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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ЛЕСНОЕ
хозяйство

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ 
ОРГАН МИНИСТЕРСТВА ЛЕС НОГ О ХОЗЯЙСТВА СССР

Март 1952 Г О Д  И З Д А Н И Я  -  П Я Т Ы Й  №  3 (42)

ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПЕРЕДОВУЮ СОВЕТСНУЮ ТЕХНИНУ

С каждым годом растет и крепнет мощь народного хозяйства нашей 
великой Родины. Механизированные по последнему слову техники про
мышленность и сельское хозяйство выпускают все больше и больше про
дукции, улучшают ее качество и добиваются снижения ее себестоимости.

Еще в 1920 году в докладе о деятельности Совета Народных Комис
саров на V III Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин указывал: 
«Нужно всюду больше вводить машин, переходить к применению машин
ной техники возможно шире» (Соч., т. 34, стр. 478).

Это указание гениального основателя большевистской партии и Со
ветского государства полностью осуществлено в годы сталинских пяти
леток. Вдохновляя и организуя советский народ на новые трудовые под
виги, Коммунистическая партия, Советское правительство и лично 
товарищ Сталин повседневно проявляют огромную заботу о развитии 
передовой техники в нашей стране.

Теперь механизация стала основой высокой производительности, 
одним из средств снижения трудоемкости производственных процессов 
во всех отраслях народного хозяйства СССР. Только в 1951 году социа
листической промышленностью было создано около пятисот новых типов 
и марок важнейших машин и механизмов. Это способствовало значи
тельному повышению уровня механизации во всех отраслях народного 
хозяйства. В сообщении Центрального статистического управления при 
Совете Министров СССР об итогах выполнения государственного плана 
развития народного хозяйства СССР в 1951 году говорится о том, что 
советская промышленность только за один этот год передала сельскому 
хозяйству 137 тыс. тракторов (в переводе на 15-сильные), 53 тыс. зерно
уборочных комбайнов, 59 тыс. грузовых автомобилей, а такж е два мил
лиона почвообрабатывающих орудий, посевных, уборочных и других сель
скохозяйственных машин.

Социалистическое сельское хозяйство стало самым крупным, меха
низированным и товарным в мире. Д ля дальнейшей механизации поле
вых сельскохозяйственных работ в СССР сконструированы и изготовлены 
новые типы машин и орудий для обработки почвы, посева, посадки, убор
ки и обработки зерновых, технических и овощных культур.

Щ едро снабжалось механизмами и лесное хозяйство страны. Всего 
несколько лет назад все предприятия лесного хозяйства СССР имели 
такое количество механизмов, которыми ныне обрабатывается площадь 
в одной лесозащитной станции. К началу 1952 года мощность трактор
ного парка предприятий лесного хозяйства по сравнению с 1948 годом 
возросла более чем в сорок раз, а объем тракторных работ за это же 
время увеличился в двести тридцать раз.
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Тысячи тракторов разных марок с тракторными плугами, культива
торами, боронами, лущильниками, почвоуглубителями и т. п. поступили 
на вооружение предприятий лесного хозяйства. Это дало возможность 
механизировать в 1951 году работы по подготовке почвы под лесокуль
туры по всем предприятиям лесного хозяйства на 56 процентов, а в пред
приятиях степной и лесостепной зоны европейской части СССР на 92 про
цента.

Изгот'овляемые нашей промышленностью лесопосадочные машины 
ЛПМ -5, Ц Н И И Л Х  и др. способствовали увеличению объема механизи
рованных работ при посеве и посадке леса в 1951 году по сравнению 
с 1949 годом почти в пятнадцать раз. В целом на предприятиях Мини
стерства лесного хозяйства СССР около половины всего объема работ 
выполняется механизмами. Правильное использование техники облегчает 
труд, повышает производительность, ускоряет темпы хозяйственного 
строительства.

Растущ ее и крепнущее творческое содружество работников науки и 
производства должно быть залогом новых успехов в борьбе за техниче
ский прогресс. Но, к сожалению, не все еще научные работники поняли 
важность и значение такого содружества. В передовой статье «Под зна
ком борьбы за технический прогресс», опубликованной з «Правде» 12 фев
раля с. г., отмечается, что «Отстает от жизни и Всесоюзный научно-иссле
довательский институт лесного хозяйства. З а  годы, прошедшие со вре
мени принятия плана преобразования природы, этот институт мало что 
сделал для решения практических задач, связанных со степным лесораз
ведением. Плохо решаются здесь и вопросы механизации лесного хозяй
ства».

Это вполне справедливое замечание относится и к другим научно- 
исследовательским учреждениям Министерства лесного хозяйства СССР, 
которые должны в короткий срок ликвидировать разрыв между наукой 
и практикой, повседневно помогать производственникам выполнять госу
дарственный план.

Кажды й работник лесного хозяйства должен не забывать о словах 
товарищ а Сталина: «Думать, что можно обойтись без механизации при 
наших темпах работы и масштабах производства, — значит надеяться 
на то, что можно вычерпать море ложкой» (Соч., т. 13, стр. 77).

Эти сталинские слова сейчас звучат с особой силой, ибо при гранди
озных темпах работ в лесном хозяйстве страны значение механизации 
является бесспорным.

Коллегия Министерства лесного хозяйства СССР и редакция ж ур
нала «Лесное хозяйство» обратились к коллективам лесозащитных стан
ций, руководителям управлений лесного хозяйства и ко всем читателям 
ж урнала с) призывом сообщить об осуществленных ими рационализатор
ских предложениях, приспособлениях и улучшениях машин, используемых 
в лесохозяйственном производстве, а такж е дать предложения, которые 
могут помочь конструкторам при создании новых механизмов.

Н ад созданием машин и приспособлений для лесного хозяйства рабо
тают тысячи конструкторов и практиков-лесоводов. Проведенный недавно 
Министерством лесного хозяйства СССР, совместно с Всесоюзным науч
ным инженерно-техническим обществом лесной промышленности и лес
ного хозяйства В Н И ТО Л ЕС, конкурс на лучшее предложение по созда
нию машин, механизмов или приспособлений для ухода в гнездах, ряд
ках и междурядиях посевов и посадок ле1сных культур показал, что работ
ники лесного хозяйства много работают над этими вопросами. Н а кон
курс поступило 128 авторских предложений, из которых 41 (по уходу 
в гнездах, рядках и междурядиях посевов и посадок лесных ' культур) 
признаны лучшими и достойными премирования.
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ботки почвы в рядках и междурядиях, А. Р. Греков и В. Т. Ш вец —
о создании электрического культиватора, т. Поляков предложил схему 
приспособления культиватора для ухода за гнездовыми посевами дуба, 
т. Михович — конструкцию бороны для разрушения почвенной корки 
в гнездах дуба. Работники Раменского лесхоза Н. В. Сивков и Н. В. Со
рокин сконструировали центробежную механическую мотыгу, с помощью 
которой производительность труда увеличивается в четыре-пять раз.

Огромные масштабы работ в лесном хозяйстве требуют быстрого и 
массового внедрения механизации.

С оздавая лесокультуры, предприятия лесного хозяйства одновре
менно ведут и лесоосушительные работы, осуществить которые без при
менения механизации невозможно.

Н а совещании хозяйственников товарищ Сталин говорил:
«Нужно немедленно перейти на механизацию наиболее тяжелых 

процессов труда... механизация процессов труда является той новой для 
нас и решающей силой, без которой невозможно выдержать ни наших тем
пов, ни новых масштабов производства» (Соч., т. 13, стр. 54).

М еханизация — молодая отрасль лесного хозяйства, и поэтому необ
ходимо широко распространять передовой опыт машинно-тракторных 
станций и других предприятий, где достигнуты большие успехи в исполь
зовании механизмов.

Перед работниками лесного хозяйства стоит задача — осуществить 
переход от механизации отдельных процессов лесокультурных работ 
к механизации всего комплекса. Вторая задача состоит в том, чтобы 
имеющиеся оборудование и машины использовать с наибольшим эфсрек- 
том. Работа трактористов Давыдовской ЛЗ'С тт. Яковлева, Яроцких и др., 
которые добились выработки на условный 15-сильный трактор 1000 га 
мягкой пахоты, долж на стать примером для трактористов Л ЗС  и лес
хозов.

Однако до сих пор в лесном хозяйстве страны все еще имеются пред
приятия, где могучая советская техника плохо используется. Так, в Д у б 
ровской ЛЗ'С Орловского областного управления лесного хозяйства 
большое количество тракторов в прошлом году простаивало из-за тех
нических неисправностей. Там же тракторы HATH весь сезон работали 
только на четырех корпусах, между тем как трактор HATH на пахоте 
глубиной 20—22 см легко тянет пять корпусов. Следовательно, в этой 
лесозащитной станции мощность трактора не использовалась полностью. 
В Белгородской Л ЗС  Курского управления два мощных трактора С-80 
за полугодие работали всего 29 дней. Проведенные фотохронометражные 
наблюдения за работой тракторов ряда лесозащитных станций показы
вают, что по ряду тракторных работ потери рабочего времени составили 
12% и более.

Причины плохого использования машинно-тракторного парка в неко
торых лесозащитных станциях кроются в плохом руководстве и отсут
ствии контроля со стороны областных управлений. К аждому руководи
телю предприятий лесного хозяйства необходимо помнить указание 
тов. Н. А. Булганина о том, что: «Государственный план — это закон. 
Каждое предприятие обязано выполнять установленное для него зад а
ние» (журн. «Большевик», №  21, 1950 г., сгр 10).

Стахановцы-механизаторы Л ЗС  и лесхозов вскрывают новые резервы 
производства и повышают производительность своих машин. Бригадир 
тракторной бригады Ворошиловской Л ЗС  Ставропольского краевого 
управления лесного хозяйства Н. Д . Алфимсв выполнил за сезон на 
условный 15-сильный трактор 1048 га мягкой пахоты и сэкономил 
2454 кг горючего. Бригадир тракторной бригады Пугачевской Л ЗС  
С. Ф. Попов обеспечил выполнение плана землеройных работ на 144°/о 
и добился экономии 8896 кг горючего. Добились крупных успехов брига
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диры тракторных бригад А. К. Никитин (Иловлинская Л З С ) , Г. М. Ше- 
стопалов (Бурлинская Л З’С ), С. М. Дорохов (Пугачевская Л З С ), 
Я. М. Литвин (Чернолесская Л ЗС ) и лучшие трактористы А. С. Секачев, 
А. С. Демиденко, М. Г. Горбатенко, М. Г. Филатов и многие другие пере
довики-механизаторы. Овладев техникой, они вносят рационализаторские 
предложения, которые помогают еще лучше использовать механизмы, 
еще более повысить их производительность.

Но не только в этом заключаю тся достижения передовиков. Как 
бережливые хозяева, они стремятся снизить себестоимость работ, выпол
нить каждое задание так, чтобы оно обошлось государству дешевле. 
Трактористы Михайловской МТС на Кубани разработали и успешно при
меняют метод снижения себестоимости каждого вида тракторных работ. 
И зучая экономику производства, они анализируют свою работу, вскры
вают дополнительные резервы и вносят предложения, как снизить себе
стоимость работ. В статье т. Трубникова, помещенной в этом номере н а
шего ж урнала, приведены данные о том, какие большие резервы можно 
использовать, применяя почасовой график работы.

Вопросы технического нормирования механизированных работ долж 
ны стоять в центре внимания руководителей лесозащитных станций, лес
хозов и управлений лесного хозяйства. Однако в отдельных управлениях, 
лесхозах и Л ЗС  такое нормирование не организовано и тем самым не вы
полнен приказ М инистерства лесного хозяйства СССР от 16 марта
1951 г. Д ля  улучшения дела нормирования министр лесного хозяйства 
СССР предложил начальникам всех управлений ввести в действие с 
1 марта 1952 г. нормы выработки на подготовительные и тракторные р а 
боты, опубликованные приказом от 19 февраля 1952 г., и обратил вни
мание директоров Л ЗС , лесхозов и гослесопитомников на н ео б х о д и м о е  
улучшения учета работы трактористов. Это накладывает на руководите
лей Л ЗС  и лесхозов ответственность за состояние нормирования и зна
чительно улучшит это дело, которое находилось в запущенном состоянии.

Н а юге страны уже начались весенние лесокультурные работы. 
Д есяткам тысяч работников лесного хозяйства предстоит выполнить в ко
роткие сроки большой объем работ по посеву и посадке леса. Вооружен
ные первоклассной советской техникой и хорошо используя ее, широко 
развертывая социалистическое соревнование, труженики лесного хозяй
ства страны приложат все силы и энергию, чтобы досрочно выполнить 
государственный план.

Лучшее использование богатейшей советской техники — путь к но
вым успехам в развитии народного хозяйства, в борьбе за дальнейшее 
укрепление могущества нашей великой Родины!
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МЕХАНИЗАТОРЫ —  ОТЛИЧНИКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Министерство лесного хозяйства СССР, 
совместно с Ц К  профсоюза рабочих леса и 
сплава, рассмотрело итоги социалистиче
ского соревнования рабочих ведущих про
фессий на предприятиях лесного хозяйства 
страны за второе полугодие 1951 года.

З а  высокие показатели в работе победи
тели награждены значком «Отличник со
циалистического соревнования Министер
ства лесного хозяйства СССР» и им при
своены звания лучших рабочих.

Лучший бригадир тракторной бригады
Н. Д . Алфимов — бригадир Ворошилов

ской JI3C  Ставропольского управления, 
обеспечивший выполнение за сезон на услов
ный 15-сильный трактор 1048 га мягкой па
хоты при выполнении норм выработки на 
159°/о и сэкономивший 2.454 кг горючего.

С. Ф. Попов — бригадир Пугачевской 
ЛЗС  Саратовского теруправления, обеспе
чивший выполнение плана землеройных ра
бот на 144%>, норм выработки на 140% и 
сэкономивший горючего 8896 кг.

Н. П. Кадыков — бригадир Серафимо- 
вичской Л ЗС, обеспечивший выработку на 
условный 15-сильный трактор 650 га мягкой 
пахоты, экономию горючего 5550 кг и 
100% приживаемости лесокультур на пло
щади 275 га при высоком агротехническом 
уровне выполненных работ.

А. К. Никитин — бригадир Иловлинской 
ЛЗС, обеспечивший выполнение плана трак
торных работ на 135°/» и выработку на 
условный 15-сильный трактор 690 га мягкой 
пахоты с отличным качеством выполненных 
работ.

Г. М. Шестопалов — бригадир Бурлин- 
ской Л ЗС  Уральского теруправления, обес
печивший выработку на условный 15-силь
ный трактор 640 га мягкой пахоты, сэконо
мивший 6 712 кг горючего и подготовивший 
без отрыва от производства двух трактори
стов.

С. М. Дорохов — бригадир Пугачевской 
ЛЗС, обеспечивший выполнение плана трак
торных работ на 136,4%, выработку на 
условный 15-сильный трактор 638 га мяг
кой пахоты и сэкономивший 2 362 кг горю
чего.

Я. М. Литвин — бригадир Чернолесской 
Л ЗС  Кировоградского управления, обеспе
чивший выполнение плана тракторных ра
бот на 126,5%, выработку на условный 
15-сильный трактор 648 га мягкой пахоты 
и экономию горючего 2 975 кг.

Лучший тракторист
А. С. Секачев — тракторист Ворошилов

ской Л ЗС  Ставропольского управления, вы

полнивший за сезон на условный 15-силь- 
ный трактор 1 244 га мягкой пахоты при 
выполнении норм выработки на 168% и 
сэкономивший 476 кг горючего.

A. С. Демиденко—тракторист Ворошилов
ской Л ЗС, выполнивший за сезон на 
условный 15-сильный трактор 1 230 га мяг
кой пахоты при выполнении норм выработ
ки на 158% и сэкономивший 707 кг горю
чего.

М. Г. Горбатенко — тракторист Бурлин- 
ской Л ЗС, выполнивший за сезон на услов
ный 15-сильный трактор 988 га мягкой па
хоты при выполнении норм выработки на 
130°/о и сэкономивший 756 кг горючего.

И. М. Мешков — тракторист Серафимо- 
вичской Л ЗС, обеспечивший выработку на 
условный 15-сильный трактор 663 га мяг
кой пахоты, экономию горючего 2 126 кг и 
100% приживаемости лесных культур на з а 
крепленной площади гослеспоЛосы 100 га. 
Сменные нормы выработки выполнял на 
145%.

М. Г. Филатов — тракторист Серафимо- 
вичской Л ЗС , обеспечивший выработку на 
условный трактор 536 га мягкой пахоты, 
экономию горючего 2974 кг и содержание 
сельхозинвентаря и трактора в отличном 
состоянии.

B. С. Юданов — тракторист Б. Карабу- 
лакской Л ЗС, обеспечивший выработку на 
условный трактор 701 га мягкой пахоты, 
экономию горючего 1 220 кг и выполнивший 
нормы выработки на 141%

П. Ф. Скориянтов — тракторист Б. Кара- 
булакской Л ЗС , обеспечивший выработку 
на условный 15-сильный трактор 690 га 
мягкой пахоты, экономию горючего 1650 кг 
и высокий коэфициент использования трак
тора — 86%. Сменные нормы выработки вы
полнял на 170%.

3. В. Лапшин — тракторист Кинешемско- 
го лесхоза, выработавший 744 га мягкой па
хоты с высоким качеством выполненных 
работ.

И. А. Таран — тракторист Изюмской 
ЛЗС, выполнивший нормы выработки на 
132% и давший на условный 15-сильный 
трактор 857 га мягкой пахоты, сэкономив
ший 2 922 кг горючего.

В. Т. Яремчук — тракторист Ширяевской 
Л ЗС  Одесского управления, выполнивший 
нормы выработки на 102% и давший на 
условный 15-сильный трактор 836 га мяг
кой пахоты при хорошем качестве выпол
ненных работ.

Н. И. Панченко — тракторист Ш иряев
ской Л ЗС, выполнивший на условный 
15-сильный трактор 877 га мягкой пахоты 
и сэкономивший 480 кг горючего,

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Д. Т. КОВАЛИН

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

СЕСТОРО НН ЕМ У развитию 
механизации в лесном хо
зяйстве положило начало 
историческое постановление 

Совета Министров СССР и Ц К  
В К П (б) от 20 октября 1948 года 
«О плане полезащитных лесонасаж 
дений, внедрении травопольных се
вооборотов, строительстве прудов и 
водоемов для обеспечения высоких 
и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах европейской 
части СССР».

Д о этого времени механизмы в 
лесном хозяйстве по существу от
сутствовали. Н а 1 апреля 1947 г., 
т. е. при организации Министерства 
лесного хозяйства СССР, вся годо
вая программа тракторных работ во 
всех лесхозах составляла 16 тыс. га 
мягкой пахоты. Это теперь состав
ляет объем работ одной лесозащ ит
ной станции.

С I квартала 1949 г. на вооруже
ние лесного хозяйства массовым по
током стала поступать новая перво
классная советская техника. К нача
лу 1952 г. мощность тракторного 
парка по сравнению с 1948 г. воз
росла в сорок с лишним раз. Вместе 
с тракторами и прицепными маши
нами для подготовки почвы, посева и 
посадки леса, ухода за лесными 
культурами и т. п. лесное хозяйство 
получило землеройные и дорожные 
машины — бульдозеры, скреперы, 
грейдеры и машины для уборки уро
ж ая — самоходные комбайны, сено
косилки и др. В несколько десятков 
раз увеличился парк грузовых и лег
ковых автомобилей и мотоциклов. 
Создана ремонтная база, состоящая 
более чем из двухсот, стационарных 
и четырехсот передвижных ремонтно
механических мастерских.

С 1949 г. в степной и лесостепной 
зонах европейской части СССР на
чали функционировать новые меха
низированные предприятия Мини
стерства лесного хозяйства СССР — 
лесозащитные станции. З а  последние 
три года, было организовано всего 
200 лесозащитных станций.

Летом 1951 г. были проведены 
проектно-изыскательские работы по 
технико-экономическому обоснова
нию организации лесозащитных 
станций в районах Северо-Запада, 
У рала, Западной Сибири, Белорус
сии и прибалтийских республик. В
1952 г. будут созданы новые Л ЗС  в 
Пятидесятикилометровой зоне вокруг 
Москвы, в ленточных борах Алтая, в 
Хакассии, Молдавии, Дагестане и в 
зоне Главного Туркменского канала.

Соответственно росту технической 
оснащенности лесозащитных станций 
и лесхозов вырастают и объемы ра
бот, выполняемых механизмами. Ес
ли в 1947 г. весь объем тракторных 
работ составил 16 тыс. га мягкой па
хоты, то в 1948 г. он был равен 
105 тыс. га, в 1949 г. — 938 тыс. га, 
в 1950 г. — 2315 тыс. га и в 1951 г. 
около 3700 тыс. га. Улучшилось и 
использование механизмов. Если 
фактическую выработку на пятнад
цатисильный трактор в 1948 г. счи
тать за 100, то в 1949 г. она состави
ла 156, в 1950 г. — 185, а в 1951 г.— 
195.

Однако, несмотря на наличие 
мощной техники, находящейся в рас
поряжении лесозащитных станций и 
лесхозов, удельный вес работ, вы
полняемых механизмами, все еще 
незначителен, а отдельные производ
ственные процессы вовсе не механи
зированы. В наибольшей степени 
механизирована лишь подготовкаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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почвы, но в целом по Министерству 
лесного хозяйства СССР механизма
ми выполняется около половины все
го объема работ. Еще в меньшей 
степени механизированы посев и по
садка леса. По степной и лесостеп
ной зонам удельный вес механизации 
этого процесса составляет около 
30%, а в целом по стране — около 
15%.

Совершенно незначительно меха
низирован самый трудоемкий про-

Процент механизации к общему объему
работ .....................................................................

В том числе в степной и лесостепной
з о н а х ..................... • ...........................................

В степной и лесостепной зонах 
подготовка почвы под лесокультуры 
в основном механизирована, причем 
в лесозащитных станциях эта работа 
проводится исключительно тракто
рами, в лесхозах ж е используются 
лошади или применяется ручной 
труд. В лесной зоне объем работ по 
подготовке почвы, выполняемых ме
ханизмами, колеблется в пределах 
20%.

Успешная механизация процесса 
подготовки почвы в степной и лесо
степной зонах объясняется тем, что 
здесь механизаторы работают на от
крытых площадках, мало чем отли
чающихся от площадей, обрабаты
ваемых МТС, и применяют такие 
же тракторные плуги, культиваторы, 
бороны, лущильники, как и в сель
ском хозяйстве. В лесной зоне почво
обрабатывающие машины общего 
назначения мало применяются или 
вовсе непригодны, а специальные 
лесные тракторные плуги в условиях 
многих районов не отвечают совре
менным агротехническим требова
ниям.

Однако и при работе на открытых 
площадях в степной зоне тракторные 
плуги ПЗ-ЗО и П5-35, которыми Л ЗС  
оснащались до 1952 г., мало пригод
ны для большинства почвенных раз
ностей. Эти плуги рассчитаны на па
хоту глубиной до 27 см, тогда как 
зачастую требуется готовить почву 
на большую глубину. Этому требо
ванию удовлетворяют трехкорпус
ные плуги с почвоуглубителями

цесс выращивания леса — уход 5л 
лесными культурами. Здесь в целом 
по стране механизмами выполняет
ся около 12% всего объема работ, 
а в степной и лесостепной зонах — 
17%.

Механизация работ по подготовке 
почвы под лесокультуры. Динамика 
роста механизации подготовки поч
вы под лесокультуры за последние 
четыре года характеризуется следу
ющими цифрами:

Фактическое выполнение П лан

1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г.

8 ,8 21,9 30,5 56,2

— 27,4 60,5 92,6

ПЗ-ЗОП, пятикорпусные плуги уси
ленной конструкции П5-35У и пяти
корпусные плуги с почвоуглубителя
ми П5-35П. Они и будут поступать 
на вооружение лесного хозяйства.

Подготовка почвы, вышедшей из- 
под леса, долж на производиться дву
мя способами. Первый из них тре
бует предварительного освобожде
ния лесосеки от пней с помощью тех 
или иных машин или посредством 
взрывов, после чего можно произво
дить сплошную подготовку почвы. 
Второй способ: не удаляя пней, пол
ностью или частично делать среди 
них подготовку почвы путем про
кладки полос или устройства площ а
док различной величины и формы.

Первый способ более дорогой, од
нако он позволит в последующем 
механизировать уход и тем самым 
удешевить стоимость выращивания 
леса. В определенных почвенно-кли- 
матических условиях этот способ яв
ляется единственным. Второй способ
— наиболее экономичный, но его 
применение ограничено климатиче
скими и почвенными условиями.

Следует отметить, что проблема 
механизации подготовки почвы на 
площадях, вышедших из-под леса, 
удовлетворительно еще не разреш е
на. Такую работу можно выполнять, 
если есть машины и орудия для кор
чевания пней и вычесывания остав
шихся корней, для сплошной обра
ботки почвы после удаления пней, 
для частичной подготовки почвы на 
нераскорчеванных площадях.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Проблему корчевания пней наибо
лее удачно разреш ает навесной кор
чеватель на базе трактора С-80 (а в 
торы JI. О- М егаворян и Н. И. Ры 
жов, Ц Н И Л Х И ). Пушкинская госу
дарственная зональная машиноис
пытательная станция в течение лета

корчеватель-собиратель Д-210Б не 
обеспечивают быстрого выкорчевы
вания свежесрубленных крупномер
ных пней. В настоящее время Ц ент
ральный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства изготов
ляет сконструированный им образец

Рис. 1. Навесной корчеватель Ц НИЛХИ (авторы — Л. О. М егаворян и Н. И. Рыжов)
к трактору С-80.

1951 г. проводила испытания навес
ного корчевателя и рекомендует его 
к серийному выпуску. В этом году 
будет выпущена первая партия та 
ких машин (рис. 1).

Навесной корчеватель ЦНИ ЛХ И , 
помимо работ по раскорчевке пней 
и вычесыванию оставшихся корней, 
можно использовать для окучивания 
пней по сторонам трассы корчева
ния, на засыпке подпневых ям, про
кладывании в молодняках коридоров 
шириной 3 м для посева или по
садки наиболее ценных древесных 
пород.

Вместе с тем лесное хозяйство по
лучит в 1952 г. большую паотиго 
корчевателей-собирателей Д-21 ОБ, 
смонтированных' на тракторе С-80. 
Однако по сравнению с навесным 
корчевателем Ц Н И Л Х И  диапазон 
применения этой машины более 
ограничен.

Работа по созданию мощных про
изводительных корчевальных машин 
долж на продолжаться, так как ни 
навесной корчеватель Ц Н И Л Х И , ни

корчевальной машины, которая ле
том 1952 г. будет испытываться в 
Таежной государственной зональной 
машиноиспытательной станции. Од
новременно с этим проектированием 
производительных корчевальных м а
шин будут заниматься и другие ор
ганизации.

Есть все основания полагать, что 
широкое внедрение механизации в 
процесс подготовки почвы будет в 
этом году осуществлено.

Д ля  сплошной подготовки сильно 
увлажненной почвы на площадях, 
освобожденных от пней, или при по
лосной обработке почвы, где имеют
ся мелкие пни, применяется кустар
никово-болотный плуг ПКБ-56. В 
связи с тем, что этот плуг не полно* 
стью использует мощность трактора 
НАТИ и дает недостаточную глубину 
пахотного слоя, он с производства 
снят и заменяется двухкорпусным 
плугом ПКБ-2-54, которым и будет 
в дальнейшем оснащаться лесное хо
зяйство (рис. 2 ).Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



9

Рис. 2. Кустарниково-болотный плуг ПКБ-2-54.

Но все же кустарниково-болотные 
плуги не могут работать на нерас- 
корчеванных площ адях с пнями д и а 
метром выше 12 см или на раскорче
ванных площадях, ймеющих толстые 
боковые корни. Учитывая, что 
сплошная раскорчевка лесосек не во 
всех случаях себя оправдывает, раз- 

Ь работай и изготовляется специаль
ный лесной дисковый плуг ПД-3-66, 
(рис. 3), предназначенный для по
лосной обработки почвы на нерас- 
корчеванных лесосеках с количест
вом пней до 600 и для сплошной об

работки на раскорчеванных лесосе
ках. При тяге тракторами НАТИ и 
ДТ-54 этот плуг дает глубину обра
ботки почвы до 30 см, с шириной 
захвата до 1 м. Дернину и корни 
деревьев до 3— 4 см диски плуга пе
ререзают, а через более толстые 
корни или камни они перекатывают
ся. Испытания плуга будут продол
жаться в 1952 г.

Плуг ПД-3-66 весьма перспекти
вен для лесного хозяйства, и Мини
стерство принимает меры к тому, 
чтобы создать надежную конструк-

r r w »  I f ■ v' If 'J

Рис. 3. Лесной дисковый плуг ПД-3-66.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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цию и быстро продвинуть ее в серий
ное производство.

Д ля  прокладки минерализованных 
противопожарных полос, а такж е не
глубокой (до 18 см) полосной обра
ботки почвы с успехом применяется 
лесной двухотвальный плуг ПЛ-70.

Специалисты лесного хозяйства 
давно требуют машину, с помощью 
которой можно было бы производить 
механизированную обработку почвы 
площадками. Работники Раменского 
лесхоза Н. В. Сивков и Н. В. С оро
кин сконструировали центробежную 
механическую мотыгу, с помощью 
которой можно обрабатывать почву 
площ адками в виде круга диаметром 
50 см. Глубина обработки почвы в 
центре до 20 см, по окружности — 
8 см. В сравнении с ручным способом 
производительность повышается в 
4—5 раз. Рабочий орган машины, 
сконструированный в виде горизон
тально расположенной стальной пла
стины, несет на себе шесть рыхли- 
тельных ножей, -приваренных снизу 
пластины, и центральный стержень 
мотыги. Механизм приводится в дви
жение двигателем мощностью 3 л. с. 
Центробежная механическая мотыга 
испытывалась летом 1951 г. и пока
зал а  удовлетворительные результа
ты. Сейчас изготовляется экспери
ментальный образец самоходной мо
тыги, способный Давать больший 
диаметр обрабатываемого круга и 
меньшее распыление почвы.

Механизация работ по содействию 
естественному возобновлению. Од
ним из распространенных для содей
ствия естественному возобновлению 
леса лесокультурных мероприятий 
является мелкое рыхление почвы 
рыхлящими орудиями. В настоящее 
время в лесном хозяйстве имеется 
лишь дисковый лесной культиватор 
Д Л К -6 (старая марка Д З К -6 ), кото
рый выпускается Ивантеевским за 
водом только в конном варианте. 
Были попытки использовать его в 
агрегате с трактором СОТ, но ре
зультаты  оказались неудовлетвори
тельными, так  как мощность этого 
трактора недостаточна.

Дисковый лесной культиватор хо
рошо рыхлит почву на лесосеках и 
под пологом древостоя. Ш ирина об
рабатываемой полосы составляет

50—60 см, глубина рыхления 6— 
12 см. Культиватор достаточно 
устойчив в работе, обладает манев
ренностью и хорошей проходимо
стью. Он преодолевает не только 
толстые корни, но и пни высотою до 
20 см (рис. 4).

Рис. 4. Дисковый лесной культиватор 1
ДЛК-6.

Д ля содействия естественному во
зобновлению леса употребляются по- 
кровосдиратели, сдирающие живой 
покров и неразложившуюся под
стилку до поверхности гумусово
го минерального слоя почвы. 
Ц Н И И Л Х  разработал две конструк
ции ротационного лесного покрово- 
сдирателя РЛ П -3 и лесного якорно
го покровосдирателя — ЯЛП-2. Р о 
тационный покровосдиратель РЛ П -3 
сдирает полосу живого покрова в 
1 м и длиной от 0,3 до 1,5 м, отвали
вает ее вперед по ходу, образуя 
опрокинутые пласты и углубленные 
площадки. Тягой для РЛ П -3 служит 
трактор У-2 или НАТИ.

Лесной якорный покровосдиратель • 
Я Л П  (Ц Н И И Л Х ) предназначается 
для подготовки почвы на свежих 
вырубках или под пологом древо- 
стоев. Он сдирает живой покров и 
рыхлит неразложившуюся подстилку 
до поверхности гумусового мине
рального слоя. Покровосдиратель 
раскрывает полосу шириной от 0,4 до 
1 м и глубиной сдирания и рыхления 
от 10 до 25 см. Тяга — тракторы У-2, 
КД-35, НАТИ.

В легких условиях якорный покро
восдиратель работает в составе од-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 5. Прицепная лесная фреза ФЛ-0,7 к трактору ХТЗ-7.

ного агрегата. В тяжелых — целесо
образно его применять в сцепе из 
двух агрегатов, расположенных друг 
за другом по линии тяги.

Большое распространение должны 
получить фрезерные машины, имею
щие привод на рабочие органы от 
вала отбора мощности трактора. 
Фрезы предназначаются для рыхле
ния почвы на необработанных участ
ках под пологом леса и на свежих 
лесосеках, на почвах средней задер-

0  нелости.

Удельный вес механизации посева и посад
ки леса .............................................................

В том числе в степной и лесостепной зо
нах ...........................................................................

За последние 2— 3 десятилетия в 
сельском и лесном хозяйстве испы
тывалось до 60 типов лесопосадоч
ных машин. Однако после многочис
ленных переделок и модернизаций 
положительно зарекомендовали себя 
только единицы. Это объясняется 
трудностью создания машины, имею
щей дело с живым посадочным мате-

По заказу  Министерства лесного 
хозяйства СССР конструкторское 
бюро завода сконструировало и из
готовило прицепную фрезу для рабо
ты с трактором ХТЗ (рис. 5).

Механизация посева и посадки ле
са. Механизированные посев и по
садка леса впервые начали разви
ваться в 1949 г. в основном только в 
районах степной и лесостепной зон 
европейской части СССР. Д инами
ка их развития видна из следующих 
цифр (в р/»):

Фактическое выполнение План
1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г

0.2 1,6 8,9 21,9

— 3,4 17,8 39,4

риалом. От такого механизма тре
буется не только слаж енная и безот
казная работа отдельных деталей, но 
и бережное обращение с саженцами, 
правильное их размещение на лесо
культурной площади и заделка кор
невой системы. Первый образец ле
сопосадочной машины был разрабо
тан и изготовлен в 1935— 1936 гг.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ЦН И И ЛХ . В последующем эта м а
шина была усовершенствована.

Завод  «Красный Аксай» изготовил 
в 1949 г. наиболее совершенный 
образец лесопосадочной машины 
Ц Н И И Л Х , марки ЛПМ -5, с подъем 
ным механизмом, действующим от 
храпового автомата (по типу автома
та плуга). ЛПМ -5 относится к типу 
однорядных прицепных тракторных 
посадочных машин. Работает она 
следующим образом: дисковый нож 
разрезает верхний слой почвы, черен
ковый нож разрезает ее на всю глу
бину посадки, предохраняя сошник 
от встречи с корнями и другими пре
пятствиями. Сошник раскрывает бо
розду, в которую посадочный меха
низм опускает сеянцы или черенки. 
Рабочий кладет на удерживающие 
катки по одному сеянцу, корневой си
стемой к себе. Удерживающие каточ- 
ки несут сеянцы до их захвата з а 
жимными лапками транспортера. Во 
время входа в направляющие заж им 
ная лапка захлопывается и, заж ав 
сеянец, переносит его в щель, обра
зуемую в почве сошником.

Испытаниями установлено, что ле
сопосадочная машина Ц Н И И Л Х  
ЛПМ -5 весьма проста в устройстве и 
надежна в эксплуатации. Однако в 
конструктивном оформлении м аш и
ны ЛПМ -5 были недостатки, которые 
сейчас устраняются. Будут изготов
ляться два типа таких машин: облег
ченного — для степных и лесостеп
ных районов и усиленного — для р а 
боты на лесосеках.

Работаю щ ие сейчас в лесном хо
зяйстве лесопосадочные машины си
стемы Чаш кина и Недашковского 
имеют ряд недостатков.

У машины Чаш кина СЛЧ-1 нет по
садочного механизма, перемещение 
сеянцев и установка их в посадочные 
места производятся руками саж аль- 
щиц. СЛЧ-1 не обеспечивает постоян
ных интервалов между вы саж ивае
мыми сеянцами, так как их величина 
не контролируется машиной, а зави
сит от скорости движения агрегата и 
работы сажальщ иц. Достоинством 
СЛЧ-1 является простота конструк
ции.

Лесопосадочная машина Н едаш 
ковского СЛН-1 более совершенна 
Она требует хорошей подготовки поч

вы на глубину не менее 30 см. При 
обработке почвы на меньшую глуби
ну происходит зависание ведущего 
колеса, вызывающее расстройство 
машины. Во время посадки часто 
происходит загиб корневой системы 
сеянцев и неравномерная заделка по 
глубине, а при глубокой заделке 
образуются пустоты. Посадочный ме
ханизм сложен, с трудом поддается 
регулировке. Во время работы осво
бождение сеянцев производится с з а 
позданием, что приводит к их выдер
гиванию. Когда СЛН-1 работает на 
склонах, машина садится на один ка
ток и сминает рядки. Достоинством 
СЛН-1 является точное соблюдение 
расстояний между сеянцами и авто
матизация процесса посадки, что на
много облегчает труд сажальщиц.

При использовании лесопосадоч
ных машин СЛН-1 и СЛЧ-1 возни
кали трудности чисто технологиче
ского порядка. Дело в том, что про
цесс посадки леса должен быть тесно 
увязан с последующей операцией по 
выращиванию леса — механизиро
ванным уходом. Д ля того чтобы за 
щитные зоны рядков сеянцев при 
уходе оставались минимальными, а 
опасность их повреждения была бы 
предотвращена, при посадке необхо
димо строго соблюдать прямолиней
ность рядков и расстояние между 
ними. Посадочный агрегат, состав
ляемый из нескольких лесопосадоч
ных машин, должен в точности удов
летворять этим условиям.

Лучш е всего размещ ать в агрегате 
лесопосадочные машины так, чтобы 
они были расположены в один ряд, 
соединены между собой шарнирной 
связью и непосредственно присоеди
нены к основному брусу сцепки. При 
такой схеме гарантируется постоян
ство расстояний между оядками. 
СЛЧ-1 и СЛН-1, как и ЛПМ -5, не 
могут соединяться таким образом. 
Обычно две лесопосадочные машины 
непосредственно соединяются сцеп
кой, а третья — через удлинитель. 
При этом шарнирная связь между 
ними невозможна. Такое соединение 
приводит к нарушению расстояний 
между рядками и в дальнейшем за
трудняет уход за лесокультурами.

Основным типом следует считать 
агрегат из грех лесопосадочных ма
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шин с трактором НАТИ или ДТ-54. 
В этом случае работа агрегата свя
зана с последующим уходом за лесо
культурами.

В этом году предстоит разрешить 
вопрос о механизации посадки леса 
на крутых склонах и песках. В этих 
условиях прицепные лесопосадочные 
машины не могут быть использованы. 
Д ля посадки леса на крутых склонах 
и песках необходимы навесные лесо
посадочные машины.

Д ля  работ по закреплению песков 
шелюгой принято предложенное 
т. Баевым приспособление к лесопо
садочной машине Чашкина. Это при
способление весьма просто, эффек
тивно в действии, может быть легко 
изготовлено на местах.

В настоящее время закончена р аз
работка машины по установке меха
нической защиты на песках. Эта ма
шина весной 1952 г. будет проходить 
государственные испытания.

Значительно хуже разрешаю тся 
вопросы механизации и посева леса. 
Пока еще нет производственных об
разцов лесных сеялок для гнездового 
посева дуба по методу академика 
Лысенко. В связи с этим многие про
изводственники стали разрабатывать 
приспособления к существующим ти
пам сеялок.

В начале 1950 г. поступило не

сколько предложений о приспособле
нии лесной сеялки СЛ-4 к гнездовому 
посеву желудей. Наиболее удовле
творительным оказалось приспо
собление инж. Глуховского.

В последующем лесозащитным 
станциям было рекомендовано при
менять приспособление к сеялкам 
СЛ-4 и СД-10 т. Полонецкого, кото
рое отличается от приспособления 
т. Глуховского большим диаметром 
высевающих катушек, формой ячеек 
для желудей и наличием клапана, 
что способствует более кучному рас
положению желудей в лунках.

Одновременно с этим многие изо
бретатели, организации и конструк
торские бюро заводов предложили и 
изготовили специальные сеялки для 
посева желудей гнездовым способом

В 1949— 1951 гг. было испытано до 
20 разных тракторных сеялок для 
гнездового посева леса, но ни одна из 
них не соответствует агротехниче
ским требованиям. В связи с этим р а
боты над созданием сеялок будут 
продолжены и в 1952 г.

В питомниках имеются ручные лес
ные сеялки СЛ-1 и пароконные сеял
ки СК-4. Однако ручная сеялка СЛ-1, 
в полной мере отвечая агротехниче
ским требованиям, не обеспечивает 
равномерной глубины заделки семян 
и часть семян не засыпается землей.

Рис. 6. Лесная сеялка СЛ-4А,Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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В этом году конструкция сеялки 
СЛ-1 будет доработана.

В связи с тем, что сеялка СЛ-4 
имеет существенные недостатки, вм е
сто нее в производство принята сеял
ка СЛ-4А (рис. 6). В новом образце 
введено устройство, уменьшающее 
дробление семян, и имеется приспо
собление для высева мелких семян, 
представляющее собой небольшие 
семенные ящики с отдельными высе
вающими аппаратами.

Удельный вес м еханизации (в % ) . . . .  
В том числе в степной и лесостепной 

зонах . . . . . . . .  ...................................

Низкий удельный вес механизиро
ванного ухода за лесными культура
ми объясняется тем, что до 1952 г. 
специальных лесных культиваторов 
не существовало, и работы проводи
лись культиваторами сельско
хозяйственного типа (КУТС-2,8 и 
КУТС-4,2).

В 1951 г. был принят в производ
ство лесной трехсекционный культи
ватор под маркой КЛТ-4,5Б, состоя
щий из трех самостоятельно управ
ляемых секций, что позволяет край
ним рабочим органам секций вписы
ваться в искривленные линии р яд 
ков.

Н аряду с созданием широкоза
хватного культиватора разрабаты 
вается конструкция однорядного 
культиватора для полуметровых ме
ждурядий.

В настоящее [Время с особой ост
ротой встал вопрос о механизации 
обработки почвы в гнездах и в ряд
ках посевов и посадок. В прошлом 
году был проведен конкурс на ме
ханизмы, предназначенные для вы 
полнения этой работы. Н а конкурс 
поступило всего 128 предложений, 
из них признаны заслуживающ ими 
внимания 31 предложение.

Ввиду ограниченного срока дей
ствия конкурс не дал  законченных 
конструкций, которые можно было 
бы сразу  пускать в производство. 
Однако он позволил к началу весен
них лесокультурных работ 1952 г. 
рекомендовать Л ЗС  и лесхозам, 
как можно использовать или при
способить существующие культива-

Механизация ухода за лесными 
культурами. Уход за лесными куль
турами является основной и самой 
трудоемкой работой в лесном хозяй
стве. Д о 1948 г. эта работа проводи
лась только вручную или с примене
нием конной тяги. В 1948 г. был про
изведен первый механизированный 
уход на площади 3440 га. С 1949 г. 
механизация процесса ухода за лес
ными культурами развивалась более 
быстрыми темпами:

1948 г. 1919 г. 1950 г. 1951 г.
0 .2  0 ,8  7 .9  12,5

1,1 13,3 17,0

торы для ухода за лесокультурами в 
гнездах и рядках.

Наконец, конкурс показал конст
рукторам и научным работникам 
путь, по которому им следует итти 
при создании специального лесного 
культиватора, способного произво
дить одновременный уход в гнездах, 
рядках и междурядьях.

Механизация лесоосушительных 
работ. Заболоченность лесов обусла
вливает резкое снижение их произ
водительности. Десятки миллионов 
гектаров лесных площадей в стране 
требуют проведения лесоосушитель
ных работ.

В течение 1952— 1955 гг. у нас на
мечается строительство новой осу
шительной сети на сотнях тысяч га. 
Успешное выполнение предстоя
щих работ немыслимо без широкой 
механизации производственных про
цессов осушения, к которым отно
сятся: трассоподготовительные р а 
боты (разрубка коридоров, корчева
ние пней, уборка крупных камней), 
основные мелиоративные работы 
(устройство и ремонт магистраль
ных, собирательных и осушитель
ных канав и регулирование водопри
емников), дополнительные работы 
(разравнивание кавальеров, устрой
ство грунтовых дорог вдоль канав 
и др .).

В результате проведенных в 1949 
— 1950 гг. Ц Н И И Л Х  исследований 
были рекомендованы следующие ма
шины и орудия: для подготовитель
ных работ — кусторез Д-174А, буль
дозер Д-157, для строительства ноВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 7. Лесной канавокопатель ЛКС-2.

вых канав — экскаватор Э-351 тор
фяной с профильным ковшом, для 
дополнительных работ — бульдозер 
Д-157, грейдер Д-241 и прицепные 
тракторные катки Д-126 и Д-130.

Однако применение указанных 
машин (кроме экскаваторов Э-351) 
нередко ограничивается условиями, 
в которых проводятся лесоосуши

тельные работы. Из-за высокого 
удельного давления на грунт они м о
гут применяться только в легких и 
частично в  средних категориях за 
болоченных лесов, которые состав
ляют около 50%  общей площади 
лесов, подлежащих осушению.

Практика показала, что для строи
тельства мелкой осушительной сети

Рис. 8. Канава, проложенная канавокопателем ЛКС-2.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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требуются специальные канавокопа
тели плужного типа, рассчитанные 
на лесоболотные условия. В 1950 г. 
государственными зональными м а
шиноиспытательными станциями ис
пытаны канавокопатели К М -1000 
для торфяных грунтов и КМ-800 
для минеральных-

Ц Н И И Л Х  разработана конструк
ция лесного канавокопателя марки 
ЛКС-1, который уж е прошел госу
дарственные испытания.

Одновременно Ц Н И И Л Х  успешно 
работает над созданием универсаль
ного канавокопателя, который поз
волит делать более глубокие кана
вы в различных лесоболотных усло
виях.

Д ля  ремонта заплывш их канав 
Ц Н И И Л Х  разработана конструкция 
и изготовлен опытный образец якор
ного канавоочистителя ЯКО-1, ис
пытания которого дали удовлетвори ■ 
тельные результаты.

Ввиду того, что большинство ма
шин монтируется на тракторах с 
низкой проходимостью, необходимо 
создать специальный лесобологный 
трактор для гидролесомелиоратив- 
ных работ. Такой трактор создается, 
и надо полагать, что он в ближ ай
шее время поступит на вооружение 
лесного хозяйства.

Механизация сбора семян. Про
цесс сбора лесных семян не механи
зирован. В 1951 г. Министерство 
лесного хозяйства СССР, воспользо
вавшись предложением инж. Н. Г. 
Сумарокова, приступило к изготов
лению телескопической вышки, 
смонтированной на тракторе К Т -12. 
С помощью этой вышки можно соби
рать семена со стоящих деревьев на 
высоте 14— 16 м, а откидной мос
тик длиной 2 м, смонтированный в 
верхней части вышки, позволит р а
бочему охватывать всю крону дере
ва.

Одновременно с этим спроектиро
ван и изготовлен самоходный агре
гат для сбора лесных семян со стоя
щих деревьев, который будет прохо
дить государственные испытания в 
течение 1952 г.

В области конструирования м а
шин для сбора лесных семян сдела
ны только первые шаги. Необходи
мо, чтобы в ближайшие один—два

года были созданы такие машины, с 
помощью которых можно было бы 
автоматизировать сбор семян, шишек 
и плодов при любой высоте дерева.

Д ля обескрыливания семян имеет
ся неплохая машина конструкции 
т. Суровцева, а в 1952 г. будет вы
пускаться наиболее производитель
ный обескрыливатель конструкции 
инж. Рожнова, который приводится 
в действие вручную и с помощью 
механической энергии.

Механизация работ по борьбе с 
лесными вредителями. Из всех спо
собов борьбы с вредителями и болез
нями леса наиболее эффективным 
признается химический. Поэтому ле
созащитные станции, лесхозы и гос- 
лесопитомники оснащаются маш ина
ми и аппаратурой для опрыскивания 
и опылйвания лесонасаждений и фу
мигации почвы. В настоящее время 
наиболее совершенной машиной яв
ляется комбинированный трактор
ный опрыскиватель - опыливатель 
ОКС, которым оснащ аются все ле
созащитные станции. Он работает 
как опрыскиватель, с шириной за 
хвата до 10— 12 м (с применением 
ядохимикатов повышенной концен
трации), и как опыливатель, с ши
риной захвата до 20—25 м (с сухи
ми и увлажненными ядохимиката
ми). Сейчас выпускается поворотное 
распыливающее приспособление, ко
торое дает возможность производить 
опрыскивание или опыливание низ
ких посадок или полевых культур.

Механизация работ по реконструк
ции лесонасаждений. Реконструкция 
лесонасаждений включает уборку 
малоценных древесно-кустарнико- 
вых пород и посев или посадку вме
сто них наиболее ценных и устойчи
вых древесных пород. Следователь
но, для этого вида работ комплекс 
машин слагается из кусторезов и 
корчевальных машин для уборки 
малоценных пород, старых или све- 
жесрубленных пней, из кустарнико- 
во-болотных, дисковых или двухот
вальных лесных плугов, предназна
ченных для подготовки почвы, куль
тиваторов и борон общего назначе
ния для ухода за почвой, лесопоса
дочных машин или лесных сеялок 
для посадки или посева леса и, н а
конец, из специальных лесных куль-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 9. Трактор ДТ-57 с лесопосадочной машиной.

тиваторов для ухода в междурядь
ях, в тнездах и рядках лесных 
культур.

В 1952 г. лесное хозяйство впер
вые будет получать кусторезы марки 
Д-174А. Они представляют собою 
навесное оборудование, монтируемое 
на тракторе С-80. М елкие деревья 
диаметром на высоте груди 15—
17 см и крупные кустарники кусто
рез срезает вровень с землей и пра
вильными рядам и уклады вает по 
обе стороны трассы. Встречающиеся 
на пути 'Пни и кочки он сдвигает в 
валы. Навесное корчевальное 'при
способление на тракторе С-80 кон- 

л  струкции Ц Н И ЛХ И  такж е может 
быть использовано для этих работ.

О специальных тракторах для лес
ного хозяйства. Существующие ти
пы тракторов м ало пригодны для 
работы на оврагах и песках. В свя
зи с этим Министерство автотрак
торной промышленности занимается 
модернизацией трактора ДТ-54 для 
работы на оврагах и песках. К кон
цу 1951 г. тракторный завод пред
ставил на испытания крутосклонный 
трактор ДТ-57. Заводские испытания 
трактора показали удовлетворитель
ные результаты (рис. 9 ).

Весной этого года для работы на 
песках будут подготовлены два 
трактора ДТ-57 с износоустойчивы
ми тусеницами.

Еще не решен вопрос о  пропаш
ных тракторах для работы на овра
гах и песках.

Крайне необходимо иметь специ
альный трактор мощностью 8— 12 
л лладиных сил для работ по естест
венному возобновлению и для ухода 
за междурядьями лесокультур. Т а
кой трактор должен удовлетворять 
следующим основным требованиям: 
иметь больший клиренс для про
хода по лесосеке среди пней или 
под пологом насаждений, быть ма
невренным, иметь «ебольшую шири
ну хода. Этим условиям до извест
ной степени удовлетворяет испы
танный в 1951 г. Пушкинской МИС 
одногусеничный трактор конструк
ции Руденко' и бр. Зелинских. В 
этом тракторе можно увеличивать 
или уменьшать ширину хода и вы 
соту прохода трактора над расте
ниями. На базе этого трактора пред
полагается сконструировать и изго
товить в 1952 г. несколько опытных 
образцов.

4
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

С. Н. АДРИАНОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСОПОСАДОЧНЫХ 
РАБОТ В ЗЕРНОСОВХОЗЕ „ГИГАНТ11

ЕРН О СО ВХ О З «Гигант» яв
ляется одним из первых хо

зяйств страны, в которых 
посадка лесных насаж де

ний была полностью механизиро
вана.

Еще в 1939 г. здесь был сформи
рован первый лесопосадочный аг
регат из семи машин системы Чаш - 
кина ПЧ. Тогда все лесополосы соз
давались из семи рядов. Поэтому 
такой агрегат был выгодным и удоб
ным—лесополоса засаж ивалась ср а
зу, за  один проход агрегата, средняя 
машина которого двигалась по цент
ральной оси лесополосы. Этот агре
гат действовал до весенних посадок 
1941 г.

Прерванные войной лесомелиора
тивные работы возобновились в 
1946 г.

Осенью 1949 г. совхоз посадил 
100 га  лесополос, где в качестве 
главной породы должен быть дуб. 
Поэтому места, предназначенные для 
высева желудей, при посадке оста
лись незаполненными, чтобы весной 
1950 г. можно было произвести по
сев желудей. Четырьмя работниками 
совхоза — мной, мастером лесоме
лиоратором Н. Е. Чужиновым, ме
хаником Г. И. Подольским и управ
ляющим отделением С. А. Солдатен- 
ко была сконструирована специаль
ная четырехрядная машина для под
сева желудей. М аш ина изготовлена 
в ремонтной мастерской отделения 
№  7. Ею подсеяны желуди на пло
щади 100 га.

Весной 1950 г. на полях совхоза 
работали в общей сложности девять 
агрегатов для посадки леса и посева

желудей в составе 37 отдельных м а
шин и сеялок.

Погода для посадок бы ла небла
гоприятной —■ сильные ночные зам о
розки намного сокращ али рабочий 
день. Тем не менее за пять рабочих 
дней было высажено 485 га лесных 
защитных насаждений, размещенных 
на полях 13 отделений. Посадки ве
лись повсеместно на всей террито
рии земельного массива совхоза.

С 1939 г. по 1950 г. в  совхозе на
коплен богатый опыт и выработаны 
определенные принципы организации 
лесопосадок. П равильная организа
ция труда обеспечивает и правиль
ное применение механизмов.

При эксплуатации лесопосадочных 
агрегатов, работаю щ их на закладке 
полезащитных лесных полос, имеют 
место некоторые существенные осо
бенности. Во-первых, таким агрега
там приходится делать длительные 
холостые переезды. Связано это с 
тем, что участки работ, т. е. полеза
щитные лесополосы, представляют 
собой узкие, но длинные ленты, 
отстоящие одна от другой на расстоя
нии от 300 до 1000 м. В связи с этим 
удельный вес холостых переездов по 
отношению к непосредственной рабо
те у них весьма большой.

Другой особенностью эксплуата
ции лесопосадочных агрегатов яв
ляется то, что ими высаживаются 
или высеваются наклюнувшиеся ж е
луди или другие семена, которые 
боятся малейшего подсушивания. 
При этом высаживается или высе
вается не одна какая-либо порода, а 
несколько, размещ аемых в строгой
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«последовательности и определенном 
чередовании между собой.

При организации механизирован
ной лесопосадки необходимо обеспе
чить проведение ее в сж аты е наилуч
шие сроки и на высоком агротех
ническом уровне, точное соблюдение 
заданных схем размещения древес
ных и кустарниковых пород в каж 
дой лесополосе, соблюдение строгой 
параллельности и прямолинейности 
рядов посадки. Очень важ но, чтобы 
тракторы производительно использо
вались, а горючее экономно расходо
валось. Нужно добиваться уменьше
ния изнашиваемости материальной 
части агрегата и полной ликвидации 
поломок.

Составление и укомплектование 
агрегата. Рабочая ширина агрегата 
должна обеспечить его достаточную 
производительность, в то же время 
он не должен быть чрезмерно гро
моздким. Д л я  посадки семирядных 
лесополос агрегат составляется из

2*

семи машин, тогда лесополоса зас а 
живается сразу, за один проход. К ак 
показал опыт, объединять менее 
четырех и более семи машин неце
лесообразно. П осадку широких ле
сополос, имеющих более семи ря
дов, следует делать несколькими хо
дами агрегата. Тогда количество ма-- 
шин в  агрегате может быть умень
шено до 6— i  штук. Например, для 
восьмирядных лесополос достаточно 
четырех машин. 11- и 12-рядные 
целесообразно садить ) 6—7-машин- 
ными агрегатами. Определяя коли
чество машин, надо учитывать, что 
не всегда все лесополосы будут оди
наковой ширины. Например, одному 
и тому ж е агрегату придется садить 
и 9-рядные и 12-рядные полосы. Яс
но, что в агрегате должно быть 
шесть машин: 12-рядные полосы бу
дут саж аться за два хода (туда и 
обратно) всеми машинами, а 9-ряд
ные в один конец четырьмя, в дру
гой — пятью машинами.

План 1-го и 2-го отделе
ний зерносовхоза «Ги
гант» с обозначением 
маршрутов лесопосадоч
ных агрегатов весной 

1951 г.
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Выбор марки трактора зависит от 
количества машин в  агрегате. Т рак
тор долж ен развивать рабочую ско
рость 2—2,5 км в час, т. е. двигать
ся первой скоростью с пониженны
ми оборотами мотора. Практически 
это будет при минимальном пределе 
поступления горючей смеси. Т акая 
скорость позволяет высадить расте
ния с нужной густотой.

В состав 6— 7-машинного агрегата 
надо включить трактор КД-54, а 
если его нет, то С-80. Д ля всех дру
гих агрегатов, в том числе и сеялок, 
вполне пригоден СТЗ-НАТИ.

Сцепка делается легкая. Вполне 
пригодной оказалась простая, одно- 
бруоная сцепка на двух опорных 
колесах. В качестве бруса взят уз
коколейный рельс. Эта сцепка без 
поломок проработала в течение ше
сти лет.

Переход на то или иное количест
во машин обеспечивается разм ещ е
нием через 0,75 см 11 прицепных 
плавок с отверстиями. Чтобы во вре
мя посадки не наруш алась парал
лельность хода машин, все они 
скреплены в задней части откидны
ми крючьями и прицепляются ко
ротко, т. е. непосредственно к  при
цепной планке сцепки.

В составе апрегата имеется брич
ка с глубоким плотным ящиком. В 
нее укладывается запас сеянцев или 
семян, которые во время посадки на 
ходу подаются саж альщ икам (се
яльщ икам ).

Подбор и расстановка людей. В 
состав посадочной бригады входят 
тракторист, который подбирается из 
числа наиболее квалифицированных, 
умеющих прямолинейно водить т р ак 
тор, звено сажальщ иков и сеяльщи
ков (на каждую  машину по два 
человека, а .на сеялку по  одном у), 
звено оправщиков (только при по
садке)— по два человека на ряд, 
один с мотыгой, звено обслужива
ния — один-два подносчика сеянцев 
(семян), один раздатчик на бричке 
и один регулировщик машин и сея
лок.

Лесопосадочный агрегат возглав
ляет звеньевой — лесомелиоратор 
отделения.

Разработка посадочного маршру
та. М аршрут посадочного агрегата

состоит из холостых переездов от 
полосы к полосе и рабочих ходов. 
Холостые переезды должны быть 
сведены к минимуму. М арш рут н а
носится схематически на план, на 
котором в точном соответствии с на
меченным движением агрегата обо
значаются места прикопок посадоч
ного материала.

Если лесополоса засаж ивается од
ним проходом агрегата, то весь по
садочный материал прикапывается 
на одном из концов лесополосы, по 
ходу агрегата. Когда лесополоса з а 
саж ивается за два и более прохо
дов, то прикопки делаю тся на обоих 
концах, такж е по ходу агрегата, но 
с учетом того, какие породы будут 
высаживаться за первый проход, ка
кие за второй, за третий и т. д. 
Посадочный материал надо заранее 
завезти и прикопать в намеченных 
местах. Д ля  весенних посадок мы 
это делали с осени.

Если полоса засаж ивается за один 
проход, линия провешивается по 
продольной оси полосы, если ж е по
садка осуществляется несколькими 
ходами, тогда провешивается н а 
правление первого хода, а последу
ющие делаю тся уж е по следу марке
ра. Линия рабочего хода провеши
вается заранее, но во всяком случае 
не позже, чем за несколько часов до 
посадки.

Количество вех может быть р а з 
личным, в зависимости от рельефа, 
длины лесополосы и условий види
мости. Тракторист обязательно дол
жен ориентироваться по двум ве
хам.

Во избежание поломок, излишней 
амортизации материальной части, 
деформаций отдельных деталей аг
регата и машин холостые переезды 
и повороты следует делать только на 
второй и первой скоростях. К ак по
казала практика, переезды на тре
тьей скорости, резкие повороты, не
осторожность при переездах через 
борозды и другие неровности вы зы 
вают поломки, увеличивают изнаши
ваемость машин, и в результате про
изводительность снижается. Стоит 
выйти из строя хотя бы одной маши
не, как перестает работать весь аг
регат, люди простаивают, упускают
ся сроки посадки. Особая осторож
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ность нужна при переезде по плохой 
дороге. Н а основании долголетнего 
опыта эксплуатации лесопосадочных 
агрегатов подсчитано, что с того мо
мента, как было введено правило не 
перевозить агрегаты на больших 
скоростях, производительность их 
увеличилась на 5—8°/о, а затраты  
на ремонт снизились на 10— 18°/о. 
Переезды на третьей скорости р аз
решаются только по абсолютно ров
ным местам.

Посадка (рабочий ход агрегата) 
осуществляется безостановочно, с 
минимальной затратой времени на 
погрузку сеянцев из прикопки в 
ящик брички агрегата. Д ля того 
чтобы погрузка сеянцев проходила 
организованно и быстро, заранее на
значаются рабочие, которые должны 
производить погрузку. Это должны 
делать сажальщ ики, так  как  пока 
идет погрузка, оправщики и поднос
чики отдыхают. Каждый саж альщ ик 
грузит ту породу, которую он вы са
живает.

Сеянцы складываю тся на подводу 
по породам, чтобы к каждой из них 
был свободный доступ. Укладку про
изводит один рабочий, который сле
дит и за тем, чтобы корни не подсы
хали, и время от времени обрызги
вает их водой.

Во время посадки подача сеянцев 
в ящики машин происходит на ходу 
агрегата подносчиками.

Очистка машин от налипшей на 
сошники земли делается на ходу 
регулировщиком, и только в редких 
случаях агрегат может быть оста
новлен на 3—4 минуты для очистки 
всех машин.

Оправщики следуют за агрегатом 
на расстоянии не более 50—70 см с 
таким расчетом, что когда агрегат 
дойдет до края лесополосы и будет 
разворачиваться для переезда к  сле
дующей полосе они успеют дойти 
до края лесополосы. Иными слова
ми, никакого разрыва между посад
кой и оправкой не допускается. К 
следующей лесополосе сажальщ ики 
обязательно должны переезжать

вместе с агрегатом. З а  время пере
езда они отдохнут, и, таким обра
зом, не потребуется специального 
времени для их отдыха, а это лик
видирует разрыв между посадкой и 
оправкой.

При такой системе лесопосадок 
достигается хорошее использование 
тракторов. Все машины работают 
круглосуточно, не имеют простоев 
по организационным причинам.

Если 24-часовую работу трактора 
принять за 1, то  на лесопосадках 
коэф фициент тр а ктор оис пользов а ни я 
будет:

где Вр — фактическое рабочее вре
мя трактора в течение суток, а 24— 
теоретическое рабочее время в тече
ние суток.

Учитывая, что каждый трактор 
должен затратить два часа на за 
правку, технический уход и пересме
ну и до 40 минут на переезды к но
вым объектам работы при переходе 
от дневной смены (посадка) к ноч
ной смене (культивация, боронова
ние, пахота и т. п.), получаем:

Вр =  24 ч. —  2 ч. 40 м. =
== 21 ч. 20 м.

Таким образом:

Производительность семимашин
ного тракторного агрегата колеблет
ся от 10— 11 до 15— 16 га за 8 ча
сов работы и зависит от того, н а
сколько близко стоят друг к другу 
лесополосы. Наибольш ая произво
дительность получается при посадке 
лесомассива.

Расход горючего такж е зависит от 
вышеуказанных причин и от марки 
трактора. Дизельный трактор С-80, 
ведущий семимашинный агрегат, 
на 1 га посадки расходует 13— 15 кг 
горючего, включая сюда и расход на 
холостые переезды.
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П. Н. ОРЛОВ

ОРОСИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

СПЕШНОЕ выращигшгие поса
дочного материала в питомни
ках степной и лесостепной зоны 

европейской части СССР воз
можно только при орошении. Однако выбор 
участи© по!д питомники нередко произво
дился без учета возможности организации 
дешевого и аффективного орошения. Из-за 
этого н® всегда удавалось осуществить 
его на новых питомниках, и по этой при
чине некоторые из них пришлось переба
зировать аа  но'вые площади.

Серьезным недостатком была неправиль
ная установка на осуществление орошения 
при помощи дождевальных систем КДУ-41, 
которые требуют много дефицитных мате
риалов и оборудования.

К недостаткам дождевальных установок 
КДУ-41 относится трудность их обслужи
вания. Во время переноски труб вытапты
ваются посевы, после полива создается 
плотная корка, которая требует обязатель
ного рыхления почвы. Сильные ветры 
сбивают искусственный дождь в одну сто
рону, и вода разбрызгивается в зависимо
сти От направления их порывов. По суще
ству, дождевание возможно только при 
безветреной погоде, и его следует при
менять на отдельных питомниках, вде оро
шений самотеком невозможно.

У части лесоводов укрепилось мнение, 
что орошать посевы в лесных питомниках 
следует только дождеванием, что орошение 
по бороздам невозможно. При этом выска
зывается предположение, что орошение по 
бороздам -будет вымывать семена с мелкой 
заделкой, что возможна гибель семян во 
время их всхода, когда при боковой филь
трации будет недостаточно увлажнена поч
ва, а  верхние горизонты могут оказаться 
сухими.

Такое мнение ничем не обосновано. По
лив по бороздам проводится без вылива 
воды из борозд, следовательно, не может 
быть никакого вымыва семян. (Кроме того, 
при таком поливе 'развитие семян с мелкой 
заделкой происходит за счет боковой филь

трации значительно лучше, чем при дож
девании.

Вода, поступающая в поливные борозды 
из временных поливных канав, впитывает
ся в дно и стенки борозд. Мною было 'Вне
сено предложение отказаться от дождева
ния в лесных питомниках и перейти на 
самотечное орошение по бороздам. (Это 
предложение было одобрено Главным уп
равлением, полезащитного лесоразшедения 
при Совете Министров Союза ССР.

При переходе на самотечное орошение с 
механическим водозабором получается ог
ромная экономия средств и материалов. 
Например, по техническому проекту ороше
ния Федоровского гослесопитомника Сара
товского территориального управления по 
насаждению государственных лесных по
лос было сэкономлено 287 тыс. руб. Кроме 
того, отпала необходимость в укладке 
2200 м асбоцементных труб.

Самотечное орошение но бороздам с 
большим успехом применяется на отдель
ных лесных питомниках, в частности, в 
гослесопитомнике «Заветное» Крымского 
областного управления лесного хозяйства. 
В этом питомнике вода поступает из оро
сительной канавы в поливные борозды, 
длина которых составляет 300— 400 м. 
Одновременно вода подается в 10 борозд.

Директор гослесопитомника «Заветное» 
т. Руднев заявляет, что при дождевании 
вырастить шелковицу невозможно, так как 
образующаяся на поверхности почвы кор
ка не дает метким семенам пробиться на
ружу.

Директор Киевского гос лесопитомни
ка Ростовского областного управления лес
ного хозяйства т. Ясиновский заявил, что 
орошение при помощи дождевальной уста
новки йДУ-41 на суглинистых почвах не
возможно и в 'этом питомнике пе приме
няется, так как при переносе дождеваль
ных труб переносятся семена и вытапты
ваются всходы.

Несмотря на преимущества бороздного 
полива, в системе Министерства лесного
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Рис. 1. Схема новой оросительной системы 
с временными оросительными канатами.

хозяйства СССР он внедряется
-слабо. При создании новых 
питомников проекты предус
матривают орошение как по 
бороздам, так и при помощи
дождевальных установок ЕДУ- 
41, хотя иногда рельеф и 
-почтенные ус лом я допускают 
-орошение по бороздам.
- На гослесопитомниках Ста
линградского территориального 
управления по насаждению 
гое лесополос, Сталинградского, 
Куйбышевского и Крымского 
областных управлений лесно
го хозяйства проекты на по
лив по бороздам не пересостав
лены, хотя оросительные си
стемы при помощи дождева
ния еще не построены.

В системе леоном хозяйства надо при
менять самотечное орошение по упрощен
ной новой схеме, без постоянной разводя
щей оросительной сети. Этот способ яв
ляется наиболее экономичным и простым.

В тех лесопитомниках, где еще не орга
низовано орошение дождеванием, надо вве
сти самотечное орошение, если оно воз
можно. На новых питомниках следует 
предусматривать только самотечное оро
шение‘с механическим водозабором.

Самотечная оросительная система со
стоит из постоянной сети, к которой от
носятся магистральный канал с его ветвя
ми и распределительные каналы. Кроме 
того, имеется временная сеть, к  которой 
относятся временные оросители, выводные 
и вспомогательные борозды, поливные бо
розды.

Нарезка поливных борозд 
производится одновременно с 
■севом. Первая нарезка времен^ 
йых оросителей и выводных 
борозд производится вслед за 
посевом, не позже 2— 3 дней. 
Направление полива и обра
ботки проектируется в зависи
мости от конкретных топогра
фических, почвенных и орга
низационно - хозяйственных 
условий. Направление полива 
и обработки должно итти по 
более длинной стороне поля и 
участка.

В зависимости от направле
ния полива и обработки, в со
ответствии с рельефом и ук
лоном местности, проектирует

ся размещение полей орошаемого севюобо- 
ротното участка и сеть временных ороси
телей (рис. 1).

Расположение феменных оросителей и 
поливной сети может осуществляться с 
направлением полива вдоль временных 
оросителей и подачей воды из временного 
оросителя в выводные борозды, а  из них 
в поливную сеть (рис. 2, схема 1). или с 
направлением полива поперек вдеменных 
оросителей с подачей воды го временного 
оросителя непосредственно. ® поливную 
сеть (рис. 2, схема 2).

По первой схеме расстояние между вре
менными оросителями устанавливается в 
зависимости от условий уклона, рельефа и 
водопроницаемости почв, а также от ма-' 
ксимально допустимого расхода воды из 
временного оросителя (по условиям размы-

Схема №1 
Участковый распределитель

-Ь-

I
о

■JP43

Схема №2 
Распределитель

X

— —

Врепенные оросители ___
— —

—

i
о —

•

Условные обозначения
—  ----- Временный ороситель
---------------Поливная борозда

b — Расстояние между Временными оросителями 
I  —Расстояние • Выводными бороздами 

или длина борозд
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валмцих скоростей и по на&иритам попе- 
рэчйого течения капала).

Расстояние между временными оросите
лями но второй схеме определяется длиной 
поливных !б'0цтд. Необходимо стремиться к 
тому, чтобы «ременных оржителей 'было 
«ны не, и по возможности не допускать 
расстояния между ними менее 70 м.
/ Расстояние между осями борозд ваивсмт 

от степени распространения влаги ® пютое 
R глубину И в сторопы от поливной бо
розды. Средние расстояния между осями 
борозд следует давать для легких почв —  
0,5— 0,6 м, для средних почв —  0,6 —  
0,8 м, для тяжелых глинистых почв —  
0,7— 0,9 м.

Каждый уосдесопитомник снабжен мото
помпами, что в свое время дало возмож
ность осуществить орошение. Наряду с по
ложительными сторонами применения мо
топомп следует отметить и отрицательные.. 
Полив при помощи мотопомп с агротехни
ческой стороны, является неудовлетвори
тельным, так как сильно прибивается поч
ва, а во время появления массовых всхо
дов они также прибиваются и часть их 
гибнет. Поэтому до некоторого укоренения' 
всходов производить полив из мотопомп не 
рекомендуется. Первый полив надо произ
водить очень осторожно, чтобы не допус
тить вымыва всходов.

• Н. БАЛАБАСЬ
Зам. начальника Черниговского управления 

лесного хозяйства, главный лесничий 
ПОБЕДЕНЕЕВ

Помощник начальника управления 
по кадрам

О СЛИЯНИИ ЛЕСХОЗОВ 
С ЛЕСОЗАЩИТНЫМИ СТАНЦИЯМИ

циалистического сектора, обслуживающими 
кооперативный, колхозный сектор, a Л ЗС  
и лесхозы — предприятия государственные,, 
принадлежащие одному и тому же мини
стерству.

Правда, Л ЗС  обслуживают колхозное 
лесоводство. Но то же самое обязаны д е 
лать и лесхозы, j Если Л ЗС  готовят 
почву, сеют и саж аю т лес, проводят 
механизированный уход за насаждениями, 
то и лесхозы производят аналогичные ра
боты на колхозных землях, где по услови
ям местности не могут быть применены 
сложные механизмы. Таким образом, в об
служивании колхозного лесоводства прин
ципиальной разницы между Л ЗС  и лесхо
зами нет.

При таком положении параллелизм в ра 
боте Л ЗС  и лесхозов неизбежен. И возни
кает вопрос: действительно ли необходи
мо дальнейшее раздельное существованиг- 
двух организаций, выполняющих одинако
вые работы на одной и той же территории?

Такой вопрос вполне естественен даж е >з 
том случае, если бы Л ЗС  и лесхозы не- 
нуждались во взаимопомощи. Но Л ЗС  и

ТАТЬЯ т. Торопогрицкого о взаи
моотношениях лесхозов и лесоза
щитных станций («Лесное хозяйст
во» №  11, 1951 г.) была обсуждена 

работниками Черниговского управления 
лесного хозяйства. Мы вполне согласны с 
автором, что слияние Л ЗС  с лесхозами — 
дело назревшее и полезное.

В условиях лесостепного лесного хозяй
ства основная задача всех лесоводов одна и 
та же: выполнение сталинского плана пре
образования природы. Лесозащитные стан
ции нашей области существуют рядом с 
лесхозами. Если независимое существование 
Репкинской и Корюковской Л ЗС  может 
оправдываться тем, что районы их обслужи
вания не укладываются в границы одного 
лесхоза, то Н. Северная и Остерская ЛЗС  
работают рядом с лесхозам», над одними и 
теми же объектами, в одном и том же на
правлении.

По структуре лесозащитные станции од
нотипны с МТС и представляют собой ма
шинно-энергетические отряды, механизи
рующие трудоемкие работы. Но МТС яв
ляются предприятиями государственного, со-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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лесхозы не могут успешно выполнять свои 
задачи в лесокультурном деле без тесного 
контакта, без взаимопомощи, причем в этом 
Особенно нуждаются именно ЛЗС.

Л ЗС  не могут держ ать постоянные кад
ры рабочих-лесокультурников. Это обуслов
лено сезонным характером работ. Поэтому 
в период лесокультурных кампаний Л ЗС  
должны набирать сезонных рабочих, кото
рые летом и осенью заняты в колхозах на 
полевых работах. Ясно, что Л ЗС  не может 
в это время обойтись без рабочих лесхозов 
и работников лесоохраны, которые обычно 
и привлекаются для работы в ЛЗС.

Без помощи лесхозов Л ЗС  не может 
обойтись и при надзоре за произведенными 
ею посадками, ибо участковый мелиоратор 
с одним объездчиком не в состоянии осуще
ствлять постоянное наблюдение за посад
ками в колхозах на большой территории.

Все работники лесного хозяйства тру
дятся над одним общим делом. Но органи
зационное разделение приводит к тому, 
что работники лесхозов стремятся прежде 
всего обеспечить выполнение «своих» плано
вых заданий: сначала посеять и посадить 
лес «у себя», оставив для этого лучший по
садочный материал, лучшие семена и т. д.

Есть ли, действительно, какой-нибудь 
смысл в дальнейшем раздельном сущ е
ствовании лесхозов и Л ЗС, в существовании 
двух организаций одного и того же ведом
ства, с одними и теми же основными зад а
чами, на одной и той же территории, с 
одними и теми же объектами работы?

Ответ напрашивается только один: лесхо
зы целесообразно объединить с ЛЗС.

Слияние лесхозов с Л ЗС  позволит им 
лучше и полнее попользовать машинный и 
тракторный парки, ибо лесхозы смогут 
применять эту технику и зимой на лесо
хозяйственных работах. Кроме того, объе
динение даст значительную экономию ад
министративно-управленческих расходов, 
так как окажутся излишними должности 
одного из директоров, одного из старших 
лесничих, некоторых участковых мелиора
торов и части работников аппарата Л ЗС.

М ощная техника Л ЗС  будет органиче
ски объединена с рабочей силой лесхозов. 
При слиянии повысится возможность ма
неврирования кадрами в зависимости от 
очередных задач. Эти преимущества на
столько очевидны, что дальнейшее оттяги
вание организационного разрешения проб
лемы ничем не оправдано.

Сальская дубравная Л ЗС  успешно выполнила план ремонта тракторов в IV квартале 
1951 г. На снимке: бригадир тракторной бригады М. И. Фабрицкий на ремонте трактора..

(Фото А. Красильникова).

И г а -
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МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

а

М. П. ЕЛПАТЬ Е В С КИЙ
Канд. с.-х. наук 

М. П. АЛБЯНОВ
Канд. техн. наук

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 
ЛЕСООСУШИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИИ

НА ЧИ ТЕЛЬН А Я доля лес
ных площадей таежной зо
ны отличается избыточным 
увлажнением почв и забо

лоченностью и вследствие этого низ
кой производительностью. Во многих 
районах северо-западной части 
С С С Р доля заболоченных лесных 
площадей достигает 30—40% . Забо
лоченные леса даю т с 1 га ежегодный 
средний прирост всего около 1 м3, в 
то  время как в тех ж е районах на 
осушенных почвах прирост доходит 
до 3—5 м3/га и даж е более.

Повышению производительности 
заболоченных лесов способствует 
лесоосуш ительная мелиорация. И с
следованиями доказано, что приме
нение рациональных методов лесо
осушительной мелиорации гаранти
рует повышение производительности 
лесов на 2—4 класса бонитета. 
Имеется немало примеров (в лесхо
зах Ленинградской, Новгородской, 
Калининградской областей, а такж е 
Латвии, Эстонии, Белоруссии), ког
д а  после осушения еж егодная про
изводительность лесов держится на 
уровне 6 м3/га.

Следует иметь в виду, что осуши
тельная мелиорация имеет значение 
для лесного хозяйства не только как 
средство повышения прироста леса, 
но и как мера комплексного значе
ния, направленная на коренную пе
ределку природы заболоченных ле
сов и подъема общего уровня народ
ного хозяйства. Осушительная мели
орация служит надежной мерой со
действия естественному лесовозоб
новлению, повышению ветроустойчи
вости леса.

В нашей стране осушению лесных 
земель уделяется большое внимание. 
В последние годы эти работы приня
ли небывалый в истории лесного хо
зяйства размах. Только в лесах се
веро-западной части СССР намеча
ется до 1955 г. восстановить и уст
роить лесоосушительную сеть протя
жением в  несколько десятков тысяч 
километров. Запланировано такж е 
полностью провести мелиорацию в 
одном из лесхозов Ленинградской 
области, где в связи с этим бу
дет залож ена и восстановлена осу
шительная сеть общим протяж е
нием около 1000 км. Начаты под
готовительные работы к осуше
нию лесных земель и в ряде других 
областей.

В этих работах огромное значение 
будет иметь механизация. Опыт по
казал, что на осушение лесных зе
мель вручную требуется затрата 15 
человеко-дней на га. М еханизмы об
легчат труд рабочих, ускорят выпол
нение плана. М еханизация осу
шения лесных земель является Де
лом новым. В недавнем прошлом ле
соосушительные работы проводились 
исключительно ручным способом. 
Лиш ь в послевоенный период эти во
просы были включены в план науч
но-исследовательских работ Ц ент
рального научно-исследовательского 
института лесного хозяйства, а с 
1950 г. начаты производственные ме
ханизированные работы по осуше-

1 нию лесных земель.
Подготовка трасс в лесных усло

виях является, как правило, неиз
бежной операцией, которая заклю 
чается в разрубке коридоров шири-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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«ой 4 м для применения канавоко
пателей и шириной 4—6 м —• для 
экскаваторов. Д ля трасс, подготов
ляемых под канавы с дорогой, их 
ширина, в зависимости от типа доро
ги, увеличивается. Лучшим способом 
снятия древостоев на трассах в мел
колесье является применение кусто
реза, который производит срезы ни
же корневой шейки, а поэтому отпа
дает необходимость в дополнитель
ной корчевке. В условиях крупно
мерного леса трассы вырубаются в 
порядке обычных лесозаготовок, при 
валке с корнями или с последующей 
корчевкой крупных пней (диаметром 
более *8 см ). Корчевка пней и из
влечение крупных камней, их уборка 
с трасс производятся корчевателя
ми, бульдозерами и в некоторых 
случаях прямой тракторной тягой. 
Мелкие пни, камни и кустарник с 
трасс можно не удалять, так  как 
для экскаваторов и лесных канаво
копателей они препятствием не 
служат.

Устройство водорегулирующих и 
водоотводных канав связано с при
менением экскаваторов или канаво
копателей, в зависимости от сечения 
выемки. М елкая сеть канав (условно 
до 0,7 м) долж на устраиваться с 
применением канавокопателей, а для 
устройства канав более крупного 
сечения применяются экскаваторы.

В условиях лесного хозяйства за 
кладывается осушительная сеть 
только открытого типа. Ч ащ е всего 
глубина канав колеблется в преде
лах 0,7— 1,3 м. Однако в некоторых 
условиях допустимо снижение глуби
ны осушителей до 0,6 и даж е до 
0,5 м. Верхние пределы глубин канав 
могут возрастать в зависимости от 
рельефа и запаса на заиление.

Откосы канав допускаются раз
личные, в зависимости от особенно
стей грунта и от глубины. Коэффи
циент крутизны может колебаться от 
0,5 до 1,5, причем более глубоким 
канавам и малоустойчивым грунтам 
должны соответствовать более поло
гие откосы.

В связи с этими требованиями це
лесообразно проектировать канаво
копатели по крайней мере двух ти
пов: малого (легкого) и укрупненно
го (тяжелого). Различные требова

ния должны предъявляться и к про
филям ковша экскаватора.

Очистка и углубление существую
щих канав заклю чается в выемке 
травяно-моховой и кустарниковой 
растительности, ила, лесного хлама, 
грунта. Во всех случаях, когда воз
можен проход тракторного тягача 
над канавами, при их ремонте целе
сообразно применять канавокопате
ли. Так же, как и в процессе устрой
ства новых канав, здесь надо сдви
гать вынимаемые ил и грунт в сто
роны от бровки не менее чем на 
0,5 м. К ак показал опыт, этим требо
ваниям удовлетворяет лесной кана
вокопатель, причем предварительно 
удалять кустарник с откосов канав и 
с берм не требуется.

Процесс регулирования речек со
стоит в их углублении, в уборке раз
ного рода пробок, в выпрямлении 
русла. По своему характеру эти р а
боты близки к устройству крупных 
каналов и их углублению. Н а таких 
работах целесообразно применять 
экскаваторы, тип которых следует 
подбирать в зависимости от условий 
выемки и проходимости машины.

При устройстве грунтовых дорог 
в лесу для полотна их используется 
грунт, вынутый из канав. Такие до
роги обычно проектируются вдоль 
канав, устраиваемых по просекам. 
При механизации этих работ грунт 
выбрасывается из канавы  на одну 
сторону. При этом он должен быть 
равномерно размещен, с отступом от 
бровки канавы не менее чем на 1 м.

Подготовка дорожной трассы 
(корчевка и удаление пней и лесного 
хлам а), а такж е разравнивание, про
филирование полотна грунтовой до
роги полностью механизируются. 
Д ля  этих работ вполне пригодны 
корчеватели-собиратели, кусторезы, 
бульдозеры и грейдеры.

Такие операции, как  крепление 
откосов и дна канав, устройство 
сточных воронок, переездов и пере
ходов, пока остаю тся немеханизиро
ванными.

Специфические особенности лесо
болотных условий в сильной мере 
влияют на механизацию отдельных 
операций. Д ля  этих условий харак
терно наличие древостоев сосны, 
ели, березы, ольхи — от IV до V aВологодская областная универсальная научная библиотека 
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бонитета различного возраста, тра
вяно-осокового торфа (волокнистая 
масса) сфагнового или смешанного 
происхождения (мощность торфа от 
30 см и более, а нередко и на всю 
проектную глубину канав), грунто
вых вод, залегаю щ их вблизи от по
верхности (20—40 см ), кочек, зап а
дин, мочажин, мощного мохового 
очеса (20—30 см), грунтов различ
ных категорий сложности (глины, 
суглинки, супеси, торф волокнистый 
или разжиженный, ортштейн), скры
тых пней и колод в торфяных гори
зонтах и свежих древесных корней 
диаметром до 15 см у  поверхности, 
лесного хлама на трассах и валунов 
в минеральных горизонтах.

Все это относится к условиям уст
ройства новой осушительной сети. 
При ремонте ж е старой сети бывают 
другие условия (размеры канав по 
ширине, расположение их по просе
кам и внутри кварталов). Это разно

образит объекты по доступности их 
для машин.

По условиям места произрастания 
объектами осушения являются леса 
травяно-сфагновые, долгомошники,, 
долгомошниково-черничные, травя
но-болотные, сфагновые, богульни- 
ковые, а в некоторых случаях сф аг- 
новые и низкие болота.

Полная механизация лесоосуши- 
тельных работ встречает немало 
трудностей. При этом главным ф ак
тором, осложняющим внедрение ме
ханизации, является непроходимость 
машин с высоким удельным давле
нием на поверхность.

Так как практическое решение 
многих вопросов механизации осу
шения лесных земель зависит от осо
бенностей лесоболотных условий, ре
комендуется типы условий принять в 
виде трех категорий: I — легкие ус
ловия, II — средние и III — тяж елы е 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Условия
сложности
м еханиза

ции

Х арактеристика условий и 
объектов лесомелиорации

Допустим ое 
наибольш ее 

удельное дав
ление на 

грунт, кг/см^

Тракторы и мелио
ративны е машины, 
прим енение кото

рых технически 
возмож но

I Л еса со слабооторф ованны ми
Л егк и е  почвами (долгомош ники) и иные

условия начальной стадии забола
чи вани я; уровень грунтовы х вод 
40 см и более от поверхности

II Л еса  травяно-сф агновы е, сфаг- 
С редн ие ново-долгом ош никовы е, сф агново-

богульниковы е; мощ ность торфа 
до 40 см ; в засуш ливы е периоды  
вода опускается д о  50 см

III Заболоченны е н асаж д ен и я; мощ-
Тяж елые ность торфа более <10 см; вода 

держ ится у самой поверхности

0 ,5  и более

Около 
0 ,3 —0 ,о5

0 ,1 5 - 0 ,2 5

С-80, С ТЗ-Н А ТИ , 
ДТ-54 и др. (в  лет
не-осенний сезон)

СТЗ-НАТИ, Э-351» 
С - 80 (в п ери од  
засух и при на
личии мерзлой кор
ки)

Э-351 (в летне
осенний сезон)

Эта схема условий и их взаимо
связь с возможностью механизиро
вать лесоосушительные работы по
строена по 'признаку проходимости 
тягачей и машин по поверхности 
трасс. Данные табл. 1 определены 
по опытам в Сиверском лесхозе под 
Ленинградом и по материалам 
ВИМТ.

К ак видно из табл. 1, возможность 
применения машин резко меняется в

зависимости от условий. Так, в I ка
тегории условий можно применять 
не только экскаваторы Э-351, удель
ное давление на грунт которых со
ставляет 0,19, но и разнообразные 
прицепные и навесные механизмы на 
базе трактора С-80 (канавокопате
ли, кусторезы, корчеватели, бульдо
зеры ). В тяжелых условиях (III ка
тегория), ввиду того, что здесь грунт 
слабый и зыбкий, могут применяться
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только экскаваторы Э-351 и Э-352, 
так как тракторы (удельное давле
ние 0,40—0,48) здесь проходить не 
могут.

Основные требования к машинам 
должны предъявляться в зависимо
сти от условий и сущности операций 
лесоосушительной мелиорации. Эти 
требования заклю чаю тся в эффек- 

f  тивной работе землеройных машин 
на разнообразных лесоболотных поч- 
вогрунтах при наличии мохового 
очеса, древесных корней, кустарни
ка, камней, пней диаметром до
18 см, удовлетворительной проходи
мости тягачей, самоходных машин, 
лебедок по поверхности трасс, доста
точно большом запасе прочности 
рабочих органов трассоподготови
тельных, землеройных и вспомога
тельных машин. Общий габарит м а
шин должен обеспечивать их проход 
по лесным дорогам и просекам и м а
невренность на трассах.

J  Стремясь решить актуальные во
просы механизации осушительных 
работ применительно к лесным усло
виям, Центральный научно-исследо
вательский институт лесного хозяй
ства работал в двух направлениях. 
Первый путь — осуществление опыт
ной проверки целого ряда уже имею
щихся машин и механизмор. Здесь 
преследовалась цель отобрать для 
производства машины, которые пол 
ностью или частично отвечают основ
ным требованиям и условиям лесо
осушительного дела. Второй путь •— 
проектирование специальных гидро
лесомелиоративных машин.

В результате трехгодичного изу- 
* чения существующих машин и ору

дий выявлен ряд механизмов, кото-

Рис. 1. Лесной канавокопатель ЛК-2.

Рис. 2. Лесной канавокопатель ЛК-2 в ра 
боте.

рые могут успешно применяться на 
лесоосушительных работах. Н апри
мер, на траосоподготовительных р а 
ботах рекомендуются кусторез 
Д-174А, корчеватели - собиратели 
Д-210А и Д-21 ОБ, бульдозер 
Д-157, тракторы С-80, СТЗ-НАТИ, 
ДТ-54 и К Т-12; на устройстве но
вых и ремонте старых канав боль
ших сечений, регулировании водо
приемников, ремонте и устройстве 
каналов и устройстве водоемов — 
экскаваторы Э-351 и Э-352; на уст
ройстве грунтовых дорог вдоль к а 
нав —• бульдозер Д-157, грейдер 
Д-20, катки Д-126 и Д-130.

Ц Н И И Л Х  разработаны  специаль
ные лесные канавокопатели J1KC-1 и 
JTK-2. Применение двух опытных 
образцов канавокопателей Л  К С -1 и 
Л К-2 в лесхозе на производственных 
работах позволило в 1951 г. за 40 ка
лендарных дней отремонтировать и 
проложить новые канавы протяж е
нием 100 км, с выемкой около 
60 000 м3 грунта.

Производительность канавокопате
лей на сравнительно плохо подго
товленных трассах равна 4—6 км за 
восьмичасовой рабочий день. М акси
мальная глубина канав достигает 
80 см, ширина канав по дну 0,25 м 
у ЛКС-1 и 0,30 м у ЛК-2, коэффи
циент крутизны откосов— 1,0, шири
на берм —  0,5—0,6 м (рис. 1 ,2 ) .

Канавокопатели хорошо справля
ются с препятствиями, встречаю 
щимися на трассе: извлекаю т пни с 
диаметром шейки до 18— 20 см, в 
отдельных случаях до 25—30 см, 
древесные корни толщиной до 15 см,
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выносят «а  поверхность скрытые 
^ камни весом до 2—3 т и отодвигают 

их за берму, сваливаю т отдельно 
стоящие деревья диаметром на вы
соте груди до 25 см, прокладывают 
канавы на трассах с неразрублен- 
ным молодняком высотой до 5—6 м 
и полнотой до 0,6.

Канавокопатель JIKC-1 работаете 
одним трактором С-80, а Л К-2 с од

ним и двумя тракторами С-80, в з а 
висимости от лесорастительных и 
грунтовых условий.

Д ля  очистки захламленных ка
нав, состояние и сечение которых не 
обеспечивает прохода трактора С-80, 
разработана конструкция простей
шего якорного канавоочистителя 
(рис. 3). Д ля  рытья канав с крутиз
ной откосов равной 1,0 разработа

Рис. 3. Применение якорного канавоочистителя.

Рис. 4. Экскаватор Э-351, оборудованный ножами-откосниками.

3  Лесное хозяйство № 3-
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на конструкция съемных ножей- 
откосников к профильному ковшу 
экскаватора Э-351 (рис. 4 ). Р а зр а 
ботана конструкция навесной корче
вальной машины, опытный образец 
которой изготовляется механически
ми мастерскими Ц Н И И Л Х . Р азр а 
батывается конструкция универсаль
ного канавокопателя, способного р а 
ботать с прямой тягой трактором 
С-80 и с канатной тягой, которая 
применяется, когда трактор не про
ходит из-за его высокого удельного 
давления на грунт.

Намечена разработка специаль
ной конструкции самоходной лебед
ки с низким удельным давлением на 
грунт и с тяговым усилием, обеспе
чивающим работу проектируемого 
универсального канавокопателя.

Одновременно с разработкой спе
циальных лесомелиоративных м а
шин и выявлением возможности 
применения существующих механиз
мов разрабаты вался и совершенст
вовался технологический процесс ле- 
ооосушительных работ. В результате 
была составлена схема комплекс
ной механизации леооосушительных 
работ с указанием, где следует при
менять существующие и 'специально 
разрабатываемы е для этой цели м а
шины и орудия (табл. 2),

Лесомелиоративные машинные 
станции уж е оснащаются той тех
никой, которая отражена в нашей 
схеме комплексной механизации.

Теперь основной задачей является 
полная механизация основных тру
доемких процессов мелиорации.

А. В . П О Б Е Д И Н С К И Й  

Канд. с.-х. наук

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТРАКТОРНОЙ 

ТРЕЛЕ8НИ
ГОДЫ сталинских пятилеток 

лесная промышленность страны 
.обогатилась совершенными меха
низмами и стала развитой механи- 

зированкой отраслью народного хозяйства. 
Механизмы, применяемые на заготовке и 
трелевке леса, оказывают существенное 
влияние на подрост, источники обсеменения 
и лесорастительную среду. М еханизирован
ные лесоразработки влияют и' на лесовозоб
новление.

Трелевка древесины по снежному покро
ву почти не влияет на почву, в летний же 
период | трелевка оказывает существенное 
влияниё на изменение ее свойств. При дви
жении трактора по трелевочному волоку 
сдираются травяной покров и подстилка. 
Они перетираются и перемешиваются с 
верхними минеральными горизонтами почвы. 
В местах движения трактора происходит 
значительное изменение микрорельефа ле
сосеки, физических свойств почвы, а следо
вательно, изменяется водный, воздушный, 
тепловой режим почвы и интенсивность про
исходящих в ней физико-химических и био
логических процессов.

Д ля  изучения изменений, возникающих 
на лесосеках, в некоторых лесхозах Карело- 
Финской ССР, Горьковской и Новгородской 
областей закладывались почвенные разрезы 
через всю ширину волока с захватом уча
стков почвы, не измененных трелевкой.

С помощью почвенных буров было взято 
325 образцов почвы для исследования из
менений общей, капиллярной, некапиляяр- 
ной скважности и объемного веса. Прове
дены такж е исследования изменения водо
проницаемости отдельных генетических го
ризонтов.

Степень воздействия трелевки на почву и 
изменение ее физических и других свойств 
зависит от механического состава почвы, 
ее влажности в период трелевки, рельефа и 
многих других особенностей лесосеки. В  
одних и тех ж е условиях эти изменения 
зависят от числа рейсов трактора по одно
му «следу». -

Если трактор проходит 2—3 раза по од
ному следу, то на мокрых подзолистых, тя 
желых глинистых и суглинистых почвах, а 
в дождливый период и на влажных сугли
нистых почвах, перемешивания подстилки сВологодская областная универсальная научная библиотека 
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минеральными горизонтами почвы не про
исходит. Под тяжестью трактора, нагру
женного древесиной, подстилка вминается 
в почву; при этом на поверхность дна во
лока выжимается вода, которая нередко 
застаивается в течение всего лета.

При прохождении трактора 4—6 раз по 
одному следу на свежих и влажных сугли
нистых почвах (в кисличниках, чернични
ках) образуется смешанный горизонт из 
перетертого живого покрова, подстилки и 
верхних минеральных горизонтов почвы. 
Вновь созданный горизонт обладает благо
приятными свойствами для появления и 
развития всходов, повышенным содержани
ем органического углерода и азота. Кроме 
того, этот горизонт имеет большую способ
ность к аммонификации и нитрификации, 
чем лесная подстилка, не затронутая тре
левкой. Из 8 образцов, взятых на части ле
сосеки, не затронутой трелевкой (ельник- 
черничник, почва среднеподзолистая, све
жая, суглинистая), только один показал 
способность к нитрификации. Из 14 образ
цов, взятых из смешанного горизонта воло
ка (по которому трелевка проводилась за 
2,5 месяца до взятия образцов), восемь 
показали способность к нитрификации.

При 4—6 рейсах трактора не происходит 
существенных изменений физических свойств 
минеральных горизонтов почвы.

Следовательно, при небольшом количест
ве (4—6) рейсов трактора по одному следу 
на свежих и влажных суглинистых почвах 
не происходит существенного изменения фи
зических свойств почвы и в то же время 
создаются условия для превращения на
копленных в течение десятилетий запасов 
органического вещества в формы, легко 
усвояемые растениями.

По мере увеличения числа рейсов трак
тора происходит углубление волока, кото
рый приобретает корытообразную форму с 
заметными понижениями в местах прохож
дения гусениц. По бокам волока, образуют
ся возвышения — валики из органических 
остатков и минеральной части почвы.

При 10— 15 рейсах трактора волок имеет 
глубину 8— 12 см, ширину — 2—2,5 м. Бо
ковая часть волока — валик — возвышает
ся на 4—6 см выше уровня лесосеки и со
ставляет 5— 15% от всей ширины волока. 
С увеличением количества рейсов трактора 
по волоку происходит резкое уменьшение 
общей, капиллярной и некапиллярной 
скважности почвы и, следовательно, ухуд
шение водного, воздушного и теплового ре
жима почвы на дне таких волоков. Наобо
рот, боковая часть волока (валик), как это 
показывают данные табл. 1, обладает фи
зическими свойствами, благоприятными для 
возобновления.

Т а б л и ц а  1
И зменения скваж ности и объ ем н ого  в еса  почвы под влиянием тракторной  
трелевки в ельнике-кисличнике. Почва подзолигтгя , евгж гя, суглинистая  

(П рионеж ский л есх о з , КФ ССМ)

О бъект и сследования Горизонт
С кваж ность в %  от объем а почвы О бъемный

общ ая капи лляр
ная

некапил-
лярная

вес

Л есосека, не затр о н у 
а 2 61,5 ±  1,6 5 8 ,0 +  1,4 3 .5  +  0,38 1,01 ± 0 ,0 5

тая трелевкой
В 50,4 ±  0 ,7 47 ,9  +  0 ,7 2 ,5  ± 0 .3 0 ! ,1 3 ± 0  06

Волок 5—6 рейсов А-2 50,8 ±  1,1 5 6 ,8 +  1,1 3 ,0  ±  0,40 1 ,03± 0 ,01

а 2 45, 5 +  2,2 43,8  ± 2 , 1 1,7 ± 0 ,2 0 1 ,5 9 4  0,07

Волок 18—20 рей сов в 42,4 +  2,1 4 1 ,0 +  2 ,0 1,4 ±  0,У0 1 ,5 6 + 0 ,0 3

С меш ан.
горизонт

55,9  +  1,5 5 3 ,3 +  1,4 2 ,6  ± 0 .3 0 1,0 7 ± о ,0 5

Валик волока 
с 1 8 -2 0  рей сам и

С меш ан.
горизонт 59,7  +  1,9 56,4 +  1,6 3 ,3  ± 0 ,5 0 1,04 ± 0 ,0 6
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Исследования изменений физических 
рвойств и водопроницаемости отдельных ге
нетических горизонтов даю т основание по
лагать, что на сырых суглинистых и гли- 
ристых почвах волоки с большим числом 
рейсов трактора из-за резкого уменьшения 
водопроницаемости могут превратиться в 
исходные пункты заболачивания.

Н а супесчаных почвах в вересковом бору 
изменения несколько иные, чем на влаж 

ных суглинистых почвах. Смешанный гори
зонт образуется здесь через 3—5 рейсов 
трактора. При 10— 15 рейсах трактора во
лок имеет глубину 5—6 см, ширину — 
3—3,5 м.

Изменение скважности и объемного веса 
на супесчаных почвах происходит в значи
тельно меньшей степени, чем на суглини
стых (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

И зменение скваж ности  и объем ного веса  почвы под влиянием тракторной  
трелевки в сосняке-верещ атнике. Почва подзолистая суп есч ан ая  иа 

валунной суп еси  (Р угозер ск и й  л есх о з , КФ ССР)

Объект исследования

нио
Скважность в % от объема почвы Объемный

о«
н  Ш
^ о 
р а-

S  р» о 
С—1

общая капилляр
ная

некапил
лярная

вес
S. п 5 и
О \Q

о

Лесосека, не затронутая 
трелевкой а 2 53,6  +  1,2 49,1 ±  1,1 4 , 5 +  0 ,3 1 ,1 2 + 0 ,0 3 14

Волок 7 —10 рейсов а 2 50,1 ± 0 , 8 46,3 +  0 ,8  
«

3 ,8  +  0 ,3 1 ,3 0 + 0 ,0 4 14

Волок 10—15 рейсов а 2 49,6 +  1,1 47,0  +  1,2 2 ,6  +  0 ,2 1 ,3 3 + 0 ,0 4 12

Волок 20—25 рейсов Ад 48,9 +  0 ,9 46,5  +  0 ,8 2 ,4  +  0 ,2 1 ,3 1 + 0 ,0 4 12

Исследования на песчаных почвах в ли
шайниковых борах показали, что смешан
ный (из подстилки и минеральных частиц) 
горизонт образуется здесь уже через 2—3 
рейса трактора.

При увеличении числа рейсов волок быст
ро углубляется.

Размер поранений подстилки и почвы на 
лесосеках определялся путем закладки 22 
пробных площадей размером от 1,5 до 7,5 га. 
При выборе пробных площадей учиты
валось не только разнообразие лесорасти
тельных условий, но и различие в организа
ции технологического процесса лесозагото
вок.

Н а основании данных, полученных при 
исследованиях, поранения подстилки и поч
вы на пробных площ адях разделялись на 
три категории.

Почвы, улучшенные под влиянием тре
левки. К этой категории относятся пасеч
ные волока с пораненной подстилкой. На 
свежих и влажных суглинистых почвах чер
ничников и кисличников по таким волокам 
сделано до 4—6 рейсов трактора, на супес
чаных в верещатниках — до 8— 10 рейсов.

на песчаных в лишайниковых борах — 
2—3 рейса. Н а поверхности волоков имеет
ся смешанный горизонт темного цвета. Фи
зические свойства минеральных горизонтов 
имеют небольшие изменения. К категории' 
почв с улучшенными свойствами относятся 
такж е боковые возвышения — валики всех 
волоков и поранения при прохождении и 
разворотах порожнего трактора.

Почвы малоизмененные. В эту категорию 
входят поранения, возникшие при движении 
порожнего трактора по поверхности почвы 
с толстым слоем мохового покрова и под
стилки.

Почвы, ухудшенные под влиянием тре
левки. К этой категории относятся маги
стральные. волоки, поранения почвы в по
нижениях при буксовке трактора (на мо
крых почвах), пасечные волоки в минераль
ных горизонтах почвы. Смешанный горизонт 
таких волоков имеет светлую окраску. Бо
ковая часть волока — валик — ясно вы
ражена.

Физические свойства почвы на дне таких 
волоков изменены в сторону уменьшения 
общей, некапиллярной скважности и водо
проницаемости.
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Исследования показали, что поранения 
подстилки и почвы в процессе летней тре- 
левки трактором КТ-12' могут ссставлять от 
20 до 75% всей площади лесосеки. Эти дан
ные противоречат тому, что указывается в 
статье С. Д . Михеева (журн. «Лесное хо
зяйство», №  2, 1950 г.). Автор этой статьи 
утверждает, что процент поранения почвы 
при трелевке трактором К Т -12 будет мень
шим, чем при трелевке сельскохозяйствен
ными тракторами, а поранения не будут 
превышать 15°/о площади лесосеки. Это 
противоречие можно объяснить тем, что 
автор статьи построил свои выводы на пред
положениях. Он указывал, что если трак
тор КТ-12 имеет меньшие вес и габариты, 
то и процент поранения почвы будет мейь- 
шим. Но автор не учел существенного изме
нения технологического процесса трелевки.

В одних и тех же лёсорастительных усло
виях процент и степень поранений подстил
ки и почвы на лесосеке зависят от органи
зации технологического процесса заготовок, 
в частности, от расстояния между пасечны
ми и магистральными вблокамп, от подго
товленности волоков для трелевки и т. п. 
Например, в ельнике-черничнике на сугли
нистой почве (Пайский леспромхоз, КФ 
ССР) при расстоянии между пасечными во
локами 25 м и их длине 200 м общее 
поранение почвы составило 20—25% от пло
щади лесосеки. И з этого количества 10— 
15% составляют поранения с некоторыми 
ухудшениями свойств почвы.

При расстоянии между пасечными воло
ками 12 — 15 м (в тех ж е условиях) об
щие поранения почвы составляют 25—30°/« 
от площади лесосеки, с ухудшенными свой
ствами — 7—8°/о.

На легких суглинистых почвах (Вахтан- 
ский лесхоз, Горьковская область) при рас
стоянии между пасечными волоками 60 м 
общий процент поранения почвы составляет 
25—30°/о, тогда как при поперечно-ленточ
ном способе он повышается до 75%.

На размер и характер поранения почвы 
влияет также направление валки деревьев, 
качество очистки стволов от сучьев и дру
гие лесоэксплуатационные условия. Напри
мер, при отсутствии согласованности на
правлений валки деревьев и трелевки зна
чительно увеличивается процент поранения 
почвы.

При одной и той же организации трелев
ки характер и размер поранения почвы 
резко отличаются в зависимости от типа 
леса. На влажных суглинистых почвах

(ельник-черничник) и на свежих легкосу
глинистых (кисличник) общий процент по
ранения почвы получился один и тот же 
(20—21 % от площади лесосеки). Но в пер
вом случае поранений с ухудшенными 
свойствами почвы было в два раза больше, 
чем во втором. В лишайниковом бору (при 
одной и той же организации технологиче
ского процесса трелевки) общий процент 
поранения почвы составил 55, тогда как 
в вересковом — 30 (Ругозерский лесхоз, 
КФ ССР).

Исследования убедительно показали, что 
современная механизированная трелевка 
вызывает изменения лесорастительной сре
ды и создает обстановку для лесовозобнов
ления, отличную от той, которая создается 
конной трелевкой. Чтобы сделать правиль
ный вывод о влиянии трелевки на после
дующее лесовозобновление, кроме изучения 
изменений микрорельефа, необходимо рас
полагать данными о том, как эти измене
ния влияют на появление, рост и развитие 
самосева.

Д ля изучения процесса возобновления на 
трелевочных волоках был произведен посев 
семян сосны на волоках с различным числом 
рейсов трактора КТ-12. Посев производился 
в ельнике-черничнике. Почва — подзоли
стая, влаж ная, суглинистая (Крестецкий 
лесхоз, Новгородская область). Семена вы
севались в неподготовленную почву и в 
площадки (размером 1 м2), со взрыхлен
ной граблями подстилкой. Лабораторная 
всхожесть семян — 82%. Перечет в с х о д о р  

произведен через три месяца (табл. 3).
Однако по одной грунтовой всхожести 

семян нельзя судить об успешности лесо
возобновления. Часто всхожесть может 
быть высокой, а развитие самосева ослож
нится разными причинами: гибель от за 
морозков, выжимание корневых систем, за 
медленный рост из-за ухудшения физиче
ских свойств почвы и т. д.

Чтобы иметь представление о том, как 
могут повлиять на рост самосева измене
ния, возникшие в почве под влиянием тре
левки, было произведено исследование во
зобновления лесосеки (сосняк-брусничник), 
на которой трелевка проводилась в 1937 г. 
сельскохозяйственным трактором с помощыО 
пэна.

Вместе с перечетом и замером высот са
мосева производилось исследование физи
ческих свойств почвы на волоках и на уча
стках лесосеки, не затронутых трелевкой. 
Сравнивая эти данные с результатами ис
следования изменений, которые возникают вВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Количество Ч исло всходов

№ п/п М есто посева
С пособ

обработки
почвы

площ алок о в %  от количе
ства высеянных 

сем ян
Ч исло высеян- 

нык семян аб
со

-
лю

гн
с

1 У частки  лесосеки, 
н е  затрон уты е 

трелевкой
не обработана

15
900 19 2,1

2 То ж е ры хление
граблям и

15
900 109 12,1

П асечны й волок 
с пораненной 

подстилкой
не обработана

15
900 79 8,8

4
То ж е ры хление

граблям и
15

900 182 20,2

5 Дно м аги стральн ого  
волока не обработана

15
900 33 3 ,7

То ж е ры хление
граблям и

15
900 100 15,9

почве под влиянием трелевки древесины 
при применении трактора КТ-121, можно 
предполагать, что эти изменения повлияют 
на развитие и появление самосева на воло
ках.

Исследования показали, что на тех во
локах, где трактор сделал небольшое число 
рейсов и не вызвал существенных ухудше
ний физических свойств почвы, количество 
самосева сосны в возрасте 7— 10 лет в пе
реводе на 1 га составляет 15,7 тыс. (сред
няя высота 80 см). На не затронутых тре
левкой участках количество самосева рав
но 10,2 т на га (средняя высота — такая 
же).

Следовательно, в тех случаях, когда тре
левка не вызывает значительного изменения 
физических свойств почвы, возобновление 
волоков происходит успешнее, чем возоб
новление на той части лесосеки, которая 
не затронута трелевкой.

И ная картина наблюдается на волоках, 
где трактор вызвал резкое ухудшение фи
зических свойств почвы. И з-за ухудшения 
водного и воздушного режима, а такж е 
увеличения плотности почвы, поселивший
ся на дне волоков самосев в возрасте 7— 10 
лет имеет среднюю высоту 34 см. Корневая

система сосенок, выросших на дне волока, 
углубилась в почву всего на 3—5 см, тогда 
как на соседних участках, не затронутых 
трелевкой, корни углубились на 30—35 см. 
Самосев, поселившийся на боковой части 
волока — валике, растет значительно 
лучше, чем на остальных частях лесосеки. •

На дне волоков, по которым сделано 
большое число рейсов (глубина волока бо
лее 15—20 см), возобновление отсутствует. 
Здесь можно встретить лишь единичные 
экземпляры самосева сосны и березы. Тра
вяной покров представлен редкими экзем
плярами вереска, небольшими подушками 
кукушкина льна, а иногда и сфагнума. На 
склонах смешанный горизонт, как правило, 
бывает смыт, а на поверхности выступает 
сильно уплотненный горизонт.

Иногда считают, что слабое развитие по
крова на тракторных волоках с большим 
количеством рейсов является благоприят
ным фактором для появления самосева. Ис
следования показывают, что на дне таких 
волоков из-за резкого изменения среды со
здаются неблагоприятные условия не толь
ко для самосева, но и для травяного покро
ва. Поэтому нет оснований утверждать, что 
такие волоки благоприятствуют возобновВологодская областная универсальная научная библиотека 
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лению. На трелевочных волоках, располо
женных на склонах, вследствие уменьшения 
водопроницаемости и медленного появления 
травяной и древесной растительности значи
тельно усиливается поверхностный сток, вы
зывающий эрозию почвы.

При увеличении крутизны склона и его 
длины происходит смыв не только смешан
ного горизонта, но и других минеральных 
горизонтов почвы и даж е материнской по
роды. На обследованной лесосеке нами на
блюдались волоки, которые размыты до 
глубины 1,5 м и ширины 5 м. В большин
стве случаев дальнейшее расширение и 
углубление размывов приостановилось, т. к. 
участки лесосеки, расположенные между 
волоками, удовлетворительно возобновились 
сосной. Кроме того, дальнейшему усилению 
эрозионного процесса препятствуют валуны, 
которые сплошь устилают дно и боковые 
стороны размытых углублений. Процесс во
зобновления на таких участках будет очень 
медленным. Следовательно, при организа
ции трелевки по чернотропу в условиях хол
мистого рельефа, при наличии крутых скло
нов значительного протяжения, необходимо 
считаться с возможностью возникновения 
эрозии почвы.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что трелевка в летних условиях 
сопровождается значительным изменением 
микрорельефа лесосеки, физических свойств 
почвы и т. д. Размер поранения подстилки 
и почвы, вызванный тракторной трелевкой, 
■составляет от 20 до 75% площади лесосеки 
и зависит от организации технологического 
процесса лесозаготовок, лесорастительных 
условий и т. п. При одной и той же орга
низации технологического процесса лесоза
готовок размер и степень поранения почвы 
резко отличаются в зависимости от типа 
леса. В одних и тёх ж е лесорастительных 
условиях процент и степень поранения под
стилки и почвы зависят от организации тех
нологического процесса лесозаготовок, в 
частности, от расстояний между пасечными 
и магистральными волоками, от качества 
подготовки волоков для трелевки и т. д.

При уменьшении расстояний между пасеч
ными и магистральными волоками на лесо
секах со свежими супесчаными и суглини
стыми почвами увеличивается общий про
цент поранений подстилки и почвы, одно
временно снижается процент неблагоприят
ных поранений. С уменьшением расстояний 
между волоками на мокрых суглинистых и 
глинистых почвах возрастает не только 
общий процент поранений почвы, но и уве
личивается количество неблагоприятных для 
лесовозобновления поранений.

Возникшие в процессе трелевки поране
ния подстилки и почвы, если они не сопро
вождаются ухудшением физических свойств 
почвы, способствуют появлению и лучшему 
росту самосева.

В тех случаях, когда поранения почвы 
сопровождаются ухудшением физических 
свойств, самосев растет в 1,5—2 раза мед
леннее по сравнению с самосевом той ча
сти лесосеки, где почва не была затронута 
трелевкой.

Н а дне волоков с большим числом рей
сов трактора создаются неблагоприятные 
условия для возобновления. Наоборот, на 
боковой части волока — валике — условия 
для возобновления леса значительно улуч
шаются.

И з-за резкого уменьшения водопроница
емости почвы трелевочные волоки с боль
шим числом рейсов трактора могут пре
вратиться в исходные пункты заболачива
ния лесосеки, а в условиях холмистого 
рельефа они способствуют возникновению 
эрозии почвы.

Проведенные исследования показали, что 
при выборе расположения, а такж е при 
установлении расстояний между пасечными 
и магистральными, волоками следует учиты
вать не только лесоэксплуатационные тре
бования, но и лесорастительные условия 
лесосеки. Изменения среды, которые возни
кают в результате механизированных лесо
заготовок, можно превратить в эффектив
ное средство улучшения лесовозобновления 
и повышения производительности почв.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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А. Г. ГРАЧЕВ

МЕХАНИЗАЦИЯ 
ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ РАБОТ

ВООЗАЩИТНЫЕ станции, осна
щенные мощной техникой, ши
роко механизируют основные ви
ды лесокультурных работ. Одна

ко значительная часть лесокультурных 
работ до сего времени не механизирована. 
В частности, не механизирован уход за 
почвой по гнездам дуба на однометровой 
полосе, где эти гнезда расположены. Нет 
навесных прицепов и культиваторов для 
обработки междурядий в культурах двух- 
и четырехлетиего возраста. Нет хорошей 
машины по гнездовому высеву желудей.

Работники лесозащитных станций 
Сталинградского территориального управле
ния вводят усовершенствования, направ
ленные на улучшение условий произраста
ния древесно-кустарниковой растительно
сти, более полное использование! мощной 
техники и сокращение ручных работ по 
посеву, посадке и уходу за лесными куль
турами.

В 1950— 1951 гг. работники лесоза
щитных станций нашего территориально
го управления гослесополос .провели меха
низированный посев желудей с одновре
менным боронованием и предпосевной куль
тивацией. Ранней весной, как только по
спевала почва, посев желудей производился 
на тракторе СТЗ-НАТИ или ДТ-54. К трак
торной сценке С-11 или С-18 крепились 
два-три культиватора ЕУТС-4,2, которые 
устанавливались на сплошную предпосев
ную культивацию. К культиваторам кре
пились две-три сеялки СЛ-4 с высевающим 
аппаратом инженера Глуховского; сеялки 
устанавливались центр от центра на 5 м. 
Между культиватором КУТС-4,2 и сеялка
ми СЛ-4 помещались бороны «зиг-заг» с 
(расчетом сплошного боронования в один 
след. Сзади сеялок СЛ-4 крепился легкий 
деревянный брусок, который должен был 
заравнять посевные борозды, остающиеся 
после прохода сошников сеялки, и уплот
нить почву с посеянными в нее желудя
ми. Для соблюдения прямизны рядов сбо
ку агрегата выбрасывался маркер систе
мы Болдырева. Этот метод позволил еще 
(более увеличить загрузку трактора, что 
значительно экономило горючее, совраща
ло сроки посевных работ и, главное, дало

возможность провести посевные работы в 
ранние и сжатые сроки. Качество посева 
во время работ в 1951 г. на площади до 
■2000 щ было высоким.

Для сокращения «роков 'весеннего посе
ва на Горно-Валыкл е йс ко й лесозащитной 
станции применялся ночной посев желу
дей. Директор этой лесозащитной станции 
т. Чернобаев и заведующий МТМ т. Бори
сенко сконструировали специальный агре
гат, предназначенный для ночного посева. 
Е трактору ДТ-54 крепятся три-четыое 
культиватора марки ЕУТС-2,8, к ним на 
жестком сцеплении крепятся две-три сеял
ки СЛ-4 с высевающим аппаратом инжене
ра Глуховского. Для заравнивания борозд 
сзади каждой сеялки прикрепляется одно 
звено бороны «зиг-заг». На двух крайних: 
сеялках СЛ-4 поставлены тракторные фа
ры, две такие же фары находятся впере
ди трактора. Это позволяет трактористу 
свободно вести трактор по заранее розмар- 
кероюанному нолю, а  сеяльщикам высе
вать желуди и следить за нормой высева 
и глубиной заделки.

Ночной носе® желудей по качеству ни
чем не отличается от дневного.

С весны 1951 г. высев желудей произ
водился с одновременным внесением 100 г 
микоризной земли и 15 г суперфосфата на 
одну лунку. Эта смесь вместе с семенами 
дуба помещалась в высевающий ящик се
ялки СЛ-4, и путем помешивания палкой 
во время движения сеялки достигалось 
равномерное внесение микоризной земли и 
суперфосфата.

При проведении работы по дополнению 
на посевах дуба применялась сеялка СЛ-4 
на тяге трактора У-2. Впереди сошников 
сеялки, на расстоянии 8— 12 см, выстав
лялись долотообразные ножи. Они рыхли
ли почву па глубину 10— 12 см в тех ме
стах, где должны йыли проходить сошни
ки сеялки.

Этот вид дополнения применялся в ви
де опыта нашими лесозащитными станция
ми при наличии дубков «а каждом гектаре- 
до 1— 3 тыс. шт. Итоги работ показали, 
что при проходе сеялки СЛ-4 повреждение 
дубков, находящихся на лесокультурной 
площади, составляет 1— 2°/о. Высев желу-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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дей происходит в разрыхленную почву на 
заданную глубину. Всходы были полными, 
тоща как при ручном дополнении всходы 
бывают редкими. Одним из недостатков 
этого метода является то, что при проходе 
лесопосадочной машины 'дополнение про
исходит в виде отдельных лунок, а при 
проходе сеялки €1-4 дополняемые гнезда 
не всегда совпадают с существующими.

Большое внимание уделялось механиза
ции ухода за шеэдовыми посевами дуба я  
за сеянцами древесно-кустарниковых пород. 
При пятикратном уходе в течение весен
не-летнего периода на один гектар посева 
дуба тратится до 17 человеко-дней. Каче
ство же#работ низкое, та® как ручной мо
тыгой разбить почвенную -коржу трудно, 
практически рыхление происходит на глу
бину 2— >3 см. 1В ‘результате почва сохнет, 
образуются щели, и всходы _ дуба часто 
гибнут или замедляют свое развитие.

Для механизации этой трудоемкой ра
боты в 1951 г. в Вязовской, Жамыншн- 

v ежой, Дубовской, Песчановсжой, Городищен- 
)  ской и других лесозащитных станциях про

ведено рыхление почвы в гнездах дуба 
культиваторами КУТС-*2,8, КУТС-4,2 с до
лотообразными лапками. Работу произво
дили па тракторной тяге. Рыхление прове
ли на площади около 2000 га. Глубина 
рыхления почвы по шездам дуба и по 
метровой полосе, где расположены .гнезда 
дуба, составила от 4  до 6 см.

Повреждения дубков от прохода жулми- 
ватора незначительны и колеблются в пре
делах от 0,1 до 1,5°/» числа дубков. По
вреждается главным образом наземная 
часть, и от оставшегося жорня быстро вы
ходит новый росток.

В 'основном дубки повреждались плотной 
/  и толстой почвенной коркой в шездах, так 

как во многих местах корка не рыхлилась, 
а поднималась большими глыбами, которые 
повреждали молодые дубки. Если рыхление 
производить с ранней весны, не допуская 
образования толстой почвенной корки, по
вреждения дубжов можно свести ж мини
муму.

Рыхление почвенной коржи способствует 
сохранению в почве влаги, уничтожению 
сорняков и создает лучшие условия для

жизни и развития молодых дубков. На
блюдение за состоянием дубков в местах, 
где) уход осуществлялся тракторными 
культиваторами с долотами и где уход про
изводился ручным способом, показало, что- 
в первом случае дубки имеют более мощ
ное развитие в высоту и по толщине кор
невой шейки.

На Тингутинской лесозащитной станции 
в течение 1950— 1951 гг. успешно при
менялся метод рыхления почвенной кор
ки обычными конными граблями. При 
этом способе дубки и сеянцы не повре
ждаются, а почвенная коржа хорошо рых
лится. Особенно хорошие результаты по
лучаются, есш  такое рыхление проводится 
сразу же после дождя или на тех площа
дях, где почвенная жорка не превышает
2 см.

Все лесозащитные станции нашего уп
равления проводили в 1950— 1951 гг. бо
ронование по всходам и однолетним посе
вам дуба обычными тражторными борона
ми «зиг-заг». Это боронование произво
дилось после каждого дождя. Почвенная; 
корка хорошо рыхлилась, что способство
вало сбережению в почве влаги, повреж
дений сеянцев и  дубков не было.

(Главным лесничим (Камышинской ЛЭС' 
т. Поляковым при участии ипженеранме- 
ханизатора т. Дралина, зав. МТМ т. Сяга- 
на и слесаря т. Тараиова в мастерской 
ЛЗС изготовлен широкозахватный трак
торный культвватар-пропольяик (перекон
струирован культиватор КУТС-4,2) дляоо- 
работки однометровой полосы, где располо
жены гнезда дуба. Для этого средняя часть 
культиватора вырезана и при помощи ры
чагов сделана двигающейся по вертикали, 
что позволяет вести культивацию в ряду, 
где расположены гнезда дуба, с выключе
нием ее над гнездами дуба. Пробное ис
пытание, проведенное на площади 385 га, 
показало хорошие результаты. На 1952 г. 
намечается изготовление таких культива
торов для всех ЛЗС.

Приспособление прицепных тракторных 
орудий к работам по посеву леса и уходу 
за лесокультурами в значительной степе
ни способствовало улучшению агротехники- 
выращивания леса, онижепию себестоимо

сти .работ и высвобождению рабочих ру®.
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МЕХАНИЗАЦИЯ 
ЗАГОТОВКИ И 

ЛЕСНЫХ
ПРОШ ЛОМ  году на заготовку свы 
ше 100 тыс. тонн лесных семян 
было затрачено около 2,5 миллиона 
человеко-дней, а на переработку 

их — более 500 тысяч человеко-дней.
В период массового сбора желудей на 
этих работах ежедневно бывает занято бо
лее 100 000 рабочих.

Следует учесть, что заготовка семян 
производится в самый ответственный пери
од сельскохозяйственных рабо'- — во время 
уборки урож ая сельскохозяйственных куль
тур, когда колхозам самим требуется рабо
чая сила. Если, кроме того, учесть, что сбор 
и обработка семян многих древесных и ку
старниковых пород — чрезвычайно тяж е
лый и опасный труд, возникает насущная 
потребность механизации этих работ.

Аппробация семян, т. е. определение их 
доброкачественности, а такж е предпосевная 
подготовка являются делом исключительной 
важности. Но несовершенные методы произ
водства анализов и предпосевной обработки 
лесных семян являются тормозом в лесо
культурном деле. П рактика требует, чтобы в 
лабораториях контрольных станций занима
лись ускоренным проращиванием семян.

Как известно, на производство анализов 
■семян путем проращивания на аппаратах 
затрачивается много труда. Например, про
цент всхожести семян сосны веймутовой 
■определяется проращиванием в течение 
100 дней, сосны величественной — 120 дней, 
а основная масса семян проращивается не 
менее 20—30 дней.

Контрольные станции лесных семян Ми
нистерства лесного хозяйства СССР не мо
гут справиться с огромным объемом работы, 
и поэтому в самое горячее время задерж и
вается выдача паспортов на партии заготов
ленных семян, что в свою очередь задерж и
вает их стратификацию.

Ежегодно в стратификацию только пред
приятия Министерства лесного хозяйства 
СССР закладываю т не менее 4500 т семян. 
Эта работа требует большого количества 
рабочих, много тары и помещений.

Несмотря на явную необходимость корен
ного изменения и рационализации всех 
производственных процессов лесосеменного 
дела, в этом направлении еще очень мало 
сделано. Инвентарь и орудия, применяемые 
для сбора лесных семян, очень примитивны.
Мы знаем лишь такие инструменты, как 
грабли-щетки и секаторы, позволяющие 
снимать плоды или обрезать кисти семян с 
деревьев ограниченной высоты. Д ля влеза
ния на дерево предлагались приспособле
ния •— рама Ценпфунда, вольфганские ког
ти  и т. п., но из-за несовершенства этих

Г. И. ХАРЛАМОВ

ПРОЦЕССОВ
ОБРАБОТКИ

СЕМЯН
*

приспособлений они, как правило, не нахо
дят применения в практической работе.

Более совершенным является оборудова
ние, употребляемое для обработки заготов
ленных семян. В лесхозах и конторах «Глав- 
лессем» имеются обескрыливатели семян 
хвойных пород, увеличивающие производи
тельность ручного труда, лесные веялки и 
протирочные машины КВП с производитель
ностью до 8 т в смену, протирочные машины 
«Индиана» с производительностью до 12 т, 
плодотерки косточковые с производительно
стью д& 4 т, плододробилки, плодомойки и 
другие машины.

В настоящее время испытываются или 
изготовляются такие машины, как телеско
пическая вышка для сбора семян деревьев, 
обескрыливатель всех крылатковых семян 
системы т. Рожнова, обескрыливатель и 
орехоочиститель конструкции т Крутикова, 
прибор для очистки семян липы т. Лисен- 
кова, штанговые подъемники для сбора се
мян с деревьев конструкции тт. Мукоеда и 
Сумарокова, солнечные шишкосушилки кон
струкции тт. Словцова и Сонина. Рабочий 
Краснодарской конторы «Главлессем» т. Го
лубкин сконструировал пневматическую 
машину для сбора лесных семян с деревь
ев.

Д ля  нужд полезащитного лесоразведения 
ежегодно требуется свыше 50 т семян ли
ственницы сибирской, 400 т сосны обыкно
венной, 600 т клена остролистного, 120 т ли
пы и т. д. Известно, что шишки и плоды 
этих пород располагаются в основном в 
верхней части кроны. Высота дереглев ли
ственницы достигает 45 в при высоко очи
щенном от сучьев стволе диаметром до 
150 см. Ясно, что сбор семян вручную с та 
ких деревьев исключается. Это свидетель
ствует о том, что вопросы механизации сбо
ра семян со стоящих деревьев таких пород 
давно назрели и должны быть срочно р аз
решены.

Заготовляемые в огромных количествах 
семенные желуди в основном высеваются 
весной. Поэтому их закладываю т на зимнее 
хранение в траншеи. В неурожайные годы 
желуди перевозятся из одних областей в 
другие, что вызывает огромные расходы и 
перегружает железнодорожный транспорт. 
Необходимо изыскать более рациональные и 
дешевые способы хранения желудей и семян 
других древесно-кустарниковых пород.

Вопросы рационализации и удешевления 
стоимости предпосевной обработки семян 
(стратификации) такж е требуют особого 
внимания. Помимо того, что стратификация 
является весьма трудоемкой и дорогостоя
щей работой, при существующих условиях 
не всегда гарантируются хорошие результа-
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ты. Часто из-за недостаточного наблюдения 
за семенами, заложенными в длительную 
■стратификацию, мы имеем в питомниках так 
называемые мертвые посевы, которые удоро
жают себестоимость посадочного материала.

Большая работа проводится по проверке 
качества семян, заготовляемых предприятия
ми Министерства лесного хозяйства СССР. 
В 1949 г. общее количество проверенного се
менного фонда составляло 3000 т, а  1950 г. 
было проверено 5160 т, а в 1951 г. — около 
9000 т. В 1949 г. для испытания качества 
на контрольные станции поступила 51 тыся
ча образцов семян, а в 1950 г. 67,3 тысячи 
сбразцов. В 1951 году количество образцов 
возросло до 100 тысяч.

Существующие способы и методы опреде
ления всхожести семян позволяют произве
сти одному лаборанту лишь 2,5 анализа в 
день. Поэтому Министерство лесного хозяй
ства СССР было вынуждено организовать 
25 новых контрольных станций лесных се
мян.

Естественно, возникает необходимость в 
рационализации производственных процес

сов на контрольных станциях. Мысль рацио
нализаторов и механизаторов должна облег
чить труд при взятии проб от партий лес
ных семян.

Наконец, что особенно важно, следует 
серьезно подумать над тем, как сократить 
срок проращивания семян, надежно опреде
ляя их всхожесть и энергию прорастания. 
Этого можно достигнуть химическим и ме
ханическим воздействием на проращивае
мые семена.

Огромные объемы заготовок лесных семян 
обязывают специалистов лесного хозяйства 
стремиться к механизации всех производ
ственных процессов лесосеменного дела. 
Основная мысль рационализаторов, изобре
тателей и научных работников должна быть 
направлена на механизацию сбора лесных 
семян с высоких деревьев (сосна, листвен
ница, липа и другие). Надо найти спосо
бы длительного хранения желудей, а также 
ускорения начальной стадии развития семян, 
чтобы к весеннему посеву у них начался 
рост зародыша, а после высева — немед
ленное развитие семени.

С. Л. СОРКИН 
Ф. Г. НАЗАРОВ

Инженеры Сталинградского тер. 
управления гослесозащитных полос

НАКОПЛЕНИЕ ВЛАГИ В ПОЧВЕ 
К0РПУС0М-Б0Р03Д0ВАТЕЛЕМ 

И СКОБОЙ-УГЛУБИТЕЛЕМ
ГЯ р щ  А КО П Л ЕН И Е влаги в почве яв 

i M n  ляется в условиях Сталинград- 
Ж Ш  ской области одним из главных 
ж U® факторов успешного выращива

ния леса. Д ля этого на лесных полосах 
устанавливаются в зимнее время щиты, де
лаются снежные валики. Однако такие ме
роприятия не обеспечивают полного задер
жания влаги в почве.

Чтобы полностью сохранить влагу в почве, 
лесозащитные станции Сталинградского тер
риториального управления государственных 
лесных полос производили в прошлом году 
бороздование паровых земель, предназна
ченных для посевов желудей. Бороздование 
производилось корпусом-бороздователем и 
скобой-углубителем на площади около 
800 га.

Корпус-бороздователь и скоба-углубитель 
надежно монтируются на тракторном плу
ге марки П-5-3’5М. От плуга отнимаются 
1-я, 2-я, 4-я и 5-я стойки вместе с отвалами 
и лемехами, а такж е заднее транспортное 
колесо. Третья стойка используется на кор- 
пусе-бороздователе (отвал и лемех от нее 
отнимаются). К этой стойке с двух сторон 
прикрепляются новые отвалы, изготовляе

мые из листовой стали толщиной 10—12 мм. 
Отвалы делаются по размерам, указанным 
на рис. 1.

К стойке прикрепляются правый и 
левый лемехи, которые изготовляются из ле
мешной стали по размерам, указанным на 
рис. 2.

Д ля придания прочности корпусу-бороздо- 
вателю между отвалами устанавливается и 
приваривается распорка из полосовой стали 
размером 10X50 мм. Развал отвалов должен 
быть 200 см, чтобы весной по такой борозде 
можно было пустить сеялку СЛ-4, оборудо-

Рис. 1. Отвал (размеры в мм).
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Рис. 2. Лемех (размеры в мм).

ванную для посева желудей гнездовым спо
собом (по 5 лунок в гнезде). Если развал 
почвы отвалами корпуса-бороздователя по
лучается менее 200 см, отвалы необходимо 
удлинить дополнительными перьями шири
ной 200 мм, длиной 400—500 мм. Бороздова- 
ние производится на глубину 25 см, а углуб
ление и рыхление борозды — на 20 см.

12-15°

ма) просверлить два новых отверстия б 
.(диаметром 20 мм).

.Расстояние между отверстиями а и б  
должно быть 150 мм. 1На эти четыре отвер
стия крепится скоба-углубитель, которая 
устанавливается на 20 см ниже корпуса-бо
роздователя. !

Д ля большей прочности на высоте 25 см 
от нижней режущей кромки скобы к боко
винам этой скобы привариваются две тяги 
из стальной полосы 10X50 мм (рис. 3). Д ру 
гие концы указанных тяг прикрепляются 
болтами к четвертой и второй рамам плуга.

В тех случаях, когда бороздователь и ско
ба перебрасываются с одного участка работ 
на другой, необходимо скобу-углубитель 
поднять вверх и закрепить ее болтами, а 
сзади корпуса-бороздователя установить

--------- 800
12

/
Клинья, размером  
2 0 *5 0 *- ЬОО мм

Рис. 3. Скоба-углубитель (размеры в мм).

Д ля того чтобы получить более глубоко 
взрыхленный слой почвы, необходимо одно
временно с корпусом-бороздователем приме
нить почвоуглубитель. Углубление почвы 
может быть осуществлено скобой, которая 
изготовляется из полосовой (лемешной) ста
ли толщиной 12— 15 мм, шириной 150 — 
200 мм. Размеры скобы-углубителя должны 
быть следующие: высота — 800 мм, ширина 
захвата — 800 мм, угол вхождения в поч
ву— 12— 15°. К  нижней части скобы-уг
лубителя снаружи привариваются два-три 
клина-рыхлителя из стальной полосы 
20X50 мм, длина каждого клина — 
350—400 мм. Передние режущие кромки 
скобы оттягиваются и затачиваются 
(рис. 3).

Чтобы смонтировать скобу-углубитель сза
ди корпуса-бороздователя, необходимо от
нять пятую раму плуга и присоединить ее 
ко второй раме. После этого вторая рама 
плуга по своей длине будет равна четвер
той раме плуга. Обе эти рамы будут между 
собой параллельны (рис. 4). Расстояние 
между внешними стенками четвертой и вто
рой рам будет равно 800 мм, что соответ
ствует ширине захвата скобы-углубителя, 
Против двух отверстий а в четвертой раме, 
на которые крепилась стойка корпуса плу
га, необходимо в прикрепленном ко второй 

раме дополнении (перенесенная пятая ра-

транспортное колесо, которое крепится к 
третьей раме плуга.

После прохода бороздователя и скобы- 
углубителя образуется борозда трапе-

-вО О пм

Рис. 4. Схема монтажа рам, 
корпуса-бороздователя и ско

бы-углубителя.

цеидального сечения (рис. 5). В зимнее вре
мя в таких бороздах будет накапливаться 
снег, а весной — талые воды.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Уровень почвы

Спой почвы 
углубленный и 
взрыхленный 
скобой на 20 сп

Ширина захвата 1200пп
двух лемехов 

-Ширина захвата (развала) 2000мм двух отвалов -
Рис. 5. Поперечное сечение борозды.

Н арезка борозд корпусом-бороздователем 
и скобой-углубителем должна производиться 
параллельно на расстоянии 5 м между цент
рами, т. е. в соответствии со схемой посева 
желудей.

Перед началом весенних посевов желудей 
почва боронуется вдоль борозд в два следа 
аубовыми боронами «зиг-заг», после чего по

этим бороздам должны проходить лесные 
сеялки CJI-4 или «Молдавия».

Бороздование почв корпусом-бороздовате
лем с одновременным углублением и рыхле
нием производится тракторами СТЗ-НАТИ и 
ДТ-54. Производительность агрегата за 8 ча
сов составляет 10— 12 га.

А. МОСЛОВ

МЕХАНИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
ПОД ЛЕСОКУЛЬТУРЫ

Шл ЕСНОМУ хозяйству нашей страны 
fc\ предоставлено большое количест- 
И  во современных машин, создан
и й . ных по последнему слову тех
ники. Ь гослесфонде, где в основном для 

лесокультур используются лесосеки, реди
ны и мелкие прогалины с наличием пней, 
корней и кустов поросли, сплошная вспаш
ка почвы невозможна и поэтому приме
няется частичная обработка ее бороздами 
и площадками.

Д ля проведения плужных борозд здесь 
пригоден плуг П Л-70 на тракторной тяге. 
Однако успешному применению его ме
шает отсутствие трактора соответствующей 
мощности.

Применять гусеничные тракторы для плу
га ПЛ-70 — значит бесполезно растрачивать

мощность трактора при его ограниченной 
маневренности на лесосеках с  наличием 
пней.

,В этих условиях более маневренным 
является колесный трактор У-2, но его мощ
ность достаточна для такого плуга только 
на легких почвах. На почвах более плотных 
и задернелых с наличием корней трактор 
У-2 будет работать плохо. Недостаток плу
га ПЛ-70 в том, что он уплотняет дно бороз 
ды, для рыхления которого необходимо 
смонтировать сзади плуга особое приспособ
ление—рыхлитель. Это приспособление обес
печит высокое качество обработки почвы 
бороздами. Кроме того, необходимо иметь 
специальный конный культиватор для куль
тивации почвы в углубленных плужных бо
роздах.
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И. Л. ЕЛИТЕНКО

МЕХАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ГИДРО ЛЕСОМ ЕЛИОРАТИВНЫ Х
работах большой удельный вес з а 
нимает дорожное строительство с 
сооружением деревянных мостов 

через магистральные каналы, речки, ороси
тельную сеть и т. д. Но механизация мосто
вого строительства в проектах не предусма
тривается. М ежду тем, такая  работа, как 
забивание свай для мостовых опор и бере
говых устоев, очень трудоемка.

Строительство мостов требует применения 
совершенных и быстродействующих механиз
мов для забивания свай. Остальные рабо
ты —укладка насадок, прогонов, настила, 
устанозка схваток и т. п. — могут выпол
няться вручную. I

Забивание свай с применением пара и 
сжатого воздуха требует котельных и ком
прессорных установок. «Бабы» с механиче
ским приводом нуждаются в моторах и ле
бедках, энергию для которых трудно полу
чить в лесу. Поэтому лучше всего применять 
дизельные «бабы» с весом ударной части 
450 кг. Общий вес дизельной «бабы» 965 кг, 
высота направляющих 1600 мм, предельная 
высота подъема 1,4 м. Работает она по 
принципу двухтактного дизельного двигате
ля внутреннего сгорания.

Д ля транспортировки этот механизм мон
тируется на специальной одноосной тележке- 
и перевозится любой автомашиной.

М онтаж дизельной («бабы» на копре зани
мает 1 час 15 мин., демонтаж — только 5S 
мин. За  восьмичасовой день дизельная 
«баба» забивает от 16 до 20 свай. В смену 
механизм расходует 3—3,5 кг горючего. На 
забивку одной сваи в среднем затрачивает
ся 180 г горючего.

Д ля  обслуживания копра с дизельной 
«бабой» требуются один механик-дизелист 
и пять-шесть рабочих.

Этот механизм с успехом можно использо
вать на строительстве лесных дорог, пожар
ных вышек, деревянных зданий — контор* 
лесхозов, лесничеств, шишкосушилок, кордо
нов. Деревянные стулья под стенами могут 
быть заменены свайными ростверками, обес
печивающими заземление свай до непромер
зающего грунта. Свайный ростверк совер
шенно устраняет потребность в земляных ра
ботах. Выравнивание свайного ростверка 
над поверхностью земли в одной горизон
тальной плоскости может быть произведе
но посредством простого плотничного уров
ня.

Сальская Л ЗС  успешно выполнила план ремонта тракторов в IV квартале 1951 г.
На снимке: бригадир тракторной бригады Куйбышевского производственного участка
В. П. Сидоренко на ремонте трактора С-80. (Фото А. Красильникова).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

О. МЕГАВОРЯН
Канд. техн. наук.

МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
КОРЧЕВАЛЬНЫХ РАБОТ

ЧИСТКА лесных площадей 
от пней—трудоемкая работа. 
Только механизация может 
облегчить труд рабочих при 

корчевании. Разнообразные корче
вальные приспособления, механизмы 
и машины, независимо от их конст
рукции, следует оценивать с учетом 
удобства работы с ними обслужи
вающего персонала, производитель
ности труда и возможности их при
менения не только летом на очистке 
площадей, но и зимой на других р а
ботах.

Двухлетние испытания (осенью 
1950 г. и летом 1951 г.) показали, что 
этим условиям удовлетворяет уни
версальный агрегат Ц Н И Л Х И  Глав- 
лесхима М инистерства бумажной и 
деревообрабатывающей промышлен
ности СССР, созданный на базе 
трактора С-80 (авторы J1. О. М ега- 
ворян к Н. И. Рыжов).

На тракторе марки С-80, оборудо
ванном бульдозерным приспособле
нием, взамен отвала и толкающей 
его рамы навешена рам а, снабж ен
ная двумя рядам и ножей: нижними 
—корчующими и верхними—'раска
лывающими (рис. 1).

Управление лебедкой (рычаг) вве
дено в кабину впереди водителя и 
справа от него. К  передним стойкам 
и к горизонтальной тяге трособлоч
ной системы бульдовера прикреплено 
зеркало. Н овая рам а подвешена пе
редней частью к нижнему блоку тро
соблочной системы бульдозера. Кон
цами она надевается на опорные 
шипы бульдозерной рамы.

К орчевальная рама легко сни
мается и в течение 25— 30 мин. зам е
няется отвалом бульдозера, с толка

ющей его рамой. Перед съемом той 
или иной рамы под ее концы следует 
поставить упоры, чтобы при замене 
рамы трактор мог сходу вдеть упор
ные шипы в развилки концов рамы.

Пять нижних ножей корчевальной 
рамы имеют специальный профиль, 
обеспечивающий быстрое и плавное 
их заглубление в землю и подхват 
пня на подъем. Заглубление регули
руется опусканием или подъемом р а 
мы, к которой прикреплены эти но
жи. О бщ ая для пяти ножей ширина 
захвата при расстоянии между ними 
250 мм равна 1 м.

Д ва верхних ножа имеют про
филь двойного клина с упорами в 
вертикальной плоскости. Эти ножи 
выведены вперед немного больше, 
чем. нижние. Упираясь в пень, они 
способствуют его опрокидыванию и 
раскалыванию, а такж е предохра
няют нижние ножи от излишнего 
заглубления в землю.

Установленное на стойках под 
соответствующим углом зеркало от
р аж ает пространство перед нижни^ 
ми ножами примерно на 1,5— 2 м. 
Это пространство было «слепым» 
для водителя, так как его заслонял 
кож ух двигателя трактора. Теперь 
зеркало позволяет водителю свобод
но ориентироваться во время корче-

Рис. 1. Схема универсального агрегата 
системы ЦНИЛХИ.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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вания. Новое управление лебедкой 
и зеркало позволили водителю ра
ботать без дем онтаж а кабины.

Корчевание производится следую
щим образом: водитель подводит 
трактор к пню, нацеливаясь на него 
серединой рамы. Н а расстоянии 1,5 
— 1,0 м от пня водитель плавно опу
скает  раму, и нижние ножи углубля
ются под пень. В то ж е время верх
ние ножи, упираясь в пень, опроки
ды ваю т его и раскалываю т. На ходу 
трактора вклю чается лебедка, и од
новременно с движением вперед не
сколько наклоненный пень извле
к ается  из земли. Корчевание проис
ходит по трассе, целесообразная 
ширина которой 10— 15 м (рис. 2 ).

Рис. 2. Подход агрегата к еловому пню 
диаметром 60 см.

Пни различных пород диаметром 
до 30—35 см рубки семи и более лет 
корчуются в один заезд трактсра. 
Свежие и крупномерные пни редко 
удается извлечь из земли в один за 
езд. В таких случаях, определив на- 
глаз степень сопротивления корчева
нию, пень следует извлекать из зем

ли  в несколько приемов. При од
ном, двух и более заездах нижние но
жи только обрывают его боковые 
корни. З а  это время пень такж е не

сколько расш аты вается. Затем , под
хватив пень под корни нижними 
ножами и включив лебедку, его из
влекаю т из земли. К огда пень прихо
дится раскалы вать по наземной ча
сти нижними ножами (это бывает 
при диаметре его 40— 45 см), приме
няется специальный заезд  трактора.

Во время предварительного под
ры ва боковых корней крайний ниж 
ний нож не следует подводить к пню 
ближ е чем на 1,0— 1,5 м. Если поче
му-либо тракторист не сделал  этого, 
загнутые ino дуге передние стороны 
рамы позволяют трактору плавно от
клониться в сторону.

В период предварительных, лабо
раторных и хозяйственных испыта
ний было выкорчевано 6300 пней: 
1200 дубовых трех- и четырехлетней 
рубки диаметром до 35 см; 700 ело
вых, березовых и сосновых одно- и 
двухлетней рубки диаметром до 
50 см и 4400 еловых, сосновых, бе
резовых, осиновых пней шести-девя- \  
тилетней рубки.

В среднем 1за восьмичасовой рабо
чий день трактор выкорчевывал и 
окучивал вдоль трассы корчевания До 
300 пней различных пород и разной 
давности рубки.

Д л я  водителя трактора эта работа 
напряженная, поэтому через каждые
1 — 1,5 часа работы следует делать 
перерыв на 10— 15 минут. Лучше 
работать двум водителям, которые 
заменяли бы друг друга через к аж 
дые 1 — 1,5 часа.

После корчевания 5100 пней, в том 
числе 700 свежеорубленных, и про
ведения затем различных земляных * 
работ в объеме 2000 м3 в  тяжелых 
почвенно-грунтовых условиях износ 
ходовой части трактора (оси и втул
ки нижних катков) определился толь
ко в 0,14—0,27 мм.

Характеристика выкорчеванных 
пней дана в таблице.

Д и ам етры  пней ю
1

осч
1

ю<м1
осо1

юсо оTt*
I

ю
1

Ою
1

юю
1

осо
1

юCD О
I

юf-N.
1 Всего

'в  см о ю о ю О о ю о ю О осч сч СО со ю ю CD СО

К оличество пней 
в шт. . . . .  . 267 480 722 899 915 790 476 324 152 146 1 2 5174
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Рис. 3. Схема корчевания крупных пней при совместной работе двух тр ак 
торов.

Из 5174 пней, указанных в табли
це, 771 —  сосновые и еловые одно
двухлетней рубки, в том числе 16 
пней диаметром от 45 до 75 см 
двухлетней рубки.

Крупномерные пни двухлетней руб
ки, в частности сосновые диаметром 
от 45 до 75 см, корчевались совмест
ной работой двух тракторов.

Следует заметать, что одновремен
но с 16 крупномерными пнями было 
выкорчевано 6 пней диаметром 20— 
35 см, расположенных на расстоянии 
30—35 см от крупномерных.

Корчевание крупномерных пней 
при совместной работе двух тракто
ров производилось по способу, раз
работанному в ЦНИ ЛХ И , в следую 
щем порядке.

1 операция: подрыв боковых кор
ней пня.

2 операция: к тяговому крюку од
ного из тракторов крепится тросовая 
петля длиною 4—5 м. Диаметр троса 
22—25 мм. Н а обе ветви петли пред
варительно надеваю тся обрезки труб 
длиною 40— 50 см, по 5— 6 шт. на 
каждую ветвь.

Обрезки труб, надетые на ветви 
тросовой петли, предупреждают сво
рачивание троса в  спираль после 
того, как петля соскочит с наклонен
ного пня.

Пень, подлежащий корчеванию, об
хватывается петлей на расстоянии 
10— 15 с м о г  плоскости среза. Второй 
трактор нижними ножами упирается 
в пень на 10— 15 см ниже тросовой 
петли. Оба трактора располагаю тся 
по прямой линии (рис. 3).

3 операция: оба трактора одновре
менно и плавно начинают движение. 
Тяговое и толкаю щ ее усилия двух 
тракторов приводят к тому, что че
рез 10— 15 сек. со стороны толкаю 
щею пень трактора корни начинают 
обрываться и пень наклоняется, об
нажая оборванные корни.

4 операция: натягивая тросовую
петлю, первый трактор удерживает 
пень в наклонном положении, в то 
время как второй отходит на 1,5 — 
2,0 м назад, а потом ходом вперед 
подхватывает пень под обнажив
шиеся корни и опрокидывает его 
(рис. 4).
- При этом способе на корчевание 
одного крупномерного пня затрачи
валось всего от 3 до 5 мин.

И з этого можно сделать вывод, что 
на площадях, которые подлежат очи
стке от крупномерных пней, на рабо
тах по корчеванию .следует использо
вать два трактора С-80. Каждый из 
этих тракторов, работая вначале са
мостоятельно, оставляет крупномер
ные пни для дальнейшего совместно
го корчевания.

Следует указать на опыт групповой 
валки деревьев вместе с корнями, 
примененный ЦНИ ИМ Э .при строи
тельстве лесовозных дорог. Принци
пиальная схема этого сиыта такова. 
Группа деревьев на высоте 2— 3 м 
(высота охвата деревьев зависит от 
почвенно-грунтовых условий) обхва
тывается стальным тросом диамет
ром 20— 25 мм, один конец которого 
закрепляется за крайнее в группе 
дерево, а другой—за тяговый крюк.

f h c . 4. корчевание соснового пня диамет
ром 73 см двумя тракторами.

4 Лесное хозяйство № 3.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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трактора. Длина троса долж на быть 
такой, чтобы подлеж ащ ие валке 
деревья не могли упасть на трактор. 
Плавным ходом в  сторону валки де
ревьев трактор натягивает трос. Ох» 
ваченные тросовой петлей деревья 
поочередно валятся.

В отдельных случаях возможна 
валка деревьев поодиночке. В этом 
случае трактор с приподнятой рамой 
подходит к дереву с противополож
ной направлению  валки стороны и, 
утираясь нижними ножами рамы в 
ствол дерева на высоте примерно
2 м, плавно толкает дерево. Обычно 
после двух-трех нажимов на дерево 
(диаметром на высоте труди до 50— 
60 см, в  зависимости от породы) кор
ни начинают обрываться, и дерево 
несколько наклоняется. Трактор от
ходит на 1,5— 2 м н азад  и подхватом 
нижними ножами под обнажившиеся 
корни окончательно валит дерево. 
Эту работу можно поручать только 
опытному водителю при обязатель
ном присутствии квалифицированно
го руководителя.

Особого внимания заслуж ивает ис
пользование агрегата на прокладке 
лесных коридоров при реконструкции 
малоценных насаждений.

Агрегат на первой скорости вво
дится в зеленую чащу, и водитель 
ориентируется или по заранее проло
женным визирам или по следу трак
тора. Опущенные на глубину 400 мм

нижние ножи выкорчевывают встре
чающиеся на пути кустарник, моло
дые деревья и старые пни, оставшие
ся от прошлых лесозаготовок. Н акап
ливающ иеся на нижних нож ах зем
ля, кустарники, мелкие пни, корни 
и т. п. по мере движения апрегата 
разбрасываю тся по сторонам обра
зующегося коридора. Д ля прокладки 
коридора длиною 200 м и шириной
3 м в  один заход трактора требуется 
в среднем 10— 15 мин.

Однако после первого захода ко
ридор получается недостаточно чи
стым. Вдоль трассы коридора оста
ются отдельные кусты, ветви, неров
ности и др. Поэтому по кор и дор у сле
дует пройти .агрегатом вторично'. С 
начала второго захода накопившаяся 
нд нижних ножах земля, постепенно 
рассыпаясь, выравнивает поверх
ность коридора.

В середине коридора по всей его 
длине образуется полоса в  1 м, пол
ностью очищенная от кустарника, 
молодых деревьев, пней, камней и 
настолько хорошо взрыхленная, что 
она пригодна под посадки (рис. 5, 
6).

Использование агрегата для про
кладки лесных коридоров полностью 
себя оправдало осенью 1950 г. в 
Пушкинском опытном лесхозе (Але- 
шияское лесничество). Здесь было 
проложено 40 коридоров трехметро
вой ширины, средней длиной 250 —

Рис. 5. Начало первого захода при прокладке коридора.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 6. Коридор после второго захода трактора, ширина 3 м.

300 м на площ ади 8 га. Н а прокладку 
одного коридора в два захода затра- 

\ чивалось примерно 30 мин. (включая 
* и остановки для обслуживания агре

гата). Во время прокладки 40 кори
доров было выкорчевано 415 пней, 
оставшихся от прежних лесозагото
вок. Вся работа заняла около 20 
часов.

При первом заходе агрегата нако
пившиеся на нижних нож ах земля, 
кустарники и т. п. образую т глыбу 
значительного разм ера и веса. Води
тель останавливает агрегат и, отводя 
его задним ходом на 1,5—2,0 м, ос- 

, вобождает нижние ножи от накопив
шейся земли. Затем, приподняв рам у 
на 300—400 мм, водитель направляет 

. агрегат вперед и нижними ножами 
/ разбрасывает по сторонам образо

вавшуюся глыбу; углубив нижние 
ножи в землю на 300—400 мм, он 
снова продолжает движение вперед. 
Встречающиеся по пути пни агре
гат корчует указанным выше спосо
бом. Если ж е пни расположены в сто
роне от захвата нижних ножей, во
дитель ставит агрегат под некоторым 
углом к оси прокладываемого кори
дора, чтобы можно было пень под
хватить нижними ножами. Выкорче
ванный пень вталкивается в чащу 
по бокам коридора, затем агрегат 
отходит назад, выравнивается и про
должает работу.

При втором заходе, при углублении
*

нижних ножей на 400 мм, происхо
дит окончательная очистка коридора.

После смены корчевальной рамы 
на отвал бульдозера в тяжелых поч- 
венно-грунтовых условиях (глина) 
были проведены различные зем ля
ные работы в объеме 2 000 м3: рытье 
канав, доходящих местами до 2 м 
глубины, засыпка ям, планировка 
площадей и др. При наличии на трак
торе зеркала и управления лебедкой 
в кабине водителю было удобнее ра
ботать, чем при обычном бульдозер
ном оборудовании.

Д ля  проварки возможности пере
садочных работ было извлечено не
сколько деревьев диаметром 15— 
20 см на высоте груди, с комом зем
ли, полностью обхватывающим кор
невую систему дерева.

Установив на нижних ножах съем
ную лопату, агрегат использовали 
для засыпки подкоренных ям различ
ных размеров. Засыпка производи
лась за 1— 3 приема. Испытания по
казали, что агрегат можно использо
вать на засыпке канав и на других 
подобных работах.

Универсальный корчевальный аг
регат системы ЦНИЛХИ, как это 
подтвердили испытания, благодаря 
особенностям конструкции его ножей 
и рамы, с большим успехом мож ет 
заменить кусторез и различные типы 
рыхлителей почвы (рипперы).

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Кусторез срезает кустарник и мо
лодые деревья на высоте 5— 15 см, 
в зависимости от микрорельефа ме
стности, и после него следует тем или 
иным способом корчевать оставш ие
ся пни. Кусторезом они диаметром 
30— 35 см и (более не удается ©ре- . 
зать. А грегат Ц Н И ЛХ И  эти работы 
выполняет одновременно

Риппером работаю т тягой трак
тора, при этом наблюдаются частые 
поломки его ножей при встрече их с 
пнями диаметром 20—25 см. Агрегат 
Ц Н И ЛХ И  рыхление почвы произво
дит впереди себя, водитель видит 
препятствия на пути и может их 
своевременно обойти, а главное—пни 
диаметром 20— 25 см не представля
ют для агрегата трудности.

Таким образом, возможность вы 
полнения с помощью агрегата р а з 

личных работ— корчевание пней ди а
метром до 80 см, корчевание кустар
ников, удаление камней весом до 
3— 5 т, очистка почвы от мелких 
корней, рыхление почвы, валка де
ревьев, прокладка лесных коридоров, 
выкопка деревьев с  целью их пере
садки, перенос штучных грузов ве
сом до 3— 4 т на короткие рас
стояния, засыпка ям и канав и р а 
бота бульдозерным отвалом — поз
воляет считать агрегат универсаль
ным средством механизации различ
ных работ в лесном хозяйстве, а 
такж е и в других областях народно
го хозяйства. Каждый трактор с 
бульдозерным приспособлением м ож 
но оборудовать универсальной кор
чевальной рамой системы ЦН И ЛХ И . 
П редполагаемая стоимость одной 
универсальной рамы —  6— 8 тыс. 
рублей.

Ф.М. КУРУ ШИН

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
НА ЛЕСНОЙ КУЛЬТИВАТОР

ДНИМ из важнейших л вместе с 
щЩ  (Л там недостаточно механизирован- 
wUfbJr  пых производственных процес

сов лесоразведения является уход 
ва лесными культурами. Известно, что 
современные культиваторы производят об
работку почвы только в междурядьях, а 
при обработке почвы в рядках, в гнездах 
и между гнездами применяют ручной труд. 
v Для более широкого применения мехапи- 
«ании при уходе за лесными культурами и 
внедрения в производство новых более про
изводительных культиваторов Министер
ство лесного хозяйства СССР провело сов
местно с Всесоюзным научным инженерно- 
техническим обществом лесной промышлен 
кости и лесного хозяйства (ВНИТОЛЕС) 
открытый конкурс. Цель этого конкурса—  
отобрать лучшие предложения по механи
зации ухода ва лесными культурами в 
междурядьях, рядках, гнездах и в лентах 
между гнездами.

Объявленный конкурс привлек внимание 
широкого круга рабочих, колхозников, ин
женерно-технических и научных работни
ков. Вместе с проектами лриниципиалыно

новых видов машин и приспособлений на 
конкурс поступили предложения по при
менению для (ухода за лесными культура
ми в гнездах и между гнездами различных 
сельскохозяйственных машин Все пред
ложения могут быть разделены на пять 
групп: с, раздвижными или отводными 
рабочими органами (рис. 1, 5, 6), с нака
лывающими рабочими органами (по типу 
сельскохозяйственных вращающихся мо
тыг) (рис. 2), с подрезными вращающлми- 
’ся звездочками (рис. 4), с периодически 
поднимающимися рабочими органами (рис. 
3), с зубовидными или крючкообразными 
рабочими органами (по типу зубовых и 
прополочных борон) (рис. 7).

Принцип действия раздвижных и перио- 
диче«у1 поднимающихся рабочих органов 
заключается в том, что они время от вре
мени приводятся в движение для обхода 
растений, встречающихся на их пути. 
Раздвижные или отводные рабочие органы 
являются более перспективными по сравне
нию с поднимающимися, применение ко
торых ограничивается большой высотой 
культивируемых растений.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



о

Рис. 1. Плоскорежущие поворотные ножи.

Рис. 4. Подрезная вращающаяся звез
дочка.

Рис. 2. Накалываю щ ая вращающ аяся 
звездочка.

Рис. 3. Периодически поднимаемая секция 
рабочих органов (для обработки междуря

дий).
Рис. 5. Отводная лапа (для обработки 

почвы в рядах).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Подвижные вращающиеся звездочки 
действуют следующим образом: при прохо
де в интервале между соседними растения
ми звездочка находится в неподвижном со
стоянии, один пз ее лучей находится в 
почве и производит ее обработку в рядке 
(ось вращения звездочки наклонена к по
верхности почвы). В момент подхода к ра
стению звездочка поворачивается на 90°, 
рабочий луч выходит из почвы и на его 
место встает соседний (культивируемое 
растение проходит меж/у лучами), а звез
дочка снова становится неподвижной до 
подхода к следующему сеянцу или сажен
цу. Вращение звездочки в момент обхода 
культивируемых растений происходит за 
счет силы сопротивления почвы, действую
щей на луч, находящийся в почве.

Включение и выключение звездочки 
производится специальным фиксатором. 
Автоматическое выключение фиксатора 
предполагается производить специальным 
рычажком, встречающимся со стволиком 
деревца.

Принцип действия накалывающих, зу
бовидных и крючкообразных рабочих ор
ганов известен. В данном случае представ
ляет интерес [возможность использования 
существующих орудий подобного типа для 
борьбы с сорняками в рядках и гнездах.

Все перечисленные виды рабочих орга
нов можно разделить па две группы: пас
сивного действия, т. е. без специального 
приводного механизма (зубовидные и 
крючкообразные ‘рабочие органы, подрез
ные и нажалывающие звездочки), и актив
ного —  приводимые в движение тем или 
иным механизмом (раздвижные, отводные 
и периодически поднимающиеся рабочие 
органы).

Из всех предложенных машин, орудий и 
приспособлений наиболее простыми явля
ются различные зубовые или крючковые 
бороны и вращающиеся накалывающие 
звездочки. Однако соответствуют ли эти 
орудия агротехническим требованиям —  
пока неизвестно. Требуется опытное изу
чение их работы.

На втором месте щ сложности —  маши
ны и приспособления с ручным или нож
ным приводом рабочих органов. Являясь 
сравнительно простыми, они недостаточно 
производительны.

Сложными, но и более производительны
ми являются машины и приспособления с 
механизированным приводом рабочих орга
нов от ходовых колес или вала отъема 
мощности трактора. При применении та

ких культиваторов рабочему необходимо 
лишь своевременно включать рабочие орга
ны с помощью кнопок или рычагов. Однако 
три небольших интервалах между расте
ниями потребуются частые вклю
чения и выключения. Несмотря на то, что 
для этого не требуется больших усилий, 
рабочий не всегда сможет быстро произво
дить эти операции. Поэтому возможно при
дется работать на заниженной скорости, 
с некоторой потерей производительности 
труда.

Большой интерес представляют культи
ваторы с автоматическим действием ра§о- , 
чих органов. Однако ни одно из предложе- 1 
ний по этой группе не принято из-за не
приемлемости принципов автоматического 
действия.

В основе этих предложений лежит, по 
существу, один принцип—автоматическое 
включение механизма рабочих органов с 
помощью щупальцев или легких рычаж
ков, встречающих на своем пути сеянцы 
или саженцы и отклоняющихся вследствие 
жесткости их стеблей. Чтобы приспособить
ся к малой твердости стеблей в первые го
ды жизни растеши, многие предложения 
предусматривают гидравлическую передачу 
и электромагнитные муфты сцепления. Тал: 
как сеянцы и саженцы в первые два года 
не обладают необходимой жесткостью, а 
сорняки по размерам и жесткости стеблей 
могут не отличаться от культивируемых 
растений, этот принцип автоматического 
действия рабочих органов вряд ли можно 
признать приемлемым.

На конкурс поступило 128 предложе
ний, из которых отобрано 31. При опреде
лении ценности каждого предложения учи
тывалась возможность его немедленного 
внедрения в производство. Поэтому в  чис
ле премированных имеются различные при
способления ручного или ножного действия, 
а также разные бороны.

Наивысшую оценку получили семь пред
ложений, «описание которых приводится, 
ниже.

Культиватор для обработки почвы в 
рядках и междурядьях (предложение 
П. П. Антонюка) имеет раздвижные сек
ции рабочих органов, приводящиеся в дви
жение от -ходового колеса с помощью кри
вошипно-шатунного механизма. Своевре
менность развода секций обеспечивается 
специальным корректирующим механизмом, 
по типу применяющегося на сеялке для 
квадратного способа посева. Обязанность 
рабочего —  корректировать штурваломВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 6. Раздвижные секции рабочих органов (для обработки междурядий).

действие рабочих органов. Предложение 
оригинально, представляет практический 
интерес и может быть положено в основу 
проектирования нового лесного культива
тора.

Электрический культиватор с электро
магнитной муфтой (предложение А. Р. Грз- 
кова и В. Т. Швец) предназначен для об
работки почвы в междурядьях обычными 
рабочими органами, а б рядках— с помощью 
поворотных подрезных ножей. Природ по
воротных ножей идет от вала отъема мощ
ности трактора. Передача .движения про
изводится через электромагнитную муфту, 
питаемую электрическим током от освети
тельной динамомашины трактора. Для об
хода культивируемых растений рабочие 
органы повертываются в момент включе
ния муфты. Муфта включается автомати
чески с помощью распределителя кулачко
вого типа, вращающегося от ходового ко
леса культиватора. Для ■исправления 
действия рабочих органов предусмотрено 
ручное корректирование поворотом контак
тов распределителя. Для работы при боль
шой неточности расстояний между расте
ниями предусмотрено кнопочное включение 
муфты. Предложение оригинально, пред
ставляет интерес и может быть положено 
в основ/у при проектировании нового лес
ного культиватора.

Приспособление к культиватору ЕУТС- 
4,2 для обработки междурядий и лент меж
ду гйездами дуба (йредложение т. Поляко
ва). Основной частью приспособления яв
ляется специальная секция рабочих орга

нов, помещаемая в середине культиватора. 
Она может подниматься и опускаться с по
мощью ручного рычага и ножной педали. 
Опущенная секция обрабатывает ленту 
между гнездами. • Перед каждым гнездом 
секцию поднимают и опускают за, гнез
дом.

Рис. 7. Зубовидные рабочие органы.

Переоборудование лесного культиватора 
для обработки почвы в рядках {предложе
ние П. Ф. Федорова). Автор предложил схе
му приспособления к лесному культивато
ру КЛТ-4,5Б. Он применил систему пово
ротных ножей, приводящихся в движение 
от ходового колеса. Периодичность дейст
вия рабочих органов осуществляется руч
ным включением муфты сцепления. Пред
ложение представляет интерес, так .как 
предусматривает использование существую
щих культиваторов.

Секция культиватора для ухода за лес
ными культурами в рядах (предложение 
И. И. Бронштейна). Автор предложил приВологодская областная универсальная научная библиотека 
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способление к обычным культиваторам в 
виде дополнительной секции с поворотны
ми ножами, приводящимися в движение 
от специальных ходовых колес через муф
ту сцепления ручного включения. Предло
жение заслуживает внимания как один из 
гадшацтов приспособлений к существую
щим культиваторам.

Культиватор с подрезной вращающейся 
звездочкой (предложение т. Мороховского). 
Рабочие органы с вращательным движени
ем имеют преимущества перед другими ра
бочими органами, совершающими возврат

но-колебательные движения и обладающи
ми большей силой инерции.

Культиватор с приспособлением для од
новременной обработки почвы в между
рядьях и рядках лесных культур (предло
жение А. Г. Цымккта). Автор удачно при
менил гидравлический привод для отвода, 
рабочих органов.

Все остальные предложения, отмеченные 
на конкурсе, имеют отдельные элементы, 
которые могут быть использованы при 
разработке конструкций новых культивато
ров.

П. Ф. Ф Е Д О Р О »
Инженер-механик

НОВЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

1950 г. был рекомендован к  про
изводству корчеватель-собиратель 
Д-210Б. Небольшая серия улуч
шенных машин этого типа была 

изготовлена в 1951 г. под маркой Д-210В. 
Работа в производственных условиях по
казала, что кярчеватель-собиратель Д-210В 
удовлетворяет основным требованиям лесо
хозяйственной практики и .может широко 
применяться в леоном хозяйстве.

Корчеватель-собиратель Д-210В выкорче
вывает пни свежей рубки диаметром до 
40 см, а подгнившие — до 70 см. Его произ
водительность в час составляет до 50 пней 
средних размеров. (Корчевателем-собирате

лем Д-210В, кроме того, можно убирать 
с полей камня диаметром 0,4-—2,0 м и в е 
сом 6—7 т. Производительность составляет 
до 180 м3 камней за восьмичасовой рабочий 
день.

Корчеватель-собиратель (рис. 1 и 2) пред
ставляет собой навесное сменное оборудова
ние к трактору С-80 и состоит из следующих 
узлов: отвал / с  зубьями, рама 2, передняя 
стойка 3, левый и правый толкатели 4, по
движная обойма блоков 5, лебедка 7 и  си
стема неподвижных блоков 6.

Рам а служит для передачи толкающего 
усилия от трактора к отвалу (рабочему ор
гану) и состоит из двух изогнутых швелле

Рис. 1. Корчеватель-собиратель Д-210В на тракторе С-80.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рис. 2. Схема работы корчевателя-собирателя Д-210В.

ров, усиленных листовыми накладками, так 
что в сечении образуется коробка. <К задиим 
концам швеллеров рамы приварены наконеч
ники, которые вставляются в цапфы упряж 
ки и закрепляю тся крышками. Упряжка слу
жит для шарнирного соединения рамы с те
лежкой ходовой части трактора. Впереди 
рамы приварена шарнирная головка с уш ка
ми для соединения с отвалом и с подвижной 
обоймой блоков. П ередняя часть рамы вме
сте с отвалом может опускаться и подни
маться, вращ аясь вокруг точек крепления 
задних концов рамы на тележках ходовой 
части трактора.

Отвал состоит из четырех вертикальных 
изогнутых брусьев коробчатого сечения, свя
занных в нижней части листом, а в верх
ней — двумя поперечными брусьями. Для 
предохранения подвижной обоймы от ударов 
и попадания грунта центральная лобовая 
поверхность отвала закрыта листом. Отвал 
имеет решетчатую конструкцию для умень
шения лобового сопротивления. В  централь
ной части отвала приварено гнездо для ш а
ровой головки рамы. Вокруг этой головки 
лемех может быть повернут в горизонталь
ной и вертикальной плоскости. На боковых 
брусьях отвала .имеется по два гнезда для 
шаровых упоров боковых толкателей.

Толкатели служ ат для изменения угла на
клона отвала к опорной плоскости трактора. 
Нижние концы правого и левого толкателей 
соединяются шарнирно с нижними боковыми 
гнездами отвала, верхние концы — с верхни
ми гнездами. Задние концы толкателей при
варены к проушинам рамы. Требуемое поло
жение отвала устанавливается поворотом 
винтов толкателей, которые для этой цели 
имеют лыски под ключ.

П ередняя стойка представляет собой рам
ку, состоящую из двух вертикальных швел
леров и горизонтальной балки коробчатого 
сечения. Стойка устанавливается на лонже
ронах рамы трактора впереди радиатора и 
закрепляется раскосами. iK раме стойки при
варен стальной решетчатый лист, предохра
няющий радиатор трактора от повреждений.

К средней части стойки и верхней балке 
приварены косынки, к которым с помощью 
оси шарнирно крепится обойма с двумя бло
ками. К правой стороне стойки приварены 
обоймы с направляющим блоком. Кроме то

го, к правому швеллеру стойки приварена- 
боковая обойма и втулка, крепящая перед
ний конец трубы, внутри которой проходит 
трос от лебедки. Другой конец этой трубы 
прикреплен к задней обойме, установленной 
на литом кронштейне картера лебедки.

П ередвиж ная обойма представляет собой 
коробку, которая проушинами соединяется с 
рамой корчевателя. В коробку вставлены на 
осях и -роликовых подшипниках блоки.

Лебедка однобарабанная, смонтирована 
на картере заднего моста трактора. Лебедка 
через редуктор приводится в действие валом 
отъема мощности трактора.

Редуктор состоит из двух цилиндрических 
шестерен. М алая шестерня получает вращ е
ние от вала отъема мощности трактора че
рез соединительный вал. Она постоянно со
единена с большой шестерней, смонтирован
ной на трубчатой оси. Н а ступице этой ше
стерни крепится внутренний корпус фрик
циона. Наружный конус отлит вместе с 
барабаном лебедки и получает вращение 
от внутреннего конуса при включении 
фрикциона лебедки.

Включение фрикциона происходит при на
винчивании гайки вала лебедки. Вращение 
этой гайки производится через систему ры
чагов из кабины трактора.

Д ля удержания отвала в нужном положе- 
«и лебедка имеет ленточный тормоз. Тормо
жение производится автоматически при вы
ключении сцепления лебедки.

Блочная система состоит из трех непо
движных направляющих блоков, смонтиро
ванных на передней стойке, и подвижной 
обоймы. Блочная система образует четырех
кратный полиспаст с приводом от лебедки.

Корчевание пней производится следующим 
образом. Трактор с поднятым отвалом кор
чевателя подъезж ает к пню и на расстоянии 
0,5— 1,0 м от него опускает отвал на землю. 
Момент опускания отвала, направление дви
жения агрегата указываются оператором, 
находящимся впереди трактора. При движе 
нии вперед зубья опущенного отвала з а 
рываются в землю. Корчевание пня произ
водится толкающим усилием трактора. Ког
да пень сдвигается, тракторист включает ко
нический фрикцион лебедки и отвал подни
мается вместе с выкорчеванным пнем. Для
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•сбрасывания пня' с зубьев отвал опускается 
на землю и трактор подается назад.

Если пень большой и недавней рубки, то 
трактор, возможно, не сможет его сразу 
выкорчевать. В таком случае оператор на
правляет трактор с опущенным отвалом не 
■на пень, а сбоку его; корчеватель обры
вает корни, расположенные с одной стороны 
пня, а при необходимости — и с двух сто
рон, после чего пень выкорчевывается.

Корчевателем-собирателем Д-210В можно 
производить валку деревьев. При этом кор
чеватель с поднятым отвалом вначале на
клоняет дерево, а затем заглубляет отвал 
под корни. На валке деревьев диаметром 
•свыше 30 см сначала обрываются корни с 
двух сторон.

Корчеватель-собиратель Д-210В в 1952 -г. 
поступит на оснащение лесозащитных стан-

!ЦИЙ.

В 1951 г. рекомендован для производства 
новый трехсекционный тракторный культи
ватор марки КЛТ-4.5Б конструкции л ау 
реата Сталинской премии Ф. М. Соловья 
и марки СКВ завода «Красный Аксай».

В производственных условиях культива
тор КЛТ-4.5Б дал  удовлетворительные ре
зультаты по качеству рыхления почвы, 
уничтожению сорной растительности, экс
плуатационной надежности и другим агро
техническим показателям.

Этот культиватор используется в лесо
насаждениях до трех-четырехлетнего воз
раста с шириной междурядий от 1,2 до
1,5 м.

Культиватор КЛТ-4,5Б состоит из трех 
-секций, прицепляемых непосредственно к 
трактору. К аж дая секция охватывает один 
рядок и обрабатывает справа и слева по 
половине ширины междурядия. Секции, уп
равляемые отдельными рабочими, обраба

ты ваю т лесокультуры с различной выдер
жанностью ширины междурядий при наи
меньшей защитной зоне (до 15 см).

Секции культиватора имеют одинаковое 
■устройство и состоят каж дая из рамы, хо- 
ловой части, рулевого управления, брусьев 
.держателей с грящильными рамками, дер
ж ателей с рабочими органами и механизма 
подъема и заглубления рабочих органов. 
Рам а секции сварной конструкции и состо
ит из двух частей — продольной и попереч
ной. На продольной раме укрепляется си
денье для рабочего и детали механизмов 
подъема рабочих органов и управления 
колесами. К поперечной раме крепятся 
грядильные рамки и узлы ходовых колес. 
К аж дая секция культиватора крепится 
шарнирно к прицепу трактора. Д ля  этой 
цели крайние секции имеют несимметрич
ные спицы. Ходовые колеса установлены 
на полуосях, прикрепляемых к кронштей
нам рамы культиватора при помощи р азъ 
емных подшипников. Колея колес постоян
на и равна 1200 мм.

Управление секциями осуществляется 
■путем поворота полуосей ходовых колес 
штурвалом, на валу которого укреплена 
шестерня, входящая в зацепление с рейкой 
н а  тяге, соединяющей р ы ч а т  полуосей ко
л ес . Вал штурвала установлен на двух 
подшипниках и во время транспорти- 

гровки запирается штырем. К аж дая сек

ция управляется самостоятельно. Гря
дильные рамки сварены с брусьями держ а
телей и крепятся к понизителям рамы ш ар
нирно при помощи валиков. К брусу гря- 
дильных рамок прикрепляются держатели 
с рабочими органами. Держ атели крепятся 
к брусьям с помощью специальных крю
ков и могут устанавливаться в любом ме
сте бруса, чем обеспечивается расстановка 

_ рабочих органов на различную ширину за 
хвата и перекрытия лап. К культиватору 
прилагаются короткие и длинные держ ате
ли. Стрельчатые лапы и рыхлительные до
лота устанавливаются стойками в прямо
угольных пазах держателей в два ряда и 
закрепляются в них стопорными болтами.

Пружинные зубья устанавливаются в 
три ряда: передний ряд—в коротких держ а
телях, повернутых пазом вперед, средний и 
задний ряды — в длинных держателях. 
Угол входа в почву стрельчатых лап и ры- 
хлительных долот регулируется поворотом 
наконечников держателей. Культиватор 
снабжен набором рабочих органов, состоя
щим из стрельчатых лап с захватом 330 и 
270 мм, прижимных зубьев и  рыхлительных 
долот.

Д ля заглубления рабочих органов куль
тиватора и перевода их в транспортное 
положение на каждой секции установлены 
два одинаковых механизма. Механизм 
подъема состоит из квадратного вала, ры
чага, сектора и вилок подъема с нажим
ными штангами.

Рычаги и вилки подъема закрепляются 
на к в ад р а^ ы х  валах хомутами. Рычаг 
снабжен рукояткой и защелкой для фи
ксации его положения на секторе. Вилки 
подъема имеют на концах муфты, в пазах 
которых закрепляются нажимные штанги. 
К  нижним концам штанг подвешиваются 
брусья держателей. Сила действия пру
жин, надетых на нижние штанги, регули
руется перестановкой шпилек в отверстиях 
нажимных штанг.

О бщая длина культиватора равна 
7550 мм, рабочий захват 4,5 м тремя сек
циями. Культиватор обеспечивает обработ
ку междурядий на глубину — плоскорез
ными лапами от 6 до 10 см, пружинными 
зубьями от 8 до 12 см и рыхлительными 
долотами от 10 до 16 см. Производитель
ность культиватора за 10 часов работы — 
15 га.

Качество работы лесного культиватора и 
его сохранность зависят от правильной н а
стройки на междурядную обработку и со
блюдения правил технического ухода.

Культиватор КЛТ-4.5Б работает в аг
регате с трактором КДП-35 или с тракто
ром У-2. Конструкция культиватора допу
скает работу двух крайних секций с трак
тором У-2 в любых условиях и при раз
личной глубине обработки междурядий. 
Одна секция может работать с трактором 
У-2 или ХТЗ-7. При работе двумя секция
ми с трактором У-2 рядок, проходящий 
под трактором, остается необработанным. 
При обратном ходе в пропущенный ряд 
направляется одна секция, а трактор на
правляется по крайнему обработанному 
рядку.
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Д ля установки рабочих органов культи
ватора на междурядную обработку секции 
ставят на ровную деревянную или грун
товую площадку, а под колеса подклады- 
вают подставки, чтобы обода колес отстоя
ли от пола на глубину предполагаемой 
культивации, за вычетом размера погру
жения колес культиватора в почву (2—3 
см). Например, если нужно произвести 
культивацию на глубину 10 см, а колеса в 

I почву погружаются на глубину 2 см, то 
) высота подставок, подкладываемых под 

/  колеса, должна быть 10—2 = 8  см. .Если 
секция ставится на подставки ребордами, 
то вычитается 80 мм.

Рамы секций ставятся в горизонтальное 
положение и рычаги подъема устанавли
ваются на вырез сектора, соответствующий 
избранной глубине обработки почвы. 
Ориентировочно можно считать, что самый

I нижний вырез на секторе соответствует 
глубине обработки 16 см, а каждый после
дующий вырез уменьшает глубину хода 
рабочих органов на 2 см. Необходи
мо следить за тем, чтобы все брусья 
держателей находились, на одной высоте 
(примерно 320—340 мм над площадкой) и 
были в одной плоскости. Правильное поло
жение брусьев держателей (параллельное 
раме) достигается подтягиванием гаек на V комутах крепления вилок подъема к квад- 

я  ратным валам. Перед расстановкой рабо
чих органов необходимо наметить под сек
циями линии, соответствующие рядкам 
лесокультур. При помощи отвеса, подноси
мого к передней и задней центральной 
части секции, отмечают мелом или шнуром 
среднюю линию секции. Эта линия будет 
соответствовать рядку лесокультур, прохо
дящему под секцией.

При установке плоскорезных лап необ
ходимо следить, чтобы их режущие кромки 
полностью прилегали к площадке, а края 
лап перекрывали друг друга на величину 
40—50 мм. При установке лап «на носок» 
условия срезания сорняков ухудшаются, 
дно борозды получается волнистым и уве
личивается перемешивание разрыхленного 
слоя., Если лапы будут итти с приподняты
ми носками, заглубление рабочих органов 
затрудняется, а подрезанный слой плохо 
крошится. Угол вхождения лап в почву ре
гулируется поворотом наконечников корот
ких и длинных держателей. Рабочие орга
ны, обрабатывающие междурядья за два 
прохода, устанавливаются на захват боль
шей половины щирины междурядья. Этим 
обеспечивается полная обработка стыко
вых междурядий. При заезде в лесонасаж 
дения необходимо дополнительно прове
рить расстановку рабочих органов.

Рамы секций при работе должны зани
мать горизонтальное положение. Культи
ватор необходимо отрегулировать так, что
бы качество работы полностью отвечало 
агротехническим требованиям культивации. 
Проверять глубину хода рабочих органов 
можно, обнажив дно обработанной поверх
ности и замерив расстояние от дна прохо
да каждой лапы до рейки, положенной по
перек на необработанные края почвы. Не- 

у одинаковое заглубление отдельных лап 
/ устраняется натяжением нажимных пру

жин, а общ ая глубина регулируется поло
жением рычага на секторе подъема.

Д ля  облегчения работы механизмов 
культиватора и предохранения деталей от 
преждевременного износа необходимо сма
зывать ходовые колеса через каждые четы
ре часа работы. Подшипники вала штур
вала, кронштейнов, колес и квадратных в а 
лов смазываются жидким маслом не реже 
одного раза в день. Болтовые соединения 
культиватора проверяются ежедневно.

При повороте культиватора необходима 
пользоваться рулевым управлением во из
бежание наезда одной секции на другую.

После окончания сезонной работы куль
тиватор необходимо тщательно очистить, 
произвести полную разборку трущихся де
талей, промыть их горячей водой или ке
росином и смазать густым слоем масла.

Культиватор устанавливается на зиму в 
закрытом помещении.

В 1951 г. по предложению тракториста 
В. П. Моисеенко в Запорожском гослесо- 
питомнике была изготовлена и применена 
выкопочная скоба к тракторному плугу, 
которая подрезает сеянцы на глубине до 
30—35 см и не повреждает корней. Сред
няя производительность скобы за рабочий 
день — 3,44 га.

Скоба т. Моисеенко монтируется на ра
ме тракторного трехкорпусного плуга 
П-З-ЗОП или П-З-ЗОУ, прицепляемого к 
трактору СТЗ-НАТИ. Д ля установки ско
бы снимаются только плужные корпуса, 
никаких других изменений не требуется. 
Автомат и ручной винтовой механизм плу
га служат для включения и выключения 
скобы из работы и регулировки глубины 
подрезания сеянцев. На рис. 3 показан 
трехкорпусный плуг с выкопочной скобой 
Моисеенко.

Рис. 3. Трехкорпуоный плуг с выко
панной скобой. Моисеенко.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Рабочей частью выкопочного орудия яв
ляется скоба / (.рис. 4), изготовленная 
из полосовой стали 3, длиной 2,2 м, тол
щиной 15 мм и шириной 300 мм. Передние 
подрезающие кромки скобы затягиваются 
под углом 15°. Верхние концы скобы име
ю т .по восемь отверстий диаметром 17 мм, 
расположенных в два .ряда, для установки 
скобы по глубине хода и регулировки уг
л а  вхождения в почву.

Крепление скобы к  .раме плуга произво
дится посредством правого 2 и левого 3 
кронштейнов.

Н аружные и внутренние скобы крон
штейнов изготовляются из полосовой стали

и после сварки крепятся к раме плуга бол
тами плужных корпусов.

Д ля лучшего рыхления подрезаемого 
пласта на нижней части скобы устанавли
ваются три рыхлителя 4, изготозляемых 
из листовой стали. Ширина захвата 
скобы — 105 см, она хорошо приспособле
на для работы при схеме посева лесокуль
тур 70— 15—45— 15—70.

При работе этой скобы на схемах посе
ва 15—60-—15, производимого лесной кон
ной сеялкой СЛ-4, целесообразно несколь
ко увеличить захват скобы, чтобы иметь 
большую защитную зону и тем самым не 
допустить повреждения растений.

вид справа

Вид слева

'Ьолть}
плуга

)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



61

А. ПОЛЯНОВ
Инженер-лесовод

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ТРАКТОРНЫЙ 
КУЛЬТИВАТОР КУТП-5,0

Н И В ЕРСА ЛЬН Ы Й  тракторный 
культиватор КУТС-4,2 широко 
применяется на уходах за лесо
культурами. Однако ширина за 
хвата (4,2 м) не позволяет за 

хватывать всю пятиметровую ширину меж
дурядья, принятую для гнездовых посевов 
дуба. При сплошной обработке междурядий 
дуба в условиях юго-востока трактор У-2 
проходит поверху рядка. Поэтому над ряд
ком дуба приходится снимать кронштейны- 
держ ателя с  лапками, а крылья грядилей 
захватывают по 1,7 м с каждой стороны ду
бового рядка. iB результате по каждому 
междурядью приходиться, делать дополни
тельный ход трактора, чтобы зачистить 
оставленный огрех. Пропуск трактора с 
культиватором по середине междурядья с 
оставлением рядков дуба для последующей 
(ручной прополки приводит к  искривлению и 
•подрезке гнезд дуба.

Чтобы устранить эти причины, мной 
предложено и изготовлено приспособление 
к трактору КУТС-4,2, позволяющее увели
чить ширину захвата культиватора до 5,0 м 
с одновременной прополкой в рядках 
между гнездами дуба. Это приспособле
ние изготовлено в мастерских Камышин

ской Л ЗС  и испытано на производстве. 
Испытание показало, что такой культива
тор, названный КУТП-5,0, хорошо произ
водит рыхление междурядий и одновре
менную прополку сорняков с рыхлением 
почвы между гнездами дуба. При замене 
рабочих органов производится рыхление и 

в гнездах дуба.
Тягой для такого культиватора служит 

трактор У-2. Производительность в смену 
10— 12 га.

Новое приспособление заключается в 
следующем: брусья грядильных секций
культиватора КУТС-4,2 раздвигаются в 
стороны на 45 ом каж дая. Д ля удобства 
расположения колес между тягами правое 
крыло переставляется на левую сторону, а 
левое на правую. По краям устанавлива- * 
ются кривые боковые тяги. В образовав
шийся интервал (90 ом) монтируется малая 
средняя секция с шириной захвата 80 см. 
Поскольку малая секция предназначается 
для прополки в рядках между гнездами ду
ба и, следовательно, должна выключаться 
над гнездом, ее крепление производится 
на специальном квадратном валике, уста
новленном на раме культиватора.

Культиватор КУТН-5,и.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Д ля выключения малой секции на квад
ратном валике закреплены два рычага — 
ручной и ножной. Рабочий-прицепщик на
жимает ногой на педаль и секция над 
гнездом дуба выключается. Когда рабочий 
отпускает педаль, секция включается своей 
тяжестью и производит прополку. Это по
вторяется через каждые 3 м.

М алая секция — пропольник укомплек
товывается любыми рабочими органами, 
устанавливаемыми на коротких кронштей
нах-держателях. Наиболее удобными надо 
считать плоскорезные лапы (бритвы). Мы 
применяли по краям  секции по две бритвы, 
а в середине обычную стрельчатую лапу.

При повторных уходах, когда нет необ
ходимости в п рополке, рядков, вместо 
бритв устанавливаются долотообразные- 
рыхлители для рыхления корки в гнездах 
дуба. Разумеется, можно ставить для про
полки и одни стрельчатые лапы, но они 
недостаточно чисто срезаю т сорняки.

В 1951 г. мы обработали указанным куль
тиватором 385 га.

Экономия от применения культиватора 
КУТП-5,0 составляет 31 р. 12 к. на гектар, 
что при пятикратном уходе составляет 
155 р. 60 к. на 1 га лесокультур.

В. С. ЛИПКОВСКИЙ

СКОБА-РЫХЛИТЕЛЬ
В питомнике Юрковского лесничества 

Винницкой области УССР применили скобу- 
рыхлитель моей конструкции, которая в
1950 -г. показала высокую производитель
ность, в 4—5 раз больше, чем у мотыги. В
1950 г. скоба-рыхлитель была опробована 
на питомниках Уманокого лесхоза и дала 
хорошие показатели (см. таблицу).

Глубина регулируется перестановкой угла 
стояния плоскости скобы по отношению к 
почве. Д ля этого на захвате имеется ряй 
отверстий, а в скобе — штифтики-заклепки.

стГ
S<L> (J 
С— га СС, =Г

Почва

<м

2 ога

I  ш В
ы

ра


бо
тк

а,
 

м
2

П
ро

ц.
вы

по
лн

.
8 Твердый

суглинок
600 1443 240

8 То ж е 600 1771 295

8 • 600 2043 340

9 Д еград.
чернозем 600 3300 550

Скоба-рыхлигель.

Рыхление производится перемещением 
скобы за рукоятку на себя и достигает глу
бины 4—5 см, ширины— 16 см, длины—50— 
80 см з а  одно движение (в зависимости от 
роста рабочего).

В чем преимущества скобы-рыхлителя? 
При рыхлении земля переваливается через 
плоскость скобы и ложится обратно ровным 
слоем, засыпая трещины в почве. Скоба 
легко подрезает корни сорняков и рыхлит 
почву. Л апками можно сгребать сорняки а  
кучи, что не дает им снова укореняться, осо
бенно в сырую погоду. Кроме того, лапки 
вытягивают подрезанные корневища сорных 
растений. При срезании крупных бурьянов 
скобу необходимо двигать под некоторым 
углом к стволику бурьяна.

При работе скобой предотвращается под
рез сеянцев, так  как ее края хорошо замет
ны при движении к рядкам посевов.

Плоскость скобы и лапок должна быть 
острой; это обеспечивает хорошее качество 
работы. Скобу можно изготовить в любой 
мастерской из поломанных полотнищ пил. 
Этим объясняется крайняя дешевизна ско
бы-рыхлителя.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ОБМЕН ОПЫТОМ МЕХАНИЗАТОРОВ

%

М. Т Р У Б Н И К О В -

ОПЫТ НОВАТОРОВ ЛЕСОЗАЩИТНЫХ СТАНЦИЙ

О ВЕЛИКОЙ Октябрьской 
социалистической револю
ции в  основе организации 
работ в лесном хозяйстве 

лежал ручной труд. Производитель
ность труда на лесокультурных ра
ботах была низкой.

З а  годы сталинских пятилеток лес
ное хозяйство стало развиваться 
бурными темпами.

Всесторонняя механизация1 в кор
не изменила организационно-техни
ческую основу лесохозяйственного 
производства, и уровень производи
тельности труда по основным видам 
лесокультурных работ повысился в 
несколько раз.

Организация лесохозяйственного 
производства на новой технической 
основе создала условия для широко
го развития социалистического со
ревнования среди работников лесно
го хозяйства страны. Передовые при
емы стахановцев производства рас
пространяются по всем лесохозяй
ственным предприятиям. Чтобы спо
собствовать распространению и ос
воению стахановского опыта, сектор 
организации лесного хозяйства 
ВНИИЛХ в прошлом году организо
вал изучение трудовых приемов пе
редовиков ЛЗС.

Большой хронометражный матери
ал, полученный при техническом нор
мировании тракторных работ в лесо
защитных станциях М инистерства 
лесного хозяйства, дал  возможность 
установить балансы  рабочего време
ни по основным видам работ 
ЛЗС.

Эти данные, являющ иеся средни
ми показателями работы разных 
трактористов в различных условиях 
и в различных географических райо
нах, характеризую т фактически до
стигнутый уровень организации тру
да в лесозащ итных станциях. Они

не отраж аю т результатов стаханов
ской организации труда, но в то ж е 
время не являются показателями ра
боты отстающих рабочих. Ими ха
рактеризуется работа основной мас
сы трактористов ЛЗС (табл. 1);.

И з табл. 1 видно, что потери ра
бочего времени у рядовых рабочих 
составляю т от 8 до 12%  общего вре
мени смены.

Ф отохронометражные наблюдения 
за работой стахановцев лауреата 
Сталинской премии тракториста Д а 
выдовской Л ЗС  Воронежского обла
стного управления лесного хозяй
ства т. Н. В. Яроцких, тракториста 
той же ЛЗС т. Ш урупова, трактори
ста Соль-Илецкой Л ЗС  Чкаловского 
областного управления лесного хо
зяйства т. Бсаулова, тракториста 
Кутянской ЛЗС т. Бондаря и тракто
риста Запорожской ЛЗС Днепропет
ровского межобластного управления 
лесного хозяйства т. Нечет показы 
вают, что они добиваю тся либо пол
ного устранения потерь рабочего 
времени, либо снижают их до мини
мальной величины.

В табл. 2 показан баланс рабо
чего времени смены тракТористов- 
стахановцев на различных видах ра
бот. Потери рабочего времени у них 
не превышают 2°/ffl общ его времени 
смены.

Если сопоставить баланс рабочего 
времени стахановцев (табл. 2) со 
средними показателями (табл. 1), то 
окаж ется, что, устраняя потери р а 
бочего времени, трактористы-стаха
новцы добиваю тся экономии труда 
больше чем на 10°/oi. И по другим к а 
тегориям затрат, например, по за
тратам  времени на подготовитель
но-заключительные работы, ста
хановцы экономят свыше 2°/о! рабо
чего времени смены.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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В табл. 3 сопоставляется ба
ланс рабочего времени при работе 
стахановцев и нестахановцев на 
культивации междурядий.

Т а б л и ц а  3

П роцент 
затрат  з

от общих 
а см ену

К атегории

затрат

ри
 

ра
бо

те
 

та
ха

но
вц

а

[ри
 

ра
бо

те
 

[е
са

ах
ан

ов
ца

с  о k-i иЧ

П одготовительно-за
клю чительное время . 0 ,7 3 ,0

О сновная работа . . 97,4 78,2
П овороты . . 1 ,3 3,1
О бслуж ивание а г р е 

гата  .......................... 0 ,4 3,1
П отери рабочего в р е 

мени ................................... 0 ,2 12,6

И того . . . 100 100 ]

Экономия труда в работе стах а
новцев достигается не только устра
нением потерь рабочего времени, но 
и повышением коэффициента исполь
зования мощности трактора и при
цепных машин.

На тех работах, которые по агро
техническим требованиям не позво
ляю т загрузить трактор на полную 
мощность, трактористы-стахановцы 
применяют повышенные скорости. 
Например, лауреат Сталинской пре
мии Яроцких на культивации меж 
дурядий в культурах сосны тракто
ром У-2 с КУТС-2,8 часто переклю
чает трактор на третью скорость. 
Это значительно повышает сменную 
выработку.

Применение повышенных скоро
стей движения агрегата оказалось 
возможным благодаря тщательному 
соблюдению агротехнических пра
вил ухода за культурами. Своевре
менность и высокое качество культи
вации предупреждали уплотнение 
почвы и разрастание сорняков в 
междурядьях. Так как площ ади под
держ ивались в чистом от сорняков 
состоянии, культивация их облегча

лась, рабочие органы культиватора 
меньше забивались сорняками и т. п.

В лучших тракторных бригадах 
составляются планы-маршруты, в ко
торых намечается схема движения 
агрегата с указанием срока работы 
на каж дом  участке. Хорошо состав
ленный план-маршрут обеспечивает 
экономию труда за счет сокращения: V 
пути при переездах от базы к участ
ку и между участками.

Одним иэ решающих условий 
улучшения организации работ яв
ляется исправность трактора и при
цепных орудий, своевременное про
ведение технического ухода.

В тракторной бригаде лауреат^ 
Сталинской премии т. Яковлева (Д а 
выдовская ЛЗС) потерь рабочего 
времени по организационно-техни
ческим причинам не бы вает совсем, 
потому, что трактористы своевремен
но осущ ествляю т технические ухо
ды за трактором и прицепными ору
диями. В ежесменном техническом * 
уходе принимает участие весь состав * 
бригады. Это сокращ ает время и 
обеспечивает1 высокое качество ра
боты.

Известно, что состояние рабочих 
органов оказывает известное влия
ние на величину сопротивления при
цепных машин и орудий. Тупые ле- 
мехи или лапы культиватора созда
ют повышенное сопротивление. Н а
пример, при толщине лемеха в 4 мм 
сопротивление плуга повышается на 
30 с лишним процентов. Поэтому у ( 
каж дого тракториста в бригаде 
Яковлева всегда имеются запасные 
рабочие органы прицепных орудий.

В 1951 г. лауреат Сталинской пре- - 
мии бригадир тракторной бригады 
Д авы довской Л ЗС  т. Яковлев обра
тился ко всем трактористам ЛЗС с 
призывом добиться выработки 700 га 
мягкой пахоты на условный 15-силь
ный трактор. Этот призыв был под
хвачен многими механизаторами 
лесного хозяйства страны. Передо
вые трактористы не только выпол
нили взяты е обязательства, но и пе
ревыполнили их. Л ауреат Сталин
ской премии тракторист Д авы дов
ской Л ЗС  т. Яроцких в 1951 г. выра
ботал в переводе на 15-сильный 
трактор свыше 1000 га.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Передовики-новаторы Л ЗС  про
являют подлинно творческую иници
ативу, ищут новые, более совершен
ные методы труда. Применяя на
копленный опыт, они соверш енству
ют свои машины, чтобы быстрее вы
полнить порученное им дело. Т рак
торной бригаде, которую возглав
ляет т. Яковлев, предстояло прове
сти весенний посев дуба по озимым 
всходам, но почва была уплотнена, 
сошники сеялок СЛ-4 не заглубля
лись и деформировались. Трактори
сты бригады сообща нашли простой 
способ устранить это затруднение. 
Они решили установить впереди 
каждого сошника по одной долото
образной лапе. С  помощью этого 
приспособления посев был проведен 
с удовлетворительными результата
ми.

В бригаде т. Яковлева было реа
лизовано много рационализаторских 
предложений. Например, на Придон
ских песках колесные тракторы про
буксовывают и на тракторе У-2 ра
ботать иногда невозможно. Чтобы 
использовать этот трактор па куль
тивации междурядий, где он оказал
ся наиболее экономичным, по пред
ложению бригады были изготовлены 
уширители обода.

При посадке сосны машиной СЛ-4 
две сажальщ ицы  не обеспечивали 
правильного размещения сеянцев в 
ряду. Чтобы устранить этот недоста
ток,' можно было бы снизить скорость 
трактора, применяя ходоуменьши- 
тель, но его в Л ЗС  не было. По пред
ложению бригады на машине уста
новили третье сиденье, и работа ста
ла проводиться тремя саж алы дица- 
ми. После этого размещение в ря
дах оказалось вполне удовлетвори
тельным.

По почину машиниста Березянской 
МТС Черниговской области т. Бре- 
дюк в сельском хозяйстве начал 
внедряться метод работы по часово
му графику. При обычной работе 
тракторист имеет задание на смену. 
В процессе работы он не знает, мо
жет ли установленный им темп ра
боты обеспечить полное выполнение 
задания. Невыполнение нормы трак
торист обнаруживает только в кон
це смены, когда возможность на
верстать упущенное уж е потеряна.

5*

Чтобы тракторист мог в любое вре
мя узнать результаты своего труда, 
перед началом работы по часовому 
графику ему устанавливается выра
ботка на каж дый час смены или вре
мя на один гон, круг, рейс и т. д.

Таким образом тракторист может 
определить производительность сво
его труда не в конце смены, а в пер
вый же час своей работы или в пер
вый гон и в соответствии с этим 
установить необходимый темп рабо
ты.

На полевых тракторных работах 
удобнее устанавливать не нормы вы
работки на каж ды й час работы, а 
норму времени на каждую  часть* р а 
боты, например, гон, круг, рейс, га и 
т. д. В качестве примера может слу
жить следующий расчет графика ра
боты на вспашке целины трактором 
СТЗ-НАТИ с плугом П-5-35 (4 кор
пуса) на суглинистых почвах на глу
бину 27 —  30 см.

В этих условиях трактор СТЗ- 
НАТИ может работать на второй 
скорости, т. е. он должен двигаться 
со скоростью 4,5 км в час. Учитывая 
это и зная ширину захвата плуга 
(1,4 м), видим, что часовая выработ
ка для нашего примера составит: 
4500-1,4 =  6300 м2, или 0,63 га. От
сюда можно найти число гонов, ко
торое надо сделать за один час.

При длине гона 2250 м число го
нов п составит:

п — 6300
2250 • 1 ,4 "

6300 0
3150 =  2 ГС Н а-

Таким образом при чассвом гра
фике создаю тся условия для само
контроля, способствующего макси
мальному использованию мощности 
оборудования и повышению уровня 
организации труда.

В прошлом гору в ЛЗС Министер
ства лесного хозяйства УССР были 
сделаны попытки применить часовой 
график. В Кутянской ЛЗС для рабо
ты по часовому графику наметили 
участки приовражных полос на тя 
желых суглинистых почвах, где про
изводилась перепашка пара на глу
бину 30 см. Было решено, что первые 
две смены трактористы будут рабо
тать по старому методу, а затем пе
рейдут на работу по часовому гра-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



6 8  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

фику. Характер распределения ра- данным фотохронометража, оказал- 
бочего времени по видам затрат, по ся следующим (табл. 4 ) .

Т а б л и ц а  4

Затраты  рабочего врем ени

К атегории  затр ат
до прим енения 

часового граф ика
после прим енен ия 
часового  граф ика

С редн ее 
ариф м ет. 
в мин.

%  от 
общих 
затр ат

С реднее 
арифм ет, 

в мин.

%  от 
общих 
затрат

П одготовительно-заклю читель
ные работы ........................................... 9,05 2 ,7 3,58 0 ,7

О сновная р а б о т а .............................. 308,35 88,9 522,25 96,7

Повороты ................................................ 16,15 4 ,7 11,25 2,1

О бслуж ивание а г р е г а т а ................. — 0 ,9 2 ,7 0 ,5

П отери рабочего  врем ени  . . . 13,35 2 ,8 0.28 —

И т о г о ................. 347,30 100 540,23 100

Выработано в переводе на восьми
часовой рабочий день: до введения 
часового графика —  6,8 га/смена, 
после введения 7,6 га/смена.

В Запорожской лесозащитной 
станции Днепропетровского област
ного управления лесного хозяйства

Т а б л и ц а  5

Затраты  рабочего 
врем ени

К атегории

затрат

| 
С

ре
дн

ее
 

ар
иф

- 
j 

ме
т 

ич
ес

ко
е 

в 
м

ин
ут

ах

П
ро

це
нт

 
от

 
об

щ
их

 
за

тр
ат

П одготовительно  - 
заклю чительн ая  р а 
бота ................................... 3,10 0 ,6

О сновная работа 507,17 97,5
П овороты  . . . . 9,00 1,7
П отери  рабочего 

врем ени  ...................... 1,10 0.2

И того . . . 520,37 100

была организована работа по часо
вому графику на вспашке целины

трактором С-80 с плугом П-5-35 в 
приовражно-балочных полосах на 
тяжелых суглинках на глубину 30 см. 
Работа фотохропометрировалась в 

течение трех рабочих смен. Баланс 
рабочего времени смены показан а 
табл. 5.

Средняя выработ'ка за три смены 
в переводе на восьмичасовой рабо
чий день составляет:

5,8 +  5,6 +  5 , 9 = 1 7 : 3  =  5,8 га.
Изучение работы по часовому гра

фику проводилось такж е и в Д авы 
довской ЛЗС на культивации меж-' 
дурядий рядовых культур сосны на 
песчаных почвах трактором У-2 с 
культиватором КУТС-2,8. Культива
ция проводилась лауреатом Сталин
ской премии трактористом Н. В. 
Яроцких. Работа по часовому гра
фику была организована после ра
боты в течение двух смен обычным 
способом. В том и другом случаях 
проведен фотохронометраж. Перед 
работой по часовому графику трак
тористу были сообщены норма вре
мени на один круг и ож идаем ая вы
работка за одну смену.

В процессе работы, после каждого 
круга, трактористу сообщались за-

|
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траты времени на один: круг. При т а 
ком порядке полностью было обеспе
чено основное условие часового гра
фика —  возможность самоконтроля. 
Из табл. 6 видно, что т. Яроцких 
д о б и л ся  высокого коэффициента ос
новного рабочего времени. Разница 
в величине основных затрат1 между 
работой по часовому графику и ра
ботой обычным способом составля
ет .1,4%. (Величина потерь рабочего 
времени при работе по часовому гра
фику почти на 2 %  ниже, чем до вве
дения часового графика и составля
ет всего 0 ,2 % 1  общего времени сме
ны.

По часовому графику средняя вы
работка в переводе на восьмичасо
вой рабочий день на 12—’17%  выше, 
чем при работе обычным способом.

При сравнении баланса рабочего 
времени работы по часовому графи
ку с работой нестахановцев —  раз
ница оказы вается довольно высока.

При применении часового графика 
стахановец затрачивает на основную 
работу 97,4%  всего времени смены 
вместо 78,2% , затрачиваемых неста- 
хановцами, работающими обычным 
способом, т. е.. на 19,2% выше. Поте
ри снижаю тся на 12,4%. Затраты  на 
подготовительно-заключительные ра
боты снижаются больше чем на 2%. 
И з этого можно сделать вывод, что 
при работе по часовому графику до
стигается значительная экономия 
труда.

Результаты  изучения работы по 
часовому графику показываю т боль
шое практическое значение этого 
метода для лесозащитных станций 
Министерства лесного хозяйства. 
М еханизаторам JI3C и лесхозов не
обходимо освоить и внедрить этот 
прогрессивный метод, повышающий 
производительность труда и даюший 
возможность улучшить использова
ние тракторов на всех работах.

М. А. ГОР ШК ОЗ

РАБОТА ЛЕСОЗАЩИТНЫХ СТАНЦИЙ 
В БУЗУЛУКСКОМ БОРУ

ШУЗУЛУКСКИЙ бор отнесен к лесам 
особого значения, как лесной мас
сив, имеющий большое почвозащит
ное, практическое и научное значе

ние.
Н а 1 января 1949 г. из общей площади бо

ра 112 тыс. га числилось 25,8 тыс.- га не- по
крытых лесом площадей. Перед работника
ми Бузулукского бора поставлена задача—в 
кратчайший срок восстановить бор и обле
сить ^се непокрытые лесом площади.

З а  последние три года здесь проведена 
.большая работа. Так,-за 1949 г. произведено 
1244 га культур, за 1950 г. — 2256 га-, за
1951 г. — 2500 га, а всего за три года — 
6000 га.

Такой большой объем работ можно было 
освоить за  короткий срок только при нали
чии мощных машин, которыми обеспечены 
наши лесозащитные станции. Трудоемкие 
работы по раскорчевке, подготовке почвы 
механизированы почти полностью, а уход за 
лесокультурами и посадка леса — частично.

Условия работы лесозащитных станций в 
Бузулукском бору тяжелы. Освоить лесосе- 
секи; гари и заросшие кустарником прога
лины без предварительной раскорчевки — 
дело невозможное. Песчаные почвы в соче
тании с холмистым рельефом такж е являют
ся серьезным препятствием для механиза

ции работ. Например, при посадке леса ле
сопосадочными машинами Недашковского 
на склонах дюн лесопосадочные машины 
сползают в сторону, производят посадку 
неудовлетворительно, со смещанием ряд
ков сеянцев и неправильно заделывают 
сеянцы. Участковый механик Колтубанской 
лесозащитной станции т. И. Е. Щербинин 
предложил приварить к колесам лесопоса
дочной машины реборды по типу реборд 
на передних колесах трактора У-2. Это по
зволило устранить сползание машины, не 
приспособленной для работы в сложных 
условиях рельефа.

До настоящего времени лесное хозяйст
во не имеет высокопроизводительных кор
чевальных машин, которые необходимы для 
освоения гарей и лесосек. Имеющиеся у 
нас бульдозеры на базе трактора С-80 ус
пешно справляются с корчевкой пней на 
лесосеках и гарях старше 10— 15 лет, осо
бенно после установки дополнительного 
сиденья с правой стороны радиатора трак
тора С-80, с вынесением рычага управле
ния лебедкой бульдозера к радиатору. Та
кое приспособление позволяет более точно 
управлять ножом бульдозера, и поэтому 
для корчевки одного пня затрачивается 
меньше времени, чем при управлении из 
кабины трактора, откуда ножа и корчуеВологодская областная универсальная научная библиотека 
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мого пня в момент корчевки совершенно 
не видно. Но после раскорчевки бульдо
зером в почве остается много оторванных 
корней. При вспашке почвы они выводят 
из строя плуги и другие орудия. М еханиза
торы Борской лесозащитной станции пыта
лись удалить оставшиеся в почве корни 
тракторной корчевальной бороной, но это
го сделать не удалось.

Старший лесничий Борской лесозащ ит
ной станции т. Н. О. Киселев построил 
угольник для минерализации просек в 
противопожарных целях. Угольник изго
товлен из деревянной рамы, на которой ус
тановлены старые ножи от грейдера. При
менение этого угольника сделало просеки 
проезжими, что очень важно в условиях 
Бузулукского бора.

Большую трудность представляет освое- 
«ие непокрытой лесом площади с наличи
ем зарослей кустарника. Кусторезы мы не 
получили, и участковый механик Колту- 
<5анской лесозащитной станции т. М. С.

Агафонов изготовил такой механизм, кото
рым производилась уборка кустарников.

Среди наших механизаторов много пере
довиков производства, в совершенстве ов
ладевших техникой. В прошлом году трак
торист Колтубанской лесозащитной стан
ции т. Кулыгин на тракторе ЧТЗ-С-60 вы
полнил в III квартале 127°/о годового пла
на. Высокой производительности труда за 
смену достигли трактористы т. П ень
ков — 139°/о, т. Ищенко — 127°/».

В Борской лесозащитной станции луч
шие трактористы — т. Ильин, выполнивший 
на тракторе У-2 174,1% годового задания 
и сэкономивший горючего 1922 кг, и т. По- 
бежимов, выполнивший 168,5% годового 
задания и сэкономивший горючего 1462 кг.

Эти успехи были достигнуты благодаря 
высококачественному ремонту тракторов, 
бережному отношению к машинам, пра
вильному и своевременному проведению 
технических уходов и широко развернуто
му социалистическому соревнованию в 
тракторных бригадах.

И. Н АРБУЗОВ_______
Ст. лесничий Дубравской Л ЗС

РАБОТА НА ЛЕСОПОСАДОЧНЫХ МАШИНАХ СЛЧ-1

ШШPA BИ ЛЬH O  отрегулированная ле
сопосадочная машина СЛЧ-1 яв
ляется вполне надежным механиз
мом, выполняющим все процессы, 
необходимые при механизированной посад

ке. Посадки, произведенные этой машиной 
в 1949, 1950 и 1951 гг., хорошо прижились 
и в настоящ ее время имеют вполне удовлет
ворительный вид.

Агрегатирование лесопосадочных машин 
СЛЧ-1 производилось главным образом с 
тракторами ХТЗ-НАТИ. На ровных площа
дях, по средней и легкой почве хорошо ра
ботают 4 машины, при неровном рельефе 
полос, особенно с боковым уклоном до 
5—6°, а такж е на тяжелых почвах более 
3 машин прицеплять не следует. За  трак
тором КД-35, как правило, шли 2—3 ма* 
шины, а за трактором У-2 — 1 машина.

Приступая к посадке, необходимо пом
нить, чго чем лучше разделана и тщ атель
нее подготовлена почва, чем меньше ком
коватостей и корневищ, тем лучше и про
дуктивнее работает, машина. Глубина 
вспашки должна быть не менее 30—35 см. 
При плохой подготовке почвы оставшиеся 
в почве корневища собираются гребенка
ми, имеющимися сзади заделывающих 
катков. Они не пропускают почву между 
зубьями гребенок, и земля скапливается 
до такой степени, что на ходу поднимает 
машину, которая перестает нормально ра
ботать.

Этот недостаток может быть устранен 
некоторым изменением конструкции гре

бенок. Зубья гребенок, примерно с середи
ны их длины, надо вогнуть нисколько на
зад. Крепление гребенок к раме нужно 
сделать свободным, чтобы гребенка во 
время хода машины имела некоторое ко
лебание, способствующее более быстрому 
очищению зубьев от скапливающихся на 
них сорняков и корневищ. Когда мы это 
сделали, засорение гребенок почти пре
кратилось.

Гребенки к машине следует сделать от
кидными, чтобы иметь возможность отки
нуть или -поднять гребенку на-ходу, не 
останавливая движения всего агрегата, и 
тем самым время от времени освобождать 
ее от корневищ и земли.

Иногда при влажной почве получается 
слабая заделка сеянцев катками. Регули
ровка заделывающих катков имеющимися 
на осях катков кольцами, а такж е допол* 
нительный груз над катками не дают ино
гда нужных результатов. Д ля каждого кат
ка необходима добавочная пара регули
ровочных колец или установка сзади пер
вых полуконусных катков дополнительных 
заделывающих катков

При посадке машиной требуется немед
ленная оправка посаженных сеянцев, для 
чего за каждой машиной ставятся рабочие.

Д ля  нормальной работы лесопосадочной 
машины большую роль играет качество по
садочного материала, который должен 
быть не ниже I класса. Установленная 
стандартом длина надземной части сосны
II сорта 7— 10 см является недостаточной.Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



При такой длине надземной части сеянцы 
засыпаются землей. Если ж е саж ать их 
выше, то часть корневой .системы останет
ся незаделанной. Имеет значение также 
относительная однородность посадочного 
материала. Это дает возможность рабочим 
быстрее приспособиться к работе маши
ны. Поэтому перед посадкой необходимо 
сортировать посадочный материал.

Правильность размещения сеянцев в ря
дах достигается предварительным обуче
нием рабочих. Их необходимо приучить к 
правильному чередованию пород, а затем 
к точному размещению в рядах. Д ля этого 
перед посадкой обязательно нужно прове
сти практические занятия, по меньшей ме
ре в течение половины рабочего дня.

Обучение рабочих лучше начинать с по
садки черенков, а когда сажалыцицы изу
чат технику посадки, можно переходить 
к посадке саженцев. Вначале посадка про
изводится на самых малых скоростях 
трактора (1-я скорость на малом газу), 
а когда у рабочих выработается ритмич

ность движений, можно переходить к более 
быстрым темпам посадки.

Чтобы устранить неравномерность посад
ки на машине CJ14-I и независимо от ско
рости движения трактора соблюдать пра
вильность расстояний в рядах, желательно’ 
устроить несложный автомат при сошнике, 
который бы показывал сажалыцицам мо
мент опускания сеянца в сошник.

В лесопосадочной машине С ЛЧ-I стенки 
сошника имеют сзади острые углы, о ко
торые при опускании сеянцев сажалыцицы: 
могут поранить руки. Опасаясь ранения, 
они часто нарушают ритм посадки. Этот 
недостаток можно легко устранить, среза» 
углы, сделав их овальными.

При работе лесопосадочных машин ча
ще всего выходит из строя автомат подъ
ема машины при переключении ее на холо
стой ход. Кроме того, при переключении 
машины с холостого хода на рабочий по
лучается резкий бросок. Эти недостатки ав
томата завод должен устранить.

В. В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ОПЫТ ЛЕСНЫХ ПОСАДОК ПОД ПЛУГ ПКБ-56 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ АЗИИ

мость

1936 г. в пойме реки Аму-Дарьи 
проводились опытные посадки 
сеянцев под тракторный плуг 
марки П-З-ЗОП, но приживае- 

лесокультур была неудовлетво
рительной. Примененный в 1950 и 1951 гг. 
инженером по лесным культурам Куйлюк- 
ского лесхоза Ташкентской области Б . Я. 
Яковлевым способ посадки леса под плуг 
П КБ-55 на Молотовском и Учкунском уча
стках Ахун-Бабаевского лесничества дал  по
ложительные результаты.

Приживаемость лесокультур, посажен
ных под плуг П КБ-56 на площади 60 га, 
15 сентября 1951 г. составила 70—-750/о, а 
на отдельных участках — 90—95%.

При механизированной посадке были 
созданы благоприятные условия для по
лива лесокультур, так как во время по
садки делались и поливные борозды.

Д ля применения плуга ПКБ-56 необходи
мо бороздовое колесо шириной 200 мм снять 
и заменить другим такого же диамет
ра, но с шириной обода 70— 80 мм. Это 
делается для того, чтобы бороздовое коле
со не сбивало посадочный материал, уло
женный в вертикальном положении.

В данном случае можно применить ко
лесо плуга марки П-5-35.

Н а  заднее колесо с окружностью 1500 мм 
по всей ширине обода «а  равных расстояни
ях в 500 мм надо приварить металлические 
шпоры высотой 30—40 мм.

Шпоры, приваренные на заднем колесе, 
во время рабочего хода плуга по посадоч

ной борозде делают оттиск в земле, что 
служит маркеровкой посадочных мест в. 
ряду.

К прицепной серьге трактора НАТИ со
единительным болтом крепят металличе
скую раздвижную раму для вывода плуга 
в правую сторону по ходу трактора. Mi 
таллическая рама состоит из трех метал
лических брусков с  3—4 отверстиями: 
в  каждом бруске. Конфигурация рамы бла
годаря этому может меняться, а плуг легко 
выведен на любое расстояние в сторону. Р а 
ма скрепляется 'болтами. (К раме плуг кре
пится соединительным болтом.

)Маркеровка расстояний между рядами в- ч
2,5 м достигается тем, что на предохрани- f  
тельную решетку радиатора передней части, 
трактора НАТИ крепится в горизонтальном 
положении деревянная рейка. Расстояние от 
свободного конца рейки до черенкового' 
ножа плуга должно быть равно 2,5 м, т. е. 
расстоянию междурядий.

Очень важно нарезать первую посадоч
ную борозду от левого края поля, а все 
следующие будут ориентироваться по ней. 
Посадочные площади желательны в длину 
от 100 до 200 м, так  как при этом коэффи
циент полезного действия трактора и произ
водительность труда рабочих больше, чем 
при коротких гонах.

Процесс укладки сеянцев и саженцев; 
происходит вслед за  ходом трактора. Рабо
чие становятся по фронту и кладут поса- i 
дочный материал /в оттиск шипа заднего ко
леса.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Нарезав борозду, тракторист разворачи
вает трактор и нарезает борозду с проти
воположного конца поля. Затем трактор де
лает второй заход, присыпает посадочный 
материал и  т. д.

Характеристика механизированной посад
ки под плуг ПКБ-56: почвенные условия 
—галечники не препятствуют выемке грун
та на глубину 35—40 см и шириной 50— 
56 см. Следовательно, корневая система д а 

ж е двухлетних саженцев ложится в борозду- 
просторно. В пределах 30 га посадки изна
шивается один лемех плуга. Корневая шей
ка посадочного материала засыпается обыч
но выше, чем нужно, но при onpaiBKe в ряду 
это устраняется. Производительность посад
ки под плуг ПКБ-56 по сравнению с ручной 
посадкой возрастает в 6—7 [раз. Н а посадку 
1 га затрачивается от 3 до 3,5 человеко
дней.

И. С. РЫБАЛЬЧЕНКО
Ст. инженер Харьковского 

управления лесного хозяйства

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАКТОРНОГО ПЯТИКОРПУСНОГО 
ПЛУГА ДЛЯ ПАХОТЫ ПОЛОСАМИ

ТЕЧЕН ИЕ 1950— 1955 гг. лесхозы и Внешний вид такого плуга представлен н 
Л ЗС  Харьковского управления лее- рис. 1. 
ного хозяйства должны провести 
облесение и закрепление песков на 

площади 10 тыс. га. Д ля  успешного прове
дения работ и лучшего хозяйственного ис
пользования песков чрезвычайно важно 
знать их свойства и способы обработки.

Перед посадкой сосны сыпучие пески обя
зательно следует закрепить шелюгованием.
Без закрепления шелюгой сосновые сеянцы 
будут засекаться движущимися песчинка
ми и страдать от ожога корневой шейки 
из-за сильного нагрева поверхностного слоя 
песка.

Чтобы избежать распыления песков, под
готовку почвы необходимо проводить толь
ко по'Явсами. П ри ширине междурядий 2 м 
вспаханные полосы должны быть -шириной
1 м С такими ж е невспаханными промежут
ками меж ду ними.

Тракторными плугами невозможно произ
водить пахоту полосами без предваритель
ной маркеровки или провешивания. На эго 
обычно расходуется много времени и 
средств. О днако механизаторы Купянской и 
других лесозащитных станций Харьковско
го управления лесного хозяйства с успехом 
проводят пахоту песчаных почв полосами 
без маркеровки или провешивания. Д ля 
этого используется пятикорпусный плуг 
марки П-5-35 в сцепе с  трактором КД-35.
В этот плуг необходимо лишь внести не
значительные конструктивные изменения. С 
пятикорпусного плуга снимаются 2-й, 3-й и 
4-й плужные корпуса, один из них наращ и
вается на раму плуга за 5-м корпусом в 
качестве 6-го корпуса. П осле этого присо
единяется заднее колесо.

Таким образом, получается трехкорпус
ный плуг с действующими 1-м, 5-м и 6-м 
(дополнительным) корпусами и пропущен
ными (снятыми) 2-м, 3-м и 4-м корпусами.

Внешний вид такого плуга представлен 
рис. 1.

Рис. 1. Схема плуга П-5-35* 
после изменений.
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Эти изменения можно легко произвести 
« а  месте без значительных затрат.

Переделанный плуг при первом заходе 
д а с т  две вспаханные полоски, одну шири

ной 0,35 м, другую — 0,7 м, а между ними 
■— невспаханную полосу 1,05 м (ширина 
захвата 2-го, 3-го и 4-го корпусов -*■
3 X 0,35 =  1,05 м).

При первом проходе плуга вспаханное 
поле будет выглядеть так, как изображено 
на рис. 2. За вторым и последующим про
ходами плуга, при пахоте в развал, бо
розды 5-го и 6-го корпусов сложатся с бо- 

.-роздой 1-го корпуса, образуя вспаханную 
полоску шириной 1,05 м.

Такая конструкция плуга позволяет про
изводить пахоту без маркеровки полоса
ми шириной 1,05 м с промежутками такой 
же ширины. Этим предотвращается распы
ление полузадернелых и задернелых песков, 
а следовательно, и сохраняются саженцы 
сосны.

К. САНТАЛИН

МОНТАЖ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ С НАПОРНЫМ 
ТРУБОПРОВОДОМ

осударственные лесные питомни-
i  ки оснащены дождевальными ап- 

паратами, асбоцементными тру- 
“ SBWfci бами, насосами и двигателями, 

но на многих питомниках водополивное 
оборудование полностью не использует
ся из-за отсутствия фасонных частей для 
гидрантов, а также домкратов для сборки 
асбоцементных труб.

Как известно, асбоцементные трубы об
ладаю т большой прочностью на разрыв и 
раздавливание. В то же время они легко 
поддаются обработке, их можно перепили
вать пилой, обрабатывать рашпилем, про
сверливать в них дыры дрелью, коловоро
том и т. п. Поэтому, когда из магистраль
ного асбоцементного напорного трубопро
вода нужно направить воду в распредели
тельную оросительную сеть, в трубе зубилом 

дел ается  круглое отверстие, через которое и 
выпускается вода.

Р азрез

Рис. 1. Схема присоединения распре
делительного напорного трубопровода 
к магистральной линии при помощи 
бетонной подушки: 1 — бетонная по

душ ка; 2 — магистральный трубо 
провод; .3 — водоотводная труба.

Если на орошаемом участке питомника 
запроектирована оросительная система с 
механической подачей воды по напорному 
трубопроводу, водоотвод из магистрального 
трубопровода в распределительную сеть

Рис. 2. Хомут {Ъ—75 мм, 
t = 5 мм): / —уш ки; 2— 

болт.

осуществляется следующим образом: на 
трубе магистрального трубопровода де
лаются сбоку круглые отверстия, к кото
рым вплотную подсоединяют водоотводя
щие трубы. Место стыка герметически за_ 
делывают бетоном. При такой бетонной 
подушке (рис. 1) не потребуются фасонные 
части (крестовины, патрубки, переходы и 
т. п.).

Бетонные подушки изготовляются так: 
после того, как будут просверлены в трубе 
дыры и подсоединена водоотводная труба, 
устанавливается опалубка с таким расче
том, чтобы толщина стенки подушки была 
не менее 15 см. Укладка бетона производит
ся слоями с тщательной утрамбовкой, что
бы не допустить образования пустот.

Сырьем для изготовления бетона служат 
портланд-цемент марки не ниже «400», реч
ной песок, мелкий гравий. Состав 1 : 2 : 3 .  
Д ля ускорения схватывания бетона можно 
добавлять в состав 2°/о хлористого кальция 
или соляной кислоты.

Д о опробования бетонную подушку, если 
она находится в траншее, необходимо до 
-половины засыпать мягким и талым грун
том. Засыпку надо производить с тщатель-

5-го 
корпуса

З а х в а т  6 -го  
корпуса

Рис. 2. Схема пахоты плугом П-5-35 после 
изменений.
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-«ой утрамбовкой, чтобы не было просад
ки грунта. Кроме защиты от повреждений, 
слой грунта прижимает подушку и трубо
провод к дну траншеи и не дает им сдви
нуться.

Так как асбоцементные трубы и бетон
ные подушки впитывают воду, трубопровод 
необходимо заливать не позднее чем за сут
ки до начала опрессования. Давление до
2 ат надо доводить постепенно, повышая его 
на 0,5 ат через каждые 2—3 часа.

После гидравлического испытания и уст
ранения обнаруженных дефектов траншею 
необходимо засыпать землей. Если остав
ляется смотровой колодец, то необходимо 
его закрывать крышкой.

Перекрытие воды в водоотводящей трубе 
можно производить задвижкой лудло, 
которая крепится к трубе. На конец трубы 
плотно надевается кольцо (хомут) с лап
ками (рис. 2). Лапки имеют отверстия для 
болтов, которыми и закрепляется задвиж 
к а  лудло с резиновой прокладкой.

При отсутствии задвижек лудло пере
крыть воду в трубе можно при помощи 
трубчатого регулятора — щитка.*

Если понадобится перекрыть воду в ма
гистральном трубопроводе, задвижка луд
л о  устанавливается на магистральной ли
нии между двумя асбоцементными трубами, 
и закрепление ее производится при помощи 
таких же хомутов, надеваемых на концы 
обеих труб. Прокладкой между хомутами и 
фланцем задвижки лудло может служить 
резиновое кольцо или листовая резина.

Укладку магистрального асбоцементного 
трубопровода можно производить на поверх
ности или углублять в землю на 0,5—0,7 м, 
но гак, чтобы трубопровод-не мешал обра
ботке поля во время пахоты.

При углубленном трубопроводе выпуск 
воды производится в распределительный 
колодец, а из него вода направляется в 
оросительный канал. Д ля выхода воды из 
колодца делается проем (окно); вода мо
ж ет выпускаться в разных направлениях 
в зависимости от расположения ороситель
ных каналов. Расход воды регулируется 
заслонкой, которая вставляется в проем 
окна.

П ри напоре в линии не свыше 2 ат вы
пуск воды из магистрального напорного 
трубопровода можно осуществлять с по-

Р азреэ

Ризреэ

У
ш

ш р г

Рис. 3. Пояс (Ь = 75 мм, 
<=г5 мм).

План

3<

--- <^|

Рис. 4. Хомут-гидрант: 1—ма
гистральный трубопровод; 2 — 
хомут-гидрант; 3 — болт; 4 — 
хомут; 5 — распределительный 

трубопровод.

мощью задвижки лудло, которая ста
вится сбоку над отверстием магистрального 
трубопровода. В этом случае задвижка 
лудло крепится одним фланцем к поясу 
(рис. 3), надеваемому на магистральный 
трубопровод, а вторым фланцем к хомуту, 
который надевается на край распредели
тельного трубопровода.

Подсоединение распределительной сети 
к магистральному трубопроводу можно 
такж е производить при помощи хомута и 
пояса. В этом случае пояс надевается на 
магистральный трубопровод, а хомут ста
вится на край трубы распределительной 
линии. Затем хомут и пояс скрепляются 
болтами, а между ними ставится резиновая 
прокладка.

Водоотвод из магистральной линии и вы
пуск воды из распределительной и разводя
щей сети при напоре свыше 2 ат рекомен
дуется осуществлять с помощью хомута-ги
дранта (рис. 4), который состоит из двух по
луколец размером в обхват трубы. В одной 
половине пояса-хомута вырубается круглое 
отверстие, над которым приваривается или 
припаивается отрезок железной трубы дли
ной 15—20 см. Размер отверстия в хомуте 
такой же, как и на асботрубопроводе. Ш и
рина пояса-хомута берется с расчетом, что
бы от края полосы до отверстия было не 
менее 5 см. Готовый хомут-гидрант наде
вается на асботрубопровод и крепко стяги
вается болтами. Отверстие в хомуте должно 
точно совпадать с отверстием на асботрубе.

При присоединении распределительной ли
лии к магистральному трубопроводу пат
рубок хомута-гидранта скрепляется бол
тами с хомутом распределительной линии. 
Чтобы перекрыть выпуск воды из трубопро
вода, хомут-гидрант надо повернуть на 
90°. Необходимо учесть, что при различныхВологодская областная универсальная научная библиотека 
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накладках хомута во всех случаях резино
вая прокладка обязательна.

При стыковании водопроводных труб, из
готовленных из обыкновенного силикатного, 
пуццоланово-силикатного цемента, как бы 
плотно ни укладывался бетон, бетонная по
душка все ж е при больших давлениях бу
дет пропускать воду.

Сг целью устранения этих недостатков 
при стыковании высоконапорных водопро
водных труб рекомендуется применение во
донепроницаемого расширяющего цемента 
ВРЦ. Водонепроницаемый расширяющий 
цемент является быстро схватывающимся и 
быстро твердеющим гидравлическим вяж у
щим, приобретающим достаточно высокую 
прочность уже через несколько часов твер
дения. Этот цемент успешно выдерживает 
высокое гидростатическое давление филь
трующейся воды. В его состав входят:

1) глиноземистый цемент (ГОСТ 969-41)— 
70»/о,

2) строительный гипс 1 или 2 сорта 
(ГОСТ 125-4) — 20»/#,

3) молотый высокоосновной гидроаллю- 
минат кальция — 10°/о.

При условии применения такого водоне
проницаемого расширяющего цемента пу
тем нанесения торкретного слоя В РЦ  на 
наружную или внутреннюю поверхность бе
тонной подушки в виде жидкого теста сло
ем в 10— 12 мм, фильтрацию воды можно 
устранить и при давлении в 10— 15 ат. 
Срок выдержки для его затвердения тре
буется примерно 25—30 час. Особые свой
ства В1Р Ц  -(схватывание его через 4—8 
мин.) позволяют применять эти цементы 
вместо свинца при стыковании высоконапор
ных чугунных водонапорных труб, для за 

делки разного рода щелей, закрепления ма
шин на фундаментах, быстрого восстановле
ния бетонных сооружений на плотинах, 
шлюзах и т. д.

Применение водонепроницаемого расши
ряющего цемента В РЦ  дает большую эко
номию металла. Так, например, толь
ко при монтаже узлов на орошаемой 
площади 120— 150 га при способе полива 
дождеванием будет сэкономлено более 10 т 
металла на сумму 20 тыс. рублей, который 
потребовался бы на изготовление чугун
ной арматуры (фасонных частей).

При поливе из открытой сети, при меха
нической подаче воды по напорному трубо
проводу на командную точку чугунная ар 
матура может быть такж е заменена бетон
ными подушками.

Помимо экономии металла и средств, со
кратится такж е 'и потребность в слесарях, 
механиках и т. д.

Обычно сборка асбоцементных труб про
изводится домкратами. В некоторых питом
никах нет домкратов, и это задерж ивает ра
боты. М ежду тем, монтаж их можно произ
водить при помощи двух ломиков, которые 
служат рычагами, заменяющими домкраты.

Производство работ очень простое. После 
того, как на один конец трубы будет наде
та муфта симплекс и установлены рези 
новые кольца, нижние концы ломиков по
гружаются в грунт рядом с муфтой. Затем 
нажатием на ломики сдвигают муфту так, 
чтобы половина ее перешла на вторую тру
бу.

При этом способе сборка асбоцементных 
труб производится быстрее, кроме того, 
при натяжении домкраты своими лапками 
рвут края муфт.

Г. И. А Н И С И МО В

Директор Белебеевской Л ЗС

ЛЕСОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА НА СЕВЕ ЖЕЛУДЕЙ

НЕКОТОРЫ Х районах Башкирии 
друж ная весна 1951 г. дала воз
можность приступить в середине 
апреля к выборочной культива

ции по высоким местам. При этом выясни
лось, что сильно промерзшая за зиму зем
ля до последних дней апреля давала боль
шое количество влаги в верхние слои поч
вы, что затрудняло нормальную эксплуата
цию механизмов.

К концу апреля температура воздуха над 
почвой доходила до 22° С, и тогда ж е на
чались усиленные ветры. Медлить с посе
вом и посадкой леса было нельзя. П о
лученные нами сеялки «Молдавия» имели 
большие конструктивно-технические недо
делки, и в первый ж е день работы от них 
пришлось отказаться. Возник вопрос — 
как выйти из затруднительного положения 
и обеспечить высев 60 000 кг  желудей?

Н аблю дая за ходом рядкового сева ж елу
дей машиной системы Чашкина, мы решили 
использовать эту машину для сева желудей

по методу академика Т. Д . Лысенко. Для 
этого работники Миякинского участка вме
сте со старшим механиком Л ЗС  т. Соколо
вым приспособили дополнительно два сош
ника, после чего мы начали успешно про
изводить высев желудей.

При недостатке сеялок СЛ-4 и большом 
объеме работ по севу желудей этот способ 
вполне могут применить в любой ЛЗС. В 
сцепе — три сеялки. Дополнительные сош
ники крепятся к подножкам, на которые са- 
жалыцицы ставят ноги. Сидящ ая справа 
работница одновременно высевает в три 
гнезда, а сидящ ая слева высевает одновре
менно в два гнезда. При обратном ходе м а
шин сидящая справа высевает желуди в 
два гнезда, а сидящ ая слева — в три. Та
кое чередование операций проходит до кон
ца ширины засеваемой полосы.

Интервалы между лунками, куда высе
ваются желуди по 6—7 штук, вполне соот
ветствуют установленным инструкцией раз
мерам — 30—35 см.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Н. И. Н Е Д У ГОВ
Тракторист Камышинской Л ЗС

МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ МЕХАНИЗАЦИЮ 
НА УХОДАХ

ЗР53Я рактина проведения уходов за 
лесокультурами показала, что

Ш! iw  отличных результатов можно до- 
l i e  биться лишь в том случае, 
если эта работа выполняется с помощью 
механизмов. При организации механизиро

ванных уходов за  лесокультурами широко 
применяются трактор У-2 с культиваторами 
КУТС-2,8 и КУТС-4,2. Главными условиями, 
обеспечивающими высокую производитель
ность механизмов на уходах, являются хо
рошее ознакомление с объектом работы и 
схемами посадки лесокультур на объекте, 
отличное содержание трактора и культива
тора-, четкий режим использования времени 
рабочей смены, слаженность в работе и хо
рошая техническая подготовка личного со
става агрегата.

Чтобы тракторист мог хорошо ознакомить
ся с объектом, дирекция Л ЗС  закрепила за 
моим агрегатом постоянный участок на гос- 
полосе Камышин—Сталинград. Это дало 
возможность хорошо изучить все схемы по
садок и особенности участка. Мой агрегат 
не имеет простоев по технической неисправ
ности. Это обеспечивается тем, что мы стро
го соблюдаем график технических уходов. 
Основными техническими уходами мы счи
таем первый и второй, которые проводятся 
ежедневно в полном объеме.

Н ачиная работать в начале сезона, мы

устанавливаем время и место заправки 
трактора водой, заливки масла в картер 
трактора, замены лапок культиватора и т. д. 
Это дает возможность установить правиль
ный режим использования рабочего време
ни за смену.

Личный состав агрегата овладевает тех
ническими знаниями, что позволяет нам 
быстрее устранять технические недостатки и 
улучшать проведение уходов за механиз
мами.

Сейчас мы осваиваем механизированный 
уход по рядкам дуба между гнездами. Это 
мероприятие сокращ ает ручные уходы на 
2 0 'V o  и увеличивает сменную выработку до 
30°/о. Трактор и культиватор приняты нами 
на социалистическую сохранность. В прош
лом году я взял социалистическое обяза
тельство выработать на 15-сильный трактор 
700 га, сэкономить за сезон горючего не 
менее 10°/о, провести на участках не менее 
пяти механизированных уходов, не допу
ская порчи лесокультур.

Эти обязательства мною полностью вы
полнены. На 15-сильный трактор выработа
но 815 га, сэкономлено горючего 375 кг.

Коллектив агрегата призывает всех ме
ханизаторов Л ЗС  последовать нашему при
меру, смелее внедрять механизацию на ухо
дах и добиваться высоких производственных 
показателей.

А. В . ГАВРИЛОВА

ЧКАЛОВСКИЕ ЛЕСОВОДЫ- ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

реди работников лесного хозяй
ка ства Чкаловской области много 
Сп азобретателей и рационализато 
S '  ров. Их предложения и изобре

тения помогают улучшить использование 
механизмов на лесокультурных работах, 
повышают качество и снижают затраты 
труда.

Зав. мастерской Домбаровской Л ЗС  
т. Кокуш предложил заменить скользящие 
подшипники в тракторе КД-35 роликовыми. 
Это дало большую экономию цветных ме
таллов. Трактор КД-35 на роликовых под
шипниках проработал 240 часов.

Директор этой Л ЗС  т. Лебедев разрабо
тал конструкцию орудия для механизиро
ванного ухода за лесокультурами в между
рядьях и гнездах. Это орудие может одно
временно выполнять прополку и рыхление 
почвы в междурядьях и между сеянцами в

рядах. В основу конструкции взят универ
сальный культиватор КУТС-2,8.

М еханик Чкаловского гослесопитомника 
т. Белугин рационализировал выкопочный 
плуг-скобу ЛС-2. Рыхлитель он заменил дру
гой конструкцией, которая состоит из двух 
пластин рессорной стали шириной по 70 мм 
с расстоянием между ними 60 мм. Длина 
пластин 430 мм. Пластины образуют угол 
30° на расстоянии 50 мм от лемеха.

Усовершенствование, внесенное в плуг- 
скобу т. Белугиным, в два-три раза увели
чивает производительность труда при вы- 
копке посадочного материала. Рыхлитель 
нового типа хорошо крошит пласт, что 
способствует быстрейшей выборке сеянцев 
и предотвращает обрыв корневой системы

* при выдергивании ее из грунта.
Техник Сакмарского лесхоза т. Ненашев 
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конную сеялку для высева мелких лесных 
семян при трехстрочном посеве, с шириной 
между рядками 20 см, между лентами — 
53 см.

Д ля йтого диски сеялки переставляются 
в следующем порядке (при нумерации сле
ва направо). Диск № 1 снимается. Диск 
№ 2 передвигается влево на 7 см, и между 
колесом и диском остается 27 см. Диск 
№ 3 передвигается влево на 4 см с таким 
расчетом, что между двумя дисками полу
чается расстояние 20 см. Диск №  4 пере
двигается влево на 1 см и между дисками 
остается расстояние 20 см. Диски №  5 и №  6 
снимаются и между лентами остается рас
стояние 53 см. Диск №  7 остается на месте. 
Диск № 8 передвигается на 3 см вправо. 
Диск №  9 снимается. Диск №  10 передви
гается влево на 11 см.

Старший лесничий Илекского лесхоза 
т. Лукьянов предложил приспособление к  
ручной сеялке СЛ-1, благодаря которому 
можно производить маркеровку без уча
стия работника. В том месте, где деревян
ные^ рукоятки прикреплены к железным 
обоймам, пристроена деревянная планка. 
От центра планки, совпадающего с центром 
сошника, отмеряются нужные расстояния- 
для рядков и в этих местах забиваются 
гвозди. К гвоздю прицепляется кусок це
пи длиной 60—70 см. Первый ход сеялка, 
делает по натянутому шнуру, по которому 
идет сошник. В это время цепь на другой 
стороне планки оставляет на земле след, 
маркеруя линию для посевов следующего- 
ряда. В обратном направлении по этому 
следу идет сошник, а цепь, перекинутая на 
другую сторону планки, маркерует следую
щий рядок.

3. П. УСНИЧ.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОСТОГО ПЛУГА 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

вид спраба

(По d/i и не лепеха)

Схема крепления ножа.

Д л я  устранения этих недостатков мною- 
предложен простой способ улучшения ка
честв однолемешного плуга. Кроме обычного 
ножа, прикрепляемого к градию (дышлу) 
плуга, ставится нож, закрепляемый к леме
ху плуга для подреза снизу дернины. Изго
товить нижний нож можно так: берется 
кусок ломаной рессоры длиннее лемеха 
плуга на 8— 10 см. Один конец куска рессо
ры отклепывается в виде ножа на расстоя
нии излишней длины по сравнению с длиною 
лемеха и загибается вверх под углом при
мерно 100°. Нож закрепляется снизу леме
ха на те же болты, которыми крепится ле
мех. Поэтому в ноже делаются два отвер
стия соответственно толщине и размещению 
болтов лемеха. При устройстве отверстий 
нужно обратить внимание -на то, чтобы ре
жущ ая часть нижнего ножа была параллель
на режущей части того ножа, который при
креплен к градию. Конусная постановка но
жей будет способствовать выталкиванию 
плуга из борозды. Чтобы правильно закре
пить нож к лемеху, второе от стойки отвер
стие делается по ширине продолговатой 
формы, чтобы можно было поворачивать его 
при регулировании параллельности ножей.

Таким образом, при пахоте устраняется 
стремление подрезанного пласта сохранить 
первоначальное положение. Подрезаемый 
двумя ножами и лемехом пласт легко вы
ворачивается в сторону, образуя борозду с 
ровной поверхностью. При обратном ходе- 
плуга борозда расширяется на двойную ши
рину захвата (40—45 см) и вполне пригодна 
для посадки.

Такое приспособление очень эффективно. 
Оно облегчает работу плугаря и тягла, так 
как действие плуга рассчитано не на раз
рыв дернины, а на разрезывание со всех 
сторон. Возврат дернины в первоначальное 
положение исключается.

Р5”Я  РИ ПОДГОТОВКЕ почвы под лесо- 
культуры часто применяют про
стой однолемешный плуг. Он на
иболее удобен для работы, осо

бенно на вырубках с наличием пней, где 
применять двухлемешные плуги невозмож
но из-за их большого веса.

Н о эффективность использования плуга 
не всегда одинакова. Особенно низкая про
изводительность бывает при распашке силь
но задернелых, одичавших почв, бывших 
площадей непроизводительных сенокосных 
угодий, пастбищных выпасов и др. Это вы
раж ается в том, что из-за сильного задерне- 
ния пласт не отваливается в сторону, а па
д ает  обратно в борозду.
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М. Г. ССЛЮСАРЕВ

ИСТЕЧЕНИЕ ЖЕЛУДЕЙ ИЗ ОТВЕРСТИЙ

РИ  КОНСТРУИРОВАНИИ сеялок 
специалисты стремятся создать та
кие машины, в которых желуди к 
высевающим аппаратам поступа- 
самотеком. Питание высеваю

щих апаратов осуществляется при по
мощи отверстий в дне или боковых стенках 
семенных ящиков.

ли

Н а рис. 1 приводятся некоторые данные о- 
формах и размерах отверстий в дне семен
ных ящиков сеялок.

Формы и размеры отверстий для высе
ва одной и той ж е культуры довольна 
разнообразны. В связи с этим встает во
прос о необходимости исследования процес
са истечения желудей из отверстий.

Текучесть желудей характеризуется наи* 
меньшим сечением отверстия, а также ско
ростью свободного истечения. Свободное 
высыпание желудей из семенного ящика 
исследовано при двух формах отверстий в 
дне ящика: круглей и прямоугольном. Д ля 
исследования были взяты свежесобранные 
желуди и хранившиеся в траншеях с пес
ком (наклюнувшиеся). Д ля всех серий опы
тов брались желуди одних и тех же разме
ров. Средняя длина желудя — 26 мм (ко
леблется от 18,8 мм до 40,4 мм), средняя 
ширина — 15,2 мм (колеблется от 11 до 
20 мм). Толщина дна ящика — 20 мм. 
Каждый раз в ящик засыпался слой ж елу
дей высотой 300 мм. Расстояние от стенок 
ящика до обреза отверстий колебалось от 
90 мм до 120 мм в зависимости от размера 
отверстий в дне ящика. Средние данные 
свободного высыпания желудей из отвер
стий приводятся в таблице по каждому ва
рианту 50 опытов.

На основании цифрового материала таб
лицы построены графики (рис. 2 и 3). На 
графиках виден общий характер истечения; 
желудей из отверстий круглой и прямоуголь
ной формы, а также указаны его скорости.

Полученные данные позволяют, утверж
дать, что процесс бесперебойного высыпа
ния желудей, при прочих равных условиях^ 
устанавливается в соответствии с их каче
ственным состоянием. Свежесобранные ж е
луди при истечении через круглые отверстия 
с площадью живого сечения 50,26 см2 не об-

Рис. 1. Формы и размеры питающих отвер
стий в дне семенных ящиков сеялок:

1 — сеялка ГСЛГ-3 (по схеме С. Д. Поло-
нецкого) — 66,22 см2;

2 — сеялка СКМИС (Е. А. Ващенко) —
108,0 см2;

3 — переоборудованная сеялка СЛ-4 (пред
ложение Н. А. Глуховского) — 23,94 см2;
4 — сеялка СЛ-4 (не переоборудованная) —

88,8 см2;
5 — сеялка Ершовской опытно-показатель
ной МТС (по схеме Н. А. Глуховского) —

112,5 см2;
6 — сеялка Целинского зерносовхоза (об
разец 1950 г., предложение В. Е. Иванова) —

42,85 см2;
7 — сеялка Целинского зерносовхоза (об

разец 1951 г.) — 56,74 см2;
8 — сеялка НИМ И (Д. Д. Саввин, М. Г.

Слюсарев) — 91,2 см2.
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С веж есобранны е ж елуди, влаж ность 44%

7 38,48 О бразую тся своды 7 x 5 ,5 38,5
8 50,26 11893 660,7 13,1 7 ,7X 6,5 50,05
9 63,61 12725 1156,8 18,1 9X7 63,0

10 78,54 13222 1469,1 18,7 9,8X 8 78,4
11 95,03 13333 1904,7 20,0 10,6X9 95,4
12 113,09 13416 2683,2 23,7 12 ,6x9 113,4

О бразую тся своды
11795,3
12507,6
13628
13216
13486

593,9
9:12,6

1561,0
1861.3
3966.4

11,8
15,7
19.9 
19,5
34.9

Ж елуди, прош едш ие стадию  хранения в транш ее. Влажность ж елудей 46,21%  
(наклю нувш иеся). С месь ж елудей  с песком  по объем у 1 :0 ,3 .

7 38,48 О бразую тся своды 7 x 5 ,5 38,5 О бразую тся своды
8 50,26 » » 7 ,7 x 6 , 5 £0,05 * •

9 63,61 п » 9X 7 63,0 • *
10 78,54 7455 1961,8 24,9 9 ,8 x 8 78,4 9655 1931 24,6
11 95,03 8038 2364,1 24,8 1 0 , 6 x 9 95,4 10270 2334 24,4
12 113,09 9030 3010,0 26,6 12,6X 9 113,4 10515 3505 30,8

Ж елуди, бы вш ие на хранении, но отсеянны е настолько, что на их п оверхн о
сти частично остался песок. О тнош ение ж елудей  к песку по объем у 1 : 0,1 (отсев 
через сито). Влажность ж елудей  46,19%

7 38,48 О бразую тся своды 7X 5,5 38,5
8 50,26 п 7 ,7 x 6 ,5 50,05
9 63,61 10718 1429 24,4 9X7 63,0

10 78,54 10863 1873 23,8 9,8X 8 78,4
11 95,03 11048 2455,1 25,8 10,6X9 95,4
12 113,09 11507 3028,1 26,8 12,6X9 113,4

О бразую тся своды

10638
11211
11683
11869

1208,8
1648.6
2402.6 
2967,2

19,2
20,9
25.1
26.1

разую т сводов, но ппи этом наблю дается пе
риодическая пульсация потока. Пульсация 
наблюдается и при истечении наклюнувших
ся желудей, смешанных с песком, через 
круглые отверстия сечением 78,54 см2. То 
ж е самое происходит с наклюнувшимися ж е
лудями, отсеянными от песка, при истечении 
через круглые отверстия сечением 63,61 см2. 
При легком встряхивании семенного ящика 
пульсация прекращ ается. Толчки во время 
движения сеялок способствует лучшему пи
танию высевающих аппаратов. Там же, где 
при истечении желудей через круглые отвер
стия образуются своды, они плохо р аз
рушаются при толчках и встряхивании се
менного ящика, а после разрушения 
снова образуются. Поэтому для высева ж е
лудей, отсеянных от песка (0,1 от объема 
желудей), наименьший диаметр круглых от
верстий в сеялках может быть принят рав
ным 90 мм (при толщине дна ящика 20 мм). 
Н аш вывод согласуется с практикой. С еял
ка В. Е. Иванова (Целинский зерносовхоз) 
имеет круглые выходные отверстия из дна 
ящ ика диаметром 85 мм. При высеве ж елу
дей сеялка хотя и редко, но дает просевы 
из-за нарушения питания аппарата ж елу
дями. Это вызывается образованием свода.
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Бесперебойное истечение свежесобранных 
желудей через прямоугольные отверстия на
чинается при площади живого сечения, рав
ной 50,05 см2 (соотношение сторон прямо
угольника 7,7X 6,5 см). Д ля  наклюнувшихся 
желудей, отсеянных от песка, наименьший 
размер прямоугольного отверстия может 
быть принят с площадью сечения 63 смг 
(9X 7 см).

Во время опыта наблюдалась большая 
неравномерность истечения желудей через 
прямоугольное отверстие с площадью сече
ния 113,4 см2 (соотношение сторон прямо
угольника 12,6X9 см). Однако это не значит, 
что прямоугольные отверстия нельзя при
менять для питания высевающих аппаратов.

Нужно воздерживаться от малого сечения 
прямоугольных или близких к ним по фор
ме отверстий.

Так, например площадь сечения выход
ного отверстия сеялки CJI-4, переоборудо
ванной по схеме Н. А. Глуховского, несо
мненно, мала. Механики Ершовской опытно
показательной МТС (Сталинградская об
ласть) увеличили и изменили форму выход
ного отверстия сеялки, оборудованной по 
схеме Н. А. Глуховского, доведя его до

112,5 см2 (журн. «Лес и степь», № 7, 1950 г.). 
Несомненно, мало выходное отверстие и в 
сеялке В. Е. Иванова (образец 1950 г.). Та
ким образом, наши данные подтверждают
ся практикой эксплуатации сеялок.

П. М. КАМНЕВ
Старший лесничий

ПРИБОР ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛУДЕЙ

Шля определения доброкачествен
ности желудей их режут обыкно
венным ножом. На это тратится 
много времени и, кроме того, бы
вают частые поранения пальцев.

Чтобы ускорить резку я  обеспечить со
блюдение правил техники безопасности при 
резании желудей, нами сконструирован при
бор.

Прибор состоит из двух дощечек, каж дая 
длиной 340 мм, шириной—160 мм, толщиной 
—25 мм. Чтобы дощечки верхняя и нижняя 
не деформировались, на их концах с обеих 
сторон устроены рейки.

Верхняя дощечка с одного конца при
креплена к нижней двумя маленькими ш ар
нирами, а с другого имеет небольшую ручку. 
Д ля устойчивости при закрытии верхней до
щечки в нижней, в противоположном ш ар
нирам конце, устроены два штырика. В верх
ней -и нижней дощечках сделаны ячейки 
для вкладывания желудей. В нижней до
щечке глубина каждой ячейки 10 мм, в 
верхней — 7 мм. Длина ячеек как в верх
ней, так и в нижней дощечках — 35 мм.

Ячейки расположены в четыре ряда, в 
каждом ряду по 5 ячеек, всего в верхней и 
в нижней дощечках имеется по 20 ячеек.

на расстоянии 10 мм одна от другой. В до
щечках по продольным рядам ячеек сдела
ны прорези для прохождения ножей. Шири
на прорези зависит от толщины ножа, а рас
стояние между прорезями—30 мм.

На расстоянии 50 мм от конца, где при
креплены шарниры, в нижней доске сделано 
отверстие для болтика диаметром 5 мм. Бол- 
гик имеет с одного конца шляпку, а с  дру
гого гайку с барашком.

Н а болтик надеваются четыре ножа, кото
рые с другого конца имеют небольшую 
ручку. Длина каждого ножа 270 мм, шири
на 40 мм. Чтобы ножи не врезались в ниж
нюю дощечку, на верхней дощечке, на 
расстоянии 30 мм от конца, где имеется 
ручка, прикреплена металлическая планка, 
высотой не более 5 мм, шириной 10 мм.

Ж елуди режутся таким образом: из про
бы берется горсть желудей и движением 
руки насыпается на нижнюю дощечку. Лиш
ние желуди убираются. Крышка закрывает
ся и производится нажим ножами. Желуди 
разрезаются пополам.

Этот прибор можно сделать на большое 
количество ячеек, что значительно увели
чит производительность резания.

6 Лесное хозяйство № а
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м. юсов

НУЖНЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

Шольшие масштабы лесохозяйст
венных и лесокультурных работ 
требуют широкого внедрения ме
ханизации в лесное хозяйство. 

В послевоенный период, особенно с начала 
грандиозных работ по лесонасаждениям на 
юго-востоке европейской части Союза ССР, 
в лесхозах и лесозащитных станциях по
явилось много нужных машин и механизмов.

Однако местами они используются все еще 
недостаточно. Одна из причин плохого ис
пользования машин — простои из-за поло
мок, задерж ек ремонта, недостатка запас
ных частей и т. п.

Анализ трехлетней работы машинно-трак
торного парка лесхозов Томской области 
свидетельствует о том, что отсутствие пере

движных ремонтных мастерских чрезвычай
но затрудняет выполнение даж е незначи
тельного ремонта и вызывает простои авто
машин и тракторов. Пока будет достигну
та договоренность с какой-нибудь ведом
ственной мастерской и оформлен заказ на 
ремонт, проходит много времени. Целесо
образность организации своих передвижных 
ремонтных мастерских очевидна.

Недостаток запасных частей в местных 
отделениях снабженческих организаций за 
трудняет быстрый ремонт.

Снабжение запасными частями надо орга
низовать так, чтобы лесхозы и лесозащит 
ные станции получали их в достаточном 
количестве, обеспечивающем бесперебой
ную работу.

Г. Л. Д Р А Щ И Н С К И Й

РЕСТАВРАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ БАРАБАНОВ 
ТРАКТОРА

ШЕХАНИЗАТОРЫ Чигиринской Л ЗС  
Кировоградского областного управ
ления лесного хозяйства работают 
в трудных условиях — на балках, 

оврагах и песках. Тракторам иногда прихо
дится преодолевать склоны крутизной 25— 
30°. Такая работа приводит к [быстрому из
носу тормозной поверхности наружных ба
рабанов бортовых фрикционов.

По предложению заведующего механиче
ской мастерской Т. Е. Демиденко в лесо
защитной станции производится реставра
ция изношенных барабанов. Наружный ба
рабан обычно изнашивается по тормозной 
поверхности. При частом пользовании тор
мозом изнашиваются тормозные накладки 
ленты, заклепки вытирают канавки на по
верхности барабана. При наклепке новых 
накладок торможение трактора ухудшает
ся, так как площадь соприкосновения лен
ты и барабана уменьшается. Д ля устране

ния этого явления на токарном станке про
тачивается тормозная поверхность бараба
на. Это уменьшает прочность барабана, 
так как он работает на разрыв при пере
даче крутящего момента от двигателя к 
ведущему колесу. Внешней силе разрыва 
противостоит сила внутреннего напряже
ния материала, и если внутреннее напря
жение меньше внешней силы, приложен
ной к барабану, то барабан деформирован 
быть не может.

Д ля этого после проточки на барабан в 
горячем состоянии надевается бандаж, ко
торый после охлаждения приваривается к 
телу барабана.

При износе бандаж а его можно снять, а 
на его место поставить новый.

Этот способ значительно удешевил стой 
мость ремонта и, кроме того, дал возмож
ность создать достаточные запасы отре
монтированных деталей.
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ПЕРЕДОВИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
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В. Е. КРУГЛОВ

ПЕРЕДОВЫЕ МЕХАНИЗАТОРЫ 
ХАРАБАЛИНСКОЙ Л З С

А ПОСЛЕДНЕЕ три года коллек
тив механизаторов Харабалин- 
ской лесозащитной станции до
бился значительных производ

ственных успехов. С 1949 по 1951 гг. 
произведены посадки леса на площади око
ло тысячи га, или почти 50 %  государст
венного плана, установленного для ЛЗС на 
пятнадцатилетний период. Общая прижи
ваемость лесных культур по данным ин
вентаризации 1951 г. составляет 85—  
95% .

Там, где совсем недавно государственная 
защитная лесная полоса Саратов —  Аст
рахань была обозначена лишь на карте, 
теперь на протяжении почти 95 км встают 
леса —  будущий зеленый заслон против 
стихийных сил природы.

Коллектив Харабалинской лесозащитной 
станции оказывает большую организацион
ную и техническую помощь колхозам в 
устройстве водоемов, обваловании л плани
ровке площадей, в снабжении их лесопо
садочным материалом. Только за один 
1951 г. ЛЗС произвела посадку леса на 
200 га. колхданых полей.

Высокие производственные показатели 
достигнуты применением передовой агро
биологии, правильной организацией труда 
а использованием богатой техники, кото
рой оснащена станция.

За три года ЛЗС выполнила тракторные 
работы в объеме 42 912 га в переводе па 
мягкую цахоту, что составляет 109%  к за
данию.

В течение 1949 и 1950 гг. посадка 
леса велась в пойменной зоне. Одновремен
но производилась предварительная двух
летняя подготовка почвы для поса
док леса в суровых условиях степи, где 
без высокой агротехники невозможно по
дучить высокие ревультаты работы. Под
готовка почвы для посадок 1951 г. была 
начата в июне 1949 г. Здесь произвели 
испашку па глубину 20— 22 см с трехкрат
ной культивацией в течение лета. Весной 
1950 г эту почву перепахали на глубину

6*

25— 27 см с трехкратной культивацией, а 
затем осенью того же года углубили до 30—  
35 см без оборота пласта. Для задержания 
стока весенних талых вод осенью па вспа
ханной площади производилось бороодова- 
ние. (В зимний период, при наличии снеж
ного покрова, снегопахами риджерного типа 
создавались снежные волы.

Частично агротехника подготовки почвы 
в зоне поймы (где проходит трасса госу
дарственной защитной лесной полосы) бы
ла однолетней. Весной, до половодья, поч
ва была вспахана на глубину 20— 22 см 
с трехкратной культивацией в течение ле
та и доуглублением в сентябре и октябре до 
30— 35 см. На этой площади производи
лись посадки леса осенью или весной сле
дующего года.

Коллектив лесозащитной станции про
водит большую работу по выращиванию 
лесопосадочных материалов. Колхоз «Ле
нинский путь» выделил 16 га земли для 
закладки лесопитомника. Но прежде чем 
начать подготовку почвы под посев, в пи
томнике создали водоохранный вал про
тяжением 600 м, построили насосную 
станцию, оросительную сеть. Ранней вес
ной 1949 г. в питомнике был проведен 
первый посев семян. В течение трех лет 
ЛЗС вырастила в своем питомнике 6 млн. 
сеянцев.

Лесные посадки 1949 и 1950 гг. в ос
новном размещены в пойменной зоне. Эти 
посадки производились лесопосадочными 
машинами конструкции Чашкина, с рас
стоянием 1,5 м ряд от ряда и 0,7 м 
между растениями в ряду. Насаждения ©по
давались по двум типам:

1) 3 ряда осокоря, 2 ряда ветлы, 4 ряда 
ясеня зеленого, 2 ряда ветлы.

2) 3 ряда ясеня зеленого, 2 ряда ветлы,
4 ряда ясеня зеленого, 2 ряда ветлы и т. д.

Размещение типов лесных культур про
изводилось в зависимости от рельефа мест
ности. В повышенных местах вводился осо- 
корево-ясеневый тип, а в пониженных поВологодская областная универсальная научная библиотека 
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садки производились бед осокоря, который 
не выносит долговременного затопления.

Первые посадки леса в зоне степи лесо
защитная станция сделала весной 1950 г. 
Расстояние ряд от ряда и сеянцев друг от 
друга было такое же, как и в пойменной 
зоне. Весной 1951 г. посадка леса в степ
ной зоне была продолжена, но произве
дена при .расстоянии между сеянцами в ря
ду 0,7 м.

Схема посадки следующая: пить рядов 
вяза мелколистного на расстоянии 3 м ряд 
от ряда, ори ряда сорчнгумаавого гибри
да на расстоянии 1,5 м друг от друга и 
т. д.

Перед посадкой весной 1951 г. вяз мел
колистный был посажен на пень, а осенью 
произведен ввод сопутствующих и кустар
никовых пород (лох, шелковица белая, 
жимолость татарская), которые размеща
лись в трехметровых меж-дурядиях. Посад
ки леса, как правило, в основном произво
дились весной, в самые ранние и сжатые 
сроки.

Коллектив лесозащитной станции стро
го придерживается графика уходов, своевре
менно очищает почву от сорняков и все 
время поддерживает ее в рыхлом состоя
нии. Уход за лесокультурами заключается 
в обработке междурядий культиваторами 
на тяге тракторов У-2, а также в ручном 
рыхлении и полке сорняков в рядах.

На всех лесопосадках © вегетацион
ный период производится пять ухо
дов, а  на площадях, зараженных злостны
ми сорняками, дополнительно проводится 
глубокая культивация —  на 18 см. В пой
менной зоне первый уход за лесокультура
ми производится ранней весной, до затопле
ния этих площадей весенними паводками, 
а в степной зоне —  тотчас же после тая
ния снега.

Большое внимание в ЛВС уделяется орга
низации труда механизаторов. В результате 
этого среднегодовая выработка на 15- 
сильный трактор по всей ЛЗС в полтора 
раза выше плановой, а себестоимость об
работки одного гектара почвы снизилась 
на 10°/о.

В прошлом году вое агрегаты лес-опо-и- 
дочных машин были укомплектованы за
долго до начала посадок. В марте был про
изведен -смотр их готовности к работе. За 
пять дней до начала посадок леса трактор
ные бригады вывели агрегаты к месту ра
боты. Одновременно туда же. были подвезе
ны запасы горючего и посадочный матери
ал. , i

К лесопосадкам приступили выборочным 
порядком, в зависимости от рельефа -местно
сти и готовности1 почвы. Агрегаты в сцепе 
от 3 до 5 машин обслуживались двумя 
сажальщиками и двумя оправщиками. 
Тракторы работали в две смены —  круг
лосуточно. При дневном -свете -производи
лась посадка леса, а  ночью —  предпоса
дочная культивация.

По окончании -посадок леса тракторы на
чали культивацию м-еждурядий л-есны-х 
культур прежних лег, а лесокультурные 
звенья приступили к ручному рыхлению в 
рядах мотыгами.

На питомнике -организовано 4 звена ив
5 человек. За каждым звеном закреплена 
определенная площадь. Перед началом ра
бот звеньевая получает наряд, в котором 
указывается количество и  стоимость рабо
ты. По окончании рабочего дня звеньевая 
и мастер по лесокультурам -проверяют ка
чество и количество выполненных работ.

Работники станции проявили много твор
ческой инициативы. -Стремясь вырастить 
добро-качественный материал -с наимень
шей затратой средств и труда, старший 
лесничий т. Храпов внес 'предложение про
изводить полив по-чв-ы за две недели до вы
сева лесных семян таких пород, которые 
обычно высеваются поздней -весной. В ре
зультате этот полив вызвал бурный рост 
сорняков, которые затем уничтожались 
глубокой культивацией, проводимой перед 
самым посевом. В итоге- лесопитомник был 
чист от сорной растительности и меньше 
требовалось затрат труда и средств -на про
полку.

'Чтобы избежать холостых пробегов и не
производительных простоев машин и трак
торов из-за недостатка посадочного мате
риала, к  каждой лесопосадочной машина, 
приделывался деревянный ящик, в кото
ром помещалось до 2 тыс. сеянцев-.

По инициативе начальника производст
венного участка т. Елизарова к лесопосадоч
ным машинам прицеплялась тележка трак
тора СОТ с увлажненными сеянцами. Это 
дало возможность максимально сократить 
переезды за сеянцами к  месту их прикопки.

Один из лучших трактористов станции 
т. Аншаков предложил производить заточ
ку ножей культиватора непосредственно в 
поле. Для точки ножей т. Аншаков при
способил шкив трактора.

Соревнуясь за высокое качество работа 
и перевыполнение плана, трактористы ЛЗС 
добились больших -успехов. Лучший трав-Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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Коллектив ЛЗС взял обязательство за
кончить посадку леса на участке государ
ственной защитной л зоной полосы Сара
тов —  Астрахань, протяжением 220 кило
метров, за шесть лет вместо пятнадцати, 
намеченных по плану.

Сейчас Харабалвнские механизаторы де
ятельно готовятся к весенним лесопосад
кам. Заканчивается ремонт тракторов. 
Приводится в порядок все оборудование и 
инвентарь. Заготавливаются горючее и сма
зочные материалы.

Дружный коллектив рабочих и инже
нерно-технических работников лесозащит
ной станции прилагает все силы к тому, 
чтобы в короткие ©роки превратить засуш
ливую степь в цветущую плодородную 
землю.

Орловская дубравная Л ЗС  успешно выполнила план ремонта тракторов в IV квартале
1951 г. На снимке: токарь Л ЗС  Б. Т. Гапоненко, выполняющий нормы на 200—250°/а, 
ремонтирует поршень тракторного двигателя. (Фото А. Красильникова).

торист станции т. Аншаков взял обяза
тельство выработать за сезон на тракторе 
У-2 600 га мягкой пахоты и сэкономить 
800 кг горючего. Свое обязательство он 
выполнил с честью и выработал 736 га, 
сэкономив 960 кг горючего. По примеру 
т. Аншакова, высоких показателей добился 
и тракторист т. Лосев. Работая на тракто
ре У-2 по уходу за лесокультурами, он 
в 1950 г. выполнил план тракторных работ 
на 168°/о, а в 1951 г.— на 298°/о, сэко
номив более 1100 .юг горючего.

Широко развернулось социалистическое 
соревнование и среди лесокультурных 
звеньев. Звено т. Попова добилось 92,8°/о 
приживаемости сеянцев. Звено т. Горяни- 
ной обеспечило 97°/о приживаемости лес
ных культур, а звено т. Фоминевой— 94°/о.
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В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОНУЮ 
ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

течение двух лет комплексная 
лесокультурная бригада Камы
шинской лесозащитной станции 
Сталинградской области обеспе

чивает в условиях засушливой степи высо
кую приживаемость и сохранность лесных 
культур.

Н а участках, закрепленных за комплекс
ной бригадой, приживаемость гнездовых по
севов дуба на второй год после посева со
ставила 98,1%. Число растений на одном 
гектаре — 10 147 штук. Приживаемость по
севов и посадок других древесных пород 
была: сосна (посадки 1951 г.) — 80%, лист
венные — 80,5°/о.

Этой бригадой руководит бригадир М. С. 
Чарикова. Успехов в работе она добилась 
благодаря правильной организации труда, 
умелому применению комплекса агротехни
ческих мероприятий, использованию дости
жений передовой агробиологической науки 
и опыта передовиков.

Коллектив комплексной лесокультурной 
бригады состоит из 36 человек. За каждым 
звеном и трактористом закреплена опреде
ленная площадь, лесокультуры взяты на

социалистическую сохранность до смыка
ния крон.

В. засушливых степных районах особое 
значение имеет сохранение влаги в почве. 
После посева желудей, как только прогре
лась почва, бригада М. С. Чариковой посе
яла в междурядиях кукурузу. Летом куку
руза защ ищ ала всходы дубков от суховеев 
и солнцепека, а зимой ее стебли использо
вались для снегозадержания. Осенью, по 
инициативе тракториста Н. И. Недугова, 
рядки дуба были окучены специально уста
новленными на культиваторе окучниками. 
В начале применялись обычные окучнили, 
а затем были сконструированы специаль
ные, грейдерообразные. Такие окучники, 
расставленные на расстоянии 180 см один 
от другого, насыпали по краям рядков 
гнезд дуба валики высотой 10— 12 см. Зи
мой между валиками по рядкам дуба и в 
кулисах из стеблей кукурузы хорошо ложил
ся снеговой покров. Толщина снегового по
крова к концу зимы достигала 70—80 см, в 
то время как средний снеговой покров на по
лях района был равен 12 см. На возвышен
ных местах бригада ставила щиты, делала 
снежные валы.

В результате зимовка дуба прошла ис
ключительно хорошо. На соседних участ
ках, не имевших такой защиты, около 10% 
дуба вымерзло, а на участке бригады т. Ча 
рикозой вымерзания не было.

Ранней весной 1951 г. тракторная брига
да провела покровное боронование с после
дующей культивацией междурядий, а  лесо
культурные звенья — ручное рыхление мо
тыгами в рядках дуба. Раннее укрытие вла
ги сохранило ее в почве и предохранило от 
испарения.

Гнездовой посев дуба и посадки других 
лесных культур проводятся в ранние и 
сжатые сроки. При посеве желудей бригада 
следит за тем, чтобы гнезда были располо
жены прямолинейно, так как несоблюдение 
этого правила затрудняет механизирован
ные уходы за лесными культурами.

Вся площадь лесокультур, закрепленная 
за комплексной бригадой, содержится в 
рыхлом и чистом от сорняков состоянии. 
Весной и летом проводится тщательный 
пятикратный уход на всех площадях — 
тракторная культивация междурядий ыа

Бригадир Камышинской Л ЗС  
М. С. Чарикова.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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глубину 10— 12 см и ручная прополка в 
рядках с рыхлением почвы мотыгами. Е ж е
дневно т. Чарикова и все звеньевые контро
лируют качество проведенных работ по ухо
ду, осматривают каждое гнездо дуба и от
дельные растения.

Широко развивая социалистическое со
ревнование, бригада добилась высокой про
изводительности труда. Лесокультурные 
звенья ежедневно выполняли нормы на 
180—200!%, а трактористы на 150°/о и более.

По инициативе т. Чариковой и трактори
ста т. Недугова внедрено ценное рациона
лизаторское предложение по уходу за  лесо
культурами в рядках гнезд дуба и между
рядьях. 4—6 долотообразных рыхлите
лей устанавливались в середине культивато
ра К.УТС-2,8 на глубину обработки 5—6 см. 
Эти рыхлители занимали 80 см середины 
культиватора. Их назначение — обработка 
почвы в рядках гнезд. Н а остальной части 
устанавливались обычные стрельчатые и 
плоскорезные рабочие органы на глубину 
обработки 10—12 см для рыхления поч
вы и уничтожения сорняков в междуря- 
диях. Трактор У-2 с долотообразными рых
лителями проходил над рядками дуба и об
рабатывал 50°/» площади. Остальные 501% 
обрабатывались вторым заходом трактора, 
но с обычными лапками. Таким образом, за 
два прохода обрабатывалась вся площадь 
с пропуском по 30 см над рядками кустар
ников.

Тракторист т. Недугов успешно освоил 
механизированный уход в рядках дуба. В 
прошлом году он взял обязательство выра-

Чвеньевая Камышинской ЛЗС
А. М. Воробьева.

ботать на 15-сильный трактор 700 га. Свое 
обязательство т. Недугов выполнил с че
стью: он выработал 815 га, сэкономив
около 400 кг горючего. Приживаемость 
всех лесных культур на закрепленной за 
ним площади составила 92,3%. t 

Высоких показателей добилось лесокуль
турное звено т. Воробьевой, которое обеспе

чило приживаемость гнездовых посевов дуба 
на 99,6%.

Агроучеба комплексной лесокультурной бригады М. С. Чариковой. Занятие 
проводит агролесомелиоратор А. И. Дерюжкин. (Фото В. Горелова).Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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В Камышинской МТМ. Трактористы тт. Данилов, Недугов и Козлунов
ремонтируют мотор трактора.

Сейчас бригада т. Чариковой деятельно 
готовится к весне. Все члены бригады учат
ся в кружках техминимума. Трактористы и 
механизаторы напряженно трудятся, стре
мясь отлично подготовить тракторы, маши
ны и оборудование к полевым работам. Л е
соводы неустанно следят за  хранением ж е
лудей, проверяют и регулируют температу-

(Фото В. Горелова).

ру в траншеях. Много сил и труда вкла
дывается в работу по снегозадержанию.

Передовая бригада отлично готовится к 
предстоящей весне, заклады вая зимой ос
новы будущих успехов в посеве, посадке и 
уходе за лесными культурами.

В. К.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Г. П. ПЕТРОВ 

В.|А. КАЛЛИСТРАТОВ

ЛУЧШАЯ ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА 
БУРЛИНСКОЙ ЛЗС

ироко развернув социалистиче
ское соревнование, передовая 
тракторная бригада Бурлинской 
лесозащитной станции, руково

димая бригадиром И. Е. Тихим, досрочно 
завершила в прошлом году годовой план 
тракторных работ. К 25 августа было выра
ботано 5340 га мягкой пахоты и сэкономле
но 3310 кг горючего.

Трактористы этой бригады обязались уве
личить выработку на каждый трактор и пе
ревыполнить задание в 500 га мягкой пахо
ты на 15-оильный трактор. Трактористы 
М. А. Сидоркин и Ф. Ф. Яковлев успешно 
выполнили свои обязательства. К 1 октября 
М. А. Сидоркин выполнил годовое задание 
на MlVo и сэкономил 1230 кг горючего. 
Ф. Ф. Яковлев выполнил годовое задание 
на 123% и сэкономил 1090 кг горючего. 
Хорошо выполнили свои обязательства мо
лодые трактористы П. А. Сидоркин и П. А. 
Дикун.

Таких успехов тракторная бригада И. Е. 
Тихого добилась правильной организацией 
труда и освоением передовых методов рабо
ты. Перед началом весенних лесокультурных 
работ 1951 г. бригада получила подробный 
годовой план. В нем были подробно указа
ны объем работ по видам и агротехнические 
сроки их выполнения. Это позволило брига
де правильно расставить тракторный парк, 
составить маршруты движения агрегатов.

Точное выполнение графика технического 
ухода за машинами является в бригаде за

коном. После работы бригадир осматривал 
все тракторы и давал указания о проведении 
технического ухода, проверял регулировку 
тракторов и прицепных машин.

-Большое внимание уделялось изучению 
участков и нарезке загонов. Как правило, 
загоны нарезались за 2—3 дня до оконча
ния работы тракторов на предыдущих участ
ках. Длина загонов по возможности выби
ралась большая. Это устраняло холостые 
переезды на концах загонов, повышало 
производительность машин и снижало рас
ход горючего.

При расстановке тракторных агрегатов по 
загонам, на длинные и далеко расположен
ные участки выделялись наиболее опытные 
трактористы, а на коротких и близко рас
положенных работали менее опытные, что
бы бригадир имел возможность следить за 
их работой в течение всего рабочего дня.

Благодаря тому, что тракторы тщательно 
готовились к работе, в бригаде за  весь се
зон не было простоев машин по техническим 
неисправностям.

Все оборудование и машины приняты 
бригадой на социалистическую сохранность.

Министерство лесного хозяйства Союза 
ССР высоко оценило работу этой бригады, 
наградив бригадира И. Е. Тихого и тракто
риста М. А. Сидоркина значками «Отличник 
социалистического соревнования Министер
ства лесного хозяйства СССР». М. А. Сидор- 
кину в прошлом году было присвоено зв а
ние «Лучший тракторист».

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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МЕХАНИЗАТОРЫ - ОТЛИЧНИКИ

С. В . ПАВЛОВ

оревнуясь за досрочное выполнение 
сталинского плана преобразования 
природы, механизаторы лесного хо
зяйства Ставрополья добиваются 

высокой выработки на полевых работах. П е
редовая тракторная бригада Ворошиловской 
Л ЗС  Ставропольского краевого управления 
лесного хозяйства, которой руководит брига
дир т. Алфимов, взяла в прошлом году обя
зательство выработать за сезон 1000 га мяг
кой пахоты на каждый условный 15-сильный 
трактор без капитального ремонта.

Передовики-трактористы с честью сдер
жали свое слово. Тов. Демиденко выработал 
1230 га и сэкономил 707 кг горючего. Боль
шой выработки добились трактористы 
тт. Секачев, М ацаев, Петренко, Никитин. 
Вся бригада в целом выработала за сезон 
в переводе на мягкую пахоту 5308 га и 
сэкономила 2454 кг горючего.

Высокие показатели, достигнутые брига
дой т. Алфимова, не случайны. В 1950 г. 
тракторист т. М ацаев выработал 1560 га в 
переводе на мягкую пахоту, а т. Демиден
ко— 1380 га.

Борясь за  сохранность машин, удлинение 
межремонтного периода и сокращение рас
хода времени на технический уход, т. Алфн- 
мов применил внекартерный отстой масла. 
По правилам технического ухода у колес
ных тракторов полагается через каждую 
смену спускать масло из картера двигателя

до среднего краника и доливать свежим до 
установленного уровня. Но при такой сме
не масла в картере остаются песчинки, 
грязь, металлическая пыль. Тов. Алфимов 
предложил ежедневно после работы сли
вать все масло из картера в бочку. За ночь 
масло отстаивалось, металлическая пыль и 
песок оседали на дно. Утром, перед нача
лом работы, отстоявшееся масло аккуратно 
сливалось в ведро и 'заливалось в картер. 
Недостающее до уровня количество масла 
добавлялось свежим.

Каждый день трактористы тщательно 
осматривали воздухоочиститель, соединения 
шлангов воздушного патрубка и немедлен
но устраняли замеченные неисправности.
• Применяя внекартерный отстой масла, 

бригада т. Алфимова добилась того, что 
тракторы работали без перетяжки подшип
ников по 20—25 дней, выполняя по 200— 
300 га. М ежду тем, раньше перетяжки про
изводились через каждые 4—5 дней.

Так была достигнута экономия средств и 
времени. Весь сезон 1951 г. машины прора
ботали без капитального ремонта.

Метод бригады т. Алфимова одобрен тех
ническим совещанием механиков и бригади
ров тракторных бригад. В этом году метод 
внбкартерного отстоя масла будет приме
няться всеми тракторными бригадами на
шего управления.

Общий вид Октябрьской ЛЗС  Николаевской области. (Фото П. Мелихова)Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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СТАХАНОВСКИМ ТРУД ЗВЕНА 
В. С. БЕЗРУК

прошлом году коллектив Мер- 
чанского лесничества Октябрь
ского лесхоза Харьковской обла
сти перевыполнил план по 

выращиванию и выходу посадочного мате
риала, заготовке семян древесно-кустар
никовых пород и по посадке лесных куль
тур. Весной 1951 г. посадки были произве
дены на площади 138 га, при плане 125 
га. Приживаемость саженцев на 1 сен
тября составила 94,2°/о.

Этот успех был достигнут благодаря от
личной работе всего коллектива лесниче
ства и его передовых людей. Особо следу
ет отметить стахановский труд звена лес
ного питомника, которым руководит
В. С. Безрук. Каждый год это звено доби
вается выхода стандартных сеянцев на
много выше планового. В 1949 г. с площа
ди 2 га было получено 1 718 тыс. штук 
стандартных сеянцев при плане в 1200 
тыс. штук. В 1950 г. выход сеянцез на пло
щади в 4,5 га составил 132°/». Было полу
чено сверх плана 192 тыс. сеянцэв дуба, 
399 тыс. сеянцев других лиственных пород, 
52 тыс. сеянцев кустарниковых пород и 
822 тыс. сеянцев бересклета. Всего с пло
щади 4,5 га звено дало сверх плана 1 465 
тыс. штук сеянцев.

В прошлом году, несмотря на крайне не
благоприятные климатические услозия, 
звено перевыполнило план и добилось вы
хода стандартных сеянцев на 110°/в-

За  каждой работницей звена закрепле
ны отдельные кварталы посева. В течение 
всего периода роста сеянцев на этих квар
талах производится уход. Характерно, что 
когда на питомнике не бывает работы, 
звено тов. Безрук помогает товарищам вы
полнять задания по уходу за лесными 
культурами или сбору семян. В прошлом 
году работницы этого передового звена 
провели в свободное время уход за лесо
культурами на площади 67 га и собрали 
70 кг семян акации желтой. Это свидетель
ствует о кровной заинтересованности труже
ников лесного хозяйства в улучшении всех 
показателей работы своего лесничества.

В. С. Безрук, как подлинный новатор 
производства , учится сама и призывает всех 
работниц звена пополнять свои знания. Вес
ной и летом в звене проводились зан я
тия по техминимуму и работницы прослу
шали доклады о выращивании посадочно
го материала в питомниках, о сборе и хра
нении лесных семян и т. п.

Накопив большой опыт, передовая ста
хановка охотно передает его всем работни
цам лесхоза. Каждый месяц в питомнике 
проводятся беседы о передовом опыте и 
собрания, посвященные освоению новых 
высокопроизводительных методов труда. 
На этих собраниях выступает В. С. Безрук

и другие передовые рабочие, работницы и 
звеньевые, которые делятся своим опытом 
посадки и выращивания лесных культур.

К мнению стахановцев прислушиваются 
люди советской науки. В. С. Безпук яв
ляется членом ученого совета УкрНИИЛХ, 
участвует в обсуждении научных и прак
тических проблем, часто высказывает свою 
точку зрения, основанную на наблюдениях 
и практическом опыте.

Что же обеспечивает успех передовому 
звену, которое из года в год улучшает по
казатели своей работы? Почва питомника 
Мерчанского лесничества — серые лесные 
суглинки. Подготовка почвы производится 
конным плугом на глубину 20—25 см, с 
последующей культивацией и бороновани
ем. Подготовка начинается сразу же после 
выкопки сеянцев, и почва в течение лета 
содержится под черным паром. Зимой про
изводится снегозадержание.

Семена высеваются сеялкой СЛ-4 или 
ручной сеялкой по схеме рядов 33—33—33 см 
и 45—45— 15 см. Заделка производится на 
установленную в зависимости от породы 
глубину. Часть семян высевалась сразу же 
после сбора, а требующие стратификации 
проходили ее в специальном семянохранили- 
ще.

Семена бересклета высеваются сразу же 
после очистки от мякоти (если стоит влаж 
ная погода) или заделываются в сырой пе
сок и высеваются поздней осенью в дож д
ливый период.

В. С. Безрук покрывает посеянную пло
щадь слоем соломы толщиной 5—8 см. 
После появления всходов соломенная по
крышка прореживается, но для сохранения 
влаги солома оставляется в междурядьях, 
а затем постепенно убирается полностью.

Особое внимание т. Безрук уделяет ухо
ду за всходами. После появления всходов 
уход производится вручную, мотыгой, а 
когда сеянцы окрепнут — ручными плане
тами, с дополнительной прополкой в рядах 
руками.

Сеянцы выкапываются лопатами и выко- 
почными плугами. При выкопке звеньевая 
следит, чтобы не было задиров и ошмыгов. 
Сеянцы сортируются, связываются в пуч
ки по 100 шт. и отправляются на места по
садок. Во время транспортировки сеянцы 
обязательно поливают водой и укрывают 
мягкой соломой.

Точное соблюдение агротехнических пра
вил, овладение передовыми приемами тру
да ; позволили звену т. Безрук избежать по
терь и добиться высокой выработки. Не 
усйокаиваясь на достигнутом, работницы 
передового звена взяли новые обязатель
ства, решив в этом году еще более улучшить 
все показатели своей работы.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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X. М. ИСАЧЕНКО

ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ДРЕВЕСНО

КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
КАЖ ДЫ М  годом все краше стано
вится облик городов и сел нашей 
великой Родины. В благоустрой
стве населенных пунктов зеленые 

насаждения играют большую роль. Вокруг 
городов создаются лесные оздоровительные 
пояса, а в самих городах растет число пар
ков, скверов и  садов.

При таком 'большом размахе зеленого 
строительства значительно повышаются 
требования к подбору пород, их размещ е
нию и сочетанию в различных типах на
саждений. Однако, если присмотреться к 
городским насаждениям, бросается в глаза 
бедность и однообразие их видового соста
ва. Почти всюду преобладает местная 
дикая дендрофлора с единичным вкрапле-

Пирамидальная форма белой акации; 
гор. Ростов-на-Дону.

нием представителей других районов. Об
лагораживанию зеленых насаждений в го
родах и селах большую помощь могут ока
зать гослесопитомники и агролесопитомни
ки, в которых следует выращивать наиболее 
ценные виды и садовые формы.

Следует отметить, что, имея дело с ди
кой флорой, работники лесного хозяйства 
не всегда знают о разнообразных садовых 
формах, которые применяются в садово- 
парковом строительстве. Это разнообразие 
показано здесь на отдельных примерах де
коративного качества форм, встречающихся 
в зеленых насаждениях отдельных городов.

Акация белая (Rolinia pseudoacacia). 
Основной вид белой акации представляет 
крупное дерево с раскидистой кроной и не
ровным стволом. Эти качества в зеленом 
строительстве считаются отрицательными. 
Парково-садовая практика вывела формы, 
которые в декоративном отношении стоят 
значительно выше основного вида. В горо
дах встречаются две формы: пирамидальная, 
или колонновидная, акация (R. pseudoaca
cia f. pyram id.) и шаровидная акация (R. 
pseudoacacia f. B essoniana).

Пирамидальная акация имеет густую, 
правильного строения, узкую крону. Это 
дерево встречается в Ростове, в неко
торых городах Украины, в Ессентуках, в 
Симферополе и других городах Крыма. Оно 
необычайно красиво в аллейных придо
мовых посадках.

Шаровидная акация имеет шарообразную 
компактную крону. Эта крона в течение 
всей жизни дерева сохраняет свою форму 
без подрезки. Ш аровидная акация являет
ся ценной породой для обсадки улиц, доро
жек и т. п., пригодна такж е для одиночной 
посадки на небольших газонах. По морозо
стойкости и та и другая акация стоят ниже 
основного вида. Размножаются прививкой, 
подвоем служит основной вид акации.
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Клен остролистный (Acer platonoides L) 
относится к числу наиболее зимостойких 
кленов. Образует огромное разнообразие 
форм.

Клен Шведлера (Acer platonoides var 
Schwedlerii). Декоративен меняющейся ок
раской листвы, которая весной при распу
скании имеет темнокроваво-красный цвет, 
позднее — смугло-красновато-зеленый, а 
к осени — темнозеленый с красноватым 
оттенком. При свободном стоянии развива
ет широкую правильно округлую крону.

Клен Рейтенбаха (A. platonoides var. 
R eitenbachii). Имеет более узкую, чем пре
дыдущий клен, крону, менее морозостоек. 
Окраска листьев почти такая же, как у кле
на Ш ведлера: при распускании—красная, а 
к осени пурпурно-бурая. Клен Ш ведлера и 
клен Рейтенбаха красивы, когда они стоят 
в одиночку, но особенно хороши на фоне зе
ленолиственных деревьев.

Клен белоокаймленный Друммонда
(A. platonoides var. D rum m ondii). Относит
ся к числу пестролистных кленов. Отчетли
во заметная желтовато-светлая кайма при 
дает этому дереву особо эффектный вид. 
Судя по встреченным в Мичуринске круп
ным экземлярам, можно заключить, что 
данная форма остролистного клена морозо
стойка и заслуживает широкого внедрения. 
Применять ее можно в группах и в оди
ночной посадке.

Ш аровидная форма белой акации; 
гор. Азов, Ростовской области.

Клен шаровидный (A. platonoides var 
globosum ). Декоративность этой формы за 
ключается в правильно округлой густой

Ш аровидная форма белой акации; гор. Ессентуки.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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кроне. Это дерево является лучшим укра
шением улиц, садов и скверов. Встречается 
в незначительном количестве в Симферопо
ле, Одессе и Киеве, довольно часто в Росто
ве. Под Москвой подмерзает, но к югу 
от линии Воронеж — Курск — Гомель бу
дет зимостоек.

Другие формы — клен плющелистный, 
клен рассеченолистный и т. п. хотя и зимо
стойки, но особыми декоративными свой
ствами не выделяются.

Все эти формы размножаются прививкой 
а крону на штамбах основного вида, что 
дает возможность в короткий срок полу
чить штамбовое дерево. Нередко такая 
прививка усиливает морозостойкость при
витого дерева.

Ш елковица белая (M orus alba L.) —
крупный кустарник или небольшое деревце, 

-достигающее 12— 15 м высоты. Сравни
тельно зимостойка. В форме кустарника 
встречается в Москве и Ленинграде. В го
родских зеленых насаждениях отличается 
устойчивостью, легко переносит механиче
ские повреждения, уплотнение почвы, з а 
грязнение воздуха пылью и копотью. Шел- 
'ковица'является ценной породой в город
ском зеленом строительстве, особенно ее 
садовые формы, к числу которых относятся 
плакучая, шаровидная и пирамидальная.

Шелковица плакучая (M orus alba f. pen- 
dulahort) — необычайно красивое дерево, 
представляющее своеобразный купол, обра
зованный ниспадающими до самой земли 
ветвями. Весьма эффектна в одиночной по
садке. Другие формы шелковицы бедой 
встречаются редко.

Размножение садовых форм шелковицы 
производится прививкой. Из всех способов 
наиболее удачным является облактировка, 
т. е. сближение двух растений, без отделения 
прививаемой части от материнского экземп
ляра. Но лучше всего прививку шелковицы 
вести в теплицах зимой.

Берест-карагач (Ulmus foliacea gilib.) — 
одна из наиболее устойчивых в городских 
условиях пород. Весьма ксерофитен, хоро
шо переносит механические повреждения, 
сухость и уплотненность почвы, мало чув
ствителен к загрязнению воздуха пылью и 
копотью. В Москве вполне зимостоек и 
лишь в отдельные годы слегка повреждает
ся морозом. Имеет большое количество раз
новидностей и садовых форм, различаю
щихся формой кроны (колонновидная, 
пирамидальная, ш арообразная), строением 
кроны, окраской листьев (пятнистая, темно- 
пурпуровая). Большинство этих разновидно
стей и форм в довоенное время встречалось 
на побережье Крыма. В настоящее время

В ? рх/'-

Плакучая форма шелковицы белой; гор Росто^-на-Дону.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Ш аровидная форма береста-карагача; 
гор. Ростов-на-Дону.

один экземляр имеется в Ростовском бота
ническом саду. Крона компактная и по 
форме близка к шару. Эте дерево является 
ценнейшей породой для уличных посадок, 
так как оно обладает почти всеми свойства
ми основного вида, уступая последнему 
лишь по морозостойкости.

Заслуж ивает внимания и другая разно
видность береста, встречающаяся в город
ских посадках Сталинграда (virainalis) 
Это дерево с ясно выраженной «плакуче- 
стью» обладает высокими декоративными 

’ качествами. Отходящие под острым углом 
ветви, изгибаясь дугообразно, свешиваются 
в виде тонких шнурообразных веточек, гу
сто покрытых мелкими кожистыми листья
ми. Размнож ается семенами и прививкой. 
Подвоем служит основной вид. При привив
ке тонкопобеговых форм черенки необходи
мо брать с 2—3-годовалых побегов.

Ива (Salix L). Благодаря своему повсе
местному распространению ива относится 
к числу тех «обыденных» пород, которыми 
не принято интересоваться. Поэтому её 
участие в садово-парковом строительстве 
бывает чрезвычайно слабым. Между тем, 
многие представители этого рода обладают 
ценнейшими свойствами, из которых можно 
отметить быстроту роста, удивительную ж и
вучесть, нетребовательность к почве, ус
тойчивость в городских условиях, малую

чувствительность к климатическим колеба
ниям, высокую способность к вегетативному 
размножению и многообразную хозяйствен
ную ценность. Декоративность ив заклю
чается в легкости строения кроны и ее 
подвижности, в изящной форме и нежной 
окраске листьев.

Формы белой ивы — ветлы — таковы: 
ива серебристая с серебристой листвой 

(S. alba var. a rgen tea), ива сизая (S. alba 
var. coerulea) с сизыми листьями, ива раз
весистая (S. alba var. vitellina) с округлой 
развесистой кроной, ива золотистая (S. alba 
yar. vitellina aurea) с золотисто-желтыми 
ветвями. Особенным изяществом отличается 
плакучая ива (S. alba var. vitellina pendula) 
с тонкими в несколько метров длины побе
гами, опускающимися вниз почти отвесно. 
Размножается прививкой и черенками. 
Прививка производится способом копули
ровки и прививки сбоку. Подвоем служит 
белая ива. При размножении летними побз- 
говыми черенками укореняемость достига
ла 100%.

Не меньшим формовым разнообразием 
обладают и хвойные породы. Особенно бо
гата садовыми формами такая порода, как 
туя западная (Thuja occidentalis L), которая 
представляет большую ценность для зел»-

Туя западная, форма Варреана;
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Туя западная, золотистая форма; 
Лесостепная опытная станция.

ного строительства. Она не требовательна к 
почве, устойчива против мороза и облада
ет высокими декоративными качествами. 
Основной вид может применяться в группо
вых и аллейных посадках, а формы—в оди
ночных. Несмотря на высокие достоинства, 
туя слабо распространена в садах и пар
ках. Туя имеет до 50 форм, из которых око
ло 80°/о могут культивироваться в условиях 
Московской области.

Тонковетвистая туя (Th. о. f. Ellwagne- 
riana). Имеет чешуевидную и игольчатую 
хвою. По форме представляет узкую кону
совидную копну.

Туя плакучая (Th. о. f. pendula). Изящ
ное деревце со спускающимися вниз тонки
ми веточками.

Туя Вареана (Th. о. f. W areana). П ира
мидальной формы, с густыми ветвями, по
беги короткие, толстоватые, сплюснутые, с 
сильным ароматом при растирании.

Туя пирамидальная (Th. о. f. D ouglasii 
pyram idalis). Образует узкую компактную 
пирамиду. Декоративна не только формой 
кроны, но и побегами, похожими на листву 
некоторых папоротников.

Туя Вагнера (Th. о. f. W agneriana). Кро
на узкоовальная с густым ветвлением.

Туя золотистая (Th. о. f. aurea  spicata) 
с необычайно красивыми побегами, концы 
которых как бы позолочены.

Туя шаровидная (Th. о. f. globosa) напо
минает сплюснутый шар светлозеленой ок
раски.

Ниболее ценные в зеленом строительстве 
садовые формы являются в то же время и 
редкими. Их размножение связано с неко
торыми трудностями, состоящими в том, 
что садовые формы, как правило, могут 
размножаться только вегетативным путем. 
Между тем, в большинстве лесных питом
ников метод вегетативного размножения не 
освоен.

Д ля  использования садовых форм г  зеле
ном строительстве необходимо взять на 
учет наиболее ценные в декоративном от
ношении породы и решительно взяться за 
их вегетативное размножение с помощью 
которого можно получить из одного дерев
ца или куста сотни и даж е тысячи зеле
ных черенков. Через год или два после 
укоренения эти черенки могут давать но
вые, и таким образом в короткий срок 
можно иметь нужное количество экземпля
ров самого редкого растения.
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