гриб дубовы й ........................  ...............................
Груздь н а с т о я щ и й ......................... ...........................................
Д у б о в и к .................................................  ...............................
Подгруздок б е л ы й ......................... ............................................
Подгруздок ч е р н ы й ......................... — —--------------------
Свинушка т о л с т а я ......................... ..........  ■ ---------
С е р у ш к а .................................................  .......................................................
Груздь д у б о в ы й ................................. .......................................
Груздь осиновый ............................. —
Масляник лиственничный . . . --------- -—-  ■ -
Сыроежка п и щ е в а я ........................  ....................................
Белый гриб е л о в ы й ........................  .......................
Белый т р ю ф е л ь ................................. ......... . ■
Березовик р о з о в е ю щ и й ................  .......................
Волнушка б е л а я ........................  . -----------------
Волнушка розовая ....................   . —— — ———
Груздь ч е р н ы й ........................  . — — —
Рыжик еловый зеленый . . . --------------------------
Рыжик сосновый красный . . . --------------------------
Опенок о с е н н и й ................................. .......................................
Осиновик б е л ы й ................................  ........................
З ел е н у ш к а ............................................. ...........................

Условные обозначения: продольные линейки — продолжительность пло
доношения.  Перечень грибов дан в порядке начала плодоношения.

мдепяник
ПиСТЬЕННИЯИЫЦ

БЕРЕЗОВИК

ОБЫКНОВЕННЫЙ

РЫЖИК СОСНОВЫМ

Л еса С оветского С ою за от К райн его  С евера до 
ю ж н ы х  границ, от П ри балти ки  до Тихого о к еа
на — это к л ад о вы е ягод, плодов, орехов. С ейчас 
наступ и ла п ора сбора д и к о р асту щ и х  ягод  во м но
ги х  рай о н ах  стран ы . С воевр ем ен н ая  и ч е тк а я  орга-

груздь настоящий
н и зац и я  п р и ем к и  и перераб отки  собранны х ягод 
на м естах  позволи т более полно и сп ользовать  д а
р ы  природы .

Н а третьей  странице об л о ж ки : ягоды , естествен
но п рои зрастаю щ и е в лесах .
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