
C П P A B A 3 Д A Ч Aаб працы Лесатэхналёпчнага Аддзелу Цэнтральнай Лясной Дасьледчай Станцьй Беларуа за 1926-27 г.
(Дасьледваньне палсонИ беларускай XBoi розным! cnoca6aMi)

Працы па вызначанай на 1926— 27 год праграме пачалшя з вясны 
1927 гаду i выяулялшя у заснаваньш дасьледчых вучасткау па падсочцьх 
XBoi у Вяляц1цюм Лясьнщтве Барысаускага раёну. Мэтай досьледау было 
вывучэньне, з аднаго боку, выхадау жыв1цы пры розных спосабах пад- 
co4 ;<i i, з другога, уплыву падсочк1 на рост xeoi i на тэхшчныя уласьц!- 
васьц1 яе драуншы.

Мел1 на увазе заснаваць у кв. 38 вучастш для прыстасаваньня руска- 
амэрыканскага спосабу, а у кв. 59 вучастк1 для вывучэньня францускага 
спосабу.

Для вывучэньня уплыву падсочш па руска-амэрыканскаму спосабу 
на прырост i на тэхшчныя уласьц1васьц'1 драуншы, а таксама для пра- 
сьледжваньня нарастаньня сухастою пад уплывам падсочш у кв. 38 за- 
снаваны 2 вучастю у пауднёвай частцы (гл. плян вуч. №  1). Характары- 
стыка гэтых вучасткау наступная:

Вучастак №  1. Склад 10 хв., адзшкава елка (80— 110 год.) узрост 
150 r., пауната 0,6, вышыня —  28 мэт., сярэд- дыямэтр. 36 см. бан1т. II. 
Падрост хваёвы (10— 15 год) i яловы (20— 30 r.). Хваёвы падрост скаш- 
цантраваны галоуным чынам у пауднёвай частцы, дзе ён дасягае вялжЙй 
гушчын!. H a поунач хваёвы падрост амаль цалкам замяняецца яловым 
сярэдняй гушчын!. Акрыцьцё: Mxi, (Hypnum, Mnium) чарн)'цы, бруш- 
нiцы, рэдка верас, папарац'1 i шш. Глеба супяшчаная, слаба падзолавая. 
Паверхня мае слабы у*1л на поунач i захад.

Вучастак №  2. Склад 10 хв., адзшкава елка (80 —  100 r.). Узрост  
150 r., пауната 0,5, вышыня 28 мэтр., сярэдш дыямэтр 36 см. Баштэт II. 
Падрост хваёвы (10— 15 г.) рэдк1г яловы больш густы узростам 20— 30 год 
па yciM вучастку. Акрыцьцё i глеба ташя самыя, як вуч. №  1. Пала- 
жэньне роунае з малым yxiAaM на захад.

H a абодвух вучастках усе хваёвыя ствалы был1занумараваныбелай 
алейнай фарбай, а на вышыш грудзей вымераны дыямэтры у напрамку 
Пн— ПД i У — 3  з застауленьнем метак белай фарбай у тых мясцох, дзе 
прыкладалася л1нейка мернай eiAKi Дыямэтры вымерал1ся з дакладнасьию 
да 0,5 см. '- “ 7‘

У  першым вучастку аказалася хваёвых ствалоу 161, яловы х— 16i 
бярозавых 1. У  2 вучастку хваёвых ствалоу— 136, а яловых— 17. Апроч 
таго, на абодвух вучастках быу зроблены падл1к сухаверхавшных дрэвау

s.
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i хворых. У  вуч. №  1 сухаверхавшных аказалася 11, пашкоджаных Tra- 
metes pini— 3 i сухастойных 2, сухаверхавшных7дрэвау,як1язасыхаюць, 
з рэдкай пажауцелай хвояй—2.

Дзеля таго, каб у будучыш мець магчымасьць параунаць прыраст 
падсочаных i непадсочаных вучасткау, у вучастку №  1 усе хваёвыя

ствалы был! падсочаны, а у вучастку №  2 Плян вучасткау № 1 и 2 у кв. 38 дрЭвы зусгм не падсочвалгся. Таму што Вяляц1цкай дачы By4acTKi у лесаводных адносшах амаль
аднолькавы, дык вышэйпаказаная мэта 
можа быць дасягнута. У  кожным вучастку 
кожны год будзе ул1чвацца нарастаньне 
сухастою, каб вызначыць, ц» залежыць гэтаПлян вучастку № 3 у кв. 59 Бяляцщкай дачы

Kl

Маштаб у 1 сант. 10 метр.

эьява ад падсочк1, yi ад шшых прычын, 
а праз 5— 10 год будзе высечаны вял!ю xiK 
мадэляу на абодвух вучастках i будзе 
зроблен ixaHaxl3, вынЫ якога дадуць маг
чымасьць зрабщь вывад, як адаб'ецца пад- 
сочка напрыростах па вышыш,дыямэтрах 
i аб'ёмах.

Засечка чашак, у колькасьц! 378 
на вуч. №  1 была зроблена 28 —30 м ая:Для вызначэньня лжу чашак 
служыла прыбл!зна наступная норма, выпрацаваная праф. Шкацелавым

Маштоб у 1 сант. 10 мэтр.
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пры падсочцы XBoi у Ноза-Александрыйсюм Лясьнщтве Любл. губ. 
у 1911 годзе1)

Пры дыямэтры 20—30 см.— адна засечка ц1 карра 
я 35— 40 см.— 2 . карры
„  45—50 см.— 3 „ „
„  больш 50 см.— 4 и „

Шырыня кары у сярэдшм 9,4, вышыня к восеш дасягала 47 см.
У  пачатку на гэтым вучастку думал1 3pa6iy,b падсочку руска-амэ- 

рыкансюм шструмантам, але сваечаснанеатрымал1 скоблцадзелягэтага  
прышлося уздымм (зацёсю) рабщь францусюм тапаром hapchot aM. Ta- 
KiM чынам атрымауся камбшаваны француска-амэрыкансш спосаб.

Уэдымш пачаты 10-га чэрвеня i рабЫ ся 2 разы у тыдзень. Зборы  
жывщы да 18-га лшеня pa6iAicn праз дзень пасьля уздымак, а з 19-га 
лшеня —  на наступны дзень. Так прышлося пастушць таму, што naKi- 
даньне жыв1цы доуга у чашках вядзе да шльнага шпарэньня шп1г1нару 
у гарачае лета. 3  дрэвау № №  3, 26, 28, 31, 40, 65, 68, 69, 83, 150, 125, 
129, 148, 149 i 158, яюя добра давал1 жывщу, 3b6ipaAi яе у запаяныя 
аднолькавыя скрынк! у тэрмшы: 1, 11, 16 i 29 чэрвеня, 29 лшеня, 30 
жшуня i 27 верасьня для вывучэньня зьмен уласьц1васьцяй i якасьц'1 
umiriHapy i кал1фон1 па месяцах. A  з дрэвау № №  43, 66, 157 i 32 саб- 
рана жывща з тэй самай мэтай, але у залежнасьц1 ад зауважаных 1нды- 
в1дуальных асабл1васьцяй XBoi. Па ycix дрэвах да сярэдз!ны лшеня пра-

Фото В. С1н1ЦКАГА

Вучастак № 3 у пачатку падсочк1
\

водз1л1ся наз1раньн1 над !нтэнсыунасьцк> выхаду жыв1цы i над „раздЫ- 
ваньнем" ix. Пры гэтым высьвятлмася, што хворыя i сухаверхавшныя 
дрэвы, яюя наумысьля был! падсочаны для наз!раньня, таксама давал'1 
жыв!цу амаль у тэй самай колькасьцц як i здаровыя.1J Гл. В. В. Шкателов. Труды по лесному опытному делу, 1912, в. X X II, стр. 13.

•
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Табл!ца № I. Выхады жывщы па месяцох.

AiK Коль- Ha 1 HaД  а т ы з б о p а у касьць жыв. у керру- У  в а г акарр грам. дрэва уздымку
1 збор l / V l - 3 / V I ........................... 380 2179 — 5,7rp. V  ̂ ~ ~2 „  11 чэрвеня ........................... — 564 —  . 1,5 „ I  Вельм1 сьцюдаё- V нае надвор'е в3 „ 16 „ ........................... _ 2944 _ 7,7 „ 1 пастаянным11 дажджам!4 „ 19 ............................................ — 1751 — . 4,6 „ /5 „  22 ............................................ — 2302 — 6,0 „6 „  25 ........................................... — 2194 — 5,8 „7 „  29 „  ........................... — ; 3007 — 8,0 „Усяго за чэрвень ........................... — 14941 39 5,6 „За той самьх час у Аяшцшм i Цэльсшм лясьшцтвах, пры пад- сочцы звычайным тапаром пры шырыж карры у 20—22 сант. •у Ю25 годзе:Л а ш ц к а е ................................................. 4200 159440 38 5,4 „Цэльскае ................................................. 6309 174660 28 4,0 „ Падсочка AecxiMyЗа чэрвень 1927 г............................... ^ - 16,1 „ пачата у MaiJl i п e н ь м e с я ц8 збор 2 л ш ен я ................................. 376 3009 8.09 „ 6 ....................... • . . . — 2927 j - - 7,810 „  9 ............................................. — 3028 — 8,011 „  13 „ ................................. — 4252 — 11,312 „  16 ............................................ — 2955 .— . 7,813 „ 19 „ ................................. — 3690 — ' 9,814 „ 22 ............................................. — 2987 — 7,815 „ 26 ............................................. — 4307 — 11.416 „ 2 9 ............................................. — 3110 — 8,2Усяго за ..................................................... — 30265 80,4 9,04Лашцкае J • ■ ■ • 4209 493230 117,4 13,041925 г.Цэльскае 1 . . • ■ 6309 719970 117,2 13,03Цэльскае 1927 г.................................... — I - — 16,0
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Коль- HaД  а т ы з б о p а у AiKкарр касьць жыв. у rpav. H a 1дрвва карруувдымку У  в а г а
Ж н i в e н ь м e с я ц

17 збор. 2 ж ш у н я ............................ 376 2185 — 5,8

18 „ 5 „ ..................... — 3160 — 8,3

19 „  9 „  ........................... 2963 — 7,8

20 м 12 .................................. 2518 — 6,7

21 в 16 „ ..................... _ 3983 — 10,6

22 „ 19 ................................. 4025 — 10,7

23 „ 23 „ ..................... — 3132 — 8,3

'24 „ 26 ................................. — 3185 — 8,3

25 „ 30 „ ............................ — 3139 8,3Усяго за ж ш в е н ь ............................ — 28290 75,3 8,31Лашцкае 1 . . . . 4200 514350 125,0 13,9
1925 г.Цвльскае ) . . . . 6309 663790 105,1 11,9Цэльскае у 1927 г............................... — I — — — Зьвестак ня было

B e p а с e н ь м e с я ц

26 збор. 2 верасьня ...................... 376 2744 — 7,2

27 „  7 ...................................• . — 2898 — 7,7

28 н 9 ........................................ — 1183 — 3,1

29 „ 14 ........................................ — 3018 — 8,0

30 „  17 ........................................ — 2836 — 7,5

31 „ 20 ........................................ — 1937 — 5,1

32 „  24 ........................................ — 2575 — 6,8

33 „ 27 ........................................ — 2226 — 6,0

Усяго за верасень ............................ — 19417 51,6 6,45Лапщкае )  .  .  .  . 4200 201310 48,0 i ' ,o У  Лашцк. i Цэльск,
[ 1925 г. праца была да '/sЦэльскае J ■ ■ ■ ■ 6309 262810 41,6 10,4 верасьняЦэльсхае 1927 г..................................... — — — — Зьвестак ия былс
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Падаем таблщу выходау жывщы ад падсочаных хвой француским 
тапаром па месяцах у параунаньш з выхадам1, атрыманым! у 1925 г. пры 
першым досьледзе падсочю у Беларуш простым русюм тапаром, значыцца, 
запрауды руска-амэрыкансюм спрошчаным спосабам. Падноука раб1лася 
таксама 2 разы на тыдзень, але шырыня яе была 20— 22 см. i раб1лася 
яна рээшм зрэзам вельм1 вострым !нструмантам, каб эрабщь гладкую 
паверхню зрэзу i ня сьцюкацъсмаляныхходау.У мшулаелетатыя самыя 
дрэвы был1 у Цельсюм л-ве падсочаны пасьля двухлетняга адпачынку 
AecxiMaM руска-амэрыканскай скобляй i давал1 смалу у значна большай 
колькасьць Мэтэараляпчныя умовы 1925 году 6t>iAi вельм! падобны з 
MiHyAbiM летам: чэрвень месяц быу таксама надзвычайна сьщодзеным i 
амаль не давау смалы (гл. табл, на стар. 325 i 326).

Разглядаючы гэтую таблщу, мы бачым, што чэрвень месяц зноу 
аказауся вельм'1 неспагадным для падсочю у Be.\apyci, а лшень, жшвень 
i верасзнь набл1жаюцца да нармальных. Далей вщаць, што для падсочю 
зьяуляецца неабходным спэцыяльны шструмант, а звычайны тапор, яю, 
зразумела, быу-бы найбольш прыгодным для ужытку прыувядзеньшпад- 
сочю усялянскай гаспадарцы, не даездавальняю чы хвыш кау,бопры ш ы - 
pbiHi раны у Лашцюм i Цельск!м лясьн!цтвах у 1925 годзе1) y 2 0 -2 2  сант. 
атрымзл'шя выхады у прапягуЗ' -^месяцаунааднукаррудля Цельскага — 
288,6 rp., а для Вяляц1цкага—213,9 г р , шго адпавядае стасунку— 1,34, 
у той час, як абгаленьне паверхш стасуецца як 2 2:9,6  = 2 ,2 9 . TaKiM 
чынам пацьвярджаецца выказаны мною погляд у артыкуле „ О  подсочке 
сосныв Белоруссии“ ,ш то п р ы  француск1м спосабепрацы з аднаго1 таго 
самага дрэва можно атрымаць амаль удвая большую колькасьць жывщы, 
зраб1ушы замест аднэй шырокай раны простым тапаром— 2 вузюя фран- 
цуск1м Так1я 2 вузк!я раны прынясуць дрэву, апроч таго значна менш 
шкоды для яго жыцьця, чымся адна шырокая.

Поруч з ApyriM вучасткам быузаснаванывучастак № 3,ц1кавытым, 
што на iM большая частка дрэвау была пашкоджана беглым агнём. Таму 
што Taxix вучасткау сустракаецца давол'1 многа у 6eAapycicix лясох, то 
было б BeAbMi цжавым высьветл1ць уплыу такога роду пажару на вы
хады жывщы пры падсочцы. Характарыстыка гэтава вучастку наступная: 
склад 10 Х в ., адз!нкава елка, узрост 150 r., пауната 0,75. вышыня 28 
мэтрау, сярэдн1 дыямэтр 37 сант., баштэт II. Дарогай вучастак падзяля- 
ецца на 2 няроуныя часткк большую пауночную i меншую—пауднёвую. 
У  пауночнай частцы прайшоу н^завы пажар, HKi зьшшчыу падрост i аб- 
ByrAiy зьлёгку каруд рэвау. У  пауднёвай частцы— дамешваеца елка да 2-х 
дзесятых (90— 110 r.). Падрост яловы 20— 30 г. Акрыцьцё такое самае, 
як i у вучастках №  1 i 2. У  пауночнай частцы вельм1 рэдю месцам! пад
рост XBOi (5— 10r.), аакрыцьцё брушн!цы, чарн1цы,папарац1,радзейверас 
Polytrichum, Hypnum, сун!цы i !нш. (гл. плян вуч. №  3).

Палажэньне вучастку роунае, з нязначным yxiAaM на захад У пау
днёвай частцы занумаравана хваёвых ствалоу 46, а у пауночным ад №  47 
да 113 уключна. Елка падмешана у пауднёвай частцы у колькасьщ 18 
дрэвау. а у пауночнай яе 3yciM няма.

Усяго засечана 28— 30 мая на113 дрэвах 337 чашак, прычымнорм, 
вызначаных для вуч. №  1,строганяпры тры м л1вал1ся,азасякаласякры ху  
больш чашак. У  пауночнай частцы аказалася 186 чашак, а у пауднёвай 
151 чашка. Выхады жывщы атрымал'юя наступныя згар эл ы х1 негарэлых 
дрэвау.1I Гл. O  подсочкс сосны в Белоруссии. Записки Белорусской АкадемииС. X . т.1, стар. 73.
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B у ч а с т а к № 3.

Чврвень AineHb Жшвеиь Верасень Усяго
негар. гарэл. негар. гарэл. негар. гарэл. негар. гарэл. негар. гарэл.

Aia карр . . . . 151 186 151 186 151 186 151 186 151 186Сабран.я 1 /VI*27/IX 5174 7574 11323 15256 11324 14144 8570 10823 36391 47797Ча 1 карру . . . 34,4 , 40,7 75,0 82,0 75 76 56,7 58,2 241 256,9
Разглядаючы гэту таблщу, бачым, што негарэлая частка вучастку 

па выхадах жывшы шчым ня розьшцца ад вучастку №  1 i таксама пра- 
в1льна дае жьЫцу па месяцох, як i за увесь пэрыяд '). У  той час, як 
гарэлая частка зьяуляецца больш прадукцыйнай у сэнсе падачы жывщы. 
Такая зьава зуа'м пацьвярджае погляд, што утварэньне смалы у дрэве, 
якоя нармальна расьце, уальваецца паталяг1чным1 прычынам1 (засечка, 
уколшасьц1ножак,укараненьнем‘1цэл1я грыбоу, пажар) i што роля жыв1цы 
зьяуляецца абароннай. Гэта абаронная роля падвойная: абожыв1ца,якая  
выцякае, ceaiMi антысэптычным1 уласьц1васьцям1 3a6iBae шасьфножак,

Фою В. еМЦКАГА

Вучастак № 3 (гарелая частка) у канцы лета
што нападаюць, або пакрываючы непран1кальным, нецеплаправодным, як 
быццам лякавым слоем аголенае месца, яна яго абараняе ад знадворных 
тэмпэратурных уплывау.]) Вучастак № 1 дау: за чэрвень 39,0, лшень— 80,4, жн1Вень 75,3, i верасень—51,6, а разам 246,3 гр. (гл. вышэй выхады па вуч. № 1).
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Апроч ашсанага амэрыканска-францускага спосабу1) у кв. 59Веля- 
ц1цкага дасьледчага лясьшцтва был1 згснаваны яшчэ два вучастю з чы- 
ста-францускай падсочкай з прыстасаваньнем гл1няных гаршкоу i HaKipa- 
вальных пласткоу ц-1 крампонау. Характарыстыка гэтых вучасткау на- 
ступная:

Вучастак №  4, разьмерам 1 2 5 м эт р а уХ 8 0 м эт р а у~ 1  гэтару.Склад: 
9 Х в .Ц - l E ;  сярэдш узрост 100 r., вышыня 24 мэтры, сяр- дыямэтр 35 
сант. Бан1тэт II1 пауната 0,63. Падрост яловы, вельлй рэдк1 10— 13 год. 
Акрыцьцё Mxi Vaccinium, Myrtillus Vaccinium Vitis idaea, рэдка Anemona 
nemorosa Pirola umbellata i iHUi.

Палажэньне зьлёгку хвалттае, глеба супяшчаная, слаба падзолктая.
Гэты вучастак засна-Плян вучастку № 4 у кв. 59 Вяляфцкай дзчы ваны таксамадля высьвят-

леньня уплыву падсочк1 на 
прырост i тэхшчныя улась- 
ц1васьц1 драуншы, але у 
больш маладым узросьце 
(100 год) з ужываньнем 
другога мэтаду, яю выяу- 
ляецца у тым, што 3Д коль- 
касьц1 хваёвых ствалоу. 
я т я  тут знаходзяцца, па- 
чынаючы з 20 сант., пад- 
сочаны францускш споса- 
бам, а */з ствалоу розных 
ступеняу таушчыш nani- 
нута без падсочкг Парау- 
наньне у будучыш пры- 
ростау i TaxHi4Hbix улась- 
ц1васьцяйпадсочаныхи не- 
падсочаных дрэвау дасьць 
магчымасьць вырашыць 
пастауленае заданьне. Як  
тыя так i ApyriH ствалы 
бьш  занумараваны белай 
алейнай фарбай (усяго 192 
дрэвы), а дыямэтры на вы- 
шыш грудзей вымераны 
таксама, як д на вучастках 
38 кварталу.

Вучастак №  5 засна- 
ваны у 65 летшм дрэва- 
стане. У  гэтым узросьце 
хваёвыя дрэвастаны у на-

MaalTtfi у 1 сант. 10мвтр. ШЫХ уМОВЗХ ЗВЫЧЗЙНа HB
падсочваюцца2), але нас1I Прауду кажучы, вышэйатсаная падсочка TOAbKi таму наавана француска-амвры- канскай, што яна ня мае гаршкоу, i смала сьцякае у засечаныя пры асноведрэва 4amKi. A  ува yciM iHmbiM праца праводз1лася францусшм спосабам. Уапош ш час !амэрыканцы адмауляюцца ад гэтай „box system" i пачынаюць ужываць асобныя прыемшю i крам- поны. У  гвта лета i лесах1м. заместа чашак npbi6ieae спвцыяльныя KasbipKi, як!я дзей- ш чаю ц ь,як в1даць, здавальняюча. Гзтыя казырю у наступнае лета будуць выпрабаваны i на нашых вучастках.1 Таму што падсочка пакуль што у нас не праводз1пца у жыцьцё, а тольк! jf чаргсвых лесасеках, прызначаных да высечкс
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Ц1кав*1ла пытаньне, яю будзе выхад жывщы, у такш узросьце, як 
ciAbHa ён з гадам1 будзе павял1чвацца i як будзе уплываць падсочка на

рост XBOi у недалёкай будучыжПлян вучастку № 5 у кв. 59 Вяляцщкай дачы . п дзьнеЙ
Даужьшя вучастку— 111,1м., 

шырыня 45 мэтр, плошча 0,5 
гэктара. Склад: 10 Х в ., адзжк. 
елк1 i бяроэы. Сярэдш узрост 
65 год, сярэдняя вышыня 21 м. 
i дыямэтр 22 сант. Баштэт II, 
пауната 0,55. Падрост яловы гру- 
naMi у узросьце 8—Ю г. Акрыцьцё 
Hypnum, збожжавыя травы, 
Vaccinium Myrtilis L ., Vaccinium 
Vitis idacaL., Anemona nemorosa 
L., PiroIa umbellata i шш. Глеба 
пяшчаная.

Падсочана 1/3 хваёвых ства- 
лоу, пачынаючы з 20 сант. i не 
падсочаны 2,3. I тыя i друг!я 
дрэвы занумараваны (усяго 203 
дрэвы) з вымерам дыямэтрау, 
як паказана вышэй. TapuiKi i 
крампоны 6biAi пастаулены З— 8 
чэрвеня на вучастку№ 4 1 10-га 
чэрвеня на вучастку№ 5 Усяго  
карр на вучастку№ 4бы ло318, 
а на вучастку №  5— 82 карры. 
Пры разьлшу карр был! ужыты 
наступныя нормы, запрапана- 
ваныя мною яшчэ у Нова-Алек- 
сандрыР).

Для дрэва^ э дыямэтрам
11 11 11

V  19 V

П 11 11

11 11 11

11 11 11

11 11 11

2 0 —25 сант. 1 карра
30— 35 „ 2 11
40 3 11
45— 50 „ 4 11
55 5 11
6 0 - 6 5  „ 6 W

70 i больш 7 11
Сярэдняя шырыня на вучастку №  4 была 8,4 сант., а на вучастку 

№  5— 7,6 сант. (baKiM чынам, значна вузей, чымся на вучастку з амэ- 
рыкансюм! чашкам!).

Сярэдняя вышыня падсочю у абодвух вучастках дасягнула да во- 
ceHi 45 сант. ад крампону2).

Уздымю на 4-м вучастку пачаты 14-га чэрвеня, а на 5 вучаст.—1J Труды по лесн. опытн. делу 1912, стар. 12 i след.
'-) TariM  чынам падсочка праводаЦася нават больш асьцярожна, чымся у Францьп Там вызначаныя законам наступныя нормы:1-шы год вышыня дасяг. од 60 м. шырыня—9 см.2 „  „  „  да 1,25 м. „ 9 „

3 „ „ „ 2,10 „ „ 8 „4 „  „  „ 3,00 „ „  7—8 см.Гл. Wezes et 9 Dupont ,,Resines et therebenthines" p. 86.
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17-га чэрвеня i рабьмся 2 разы у тыдзень harchot'aM на глыбшю, i3Hoy- 
Taid больш асьцярожна, ня больш 0 5 сант. (у Францьп да 1 сант.).

3  сярэдэшы лшеня на абодвух вучастках rpynaMi рабыася перас- 
таноука крампонау, як гэта робщца у Францьп, але толью грциа- ui, для 
выясненьня таго, ц1 выгадна рабщь такую апэрацыю у нашых умовах.

Выбарка жывщы з гаршкоу раб1'лася тры разы у месяц 10,20 i 30 
дня кожнага месяцу. 3  некаторых дрэвау (№ №  1, 4, 19, 94, 100, 141, 162, 
168, 189) 3b6ipaxacB жывща у запаяныя ацынкаваныя скрыню 30— VI, 
30—-VII, 30— VIII i 22;IX, для выясьненьня зьмен якасьц1 i уласьц1васьц1 
жывщы, кал'1фол1 i шшпнару па месяцах. 3  дрэва №  111 сабрана для 
дасьледваньня зялёная жывща.

Зьмена выхадау жывщы ад перастаноую крампонау на вучастку 
№  4 можна бачыць з наступнай таблщы: (гл.табл.на стар.332 №  2).

Разглядаючы гэту табл1цу, бачым, што nepa6iyKa крампонау i пе- 
растаноука гаршкоу вельм1 сур'езна уплывае на выхад смалы. Так, па

. . першай групе пасьля пе-
Фото В. С|Н1ЦКАГА C .-  . , Лраб1ук118-гачэрвенямы  

бачым спад ходу смалы 
да 10-га жшуня, кал1 вы
хад робщца нармальны, 
па другой групе—пасьля 
перастаноук! гаршкоу21 
AineHB нармальны ход 
атрымл1ваецца тольк1 20 
жн1уня, па 3 групе пасьля 
nepa6iyni— 27-га лшеня, 
амаль нармальнае вы- 
дзяленьне зауважваецца 
ужо 20 га жшуня, а на 
4-ю групу такая пера- 
станоука мела найменшы 
уплыу. Як В1даць най- 
больш неспагадна рэа- 
гуюць на перастаноуку 
крампонау больш тау- 
стыя дрэвы.

Ha такую зьяву я 
ужо эьвяртау увагу пры 
anicaHbHi досьледау пад- 
co4Ki у Новай Алексан- 
дрьп Любл. губ.1). Пры- 
чына была у тым, што 
наша хвоя, у прощлеж- 
насьць францускай, мае 
амаль выключна старча- 
ковыя смаляныя ходы. 
Пры заб1уцы нак1раваль- 
ных пласткоу адбыва- 

Момант уадымк! па францускаму епосабу ецца перасяканьне xo-
дау, з тэй прычыны,

што вытак смалы залежыць ад напружаньня тканак, то пры 3a6i- 
ваньш пласткоу н1жн!я ходы зьяуляюцца заткнутым! i перастаюць пада-’ ) Труды по лесн. опыт, делу 1912,стар. 9.



332Табл. Ns 2 1 група II група IlI група IV  група
Зборы жывщы i даты уздымак Ад №

 134 
да 152

 пад- 
соч. 15

 дрэу 
50 гар

шкоу
Ад 15

3 да 1
81 

падсоч
. 18 д

р. 
53 rap

uiKi
Ад №

 60 д
а 

100 па
дсоч. 

25 
др. 50

 гарш
к.

Ад № 
101-1

33 
падсоч

. 23 д
р. 

49 гар
шк.

Ад №
 24 да

 
58 пад

соч. 2
3 

др. 49
 гарш

к.
Ад №

 24 да
 

58 пад
с. 23 д

р. 
52 гар

шк.
‘ Ад X

s 182 
да 

192 п
адсоч.

 7 
дрву 

14 гар
шк.

в_______ ■' P а . м м а xПасьля 3-х уздымак . . Збор 11 лшня . . . • Уздымм 11 i 14 лшня . 1578 1601 1193 1067 1466 1760 313
Збор 18 л ш н я ...................... 1538 1350 —Уздымка 18 лшня . . • ПадпятыrapiUKiЗбор 20 л ш н я ...................... 165 534 1333 1408 1820 1979 399Уздымка 21 лшня . . . паднятыrapaih*iЗбор 23 л ш н я ......................Уздымка 25 лшня . . . .: — — 192 608
Збор 27 „  . • • — — — — 1413Уздымка 28 „  •  . . паднлтыrapmKiЗбор 30 „  • • • Уздымак 1, 4 i 8 жшун. 439 1766 243 954 230 2046 390
Збор 10 „ Уздымка 11 15 i 18 „ 1028 1196 971 1132 550 1627 348
Збор 20 „ 1429 1224 1304 1283 1180 1664 463Уздымка 22 „ паднятыr̂apmKiЗбор 25 „  Уздымка 25 „ 58
Збор 28 „ Уздымка 29 „

' --- 20
Збор 31 „ 1271 1016 1072 1047 1145 1192 47Уздымка 1 верасьня . . Збор 3 » • • Уздымка 5 i 8 „  ■ ■

— — —  ' — 49
Збор 10 „ • • Уздымка 12,16 i 20 вер. 1217 1163 1122 1254 1171 1492 230
Збор 22 ,, Уздымка 23 i 27 ,, 1379 996 1206 1180 1140 1172 467
Збор 30 „ 778 658 606 632 593 733 229
Усяго . . . . • . . . . 10832 11504 9242 10565 10708 13665 3013Ha 1 карру . . . . . . 216.6 217 185 216 218 272 215
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ваць смалу. I запрауды, у першы час пасьля перастаноую зауважаецца 
пратачваньне смалы пад наюравальны пласток.

Хаця праз яюсь час пасьля nepa6iyKi i аднауляецца нармальны 
вытак смалы, але, як мы бачым з данага досьледу, выхад на 1 карру 
крыху адстае, асабл1ва гэта выразна зауважаецца на 3 групе.

TaniM чынам, nepa6iyna крампонау i перастаноука гаршкоу, як ei- 
даць, зьяуляецца менш спагаднай у адносшах анатам1чнай будовы нашай 
xBoi у параунаньш з францускай, але з другога боку яна больш неаб- 
ходна у адносшах уласьфвасьц] нашай жывщы, якая зьмяшчае менш umiriHapy i больш смаляных юслот, яюя ак1сьляюцца на паветры i яюя 
не naeiHHbi праходзщь доуп шлях да гаршка, каб ня трацщь шшпнару i 
не пераходз1ць у серу, якая цьвярдзее i аюсьляецца i якая дае пры 
пераапрацоуцы меншую колькасьць шшгшару i горшай якасьщ кал1фоню.

Як вЦаць, у будучыш, паюдаючы па сутнасьф працу францусюм 
спосабам, неабходна зьмяшць сыстэму збору без ужываньня крампону i 
дарагога гаршка. Таюм удасканаленьнем, як вщаць, можа служыць ацын- 
каваны казырок, яю ужываецца Л есх1мам; ён прыб1‘ваецца да дрэва ма 
AeHbKiMi цьв1'чкам1 i служыць прыемнжам i не вымагае наюравальнага 
пластка.

Д р уп  францусм падсочны вучастак №  5 дау наступныя выхады:

1-шы збор 21-га чэрвеня —  459 гр. ЖЫВЩЫ
2-ri Я 30-га Я —  936 n y y

З-Ф п ll-r a AineHfl — 1713 У У УУ

4-ты УУ 20-га я — 2267 УУ n
5-ты y y 30-га я —  955 УУ n
6-ты я 10-га жшуня -1 4 0 5 УУ УУ
7-мы » 20-га я — 1794 УУ я
8-мы УУ 31-га y y — 1386 n n
9-ты УУ 10-га верасьня — 1368 У У УУ

10-ты я 22-га я — 1775 yy y y

11-ты я 30-га я —  873 У У я
Разам: 14931 жывщы

H a адну карру 182 гр.
Пад'ём гаршкоу на гэтым вучастку таксама 3pa6iy уплыу у сэнсе 

першапачатковага памяншэньня падачы жывщы. Гэты вучастак, яю зьмяш
чае XBoi усяго 65-летняга узросту, аказваецца не асабл'ша адстае у вы- 
xaAax жывщы адвышэйашсаных вучасткау 100-140-летняга узросту. A  
Kaxi прыняць пад увагу крыху пазьнейшую засечку, (першы збор быу 
21-га чэрвеня) i меншую шырыню карр (7,6 сант.), то гэты вучастак 
амаль не адстае ад папярэдшх, кал1 л1чыць выхад жывщы на 1 санты- 
мэтр ш ирит  зацёскг.

Вуч. №  1

Сабрана эа лета 
на 1 карру у гр. 246

Шырыня карр на 9,4
1 сантымэтр 26,1

Вуч. №  3

Негар.
241

9,4
25,6

Гарэл.
256,9

27,3

Вуч. №  4 Вуч. №  5

244 182
8,4 7,6

29,1 24,0

TaKiM чынам мы бачым, што вузкая карра дае на 1 санты^этр^РО'- 
ленай naBepxi большы выхад жывщы. Збор у прыемнш ц: гДОДш (забЧ^ч 
раудны францусю спосаб на вуч. №  4) прыносщь найбольшЬгйрыбытак, >о'\

// »~ Л_ M
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апераджаючы нават гарелы вучастак, у яюм жыв1ца зьб1ралася у чашю, 
а малады, усяго 65-летш вучастак, падсочаны а прычыны яго моладасьц1 
вельм‘| асьцярожна, дау амаль столыо-ж, як вучастак №  1 i №  3 у не- 
гарелай частцы 3  паказаных досьледау, кал1 яны апраудаюцца у да- 
лейшыя гады, чаго на аснове досьледау у .Нова-АлександрьпЛюбл. губ. 
треба чакаць, можна зраб1ць вывад, что 1 ыалады лес, асьцярожна пад
сочаны, можа даваць жывщу ня у меншайч<олькасьш i пры гэтым, пры 
францусюм спосабе падсочю у працягу доугага часу, Ц1 як кажуць фран
цузы, можа быць падсочаны Hft жыцьцё.

Глыбшя падсочк! узятая нам1 каля ’/г сант. велььп малая, у Фран- 
цьп зьшмаецца забалонь на 1 сант., а у Амэрыцы яшчэ глыбей. Для на- 
шай XBOi патрэбна больш глыбокая падсочка, асабл1ва з прычыны пат- 
рэбнасьц1 ускрыцьця большага л1ку старчаковых смаляных ходау, яюя 
амаль ня маюць паземных адгалшаваньняу.

H a наступны год глыбшя падсочю будзе павял'шана i даведзена 
да 1 сант., што павял1чыць выхады.

KaAi параунаць выхады беларускай XBoi з выхадам1 польскай фран- 
цусюм спосабам падсочю у працягу аднаго i таго самага часу, то яны 
аказваюцца крыху меншымБ): там атрымл1вал1ся выхады за 51/̂  месяцау 
ад 460 rp,. да 670 гр. на карру, пры чым 460 гр. прыпадала якраз на 
60-летш лес, а 670— на звыш 100-летш узрост. A  кал1 падл1чыць на 
4-х месячны термш, то выхады был1-б ад 326 гр. да 480 rp., але пры 
крыху большай шырыш зацёсю, ня меншай 10 см. Было зауважана, што 
стары лес наогул дае адносна меншы выхад, найбольш спагадны уз
рост— 80— 100 год. TaKiM чынам Вяляцщю дасьледчы вучастак кв. 38 
зьяуляецца у гэтым сэнсе крыху перастойным.

3  прычыны значнай пашыранасьш елю у лясох Беларуа i парау- 
нальна з хвояй яе меншай каштоунасьц>, была зроблена проба падсочю 
HeKaAbKix яловых ствалоу.

Упяршыню мной была зроблена проба падсочю елю яшчэ у 1896 
годзе, з мэтай дасьледваньня яе смалы у Пермскай губ., але колькасна 
елка дала малыя выхады жыв1цы, паказаушы аднак, што смала елм 
CBaiMi acHoyHbiMi складаным! часткам1 !стотна шчым ня розьшцца ад xBoi, зьмяшчаючы у сабе тыя самыя цьвёрдыя смаляныя юслоты, яюя 
даюць кал!фоню добрай якасьц5, а адзнакай елю быу шшпнар, HKi ва- 
рочае улева роушцу палярызацьп.

У  мшулае лета у Вяляцщюм лясьн1цтве было падсочана толью не- 
KaAbKi ствалоу, з яюх некаторыя давал1 нязначны збор i асобна не рэ- 
пстравалшя, выяуляючы сабой матар'ял для дасьледваньня з якаснага 
боку. Аднак адна а падсочаных елак дала вельм5 значны збор у 566 гр. 
за 28 уздымак, што складае у сярэдн!м 20 гр. на уздымку; такой вел1- 
4biHi, у сярэдшм, не давал1 хваёвыя дрэвастаны. 3  прычыны таго, што 
кал1фоня аказалася асабл!ва высокай якасьц1 (шшпнар яшчэ добра не 
дасьледваны) неабходна зьвярнуць сур'ёзную увагу на елку у наступнае 
лета.

У  Вяляцщюм Лясьшцтве ёсьць саматужны смалакурны завод, HKi 
вырабляе смалу з пнёвага смальля. Таму што дасьледваньне смал1стасьц1 
дасьпелых i тых, яюя дасьпяваюць, каранёвых смалякоу, што ыуць на 
смалакурэньне наогул, уваходзщь у праграму прац дасьледваньняу, то 
6bixi узяты пробы выкарчаванага смальля, пры чым адэш старчаковы 
корань зьвярнуу асабл1вую увагу. Пры дасьледваньш яго у лябараторьп') Гл. Шкателов, труды по лесн. опыт, делу т. XLII 1912 стар. 19.
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y iM аказалася значная колькасьць смалы i пры гэтым ён дау mniriHap, яю 
варочае улева роушцу палярызацьп.

Гэты mniriHap для звычайнай xBoi шдзе у л-1таратуры не ашсаны1), 
а дзеля гэтага. гэты mniriHap сабраны i запаяны у шкляныя коубачю 
для дасьледваньня яго уласьфвасьцяй.

Дасьледваньне уласьфвасьцяй шшпнару, жывщы i кан-1фол1, атры- 
маных пры розных умовах збору, як з флзычнага, так i з хэм1чнага боку, 
зьяуляецца асобнай часткай лябараторных прац, як5я праводзяцца i у 
меру награмаджэньня дасьледчага матар'ялу будуць апублжаваны.

Ha3ipaHbHi над уплывам падсочю на ход росту дрэва у адносшах 
уплыву яе на напад шасьцшожак, грыбоу, павял1чэньне адпаду i cyxa- 
стою, а таксама зьмены разьмеркаваньня смалы na розных частках пад- 
сочанага дрэва могуць пачацца тольк1 з другога i наступных гадоу пад- 
co4Ki.

A  na3ipaHbHi над зьменай прыросту вымагаюць больш доугага часу, 
у кожным выпадку ня менш пяц1 год; гэты пэрыяд л5чыцца крайшм у 
нас для падсочю на чарговых лесасеках. Мэхашчныя уласьфвасьц1 драу- 
ншы, з прычыны пераразьмеркаваньня смалы у розных частках дрэва 
магчыма могуць быць зауважаны i раней.

У  заключэньне Л1чу CBaiM абявязкам адзна.чыць, што значная частка 
працы i нагляданьняу зроблена асьтрантам В. П. Сш ш ц тм , HKi npaaBiy 
у гэтым шмат шщыятывы

Праф. У . Шкпцелау.
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Крагкое содержание работы; исследование ЯЪдсочки 
белорусской сосны различными способами.

e<

Опыты имеют целью изучение с одной стороны выхрдов живицы 
при различных способах подсочки, а с другой— влияние ее£на рост со
сны и технические свойства древесины.

Летом 1927 года, в первый год подсочки, изучались лишь два ме
тода: русско-американский и французский способы подсочки.

Для изучения влияния подсочки по русско-американскому способу 
на прирост и технические свойства древесины в одном g j  кварталов 
Велятичского опытного лесничества (кв. 38) заложены 3 участка: №  1, 
№  2 и №  3. H a всех участках все сосновые стволы занумерованыи изме
рены. Для того, чтобы в будущем иметь возможность сравнить прирост 
подсочных и не подсочных участков в участке №  1 все соеновые стволы 
подсочены, в участке же №  2 деревья вовсе не подсачивались. Так как 
участки в лесоводственном отношении почти одинаковы, то вышеозна
ченная цель может быть достигнута. Зарубка карманов (box system), в 
количестве 378, произведена в последних числах мая. Придержкой для 
установления числа корманов служила приблизительно норма, вырабо
танная проф. В. Шкателовым при подсочке сосны в Новой-Александрии 
в 1911 году '). Ширина карры (затески) в среднем 9,4 сант., высота к 
осени достигла 47 см.

B начале предпологалось на этом участке производить подсочку 
русско-американским инструментом, но своевременно скобель не был 
получен и потому пришлось вздымки делать французским топором. 
Вздымки начаты 10 июня и производились 2 раза в неделю. Сборы жи
вицы до 18 июля совершались через день после вэдымок, а с 19 июля — 
на следующий день.

H a всех деревьях до середины июля производились наблюдения 
над интенсивностью выходов живицы и над „раздаиванием11 их. При этом 
выяснилось, что больные и суховершинные деревья, которые нарочно 
были подсочены для наблюдений, также давали живицу, почти в том же 
количестве, как и здоровые.

Приведем таблицу выхода живицы с подсоченных сосен француз
ским топором помесячно в сравнении с выходами, полученными в 1925 г. 
при первом опыте подсочки в Белоруссии простым русским топором, 
следовательно по действительно русско-американскому упрощенному спо
собу 2). Подновка тоже производилась 2 раза в неделю, но ширина карр 
была 20— 22 с. и работа производилась резким срезом очень остро-от
точенным инструментом, дабы образовать гладкую поверхность среза и 
не сжимать смоляных ходов. B минувшее лето те-же деревья были под
сочены после двухлетнего отдыха Лесхимом русско-американским ско
белем и давали смолу в значительно большем количестве. (См. таблицу 
в белорусском тексте).

Рассматривая эту таблицу, мы видим, что июнь месяц вновь ока
зался весьма неблагоприятным для подсочки, июль-же, август и сен
тябрь —  приблизительно нормальг ыми. Далее видно, что для подсочки 
необходим специальный инструмеьт, а обыкновенный топор, который,1 См . В. Шкателов „Труды по Лесному On. делу, 1912 в X L Il стр. 13.3) См. Шкателов. O  подсочке сосны в Белоруссии, Записки Белорусской C .-X . Академии, т. I, стр. 73.
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был-бы наиболее подходящим для введения подсочки в народно-кресть
янское обращение, не дает удовлетворительных результатов, ибо при 
ширине ран в Лапичском и Цельском лесничествах в 1925 году ') в 
в 20— 22 см. получались выходы в течение З'/г мес. на одну карру для Цель- 
ского 288,6 rp., а для Велятичского— 213,9 rp., что соответствует отноше
нию 1,34,тогда как обнаженныеповерхностиотносятсякак 2 2 :9 ,6  — 2,29. 
Таким образом подтверждается высказанное мною мнение, что при 
французском способе работы с одного и того-же дерева можно получить 
почти вдвое большее количество живицы, сделав вместо одной широкой 
раны простым топором—две узкие французским инструментом, которые 
кроме того понесут меньше ущерба для жизни дерева, нежели одна 
широкая.

Рядом со вторым участком заложен участок №  3 замечательный 
тем, что на нем большая часть деревьев была повреждена беглым 
огнем. Так как подобные участки встречаются довольно часто, то было 
весьма интересно выяснить влияние такого рода пожара на выходы жи
вицы. Здесь зарублено 28— 30 мая на 113 деревьях 337 карманов, при
чем в северной части было 186 карманов на горелых соснах, а в юж
ной— 151—на негорелых.Выходысм. таблицубелорус.текстапо месяцам.

Рассматривая эту таблицу видим, что негорелая часть участка по 
выходам живицы ничем не отличается от уч. №  1 и так-же правильно 
Дает живицу по месяцам, как и за весь период, тогда как горелая часть 
является более продуктивной в смысле подачи живицы. Такое явление 
вполне подтверждает мнение, что образование смолы у нормально ра
стущего дерева усиливается патологическими причинами (зарубка, укол 
насекомых, внедрение мицелия грибов, пожар) и что роль живицы есть 
защитная.

Кроме описанного американско-французского способа (в сущности 
того-же французского, но без употребления горшков) в кварт. 59 Веля
тичского лесничества заложены еще два участка (№ 4 и №  5) с чисто 
французской подсочкой с применением глиняных горшков и направляю 
щих пластинок или крампонов. Участок №  4 состоит из более молодого 
(около 100 лет) возраста и подсочен таким образом, что 2/3 стволов, 
начиная от 20 сант. затесано по французскому способу, а 113 деревьев 
разных ступеней толщины оставлена нетронутой для сравнения. Уча
сток №  5 заложен в 65-летнем насаждении. B этом возрасте сосновые 
насаждения в наших условиях не предположено подсочивать, так как 
подсочка у нас предполагается лишь в насаждениях, назначенных в оче
редную рубку, но нас интересовал вопрос, каков будет выход живицы 
в такэм возрасте, как сильно он с годами будет увеличиваться и как 
отразит подсочка на росте сосны в ближайшем будущем и затем далее 
При расчете числа затесок (карр) были приняты следующие нормы дан
ные для Ново-Александрии г).

Для деревьев c диаметром 2 0 -2 5  с. 1 карра
J J  JJ »> 30— 35 „ 2 JJ

J J  J J j j 40 „ 3 JJ

J J  J J и 4 5 -5 0  „ 4 J J

J J  JJ j j 55 „ 5 JJ

J J  JJ j j 60— 65 „ 6 JJ

9 JJ j j 70 и выше 7 JJ

') Там-же.-) Труды по Лесному On. делу, 1912 r., стр. 12 и след.
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Средняя ширина карры на участке №  4 была 8,4 см., а уч. № 5 —  
7,6 см. Средняя высота подсочки в обоих случаях к осени достигла 
45 см .откр ам пон аа глубина не более 0.50 см., что показывает, что под
сочка велась более осторожно, чем во Франции, где глубина достигает 
1 с м , ширина 9 см и высота на первый год 60 см. Вздымки на уч. 
№  4 начаты 14 июня, а на уч. №  5— 17 июня и производились два раза 
в неделю французским топором hapchot. C  середины июля на обоих 
участках производилась перестановка крампонов, как это делается во 
Франции, но лишь группами для выяснения того, выгодно-ли произво
дить такую операцию для деревьев разной толщины и в наших условиях. 
Изменение выходов живицы от перестановки крамионов на участке №  4 
можно видеть из таблицы, помещенной в белорусском тексте. B таблице 
этой показаны лишь сборы начиная с 11 июля, соседнего с перестанов
кой крамионов для сравнения изменения хода смолы. Средний же за 
лето сбор выразился в 244 гр. на карру.

Рассматривая эту таблицу, видим, что перебивка крампонов и пе
рестановка горшков весьма серьезно отражается на выходах смолы. Так, 
по первой группе, после перебивки 18 июля, мы видим падение хода 
смолы до 10 августа, когда истечение делается нормальным, по вто
рой— после перестановки горшков 21 июля, нормальный ход получается 
лишь через месяц 20 августа, по третьей, после перебивки 27 июля, 
почти нормальное выделение уже замечается 20 августа, а на четвертой 
группе перестановка отразилась в наименьшей степени. Повидимому, 
наиболее неблагоприятно на перестановку реагируют более толстые де
ревья. Ha такое явление уже указывалось при описании опытов под
сочки в Ново-Александрии '). Причина, поЕИДимому, заключается в том, 
что наша сосна, в отличие от французской, содержит почти исключи
тельно вертикальные смоляные ходы. При забивке направляющих пла
стинок происходит пересекание ходов, а так как истечение смолы зави- 
сить от напряжения тканей, то при забивании пластинок нижние ходы 
являются закупоренными и перестают подавать смолу. B самом деле, в 
первое время по перестановке замечается просачивание смолы под на
правляющую пластинку. Таким образом, перестановка крампонов и пе
рестановка горшков, повидимому, менее благоприятна, по анатомическому 
строению нашей сосны, но более была необходима по свойствам нашей 
живицы, содержащей менее скипидара и более окисляющихсянавоздухе 
смоляных кислот, след., менее подвижной и менее техучей. Очевидно в 
будущем, оставляя по существу работу французским споеобом, необхо
димо изменить систему сбора без употребления кромпонов и дорогосто- 
ющих горшков. Таким усовершенствованием служит употребляемый те
перь Лесхимом оцинкованный козырек, который прибивается к дереву 
маленькими гвоздиками, козырек этот служит приемником и не требует 
направляющей пластинки.

Второй французский подсочный участок №  5 при 82 каррах дал 
14931 гр. живицы или 182 грамм на 1 карру. Под'ем горшков на этом 
участке также отразился в смысле первоначального уменьшения подачи, 
живицы. Участок этот, содержащий сосны 65 - летнего возраста, 
оказывается не особенно отстает в выходах живицы от вышеописанных 
участков 150— 100-летнего возраста. Если же принять в расчет несколько 
более позднюю зарубку (первый сбор был 21 июня) и меньшую ширину 
карр (7,6 см.), то участок этот едва ли отстает от предыдущих, если’ ) Труды по Лесн. O n. делу, 1912, стр. 9.
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считать выход живицы на 1 сантиметр ширины затески, как это видно 
из таблицы (см белор. текст).

Таким образом мы видим, что узкая карра дает на 1 см. вскрытой 
поверхности наибольший выход живицы, опережая даже горелый уча
сток, а молодой, всего лишь 65-летний участок, подсоченный ввиду его 
молодости очень осторожно, принес почти столько же, как и участок 
№  1 и №  3 в негорелой части.

Если сравнить выходы белорусской сосны с выходами польской ') по 
французскому способу, то он оказывается несколько меньшим: там полу
чались выходы за 5 '/-г месяцев от 460 гр. до 670 гр. на карру причем 
460 гр. падало как раз на 60-летний лес, а 670 —  на свыше столетнего 
возраста. Если же сделать подсчет на 4-х месячную работу, то выходы 
были-бы от 326 гр. до 480 rp., но при несколько большей (ие менее 10 см.) 
ширине затески. Вообще было замечено, что старый лес дает относи
тельно меньший выход, наиболее благоприятный возраст 80— 100-летний, 
таким образом Велятичский опытный участок является в этом смысле 
несколько перестойным-

Наблюдения над влиянием подсочки на ход роста дерева в смысле 
влияния ее на нападение насекомых, грибов, увеличение отхода и сухо
стоя, а также изменение распределения смолы по различным частям 
подсочечного дерева могут начаться лив1ь со второго и следующих го
дов подсочки.

Исследование же над изменением прироста потребует более про 
должительного периода, во всяком случае не менее пяти лет, каковой 
период считается предельным у нас для подсочки на очередных лесо
секах. Механические свойства древесины, вследствие перераспределения 
смолы в различных частях дерева, могут быть, вероятно, замечены и 
ранее.

Проф. В . В . Шкателов.

') См. Шкателов, Труды по Лесному Опытному Дслу XII, 1912, стр. 19.


