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

Никола й  Иванович  К у з н е ц о в  — техник- 
лесовод Ветлужского лесхоза (Горьковская область). 
Потомственный лесовод, он отдал лесу около полу
века. На счету Николая Ивановича три с половиной 
тысячи гектаров вновь созданных лесов, миллионы 
выращенных в питомнике сеянцев, огромные площа
ди пройденных рубками ухода молодняков. Труд ле- 
совода-коммуниста высоко оценен правительством. 
Николай Иванович награжден орденом Ленина.

- 'Шм
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!

ле сн о е  и
ХОЗ Я 8J с tin во НОЯБРЬ 1969

ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Н а  ч е т в е р т о й  с т р а н и ц е  о б л о ж к и :  д о 
л и н а  р е к и  Л и н д у л о в к и  н е д а л е к о  о т  
с т .  Р о щ и н о  п о д  Л е н и н г р а д о м .  З д е с ь  б ы 
в а л  В  И . Л е н и н

Ф  о i о В .  Б .  Н а у м о в а

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ

СКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ Ж УР

НАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕ
ТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНО

ГО ПРАВЛЕНИЯ НТО ЛЕСНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО ХО 
ЗЯЙСТВА

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Э К О Н О М И К А  И  О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А  
Ш а х о в  Г . Н . Р о л ь  л е с н ы х  т а к с  в  у с л о в и я х  х о з я й с т в е н н о й  р е 

ф о р м ы  .........................................................................................................................................................4
О в ч и н н и к о в  Л . В .  Р а б о ч е е  в р е м я  с п е ц и а л и с т а  л е с н о г о  х о з я й с т в а  7

Л Е С О В Е Д Е Н И Е  И Л Е С О В О Д С Т В О  
И с а е в  В .  И . Л е с о в о д с т в е н н а я  о ц е н к а  о ч и с т к и  л е с о с е к  п у т е м  у к л а д 

к и  п о р у б о ч н ы х  о с т а т к о в  н а  в о л о к и .................................................................. 10
Л и с т о в  А , А . О с о б е н н о с т и  р а з в и т и я  п о д р о с т а  в  с о с н я к а х  л и ш а й 

н и к о в ы х  К р а й н е г о  С е в е р а .................................................................................................. 13
Б е л е н к о  Г .  Т .  К л и м а т о р е г у л и р у ю щ а я  и п о ч в о з а щ и т н а я  р о л ь  п о д 

р о с т а  н а  в ы р у б к а х ................................................................................................................... 16
Ш у т о в  И . В . ,  М а р т ы н о в  А . Н . В о з д е й с т в и е  п р е п а р а т о в  2 ,4 -Д  и

2 ,4 ,5 -Т  н а  р о с т  х в о й н ы х  п о р о д  в  с м е ш а н н ы х  м о л о д н я к а х  . 19

Л Е С Н Ы Е  К У Л Ь Т У Р Ы  И З А Щ И Т Н О Е  Л Е С О Р А З В Е Д Е Н И Е  
В а с и л ь к о в и ч  А . А .,  Д а н ь ш и н  И . И . Р о с т  и ж и з н е с т о й к о с т ь  д е р е в ь 

е в  и  к у с т а р н и к о в  н а  ю г о - в о с т о к е  Р о с т о в с к о й  о б л а с т и  . . 22
М а х н о  Г . Ф .  О  з и м н е м  о т п а д е  о р о ш а е м ы х  л е с н ы х  к у л ь т у р  н а  з а 

с о л е н н ы х  з е м л я х  Х о р е з м а  24
Ч е т к о  Ф .  Н . Т а м а р и к с ы  — в  к у л ь т у р ы  н а  ю г е  У к р а и н ы  . . 29
В о л к о в  Ф .  И ., М и г у н о в а  Е . С . П е р с п е к т и в ы  с о з д а н и я  о з е л е н и т е л ь 

н ы х  н а с а ж д е н и й  н а  п р и м о р с к и х  р а к у ш е ч н ы х  п е с к а х  . .  32

Л Е С О У С Т Р О Й С Т В О  и  Т А К С А Ц И Я  
С и н и ц ы н  С . Г . О ц е н к а  м е т о д о в  р а с ч е т а  р а з м е р а  л е с о п о л ь з о в а н и я

д л я  с п л о ш н о л е с о с е ч н о й  с и с т е м ы  х о з я й с т в а ......................................... 34
Б у к и н  Н . И ., Г у с е в  Н . Н .,  С в а л о в  Н . I I .  С о в е р ш е н с т в о в а т ь  х о з я й 

с т в о  в  л е с а х  1 г р у п п ы ........................................................................................................... 38

М Е Х А Н И З А Ц И Я  И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я
К у ш л я е в  В .  Ф . ,  И е в и н ь  И . К .  Ц и к л  р а б о т ы  м а ш и н ы  « Д я т е л -1 »  . 42
В о л о б у е в  Г . П . С а м о х о д н ы е  в и б р а ц и о н н ы е  у с т а н о в к и  д л я  о т р я х и 

в а н и я  ш и ш е к  с  р а с т у щ и х  д е р е в ь е в ............................................................... 46
З а к о в о р о г н о в  А . Ф .  И з  о п ы т а  э к с п л у а т а ц и и  т е р р а с е р о в  Т - 4  . . 51
Ж е л т у х и н  11. В .  О б  о с н а щ е н и и  т р а к т о р о в  Т -5 4 Л  т р е л е в о ч н ы м  о б о 

р у д о в а н и е м  .........................................................................................................................................53

О Х Р А Н А  И З А Щ И Т А  Л Е С А

И з д а т е л ь с т в о
« Л е с н а я

п р о м ы ш л е н н о с т ь »

А р ц ы б а ш е в  Е . С ., О р л о в  О. К .,  | М о л ч а н о в  В .  П . З в у к о у с и л и т е л ь 

н а я  у с т а н о в к а  н а  п а т р у л и р о в а н и и  л е с о в ............................................., 5 4
Т р о п и н  И . В .  И н с е к т и ц и д ы  в  с и с т е м е  л е с о з а щ и т н ы х  м е р о п р и я т и й  57
М а л и к о в  Н . В .  К о р н е в а я  г у б к а  в  с о с н я к а х  и м е р ы  б о р ь б ы  с  н е й  61 
Т р о я н  А . В . ,  З а д о р о ж н ы й  И . М .,  Ш е в ч е н к о  Е . Ф .  Б р о м и с т ы й  м е 

т и л  д л я  ф у м и г а ц и и  п л о д о в  к а ш т а н а ............................................................... 62
Л о б а н о в а  Г . А . В ы е з д н о й  п л е н у м  п о  з а щ и т е  л е с а  . . . .  64

Т Р И Б У Н А  Л Е С О В О Д А
В е р е т е н н и к о в  А . Т . ,  Б о р о в к о в  А . К . Д в а  г о д а  р а б о т ы  п о - н о в о м у  65
М а с к а е в  Н . М . С у ш к а  ш и ш е к  х в о й н ы х  п о р о д  в  « к и п я щ е м  с л о е »  68

О Б М Е Н  О П Ы Т О М
Е р у с а л и м с к и й  В .  И . О  п р и ч и н а х  у с ы х а н и я  д у б р а в  в  с т е п н о й  з о н е  71 
Ч е р е м с к о й  С . Г . И з  о п ы т а  м е л и о р а т и в н ы х  р у б о к  в  п р о т и в о э р о -

з и о н н ы х  б е л о а к а ц и е в ы х  н а с а ж д е н и я х  ............................................75
К р у г о в ц о в  И . В ы р а щ и в а н и е  о л ь х и  ч е р н о й  в  В а с и л е в и ч с к о м  л е с 

х о з е  ................................................................................................................................................................ 78
В а щ е н к о  И . С а д ы  в  л е с х о з а х ..........................................................................................80
П о г о д и н а  Т .  Т р е т и й  и з  д и н а с т и и  л е с о в о д о в ....................................................... 82
К о н с у л ь т а ц и я ...................................................................................................................................................84
Н а ш и  с о в е т ы ...................................................................................................................................................85
З а  р у б е ж о м ..................................................................................................................................................... 88
К р и т и к а  и б и б л и о г р а ф и я ................................................................................................................91
О Д о ш хкм  ,  ,  .  .  ..............................................................................................................94

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ОБРАЩЕНИЕ

участников Всесоюзного совещания по защитному лесоразведе

нию к молодым рабочим лесхозов, совхозов, колхозникам, 

специалистам лесного и сельского хозяйства, комсомольцам 
и всей молодежи нашей страны

Д о р о г и е  д р у з ь я !  Каждый день при

ближает нас к знаменательному событию 

в жизни всего прогрессивного человече

ства— 100-летию со дня рождения 

В. И. Ленина. Советские люди, наша слав
ная молодежь готовят достойную встречу 

ленинскому юбилею.
В эти знаменательные дни собрались мы 

на прославленной трудом хлеборобов 

алтайской земле, чтобы обсудить, как луч
ше воплощать в жизнь один из великих 

заветов Ильича — завет об охране и при
умножении самого большого достояния 

нашего народа — природных ресурсов.
Первые декреты Советской е л з с т и  

«О земле», «О лесах», «Об охране памят
ников природы, садов и парков» и другие, 
подписанные Лениным, выразили вековые 

чаяния людей труда — дали им большее 

право быть подлинными хозяевами богатств 

своей Родины.
Ленинское отношение к природе стало 

неотъемлемой частью коммунистического 
воспитания молодежи. На протяжении всей 

истории страны Советов тысячи юношей и 
девушек активно участвуют а умножении 

плодородия земли, творческом труде 
на ней.

XXIII съезд КПСС, решения мартовского 

J1965 г-1 и последующих Пленумов Цент
рального Комитета партии создали благо
приятные условия для развития сельского 

хозяйства, для интенсивного использования 

всех сельскохозяйственных угодий.
Передовая агротехника, современные 

машины, химия, мелиорация помогают хле
боробу выращивать два колоса там, где 

рос один. Это обязывает всех нас еще за
ботливее относиться к земле. Охрана и

приумножение ее плодородия — патриоти
ческий долг народа, всей нашей молодежи.

Одним из важнейших элементов высокой 
культуры земледелия, надежной гарантией 

щедрости полей является защитное лесо
разведение. Лес — зеленое чудо природы. 

Он способствует накоплению и сохранению 
почвенной влаги, останавливает жаркие су
ховеи и пыльные бури, укрощает разруши

тельную силу весенних и дождевых пото
ков, умножает живительные силы земли; 
лес — верный друг и надежный помощник 

земледельца.
Сознавая всю ответственность перед бу

дущими поколениями за сохранность и вы

сокое плодородие каждого гектара колхоз
ных и совхозных угодий, мы, участники со
вещания, обращаемся ко всем комсомоль
цам, юношам и девушкам: берегите землю, 

будьте заботливыми шефами защитных ле
сонасаждений, создавайте зеленые заслоны 

вокруг полей, на оврагах и балках, по бере

гам рек, озер, каналов и водоемов, закреп
ляйте пески и горные склоны.

Каждый участок полезащитных посадок 

должен иметь своего заботливого хозяина. 
Не допускайте безнадзорности и гибели ни 

одного гектара лесополос и зеленых на
саждений.

Бережно растите и ухаживайте за ними, 
выступайте инициаторами создания в колхо
зах и совхозах комсомольско-молодежных 
лесомелиоративных звеньев. Объявите ре
шительную борьбу оврагам, активно уча
ствуйте в строительстве противоэрозионных 

гидротехнических сооружений.
Большим трудом многих поколений зем

ледельцев создается высокое плодородие 

полей. В то же время нарушения агротех-
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нкки вызывают эрозию почв, наносят боль
шой ущерб сельскому хозяйству. Наше 
слово к вам, молодые механизаторы колхо
зов, совхозов и лесхозов; строго соблю
дайте правила обработки земли, в совер
шенстве ееладевгйте новой противозрози- 
онкем техникой, всемерно способствуйте ее 
широкому применению. Вовремя, с хозяй

ской заботой проводите механизированные 
уходы за лесопосадками.

Мы обращаемся к молодым ученым, спе
циалистам лесного и сельского хозяйства. 
Несите свои знания молодежи, учите ее 
мастерству лесоразведения, прививайте ей 

любовь к природе, родной земле, настой

чиво внедряйте научно обоснованные си
стемы борьбы с эрозией почв!

Пионеры и школьники! Активно вклю

чайтесь в поход юных друзей природы! 

Пусть у каждой пионерской дружины, от-

«Vw/'w'Vw VWV' V'WVWVWW'wVvVWWWV VVvV w v

ряда, каждой школьной комсомольской 
организации будет свой ударный фронт —  

участок полезащитных насаждений, школь
ное лесничество, питомник, сбор семян 

деревьев и кустарников. Организуйте отря
ды «Зеленого патруля», зорко охраняйте 

лесной заслон полей от потрав, вредителей 
и болезней!

Д о р о г и е  д р у з ь я !  Мы призываем 

всех юношей и девушек, пионеров и школь
ников выйти осенью этого года и будущей 

весной на Всесоюзный месячник «Леса и 
сада». Тысяча гектаров новых лесных полос, 
сады, парки, скверы, цветники, зеленые зо
ны вокруг городов и поселков будут нашим 

подарком Ленинскому юбилею! Этому 

большому и благородному делу — наша 
молодая кипучая энергия, наш труд, поиски 
и дерзания!

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА? ВЫШ Е 

ЗНАМЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА

НИЙ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТ

КИ! НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ В КОММУНИС

ТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВСТРЕТИМ ЮО-ЛЕ- 

ТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА!

(Из Призывоз ЦК КПСС к 52-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции)
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П р о б л е м ы  
и предложения

У Д К  338.984 : 634.0.61

РОЛЬ ЛЕСНЫХ ТАКС 

В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РЕФОРМЫ

Г. Н. ШАХОВ, доцент (МЛТИ)

рименение в лесохозяйственном произ
водстве хозрасчета с элементами новой 

системы планирования и экономического 
стимулирования выдвигает дополнительно 
ряд проблем. В лесном хозяйстве и лесо
эксплуатации имеет место большая диффе
ренциация издержек производства, что объ
ясняется воздействием природных условий. 
При значительном влиянии на уровень се
бестоимости объективных факторов, не за
висящих от самого хозяйства, единые опто
вые цены не могут обеспечить хозрасчетной 
рентабельности каждому нормально рабо
тающему предприятию. В то же время в 
результате реализации древесины по еди
ным поясным ценам независимо от места и 
условий ее заготовки у ряда лесозаготови
тельных предприятий создается дифферен
циальный доход. Он образуется от высокой 
прибыли у леспромхозов при низкой себе
стоимости заготовки и вывозки древесины 
из-за благоприятных транспортных, природ
ных и других условий лесных участков, по
ступающих в рубку. Этот доход должен по
ступать в распоряжение общества, посколь
ку он получается без дополнительных уси
лий коллектива предприятия.

Вопрос о ценах и платежах на лес необхо
димо рассматривать с позиций создания для 
предприятий равных общих условий хозяй
ствования и поощрения. Такой подход яв
ляется важным принципом социалистическо
го планирования и руководства экономиче
ским процессом. Без него нельзя осуще
ствить перевод предприятий на полный 
хозяйственный расчет. Через систему рас
четных цен и фиксированных платежей 
возможно в известной мере нивелировать

неоправданные, с точки зрения трудовых 
усилий, различия в доходах лучших и сред
них в технико-экономическом отношении 
предприятий. В связи с переходом на новые 
условия работы и с укреплением хозрасчета 
на предприятиях лесной промышленности и 
лесного хозяйства возникает необходимость 
обсудить значение лесных такс.

В настоящее время считается, что лесные 
таксы являются отпускной ценой леса на 
корню, включающей в себя возмещение те
кущих затрат на лесное хозяйство, диффе
ренциальный доход и прибыль лесхозов. 
Фактически же лесные таксы еще не отве
чают закону стоимости и не содержат в 
себе всех перечисленных элементов. Прихо
дится признать, что в настоящем виде лес
ные таксы составлены по устаревшей мето
дике, содержащей много противоречивых 
положений, и не в полной мере играют роль 
экономического рычага в лесном хозяйстве 
и лесозаготовительной промышленности. 
Создается неотложная необходимость в пе
ресмотре такс.

По нашему мнению, вместо лесных такс, 
действующих в настоящее время, надо уста
новить для лесозаготовителей два вида пла
тежей: 1) фиксированные платежи и 2) пла
ту за лес на корню по лесному тарифу. 
Леспромхозы и другие лесозаготовители, 
если у них образуется дифференциальный 
доход, должны будут вносить фиксирован
ные платежи в бюджет из прибыли. Для 
лесозаготовительной промышленности став
ки фиксированных платежей должны быть 
разработаны вновь, так как действующие 
таксы не могут заменить фиксированных 
платежей.
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Вместе с тем не следует думать, что 
хозрасчетные взаимоотношения между лесо
заготовительными предприятиями и госу
дарством, а также между леспромхозами и 
лесным хозяйством могут ограничиться уп
латой фиксированных платежей. В печати 
высказывались предложения о том, чтобы 
затраты на лесное хозяйство в комплексных 
предприятиях относились на себестоимость 
лесопродукции, заготовленной при главном 
пользовании. Авторы этих предложений счи
тают возможным вообще отказаться от пла
ты за лес, отпускаемый на корню (М. М. 
Трубников и А. С. Лазарев, 1964; Н. П. Мо- 
шонкин, И. С. Шинев и К. К. Абрамович, 
1966 и др.). С такими предложениями со
гласиться нельзя. И после установления для 
определенной части лесозаготовительных 
предприятий фиксированных платежей не
обходимо сохранить плату за лес на корню 
для всех лесозаготовителей.

Соотношение цен на древесину и оптовых 
отпускных цен на заготовленную лесопро
дукцию выражает определенные экономиче
ские связи между лесным хозяйством и 
лесозаготовительной промышленностью. От
мена платежей за лес на корню ослабит 
хозрасчетные отношения между обеими от
раслями и приведет к тому, что лесозагото
вители и работники лесного хозяйства будут 
рассматривать леса, как дар природы, не 
имеющий цены, а это, в свою очередь, не 
будет способствовать сохранению и рацио
нальному использованию лесных ресурсов. 
Распространение такого взгляда на леса 
ослабит стимулы к повышению экономиче
ской эффективности производства. В совре
менных условиях речь должна идти не об 
отмене лесных такс или вообще платы за 
лес, а об усилении роли этих платежей.

Перед лесным хозяйством нашей страны 
стоят важные государственные задачи по 
восстановлению вырубаемых лесов на мил
лионах гектаров, по облесению непродуци
рующих земель, по защитному лесоразведе
нию, по осушению заболоченных лесных 
площадей, по охране и защите леса и мно
гим другим мероприятиям. Выполнение этих 
огромных объемов работ требует соответ
ствующих затрат труда и денежных средств.

Леспромхозы в процессе лесоэксплуата
ции используют спелые леса, которые после 
вырубки должны быть восстановлены актив
ным вмешательством в ход лесовозобновле
ния и выращивания леса. Для получения за
пасов древесины на корню, достаточных для 

производства лесных материалов в будущем, 
требуются затраты сегодня. Процесс лесо

хозяйственного производства должен быть 
непрерывным. Поэтому затраты на лесное 
хозяйство должны возмещаться постоянно 
и непрерывно в зависимости от объемов 
лесозаготовок и за их счет.

В комплексных лесных предприятиях за
траты на лесное хозяйство также должны 
возмещаться путем оплаты лесосечного 
фонда из выручки лесозаготовительного 
производства по твердым ставкам, общим 
для всех лесозаготовителей. Эти платежи 
надо включать в себестоимость основной 
продукции лесозаготовок. Платежи за лес 
на корню, вносимые комплексными лесны
ми предприятиями, должны перечисляться 
на доходно-распределительный счет цент
рального органа лесного хозяйства в общем 
порядке.

Простое отнесение затрат по лесному 
хозяйству на себестоимость продукции лесо
заготовок внутри комплексных предприя
тий, как это предлагают некоторые авторы, 
может нанести ущерб лесохозяйственной 
деятельности этих предприятий. В таком 
случае возможно уменьшение затрат на лес
ное хозяйство, поскольку комплексные пред
приятия для снижения себестоимости дре
весины будут стараться сокращать объемы 
лесокультурных и лесохозяйственных работ.

Фиксированные платежи не смогут воз
мещать затрат на лесное хозяйство, так 
как их будут вносить не все лесозаготови-' 
тельные предприятия, а только те, у кото
рых в силу благоприятных природных и 
транспортных условий образуется диффе
ренциальный доход. Затраты на лесное 
хозяйство должны возмещаться всеми ле
созаготовителями в виде особой платы (лес
ных тарифов) за лесосечный фонд, переда
ваемый в эксплуатацию. Естественно, что 
методика исчисления этих различных видов 
платежей должна быть различной. Фикси
рованные платежи должны учитывать все 
виды дифференциального дохода.

Лесные тарифы предназначены для воз
мещения затрат на лесное хозяйство. Это 
будут утверждаемые правительственными 
органами плановые цены на отпуск лесоза
готовителям леса на корню. Основой для 
исчисления лесных тарифов должны быть 
затраты на лесное хозяйство в масштабе 
страны плюс внутриотраслевые накопления. 
При отпуске леса на корню плата по лесно
му тарифу должна взиматься с лесозагото
вительных предприятий независимо от фик
сированных платежей. Все поступления от 
оплаты древесины на корню по тарифам 
должны сосредоточиваться в центральны -:
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органах страны и затем распределяться для 
покрытия расходов на лесное хозяйство по 
республикам, краям и областям.

Централизация доходов лесного хозяйст
ва позволит создавать фонд, за счет кото
рого можно увеличивать объем работ по 
восстановлению лесов в тех районах, где 
это необходимо. Введение лесных тарифов 
создаст стимул для рациональной эксплуа
тации лесных ресурсов и обеспечит укреп
ление хозрасчетных отношений между лес
ным хозяйством, лесозаготовительной про
мышленностью и государством.

Оплата древесины на корню по лесным 
тарифам должна проводиться лесозаготови
телями из выручки от реализации основной 
лесопродукции. Поэтому плата по тарифу 
должна включаться в себестоимость кубо
метра заготовляемой древесины из соот
ветствующего расчета.

Лесные тарифы после их утверждения мо
гут действовать без пересмотра не менее 
5— 6 лет. Оплата лесосечного фонда по лес
ным тарифам создает устойчивую финансо
вую базу для лесного хозяйства. Лесохо
зяйственные и другие работы могут быть 
сняты с госбюджетного финансирования.

После введения лесных тарифов и фик
сированных платежей снижения поступле
ний по лесному доходу не произойдет. Ско
рее следует ожидать повышения поступле
ний в государственный бюджет по сравне
нию с общей суммой лесного дохода в на
стоящее время, так как после реорганиза
ции платежей дифференциальный доход в 
лесозаготовительной промышленности будет 
полнее изыматься государством.

Новый подход, по нашему мнению, необ
ходим и в отношении штрафов, пени и 
различных неустоек, включаемых в лесной 
доход. Поступления от штрафов за наруше
ния правил пользования лесами и другие

суммы от неустоек и пени, взыскиваемые с 
лесопользователей, должны передаваться 
центральным органам лесного хозяйства. 
Все эти взыскиваемые суммы связаны с 
возмещением убытков и ущерба, причинен
ных государственным лесам, и должны быть 
израсходованы на мероприятия по устране
нию нарушений и восстановлению потерь. 
Уплата штрафов леспромхозами и другими 
лесозаготовителями уменьшает их прибыль 
и, следовательно, поступления в государст
венный бюджет. Однако нельзя средства, 
необходимые для ликвидации ущерба, при
чиненного лесному хозяйству, полностью 
направлять в бюджет.

Таким образом, в результате осуществле
ния выдвигаемых предложений лесное хо
зяйство будет иметь следующие источники 
финансирования: 1) плата за отпускаемый 
лесосечный фонд по лесному тарифу; 2) соб
ственные средства лесхозов; 3) прибыль це
хов по производству товаров народного по
требления и других подсобных производств; 
4) штрафы, пени, неустойки.

Оплата лесосечного фонда по лесным 
тарифам положительно скажется на работе 
леспромхоза, так как создается стимул для 
наиболее полного и рационального исполь
зования древесины (плата за каждый кубо
метр заготовленного леса). Вместе с тем 
финансирование лесного хозяйства, хотя и 
частично, ставится в зависимость от разме
ра годичного отпуска леса (количества дре
весины, переданной в эксплуатацию). Это 
создаст условия для укрепления и расшире
ния сферы применения хозрасчета в лесном 
хозяйстве и на лесозаготовках, а значит 
и для перевода предприятий на новые усло
вия работы. Реорганизация платежей по 
лесному доходу укрепит хозрасчетные взаи
моотношения между лесной промышлен
ностью, лесным хозяйством и государством.

ЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛАЛЛ/W W W

СЛАВА УДАРНИКАМ И КОЛЛЕКТИВАМ КОМ

МУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ И НОВАТОРАМ ПРОИЗ

ВОДСТВА!
(Из Призывов ЦК КПСС к 52-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции)
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РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СПЕЦИАЛИСТА 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Л. В. ОВЧИННИКОВ ЩНИЛТ МЛХ РСФСР)

0  т организации труда инженерно-техни
ческих работников зависит эффектив

ность управления, во многом определяющая 
успех работы всего предприятия и его под
разделений. Совершенствование организа
ции труда ИТР — важное условие повыше
ния эффективности производства.

Об уровне организации труда принято су
дить прежде всего по тому, как использу
ется рабочее время. Для специалиста важно 
не только то, сколько времени он работает, 
а главным образом — какую работу он вы
полняет за это время, иначе говоря, не 
только количество, но и качество труда.

В лесном хозяйстве (особенно в лесни
чествах) рабочее время специалистов во 
многих случаях используется нерацио
нально.

Для подтверждения этого обратимся к 
цифрам. Приводим средние показатели за
трат рабочего времени специалистов по 21 
лесхозу и леспромхозу (в основном цент
ральных районов Р С Ф С Р ).  Наблюдения 
проводили в сентябре — октябре 1968 г. 
(табл. 1).

Большой удельный вес работ, не входя
щих в обязанности по должности и не тре
бующих квалификации, свидетельствует о 
малой эффективности труда специалистов и

в целом отражает несовершенство структу
ры управления предприятии лесного хозяй
ства. Для примера возьмем лесничество. 
Там штат ИТР состоит из лесничего, по
мощника и одного-двух техников (реже 
трех). Между тем в лесничестве имеется 
много работ, для выполнения которых не 
требуется специальной квалификации. 
В подтверждение приводим баланс рабоче
го времени специалистов по двум лесниче
ствам Брянской области с одинаковым шта
том специалистов — но три человека 
(табл. 2).

Анализ приведенных даняых убеждает, 
что даже при самом рациональном распре
делении труда между отдельными специа
листами лесничества нельзя в полной мере 
обеспечить, чтобы выполняемая работа со
ответствовала квалификации (должности) 
специалиста. Вместе с тем изучение струк
туры затрат рабочего времени и содержания 
работы специалистов в лесничествах вскры
вает большие резервы повышения эффектив
ности их труда, в частности экономии рабо
чего времени.

Материалы большого количества наблю
дений методом самофотографии и фото
графии рабочего дня, проведенных осенью 
1968 г. в лесхозах и леспромхозах, говорят

Св одн ая  т а б ли ц а з а тр а т р а б о че г о  времени И Т Р  л е с х о з о в  и л е с п р о м х о з о в  (в
с амофотог рафии рабочего дня в  течение м ес яц а)

Т а б л и ц а  1 
по р е з у л ь т а т а м
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Работы,  в х о дя щи е  в обязанности по 
данной должности:

а) т реб ующие специальной квали
фикации .................... • ............................. 2 3 , 1 4 3 , 4 4 0 , 9 21,1 1 3 ,5 6 , 9 2 0 , 3 22 1 8 , 3 3 6 , 3

б) не тр е б ующие  специальной к в а 
лификации .................................................. 4 4 , 4 42 , 1 3 7 , 4 6 1 , 2 3 8 , 8 3 5 , 3 6 2 , 6 65 5 1 , 2 54 ,1

Работы,  не в ходящие в обязанности 
по данной д о л ж н о с т и ................................... 1 0 ,6 1 ,4 3 , 5 0 , 2 2 1 , 2 3 3 , 2 2 , 9 0 , 2 0 , 2 3 , 2

Прочие затраты в р е м е н и .............................. 2 1 , 9 13,1 1 8 , 2 1 7 , 5 2 6 , 5 2 4 , 6 1 4 ,2 1 2 , 8 3 0 , 3 6 , 4
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Т а б л и ц а  2

Б а л а н с  р а б оче г о в р е м е н и  с п е ц и а л и с т о в  в  л е с н и ч е с т в а х  ( в . 96 по р е з у л ь т а т а м  с а м о ф о т о г р а ф и и  
р абочег о дня в т е че ние  м е с я ц а  на предприятиях Б р ян с к о г о  у п р а в л е н и я  л е с н ог о  х о з я й с т в а )
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Получение и выдача заданий,  д е л о в ы е  ра з 
гов о ры .................................................................................... 6 , 2 5 , 2 14 , 3

О 
ОО

 
— 

со 2 , 9 2 , 8 — 3, 1
Прием п о с е т и т е л е й ........................................................... 3 , 6 3 , 6 9 , 9 — — — —
Составление и оформление д ок у ме нт ов  ( на

рядов,  ордеров ,  актов ,  писем и др. )  . . . 4 , 1 2 , 0 4 , 8 5 , 5 7 , 0 — — —
Составление и оформление отчетности . . . 1 1 , 8 7 , 9 2 2 , 6 6 , 1 10 , 6 9 , 4 — 8 , 5
Об р аб о т ка  материалов отво да  лесосек,  ин

вентаризации лесных к у ль т у р  и питомни
ков  ......................................................................................... 16,1 1 2 , 3 6 , 9 1 , 4 3 0 , 7 19 10 , 9 17,6

Передвижения,  связанные с работой . . . . 9 , 7 2 2 , 9 1 1 , 2 2 9 , 7 2 . 6 15 , 5 15 , 9 2 2 , 6
Полбор и отвод площадей для проведения

лесохозяйственных м е р о п р и я т и й .................... 3 2 , 4 2 0 , 9 9 , 6 1 21 3 9 , 3 7 3 , 2 2 3 , 5
Контроль  за  производством работ,  приемка

( учет)  работ ..................................................................... 5 , 3 1 9 , 3 — 2 0 , 9 1 5 , 6 14 — 2 4 , 7
Производственные с о в е щ а н и я ................................... — 1 , 5 — 4 , 3 — — — —
О бщес твенные р а б о т ы ................................................. 4 1 ,8 2 ,1 5 , 2 9 , 6 — — —
Прочие з атраты времени ............................................ 6 , 8 2 , 6 18 ,6 7 — — — —

И т о г о  ..............

Примечание:  з ат ра ты  времени выражены

10 0  

Б %

100 1 0 0 100 1 00 10 0 100 1 0 0

о том, что, несмотря на значительные раз
личия в условиях и объемах работ в от
дельных лесничествах, в использовании 
рабочего времени специалистов есть много 
общих недостатков.

На оформление документации приходит
ся в среднем около трети всех затрат труда 
ИТР лесничества, причем до половины из 
них идет на оформление отчетности. Много 
времени отнимает материально-денежная 
оценка лесосек, обработка материалов ин
вентаризации и т. д. При этом в лесничест
вах, как правило, нет никаких средств ме
ханизации даже простейших расчетов. Если 
учесть, что применение клавишных машин 
повышает производительность расчетных 
работ в среднем в три раза, то станет ясно, 
что можно значительно сократить затраты 
труда специалистов на оформление доку
ментации. Кроме того, производственники 
не раз высказывали мнение о необходимо
сти совершенствования всей системы учета 
и отчетности в лесничествах. За счет улуч
шения транспортных условий можно значи
тельно сократить затраты времени специа
листов на передвижение (которые по суще

ству являются вынужденными потерями 
рабочего времени).

Как показывают наблюдения, на творче
скую работу (составление планов, проектов, 
анализ результатов работы) приходится 
2— 5% рабочего времени специалистов лес
ничества. Крайне мало времени использу
ется для повышения квалификации.

Мало времени (не более 10— 15%) уделя
ют специалисты контролю за производством 
работ в лесничестве. Производители работ 
неделями не бывают на местах. В этом од
на из главных причин многих недостатков 
в проведении лесохозяйственных работ, осо
бенно в организации труда рабочих.

Серьезным недостатком является отсутст
вие обоснованного разделения труда между 
специалистами лесничества. Более того, та
кие задания, как подбор площадей для ле
сохозяйственных мероприятий, отвод лесо
сек для рубок ухода, требующие высокой 
квалификации, выполняют в основном менее 
квалифицированные работники, что отража
ется на качестве этих работ. Между тем 
правильное разделение труда между специ
алистами в лесничестве даже при нынешних
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условиях может значительно улучшить б а
ланс их рабочего времени. При этом нуж
но стремиться к тому, чтобы характер и 
сложность работы в большей степени соот
ветствовали квалификации (должности)
специалиста.

Например, в Ковшовском лесничестве 
Брянского лесхоза обязанности между лес
ничим, его помощником и техником рас
пределены так: 

лесничий руководит работой лесничества 
в целом, отвечает за выполнение установ
ленного плана, за сохранность лесного фон
да, за выполнение правил,' наставлений, ин
струкций и т. д.;

помощник лесничего отвечает за лесохо
зяйственную часть: планирование лесохозяй
ственных мероприятий, учет и подготовку 
лесфонда, контроль за охраной леса, веде
ние технической документации и т. д.;

техник непосредственно организует и про
водит лесохозяйственные работы, ведет их

учет, а также отпуск лесопродукции; под 
его руководством находятся рабочие и тех
ника, а сам он постоянно бывает на про
изводстве.

Распределение обязанностей специали
стов, конечно, должно учитывать конкрет
ные условия лесничества. Однако приведен
ная схема в принципе приемлема для всех 
лесничеств.

Многое для лучшего использования рабо
чего времени специалистов в лесничествах 
возможно сделать уже теперь. Однако ко
ренное улучшение произойдет только тогда, 
когда численность специалистов будет при
ведена в соответствие с фактически необхо
димыми затратами труда как по количеству, 
так и по качеству.

Современный этап развития лесного хо
зяйства ставит перед специалистами новые, 
более сложные задачи. И вряд ли можно 
успешно решать их без улучшения органи
зации труда самих специалистов.

Поздравляед*!
Президиум Верховного Совета 

Украинской ССР своим Указом 
за успехи, достигнутые в разви
тии лесного хозяйства, наградил: 

Почетной Грамотой Президиу
ма Верховного Совета Украин
ской ССР Мельниченко Наума 
Игнатьевича — лесника Волкови- 
нецкого лесничества Летичевского 
лесхоззага, Хмельницкая область; 
Олишевскую Галину Дмитриев
ну — старшего инженера лесных 
культур Сколевского лесхоззага, 
Львовская область; Рымарчука 
Александра Федоровича —  заве
дующего механизированным ниж
ним складом Ратновского лесхоз
зага, Волынская область; Усик 
Марию Ивановну — техника-лесо

вода Балаклейского лесничества 
Балаклейского лесхоззага, Харь
ковская область;

Грамотой Президиума Верхов
ного Совета Украинской ССР Ви- 
тюка Михаила Гавриловича — 
тракториста Якушинецкого ма
стерского участка Винницкого лес
хоззага, Винницкая область; Жу- 
пину Михаила Степановича — стар
шего инженера Чернояесского 
лесхоззага, Кировоградская об
ласть; Заику Николая Николаеви
ча —  лесника Семиполковского 
лесничества Киевского лесхозза
га, Киевская область; Заярина Ни
колая Афанасьевича —  бригадира 
малой комплексной бригады Го-

роднянского лесничества Горсд- 
нянского лесхоззага, Чернигов
ская область; Кныш Зою Петров
ну — звеньевую лесокультурного 
звена Левковского лесничества
Житомирского лесхоззага, Жито
мирская область; Кулебу Василия 
Петровича — лесника Перечин- 
ского лесокомбината, Закарпат
ская область; Онищенко Марию 
Ильиничну —  звеньевую лесных 
культур Мошновского лесниче
ства Черкасского лесхоззага,
Черкасская область; Онищук Сте- 
панию Михайловну —  бригадира 
лесокультурной бригады Герма- 
ковского лесничества Чортков- 
ского лесхоззага, Тернопольская
область.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1970 ГОД 
на научно-технический 

и производственно-экономический журнал 
« Л Е С Н А Я  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

« Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь »  знакомит с новейшими достижениями оте
чественной и зарубежной науки в области лесозаготовок, сплава, лесопиления, пер
вичной деревообработки, строительства.

« Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь »  освещает передовой опыт и рассказывает 
е работе предприятий в новых условиях планирования и экономического стимулиро
вания. о путях комплексного использования древесины.

Р А Б О Т Н И К И  Л Е С А !  Ч ит айт е, выписы вайт е ж у р н а л  
„ Л е с н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь*7

Подписка принимается без ограничений и на любой срок. Подписная цена на год
4 р. 80 к.
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У Д К  634.0.332.1

ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

ОЧИСТКИ ЛЕСОСЕК ПУТЕМ УКЛАДКИ 

ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ НА ВОЛОКИ

В. И. ИСАЕВ (ЕНИИЛ.М)

g  о многих лесхозах и леспромхозах 
страны разработка лесосек осуществ

ляется пасеками, ширина которых равна по
луторной высоте древостоя. При такой ши
рине пасек создаются условия для сохра
нения подроста и деревьев, не подлежащих 
рубке.

Начиная с 1961 г. на лесозаготовительных 
предприятиях треста «Тагиллес» (Сверд
ловская область) при узкопасечном спосо
бе разработки лесосек порубочные остатки 
укладываются на волоки. Во время трелев
ки они уплотняются и в приземленном со
стоянии остаются- на лесосеке. Такой способ 
разработки лесосек способствует резкому 
уменьшению затрат на их очистку, так как 
при рубке деревья падают кроной на воло
ки и это сокращает затраты на перемеще
ние порубочных остатков.

В 1967— 1968 гг. нами были проведены 
исследования по лесоводственной оценке 
очистки лесосек путем укладки порубочных 
остатков на волоки, причем основное вни
мание уделялось изучению влияния этого 
способа на поверхностный и внутрипочвен- 
ный сток.

Как показали исследования А. В. Побе- 
динского (1950., 1955), Н. А. Федоренко 
(1957), А. Ф. Полякова (1965), Н. Ф. Пет
рова (1967) и др., под влиянием трелевки 
на волоках происходит изменение водно
физических свойств почвы: увеличивается 
объемный вес, плотность, снижается пороз- 
ность, водопроницаемость, ухудшается

структура, а это особенно в горных услови
ях способствует возникновению поверхност
ного стока и усилению эрозионных про
цессов.

Укладка порубочных остатков на волоки 
вносит существенные коррективы в харак
тер водно-физических свойств почвы под 
влиянием трелевки. Слой сучьев, перерас
пределяя давление трактора и трелюемой 
пачки древесины, уменьшает степень уплот
нения почвы, вследствие чего меняется ха 
рактер стока.

Исследования проводились в Добрянском 
лесхозе Пермской области. Этот район отно
сится к предгорной части Среднего Урала 
и характеризуется холмисто-увалистым 
рельефом.

Пробная площадь была заложена на ле
сосеке летней рубки 1966 г. в средней части 
склона, крутизной 4°— 10°. Состав насажде
ния 7Е ЗЛп +  Б, полнота 0,7. Запас 
166 м3/га. Тип л е с а — ельник травяной. 
Почва дерново-подзолистая среднесуглини
стая. Средний объем хлыста 0,49 м3. Тре
левка производилась трактором ТДТ-40М.

Для изучения физических свойств почвы 
на пасечных, магистральных волоках и на 
участках лесосеки, не измененных трелев
кой, закладывались разрезы для определе
ния объемного веса и порозности почвы об
щепринятыми в почвоведении методами.

Почвы, не измененные трелевкой, облада
ют в слое 0— 5 см низким объемным весом 
(0,55 г!см3)  и высокой порозностью (81,7%).
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На пасечных волоках, покрытых пору
бочными остатками, после 15— 20 рейсов 
трактора изменения объемного веса и по- 
розности невелики, так как слой сучьев бо
лее равномерно распределяет давление гу
сениц трактора на почву и, кроме того, ме
ханически защищает ее от перемешивания. 
Так, в слое 5— 10 см объемный вес увели
чился с 0,79 г/см г до 0,97 г/см 3 (на 10 % ),  а 
порозность уменьшилась с 70,3% до 59,9% 
(на 14,8% ). По данным М. К- Мурзаевой 
(1968), в колеях пасечных волоков, не ук
репленных порубочными остатками, на т а 
ких же дерново-среднеподзолистых сугли
нистых почвах объемный вес увеличивает
ся в слое 0— 10 см в 1,5— 2 раза, а пороз
ность снижается в 1,2— 1,9 раза.

На магистральных волоках после 100 и 
более рейсов трактора образуется специфи
ческий смешанный горизонт, состоящий из 
почвы, перетертых порубочных остатков и 
хвои. Толщина смешанного горизонта возра
стает с увеличением числа рейсов трактора. 
Большое значение для его образования име
ет влажность почвы. Во время дождей сучья 
сильнее вдавливаются в грязь и быстрее пе
ремешиваются с минеральными частицами 
почвы. Средняя толщина смешанного гори
зонта на магистральных волоках после 
100— 150 рейсов трактора составляет 20 см; 
физические свойства почвы здесь резко 
ухудшены. Объемный вес в слое 0— 5 см 
увеличивается с 0,55 г/см 2, до 1,04 г/см 3 (на 
8 9 % ) ,  а порозность уменьшается с 81,7% 
до 60,7% (на 25 ,7% ).

Для изучения изменений поверхностного 
и внутрипочвенного стока под влиянием 
трелевки использовался метод искусствен
ного дождевания, разработанный А. А. Мол
чановым.

Пробные микроплощадкн размером 2 Х 1 м 
ограждались с трех сторон металлическими 
щитами, которые углублялись в почву на 
35— 40 см. В нижней части площадки отка
пывалась траншея глубиной 70 см. В вер
тикальную стенку траншеи врезались лот
ки. Первый лоток для приема поверхност
ного стока устанавливался на глубине 5 см. 
Глубина установки второго лотка увязы ва
лась с расположением горизонта «В», в ко
торый он углублялся на 2— 7 см. Лотки 
устанавливались с уклоном в сторону пло
щадки, где помещались водоприемники для 
учета поверхностного и внутрипочвенного 
стока. Одновременно с дождеванием опре
делялась влажность почвы. Дождевание 
проводилось с интенсивностью 1 мм/мин в 
течение двух часов. Такая интенсивность со

ответствует наиболее сильным дождям, за
регистрированным на Среднем Урале. Неко
торые площадки на участках вырубки, не 
измененной трелевкой, на которых наблю
дался очень слабый сток, дождевались по
вторно с интенсивностью 2 мм/мин.

На основе полученных материалов опре
делялся сток; по первому лотку поверхно
стный и по второму — внутрипочвенный. Оп
ределялись также суммарный сток по обо
им лоткам и интенсивность инфильтрации 
в более глубокие слои почвы.

Было заложено 22 микроплощадки: 7 — 
на вырубке, не измененной трелевкой, 6 — 
на пройденных 15— 20 рейсами трактора па
сечных волоках, покрытых порубочными 
остатками, 4 — на участках пасечных воло
ков без порубочных остатков, пройденных 
тем же числом рейсов трактора, и 5 — на ма
гистральных волоках (после 100— 150 рей
сов). Результаты опытов представлены на 
диаграмме.

Как показали опыты с искусственным 
дождеванием, почвы, не измененные трелев
кой, обладают весьма высокой водопрони
цаемостью. При дождевании с интенсивно
стью 1 мм/мин поверхностный сток здесь 
не возникал, а внутрипочвенный был очень 
небольшим. Его коэффициенты (отношение 
объема воды, стекавшей с площадки, к 
объему поступавшей на нее в результате 
дождевания) варьировали от 0,0 до 0,019 (в
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среднем 0,007). Практически их можно счи
тать равными нулю.

Повторное дождевание некоторых пло
щадок с двойной интенсивностью 2 мм/мин 
показало весьма незначительное увеличение 
коэффициента стока; на второй площадке 
он увеличился с 0,001 до 0,005, на третьей — 
с 0.001 до 0,022.

На пасечных волоках с порубочными 
остатками сток по сравнению с вырубкой, 
не измененной трелевкой, увеличивается не
значительно. Коэффициенты поверхностного 
стока в данном случае варьировали от 
0,007 до 0,055 (в среднем 0,018), внутри- 
почвенного — от 0,078 до 0,129 (в среднем 
0,109), суммарного — от 0,106 до 0,136 (в 
среднем 0,127).

На пасечных волоках без порубочных 
остатков наблюдается значительное увели
чение стока. Коэффициенты поверхностного 
стока варьируют от 0,067 до 0,525 (в сред
нем 0,320), внутрипочвенного — от 0,087 до 
0,477 (в среднем 0,262), суммарного — от 
0,544 до 0,612 (в среднем 0,582).

Приведенные данные показывают, что 
очистка лесосек путем укладки порубочных 
остатков на волоки значительно уменьшает 
сток и уплотнение почвы, возникающие под 
влиянием трелевки.

Подушка из порубочных остатков предо
храняет почву и, уменьшая сток, снижает 
эрозионную опасность.

По исследованиям А. В. Побединского 
(1950), с увеличением длины пасек (рас
стояния трелевки) возрастает площадь ле
сосеки с резко ухудшенными водно-физиче
скими свойствами.

Так как при очистке лесосек указанным 
способом сток уменьшается только на па
сечных волоках, а на магистральных, прой
денных большим числом рейсов трактора, 
остается весьма значительным, важно не 
допускать удлинения расстояния трелевки 
и вследствие этого увеличения площади, за 
нятой такими волоками. На практике это

требование часто не соблюдается и расстоя
ния так называемой прямой трелевки дости
гают 800 м и более.

В случае соблюдения типовых технологи
ческих схем разработки лесосек расстояния 
трелевки обычно не превышают 200— 300 м.

Некоторые лесозаготовительные пред
приятия часто не производят предваритель
ной разбивки делянок на пасеки, волоки 
прорубаются вальщиками в процессе разра
ботки лесосеки. Нередко они приближаются 
друг к другу, нарушается прямолинейность 
движения трактора, в связи с чем увеличи
вается повреждаемость подроста.

Чтобы уменьшить расстояние подноски 
сучьев при укладке их на волоки, лесозаго
товители резко уменьшают ширину пасек. 
Так, по данным Г. С. Олесова (1968), в 
Пожвинском леспромхозе Пермской обла
сти средняя ширина пасек составляла 
13,8 м, волоков — 3,3 м, полос с уничтожен
ным подростом — 6,4 .1/, такого же порядка 
ширина пасек, по нашим данным, в Ветлян- 
ском леспромхозе.

С уменьшением ширины пасек возрастает 
площадь, на которой полностью уничтожа
ется подрост. Наиболее оптимальной явля
ется ширина пасек, равная полуторной вы
соте древостоя, т. е. около 35 м. При такой 
ширине обеспечивается лучшая сохранность 
подроста и уменьшается площадь лесосе
ки, измененная трелевкой.

При укладке порубочных остатков на во
локи необходимо обрубать с вершин все 
сучья. В случае укладки на волоки вер
шин с необрубленными сучьями последние 
плохо прижимаются к поверхности почвы, 
медленно перегнивают и способствуют рас
пространению пожаров.

Таким образом, применением лесохозяй
ственного мероприятия — очистки лесосек 
путем укладки порубочных остатков на во
локи — можно регулировать сток, сохранить 
водоохранно-защитные свойства леса и 
уменьшить эрозию в горных районах.

По страницам  
газет

А Г Р Е Г А Т  В Ы Б И Р А Е Т  С Е М Е 
НА Заготовка семян хвойных 
порол — трудоемкая работа. С о 
бирать шишки — это еще полдела. 
Из них н у ж н о  пыбить семена, ко
торые затем просушивают. В  ме
ханизированном лесхозе Мушма- 
ри (Марийская А С С Р ),  как и 
в других лесхозах, э т у  работу 
производит,! кручн'Ю. при помо
щи вращающегося барабана. При 
этом за месяц очищали не более

50 кг семян. Главный механик 
лесхоза,  рационализатор Г. Н. М и
хайлов, изобрел специальный ши
шечно-сущи тьный агрегат. Сейчас 
агрегат уже в действии. Произво
дительность его на очистке и суш
ке семян почти в 40 раз больше, 
чем при обработке семян в бар а
бана'..  f«Марийская правда»),  

К Л Р Г Л Ь Г К А Я  Б Е Р Е З А  П О Д  
Л Е Н И Н 1 Р А Д О Н  В лесах  непо
далеку от Сланцев растет около'

500 экземпляров карельской бере
зы. Осенью с них был собран уро
жай —  1 кг семян. Их посеяли в 
теплицах Тоснеиского и Тихвин
ского лесхозов. До осени всходы 
будут расти под полиэтиленовой 
пленкой, а следующей весной 
сеянцы вы садят в открытый грунт. 
В течение последних д в у х  лет в 
Приозерском лесхозе каретьгкая 
береза была вы саж ена на S га. 
(«Смена»).
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У Д К  634-D.3M

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТА 

В СОСНЯКАХ ЛИШАЙНИКОВЫХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА

А. А. ЛИСТОВ (Институт биологии Коми филиала АН СССР]

пециальными исследованиями установ
лено, что в лесных массивах Крайнего 

Севера в типах леса сосняков лишайнико
вых предварительное возобновление сосны 
во многих случаях протекает успешно.

Между тем некоторые лишайниковые и 
особенно лишайниково-паловые вырубки, 
лишенные предварительного возобновления, 
восстанавливаются сосной очень медленно.

В связи со специфическими условиями в 
сосняках лишайниковых северной и край
несеверной тайги рост и развитие подроста 
сосны иногда оказываются очень замед
ленны ми.

Наши многолетние исследования возоб
новления сосны в сосняках лишайниковых 
и на лишайниковых вырубках различной 
давности в Мезенском бассейне показали, 
что большое значение имеет подрост сосны 
предварительного происхождения, который 
при определенных условиях способен после 
сплошной рубки в течение 10 лет обеспечить 
успешное естественное возобновление.

По данным лесоустройства, в Мезенском 
бассейне накопилось большое количество 
низкополнотных насаждений и редин, осо
бенно в древостоях лишайниковых типов ле
са. В одном только Лешуконском лесхозе 
Архангельской области площадь сосняков с 
плонотой 0,3 и менее составляет 70,5 тыс. га.

Попытки лесоводов создать культуры сос
ны в этих редкостойных насаждениях ока
зались безуспешными. На лишайниковых 
вырубках Севера не приходится рассчиты
вать на естественное возобновление лист
венных пород. Сосна является единственной 
породой, способной обеспечить естественное 
возобновление этих вырубок. Отсюда выте
кает необходимость как дальнейшего изуче
ния предварительного возобновления сосны, 
так и успешного сохранения его при меха
низированных лесозаготовках.

Изучение естественного возобновления по
казало, что иесь подрост в мезенских сосня
ках лишайниковых целесообразно делить на

две основные категории. К первой следует 
относить мелкий так называемый торчковый 
подрост (подрост медленного роста), ко вто
рой— большей частью крупный, куртинно 
расположенный подрост (хорошего роста). 
Обе эти категории подроста встречаются в 
одних и тех же насаждениях, но имеют су
щественные различия.

Подрост м едленного роста. В чистых ли
шайниковых и кустарничково-лишайниковых 
типах леса встречается в большом количе
стве мелкий подрост сосны. Исследования
ми И. С. Мелехова (1949) и др. установлена 
периодичность в естественном возобновле-

Рас. 1. Ппдрост м едлен н ого  роста (торчков.ый под
рост сосны ). В ож гор ск ое лесничество, ка. 490. Л е -

LLiyKGKCKViU. -1.ССХОЗ -
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нии, связанная с давностью низовых пожа
ров, которая оказывается характерной и для 
мезенских сосняков лишайниковых. Там, 
где низовые пожары прошли более 15 лет 
назад, как правило, насчитывается от 5 до 
100 тыс. шт. «торчкового» подроста па 1 га. 
Особенность такого подроста (рис. 1) та
кая, что, будучи приуроченным к древо- 
стоям с полнотой 0,3— 0,6, он не достигает 
крупных размеров, периодически отмирает 
или уничтожается огнем. Высота его 25— 
50 см, возраст около 15— 30 лет. Определе
ние возраста этих сосенок представляет 
серьезные трудности. Лишь с помощью мик
роскопа на поперечных и радиальных сре
зах с некоторой точностью можно опреде
лить их возраст. На отсутствие надежного 
метода определения возраста у «торчков» 
сосны указывает А. М. Бойченко (1967). 
Охвоение сосенок слабое. Хвоя мелкая, дли
ной не более 3 см. Абсолютно сухой вес ее 
на одной сосенке обычно не превышает
6-50 мг. Средний прирост по высоте редко 
превышает 1,5 см. Боковые ветви не разви
ты или развиты очень слабо. Главный побег 
иногда усыхает, но благодаря наличию спя
щих почек взамен его появляется новый. 
Сосенки приобретают вид торчков. В т а б л .1 
приведены данные, свидетельствующие о 
большом угнетении подроста. Не рассмат
ривая здесь вопросов формирования данно
го подроста на лишайниковых вырубках 
различной давности, отметим, что уже че
рез 2— 3 года после рубки большая часть 
подроста начинает сильно наращивать асси

миляционный аппарат и активную керкепую 
систему (рис. 2). Характерным внешним 
признаком является нарастание более круп
ной хвои, среди которой нередко встречают
ся треххвойные пучки. Как видно из табл. 1, 
на шестилетней вырубке у подроста резко 
увеличивается прирост по высоте и по диа
метру. А на десятилетней обычно уже труд
но по внешним признакам отличить этот под
рост от появившегося после рубки. Отличие 
обнаруживается лишь на поперечном срезе.

В естественных условиях под пологом 
древостоев «торчки» выглядят нежизнеспо
собными, однако они очень гибки и не ло
маются даже при большом изгибе. Большая 
устойчивость на изгиб обеспечивает значи
тельную сохранность его при лесозаготов
ках не только в зимний, но и в летний пе
риод. На делянке 42 Вожгорского лесниче
ства нами с участием лесничего И. М. Л а 
гунова был проведен следующий опыт. 
Трактор ТДТ-40 двигался по случайному 
маршруту в древостое с наличием 9 тыс. шт. 
подроста на 1 га. На 50-метровой ленте, 
заложенной по следу трактора, был учтен 
весь подрост. В межгусеничном простран
стве все сосенки оказались неповрежден
ными. Под гусеницы попало 27 шт. «торч
ков» сосны высотой 21— 25 см, из которых 
3 оказались сильно поврежденными, околь
цованными, но не изломанными, 24 сосенки 
получили различные незначительные по
вреждения и сохранили жизнеспособность. 
Благодаря большой гибкости стволики вдав
ливались в песок вместе с лишайниковым

Рис. 2. Торчкппый подрост че
реп три го д а  пос ie  пупки. 
В ож гор ск ое лесничество,

кв. 450. Леш уконский лесхоз
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Х а р а к т е р и с т и к а  по др о с та  с о сны

Т а б л и ц а  1

Н
5= Диа метр

Средний прирост
Текущий прирост 

по высоте, см

Меетопроизра стяие
V- в коре, см

М
од

ел
ь

В
о

зр
ас

т

В
ы

со
та

,

без коры,  
см по высо

те, с м

по диа
метру,  

мм
за 6 лет за 3 года

Сосняк л и ш а й н и к ов ы й.............................. 13 25 2 6 , 2
0 , 3 5
0 , 2 5 1,1 0 , 1 0 0 , 8 0 , 9

Др е в о ст ой  IX класса  возраста ,  пол
нота 0 , 6 ............................................................ 14 21 26 , 1

0 , 3 0
0 , 2 0 1 , 2 0 , 0 9 1 ,0 1 , 3

15 18 2 6 , 5
0 . 4 0
0 , 2 5 1 , 4 0 , 1 4 1 ,0 0 , 9

16 19 2 9 , 8
0 , 4 0
0 , 3 0 1 , 5 0 , 1 6 0 , 9 1, 0

Д в у х л е т н я я  лишайниковая в ырубка 30» 21 2 1 , 5
0 . 3 5
0 , 2 5 1 , 0 0 , 1 2 1 , 3 1,4

32* 22 3 0 , 7
0 . 5 0
0 , 4 0 1 , 4 0 , 1 9 2 , 5 2 , 8

Ше е т и ле т н я *  лишайниковая в ы 
р убка  .................................................................

3 5е

1

19

21

1 7 . 0

7 5 . 0

0 , 4 5
6Т35

2 , 3
2 , 1

0 , 9

3 , 6

0 , 1 8

1 , 0

0 , 9

11 , 9

1,1

16 , 6

о 21 6 1 , 6
1 , 9
1 , 7 2 , 9 0 , 8 1 6 , 0 10,3

4 24 78 , 1
3 , 0
2 , 8 3 , 2 1 , 19 11 , 5 18,3

Прогалина,  образованная в е т р о в а 
лом, с обнажением г ор из онт а  B j  . 1 4 41 ,1

0 , 7
0 , 5 1 0 , 2 1 , 25 — 11,1

10 5 4 7 , 5 1 , 5
1 , 3 9 , 5 2 , 6 — 13 ,8

11 6 7 6 , 0 2 .1
1, 8 12 , 6 3 , 0 — 2 2 , 0

покровом и получили сравнительно неболь
шие повреждения.

Подрост хорош его  роста. Для сосняков 
лишайниковых Мезенского бассейна харак
терно неравномерное размещение деревьев. 
Неправильно проведенные выборочные руб
ки, ветровалы и пожары обусловили обра
зование большого количества различных по 
площади прогалин. На этих прогалинах 
куртинно размещается сравнительно хорошо 
растущий подрост. Сюда же мы включаем 
часть хорошо растущего подроста, распо
ложенного более или менее равномерно по 
гарям, где частично сохранились древостой.

По мере удаления от материнских деревь
ев прирост сосенок усиливается, поэтому 
группы подроста в возрасте более 15 лет ча
сто принимают конусообразный вид. В от

личие от торчконого этот подрост имеет хо
рошее развитие с первых лет жизни. Осо
бенно хорошо растут сосенки на месте вет
ровала, при котором обнажается влагоем
кий иллювиальный горизонт и создаются 
микропонижения (табл. 1). Активный про
цесс возобновления на прогалинах обычно 
связан с обильным последующим обсемене
нием их. Однако в ряде случаев этому со
действует и торчковый подрост, который 
в новых условиях начинает быстро расти.

Рассматривая естественный процесс во
зобновления вырубок, И. С. Мелехов не
случайно выделяет из предварительного 
возобновления сопутствующее.

Учитывая особенности в размещении 
подроста, нами был внедрен простой метод 
учета его при отводе лесосек.
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М е д л е н н о г о  роста  —
торчковый ......................... 8 4 , 0 9 3 , 4 8 7 , 3 8 1 , 6

Х о р о ш е г о  роста —  боль
шей частью ку рт ин 
ный ........................................ 4 1 , 3 7 1 , 0 3 8 , 5 6 9 , 8

На деляночных визирах через каждые 
50 или 100 м закладываются десятиметро
вые ленты шириной 2 м. При наличии кур
тинного подроста ленты закладываются 
поперек куртин. На абрисе отмечается ка
тегория подроста и его количество в тыс. 
шт. на 1 га. Для куртинного подроста 
(«К») указывается высота (мелкий — до
1 м; средний—-до 1,5 м; крупный — более
1,5 м). Для торчкового («Т») указывать 
высоту нет необходимости, так как в боль
шинстве своем это мелкий подрост (до 
0,5 м). Определение благонадежности торч
кового подроста усложняется трудностью 
определения его возраста.

Для выяснения состояния подроста обеих 
категорий, т. е. медленного и хорошего ро
ста, целесообразно его подразделение на 
пять групп: 1 — благонадежный физиологи
чески, безукоризненный в техническом от
ношении («Бб»);  2 — благонадежный фи
зиологически, но дефектный в техническом 
отношении («Б д ») ;  3 — сомнительный
(«Сом»); 4 — неблагонадежный («Н »); 5 — 
сухой («Сух»), При учете подроста в пери
од отвода лесосек мы первую и вторую

группы объединяли в одну — «здоровый», 
третью и четвертую — в группу «больной».

Сохранение подроста при механизирован
ных лесозаготовках было изучено на при
мере работы Вожгорского лесопункта ком
бината «Архапгельсклес». Разработка лесо
сек здесь проводилась по двум технологиче
ским схемам:

1) валка деревьев на подкладочное брев
но, трелевка за комель, обрубка сучьев на 
погрузочной площадке (костромской ме
тод);

2) валка деревьев под острым углом к 
волоку. Очистка лесосек путем сбора сучь
ев на волок. Ширина пасек в связи с низ
кой полнотой древостоев увеличена до 
40— 50 м. Размещение волоков, погрузочных 
площадок и усов автодорог увязывается с 
наличием куртин подроста и неэксплуата- 
ционных площадей.

Проведенный нами учет подроста позво
лил получить данные о его сохранении в 
процентах от общего количества (табл. 2) 
и сделать соответствующие выводы.

Торчковын подрост хорошо сохраняется 
на вырубках в любой сезон лесозаготовок 
при обоих методах разработки делянок. Ги
бель подроста при костромском методе про
исходит в основном при сборе тракторных 
нош. Часть подроста уничтожается во время 
прокладки волоков через крупные куртины 
подроста.

Более эффективным оказался метод Ле- 
шуконского леспромхоза, который в настоя
щее время широко применяется на лесо
пунктах.

Применяя этот метод, Вожгорский лесо
пункт обеспечил сохранение подроста в 
1966, 1967 гг. на площади 1375 га, что яви
лось важнейшей мерой по созданию более 
высокопродуктивных древостоев на лишай
никовых вырубках.

У Д К  634.0.231 (581.54)

КЛИМАТОРЕГУЛИРУЮЩАЯ И ПОЧВОЗАЩИТНАЯ 

РОЛЬ ПОДРОСТА НА ВЫРУБКАХ

Г. Т. БЕЛЕНКО (Северо-Кавказская ЛОС)

П остепенные двух-  и трехпри
емные рубки в горных лесах 

Северного К авказа являются ос
новным способом главного пользо
вания л е с о м .  В последнее в р е > 1 я 
широкое распространение получа

ют группово-выборочные рубки, 
п-ри которых создаются благопри
ятные условия для естественного 
возобновления ценных древесных
п о р од .

Процессы естественного возоб

новления бука на Северном К ав
казе в связи с рубками главного 
пользования изучены довольно 
полно, однако sonpocv почвоза
щитной, водорегулирующей и кли
маторегулирующей роли молодого
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леса на вы рубках уделяется мало 
внимания. Это люжно объяснить 
тем, что группово-выборочные руб
ки имели ограниченное распрост
ранение (только в опытных ц е л я х ) , 
а постепенные хотя и осущ ествле
ны на больших площадях, но еще 
не завершены Проведены первые 
приемы постепенных рубок. П о
следующие приемы при которых 
почти полностью удаляется м ате
ринский древостой и остается мо
лодое поколение, начали прово
диться на небольших площадях 
только с 1965 г., а в широких 
производственных масш табах — 
с 1968 г.

Нами в процессе изучения хода 
естественного возобновления при 
разных способах и приемах рубок 
обращено внимание на изменение 
микроклиматических факторов на 
вы рубках в различных условиях. 
Одновременно проводилось иссле
дование почвозащитнси роли под
роста.

Температура и относительная 
влаж ность возд уха  изучалась н а
ми в 1965— 1963 гг. в буковых 
древостоях Псебайского лесоком
бината (Краснодарский край) на 
высоте 9 0 0 — 1000 м нал уровнем 
моря. Измерения проводились в 7, 
13 и 19 час  на высоте 10 см or 
поверхности почвы в наиболее 
характерных местах опытных де
лянок. В лаж ность  возд уха  опре
деляли аспирационным психро
метром, температуру —  срочными 
и максимальными термометрами, 
а такж е термографом. Почвоза
щитные функции подроста у ста
навливали на основании резуль
татов изучения стока на микро
площадках при искусственном 
дождеьании. Микроплощадки з а 
кладывали по методу А. А. М о л
чанова (1960, 1968).  Интенсив
ность дождя была принята мак
симально возмож ная для горных 
условий Северного Кавказа 
(3 мм/мин при общем количестве 
осадков 180 м м/час).

Р езул ьтаты  изучения темпера
тур и относительной влажности 
возд уха  помещены в табл. 1. Из 
данны х таблицы видно, что самая 
рысокая (средняя за аегетацион- 
ный период) температура воздуха 
и самая низкая его относительная 
влаж ность наблюдаются на 
сплошной вырубке. Кач показали 
проведенные исследования, это 
вы зывает в засушливые периоды 
г да, особенно осенью (сен
т я б р ь — октябрь), резкое снижение 
влажности почвы до коэффициен
та завядания и у худш ает условия 
роста самосева. Этим во многом 
объясняется неудовлетворительное 
возобновление сплошных вырубок. 
Элементы микроклимата (свет.

Т а б л и ц а  1

Т е м п е р а т у р ы  и о т н ос ит ел ьна я в л а ж н о с т ь  в о з д у х а  
з а  в е г е т а ц и о н н ы й  период 1962 г .  в  р а з л и ч н ы х  у с л о в и я х  

на в ы р у б к а х  и под п о ло г о м  л е с а

Окно группово
выборочной рубки 

(Д-40 м)'

1 На вырубке
О-Х 1

« с  х «=: S о
о

Показатели 1 S £ =
я *
•Е* оа sj°  о * <и « с н

а  а н

с: «я << о о а, О S « х и с  ей
п О — о Ч S С|Э Н tf о, ?  х [Г *=* « С
о о. со с  S cs. а с  tSco «=: со с в о  s

С ре д ня я дн ев на я тем
п е р а т у ра  в о з д у х а ,
г р а д .................................

Т о  же в  ясные  дни 
От нос ит е ль ная  в л аж 

ность  в о з д у х а ,  %

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

74 7 6 7 6 7 3 7 3 7 3

тепло, влага)  особенно благопри
ятны для появления и развития 
подроста бука под пологом н а
саждений, равномерно изреженных 
постепенными рубками до полноты 
0,5— 0,4. Если температуру во зд у 
ха в древостое с полнотой 0,5 
(см. табл. 1) принять за эталон, 
то можно установить, что на в ы 
рубках в местах с сохраненным 
подростом и с наличием молодых 
деревьев 3-го поколения (Л . В. 
Бицин, 1965) температуры наибо
лее близки к принятому эталону. 
Так, разница температур в окне 
диаметром 40 м без подроста и 
под пологом равномерно изрежен- 
ного древостоя достигает 3,5°, а 
в окне с сомкнутым крупным под
ростом она выше голько ка 0.8’ , 
На сплошной вырубке без подро
ста температура на 6.2° выше, чем 
под пологом изреженного древо

стоя, а в куртине молодняка — 
голько на 3.6°. Под кронами
группы деревьев 3-го поколения 
разница температур еще мень
ш е —  1,7°. В ясные солнечные дни 
смягчающая роль подроста про
является в большей степени (см 
график).

Исследования показали. что 
подроет главных пород выпол
няет на вырубках не менее важ 
ные почвозащитные и водорегули
рующие функции (табл. 2) .  Из
данных таблицы видно, что самые 
благоприятные условия — исклю
чающие поверхностный сток, име
ются под пологом букового леса, 
не тронутого рубками. При ог
ромном количестве осадков 
(180 мм/час), созданном искусст
венным дождеванием, в букняке 
разнотравно-ожинозом с сомкну- 
тоегью древесного полога 0,8 по-

яснп

Изменение д н ев 
ных температур:
1 — п од  пологом  
р азр еж ен н ого  д р е 
вост оя; 2  —  в  ок
не с подростом  
(диаметр 40 м );
3 —  в  окне б ез  п од 
роста (диаметр

40 м)
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Т а б л и ц а  2

Сток в о д ы  и э ро з ия  почвы в л е с у  и на в ы р у б к а х  при к о л и ч е с т в е  о с а д к о в  ISO м м / ч а с

Распределение осадков. ; Смыто, кг/га

Объемный Начало задержано вн утри
посту
пило 

вглубь 
( более 
30 см)

Описание места опыта
вес 

почвы 
(горизонт 
А,) , г/см 3

поверхност
ного стока,  

при мм
осадков

под
стил

кой
почвой

по-
верх-
ност-

ный
сток

почвенный 
(боковой)  
сток на 
глубине 

до 30 см

с поверх
ности 
почвы

внутри-  
почвенное 
вы мы ва-  

ние

Под пологом леса, сом 
к н у т о с т ь  д р е в о ст о я  0 ,8 ,  
под сти л ка 3  см  толщи
ной, склон кр ути зно й 6 ° 0 , 6 6

бо лее 2 0 0  
(следы ) 0 , 7 1 2 , 8 0 , 8 8 5 , 7 1 , 0 9

Под со м к н у ты м  кр упным  
п одростом  после о к о н 
ч а т е л ь н о го  приема по
степенной р у б к и  1 9 6 8  г., 
склон 1 0 — 1 1 °  ........................ 0 , 7 0

бо лее 1 7 6  
(следы ) 0 , 6 4 , 4 9 , 4 8 5 , 6 4 , 0 5

Под сом к нуты м  кр упным 
подростом после о к о н 
чател ьн ого  приема по
степ енной  р убки  1 9 6 5  г., 
склон 7 — 1 0 °  ............................. 0 , 6 8

более 1 2 2  
(следы ) 0 , 7 6 , 6 1 3 , 8 7 8 , 9 1 7 , 9 6

Т о  же на скл оне 3 6 ° ,  п о д 
стилка 2  с м  толщиной 
на 6 0  % и зелены е мхи 
на 3 0  96 площ ади . . . . 0 , 9 2 3 6 , 3 0 , 4 4 , 3 0 , 2 4 , 3 9 0 , 8 3 , 2 3 3 0 , 3 5

После о к о н ч а те л ь н о го  при
ема, на у ч а с т к е  без п од
роста, подстилка с о х р а 
нена, склон 5 — 6° . . . . 0 , 8 6 7 3 , 2 0 , 6 6 , 2 0 , 5 2 3 , 0 6 9 , 7 0 , 8 1 1 5 , 3 0

На у ч а с т к е  без  подроста, 
под сти л ка взрыхлена, 
склон 6 ° ................................... 0 ,7 3 5 2 , 8 0 , 2

СОг—< 1 , 8 2 , 0 9 4 , 2 4 , 8 4 5 , 3 6
П одстилка уплотнена (в 

колее  после о д но го  рей
са тр а к то р а  Т Д Т -6 0  с 
гр у зо м ) ,  склон 6° . . . 0 , 9 1 3 , 3 0 , 2 2 , 1 3 8 , 8 6 , 5 5 2 , 4 1 7 5 , 1 5 2 , 6 0

П асечный волок, скл он  8° 1 ,2 4 6 , 6 — 1 6 , 0 6 5 , 4 1 3 , 1 5 , 5 22 8 4 ,0 4 3 0 ,8 5

верхностный сток и смыв почвы 
отсутствуют. Поверхностный сток 
такж е отсутствует под пологом 
сомкнутого крупного подроста 
бука, расположенного на вы руб
ках текущего года и трехлетней 
давности (после окончательного 
прима рубки). В  молодняке, на 
вырубках 15— 16-летней давности 
скорость впитывания воды почвой 
почти такая же, как ь д евст вен 
ном древостое. Так, под пологом 
леса средняя скорость впитывания 
равна 44,2 мм/мин, а под пологом 
молодняка, возникшего на выруб
ке 1950— 1951 гг., она 41,0 мм/мин.

Слабый поверхностный сток 
(0,2% от выпавших осадков) под 
пологое сомкнутого подроста во з 

никает только на склонах свыше 
35°. По данным И. И. Хуторцова 
(1967),  поверхностный сток стано
вится слабо выраженным в есте
ственном лесу на склонах 33— 35°, 
а интенсивным становится только 
на очень крутых склонах 
(43— 45°).

Таким образом, можно конста
тировать, что крупный подрост 
гл авны х пород, произрастающий 
в сомкнутом состоянии, обладает 
почти такими же почвозащитными 
и водорегулирующими свойствами, 
как и взрослые древостой.

Учитывая положительные почво
защитные, водо- и климаторегу- 
лирукицие свойства подроста, 
окончательные приемы постепен-

ЛЛЛАААЛЛАЛАЛААААЛАЛААААА

ных рубок необходимо проводить 
только при условии наличия на 
лесосеке необходимого количества 
возобновления, обеспечивающего 
достаточную сомкнутость древес
ного полога после рубки (не ни
же 0 ,5— 0,4) .  Окна группово-вы
борочных рубок желательно з а 
к ладывать только над группами 
крупного подроста бука и пихты 
с проведением всех мероприятий, 
обеспечивающих максимальную 
сохранность его при производстве 
лесосечных работ.

Только бережное отношение к 
молодому поколению леса позво
лит сохранить горнозащитные 
функции буковых и пихтовых ле
сов Северного Кавказа .
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТОВ 2,4-Д И 2,4,5-Т 

НА РОСТ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

В СМЕШАННЫХ МОЛОДНЯКАХ

И. В. ШУТОВ, А. Н. МАРТЫНОВ, кандидаты сельскохозяйственных каук (ЛенНИИЛХ)

D  сомкнутых древостоях молодое поколение леса 
”  часто испытывает угнетение со стороны д е 
ревьев верхнего яруса. Это явление объясняют, 
главным образом, конкуренцией за свет, вл агу  и ми
неральное питание. Одни авторы считают, что угне
тенное состояние подроста под пологом древостоев з а 
висит в основном от недостатка света  (Цизлер, 1909; 
Морозов, 1926: Фабрициус, 1927; Рысин, Ш м альгау-  
зен, 1964), другие придают наибольшее значение кор
невой конкуренции деревьев (Фрике, 1904; Игаунис,  
1964; Суна, 1967). По мнению Карпова (1960) ,  у гне
тенное состояние подрой та в лесах средней тайги 
стсд ует  рассматривать как результат воздействий 
этих обоих факторов.

В смешанных лиственно-хвойных древостоях отри
цательное влияние лиственных пород на хвойные 
можно снизить или устранить полностью рубками 
ухода или путем применения арборицидов. При зтом 
удаление неж елательных деревьев, как правило, со
провождается разрастанием светолюбивых растений 
напочвенного травяного покрова. По данным многих 
исследователей, живой напочвенный покров часто 
оказывает отрицательное влияние на древесные ра
стения. Это влияние проявляется, глазным образом, 
вследствие «атенения и корневой конкуренции (Беть-  
ков, 1957; Победов, 1963; Рахтеенко и др., 1964; Я к у 
шев, 1965, 1966; Старостина, 1965, 196S). Некоторые 
авторы считают, что рост древесных растений в зн а
чительной степени тормозится такж е в результате 
аллелопатических воздействий трав (Ш умаков, 1962; 
Титов, 1965; Голомедова, 1966; Л а вр о ва ,  1966).

После опрыскивания или аэрозольной обработки 
смешанных молодняков препаратами 2,4-Д и 2,4,5-Т 
наблюдаются два  взаимно противоположных влия
ния на хвойные: положительное —  как результат у в е 
личения освещенности и устранения конкуренции 
корней деревьев лиственных пород, и отрицатель
н о е — вследствие задернения почвы. Усиленное раз
витие травяной растительности, особенно злаков, 
обычно начинается уже на следующий год после 
применения арборицидов. При большом количестве 
злаков под пологом древостоя на второй-третий год, 
а иногда и па следующий год после химической об
работки наступает почти сплошное задернение поч- 
е ы . В сомкнутых молодняках в кисличном и чернич
ном типах лесорастительных условий после опрыски
вания или аэрозольной обработки наибольшее рас
пространение получают вейники и щучка, на более 
бедных почвах —  луговик извилистый. На свежих 
супесях и суглинках наряду со злаками обильно раз
растается иван-чай.

Чтобы оценить степень отрицательного влияния на 
рост ели и сосны деревьев лиственных пород и тра
вяного покрова з связи с обработкой смешанных мо
лодняков арборицидами, нами были выполнены опы
ты в Вырнцком лесхозе .Ленинградской области. Пер
вый опыт проводился в культурах ели, заросших 
осиной и березой Состав древостоя 9 0 с  1 Б, средняя 
высота — 5,5 сомкнутость — 0.9. Культуры ели соз

даны  в 1953 г. посезом в площадки. Количество ра
стений ели на площадке 7 — 16 шт., средняя высо
т а —  0,52 м. Тип лесорастительных условий —  кислич
ный, почва легкосуглинистая слабоподзолистая 
свеж ая. В 1961 г. культуры разреживались с оставле
нием в каждой группе 4— 6 растений ели, примерно 
равных по высоте.

В  опыте был прослежен рост культур ели при пя
ти вариантах ухода за ними; 1 — контроль (беч у х о 
д а ) ;  2 —  удаление травы, 3 —  обрубка корней оси
ны и березы, 4 — ликвидация всеч деревьев осины 
и березы. 5 —  удаление всех деревьев лиственных по
род и травы.

Во втором и пятом вариантах опыта удаление тра
вы осуществлялось регулярно с 1963 г. дваж ды за 
сезон, вручную, в радиусе 1,5 м от растений ети. 
Обрубка корней деревьев лиственных пород проводи
лась  вокруг площадок с елью начиная с 1963 г. 
и п о вто р я ю сь  каждый год.

Ликвидация всех деревьев осины и березы в чет
вертом и пятом вариантах достигнута путем з е и з - 
опрыскиванин в 1962 г. части древостоя бутиловым 
эфиром 2,4,5-Т в дозировке 3 кг/га. Через год после 
химической обработки кроны осины и березы отмер
ли. что привело к увеличению освещенности на вы 
соте 1 Л1 от поверхности почвы в 9,7 раза (по изме
рениям в июле в 11 — 13 часов при радиационном ти
пе погоды).

В не обработанной арборицидом части молодняка 
травяной покров был представлен в основном костя
никой, ландышем и вейником тростниковидным 
с примесью щучки, малины, майника двулистного, 
кислицы и некоторых других видов трав (проектив
ное покрытие— 0,6, средняя высота —  0,2 м). На 
участке с химической обработкой преобладали рей- 
ник тростниковидный и щучка с примесью главным 
образом костяники, малины и луговика извилистого 
(проективное покрытие— 1,0, средняя высота — 
0,5 .ч).

Полученные данные об изменении прироста ели 
в вы соту при разных вариантах ухода за культура
ми приведены в табл. 1

Удаление травы как мера ухода за культурами не 
оказало влияния на прирост ели в высоту з случае 
сохранения о т е н я ю тего  полога лиственных пород. 
О брубка корней березы и осины вы звала некоторое 
увеличение прироста ели па 2 — 3-й год со времени 
начала этой операции, причем разница в приросте 
в данном варианте ухода и на контроле статистиче
ски тостовсриа.

Прп полном уда тении полога лиственных пород 
путем обработки арборицидом прирост ели в высоту 
на 4-й год увеличился в 2,9 раза, несмотря на интен
сивное разрастание растений напочвенного покрова. 
Удаление их в пятом варианте опыта значительно 
увеличило прирост. Если принять величину прироста 
ели в этом варианте в 1966 г. за 100%, можно кон
статировать, что разрастание растений напочвенного 
покрова уменьш ает примерно на 30°,о потенциально
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Т а б л и ц а  1

П р и р о с т  ели в  в ы с о т у  при р а з н ы х  в а р и а н т а х  у х о д а  з а  к у л ь т у р а м и

Ба рианты
Прирост ели по годам , см

1962 ! 1963 19о4 1 1965 1966

Контрол ь  ( бе з  у х о д а ) ............................................
У д а л е н и е  тра в ы ...........................................................
О б р у б к а  корней осины и бе ре зы . . . .  
У да л е ни е  осины и бе ре зы с помощью б у 

тил ово го  эфира 2 , 4 , 5 - Т ...................................
То же и удаление  т р а в ы ...................................

9 , 2 + 0 , 3  
9 , 6 + 0 , 4  
9 , 2 ± 0 , 4

9 , 9 + 0 , 4  
9 , 2 + 0 , 4

7 , 6 4 - 0 , 3  
S , 0 - r 0 , 3  
7 , 7 ~ 0 ,4

7 , 2 4 - 0 , 3  
7 , 8 + 0 , 3

5 , 2 + 0 , 2  
4 , 9 + 0 , 2  
4 , 9 + 0 , 3

7 , 9 + 0 , 4  
1 0 , 5 + 0 , 5

3 , 6 4 - 0 , 1
3 , 2 4 - 0 , 2
5 , 9 т ; 0 , 3

1 1 . 9 + 0 , 7
1 6 , 6 + 0 , 9

6 , 9 + 0 , 3  
7 , 3 + 0 , 4  

1 0 , 9 —0 , 6

2 0 , 1  +  1 , 2  
2 9 , 2 — 1 ,7

возможный прирост культур ели, освобожденных от 
мягколиственных пород путем обработки арборици-
дами.

Отрицательное влияние на рост древесных расте
ний оказывают не только злаки, но и другие тр авя
нистые растения, в частности иван-чай, что отчетли
во проявилось в другом нашем опыте. Опыт прово
дился в лиственном молодняке. Состав его —  8 0 с 2 Б ,  
высота — 3,5 м, сомкнутость —  0,8, тип лесорасти
тельных условий кисличный, почва супесчаная слаб о
подзолистая свеж ая. В  1961 г. часть молодняка была 
подвергнута авнаопрыскиванию бутиловым эфиром
2,4-Д в дозировке 2 к г/га , в результате чего кроны 
осины и березы отмерли полностью. В  19й4 г. на об
работанном и не обработанном арборицидом участках 
была произведена посадка двухлетних сеянцев сосны 
и ели в пласты плужных борозд, подготовленные 
с применением плуга-канавокопателя П КЛ Н -500. 
Расстояние между бороздами —  около 3 м. Уже 
к концу лета в год посадки на обработанном арбо
рицидом участке пласты обильно заросли травяной 
растительностью, преимущественно иван-чаем. В о з 
душно-сухой вес травы здесь составил 475 г/'м2, или 
в 4,5 раза больше, чем на участке, где арборицид не 
применялся.

Наблюдения за состоянием саженцев ели и сосны 
были проведены в четырех вариантах условий их 
роста:

1 —  на участке, обработанном арборицидом. с пе

риодическим удалением травы вручную в течение 
д в у х  лет;

2 —  на том же участке, без прополки;
3 — на участке, не обработанном арборицидом, 

с периодическим удалением травы вручную в течение 
д в у х  лет;

4 — на том же участке, без прополки.
В первом варианте удаление травы привело к уве

личению освещенности на уровне вершинок саженцев 
в 2,5— 2,7 раза (по сравнению со вторым вариантом).

В третьем и четвертом вариантах, где арборицид 
не применялся, травяной покров был развит слабо, 
поэтому его удаление существенно не изменило осве
щенности саженцев. В  этом случае основное отеняю- 
щее действие на сосну и ель оказали кулисы лист
венных пород, снизившие освещенность по сравне
нию с обработанным арборицидом участком в 5,7 раза 
(по измерениям в августе в 13 часов при радиа
ционном типе погоды).

Результаты второго опыта приведены в табл. 2. 
При пересчете абсолютных данных в относительные 
за 100% приняты показатели роста и состояния сос
ны и ели в первом варианте, где саженцы были по
ставлены в наиболее благоприятные условия, без 
конкуренции мягколиственных пород и сорняков. Со
поставление приведенных данных показывает, что 
и в данном опыте разрастание травянистых расте
ний (иван-чая) существенно снизило потенциально 
возможный эффект, достигаемый в результате осво

Т а б л и ц а  2

Р о с т  и сост о яни е  с а ж е н ц е в  с о с ны  и ели при р а з н ы х  в а р и а н т а х  у с ло в и й их роста

Характеристика саж енцев

средняя высота
прирост в вы со ту  

за 1966 г.
диаметр у кор

невой шейки
сырой вес  н ал-  
земной части

сырой вес  осевого 
вершинного 

побега

абсолютно сухой 
вес 100 хвоинок

см | % см  | % см  1 % г | % г | « г | %

1 4 7 , 3 100 2 5 , 7 100 1 ,16

С о-с н 

100
2 4 0 , 6 86 21 1 82 0 , 7 4 66
3 3 5 , 2 74 16 , 2 63 0 , 7 0 60
4 3 0 , 1 64 14,5 56 0 , 6 1 53

1 3 3 , 4 100 1 7 , 4 ТОО 0 , 7 4

Е л ь

100
2 2 7 , 9 84 1 4 , 6 84 0 , 4 9 66
3 2 2 , 9 68 11 , 3 65 0 , 4 3 58
4 2 2 , 0 66 1 0 , 6 61 0 , 4 3 58

120 , 7 100 24 .1 100 4 , 8 6 100
3 8 , 9 32 9 , 9 4! 2 ,7 2 56
15,7 13 4 . 8 20 1 ,85 38
13,9 12 4 , 0 17 1,74 36

3 2 , 6 100 3 . 9 100 0 , 3 3 100
16 , 8 52 2 , 5 64 0 , 2 5 76

9 , 4 29 1 , 8 46 0 . 2 0 61
8 . 9 27 1 , 7 44 0 ,21 64
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бождения культур от мягколиственных пород По 
приросту в в ы с о т у  этот эффект был снижен: у сос
ны — на 18%. У ели —  на 16%- По таким показате
лям, как вес надземной части саженцев и вес хвои, 
угнетающее влияние напочвенного покрова прояви
лось еще сильнее.

Иная закономерность отмечена на участке, где о б 
работка арборицидом не проводилась (варианты 3 
и 4) .  В  этом случае (в условиях недостатка света 
и при наличии корневой конкуренции лиственных по
род) удаление травы не оказало существенного влия
ния на рост культур.

Проведенные опыты показали, что в кисличном 
типе лесорастительных условий угнетенное состояние 
хвойных пород в смешанных мододняках определяет
ся главным образом недостатком света. Опры скива

ние или аэрозольная обработка таких мололняков 
арборицидами имеет значение прежде всего как 
средство изменения светового режима. Усиленный 
рост растений напочвенного покрова после примене
ния арборицидов безусловно оказывает отрицатель
ное влияние на состояние сосны и ели. Однако при 
высоте хвойных более 0,5 м эго влияние перекры
вается положительным эффектом осветления, что 
подтверждается резким улучшением состояния ели 
и сосны. Эффективность химической обработки сме
шанных молодняков может бы гь значительно выше, 
если сосну и ель освободить не только от отеняюще- 
го их полога лиственных пород, но и от конкурирую
щих с ними растений напочвенного покрова. Это 
дает основание подчеркнуть значение применения 
арборицидов и гербицидов при уходе за лесом.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ЛЕСИСТОСТИ

Г осударственный комитет лес
ного хозяйства Совета Мини

стров С С С Р  совместно с Л а б о р а 
торией лесоведения АН СССР 
провел в М оскве координацион
ное совещание по обоснованию 
нормативов оптимальной лесисто
сти, деления лесов на группы,
ширины защитных лесных полос 
по берегам рек, озер, искусствен
ных каналов и водохранилищ,
способов и размеров рубок и л е
совосстановления в лесах различ
ных категорий. Открывая сове
щание, заместитель председателя 
Гослесхоза С С С Р  К. Ф.  Кулаков 
подчеркнул актуальность постав
ленных вопросов, практическую 
значимость исследований для на
родного хозяйства и указал на 
роль экспериментов в деле ис
пользования и охраны природных 
ресурсов нашей страны.

С основными докладами вы сту
пили представители ведущих науч
но-исследовательских учреждений, 
выполняющих работу в цент
ральной части С С С Р (Л а б о р а 
тория лесоведения АН С С С Р ) ,  на 
Дальнем Востоке (Д а л ь Н И И Л Х )  
и на юго-востоке страны 
(У к р Н И И Л Х А ).  Директор л а б о 

ратории лесоведения АН СССР, 
член-корреспондент АН СС СР 
А. А. Молчанов привел многолет
ние научные данные по обоснова
нию нормативов оптимальной ле
систости, деления лесов на груп
пы. ширины запретных лесных 
полос по берегам рек и вод охра
нилищ в европейской части С С СР. 
Докладчик изложил план работ 
Лаборатории лесоведения АН 
СССР, проанализировал отчетные 
данные прошлого года.

Старший научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук А. П. Клинцов сообщил д ан 
ные изучения водоохранных и 
прогивоэрозионных свойств лесов 
и гидрологического режима нере
стовых рек в зависимости от про
цента лесистости водосборных 
площадей, рельефа местности и 
ширины лесных полос в районах 
Приморского, Хабаровского краев. 
Сахалинской и Магаданской об
ластей. Он отметил важную роль 
лесогидрологических исследований 
для Дальнего Вос-ока

О результатах изучения водо
охранных, противоэрозионных и 
других защитных свойств леса,
о разработке научно обоснован

ных нормативов установления оп
тимальной ширины защитных по
лос по берегам каналов, иррига
ционной сети и водохранилищ, о 
способах их создания и ведения 
в них хозяйства доложили заве
дующий отделом УкрНИИЛХА, 
кандида г сельскохозяйственных 
наук Ю. П. Бяллович и старший 
научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук А. А. 
Лишенко.

В решении совещания отме
чается целесообразность расшире
ния сети лесных гидрометеороло
гических стационаров в разных 
районах страны и необходимость 
обеспечения существующих ста 
ционаров кадрами и современным 
оборудованием с тем, чтобы >< 
ближайшее время осуществить 
комплексные исследования по 
разработке научно обоснованных 
нормативов оптимальной лесисто
сти с учетом гидоологической, 
противоэрозионной и санитарно- 
гигиенической роли лесов в тех 
районах, где такие исследования 
еще не проведены.

М. А, НАРЫШКИН, 
уче-ный секретарь Лаборатории 

лесоведения АН СССР
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РОСТ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. А. ВАСИЛЬКОВИЧ, начальник Ростовского управления лесного хозяйства;
И. И. ДАНЫ11ИН, заведующий лесной почвенно-химической производственной

лабораторией

|-J а юго-востоке Ростовской области 
в 15— 17-летних культурах дуба че- 

решчатого и частично акации белой отме
чается массовое усыхание. В 1967— 1968 гг. 
управлением лесного хозяйства силами лес
ной почвенно-химической производственной 
лаборатории и лесхозов обследованы куль
туры с признаками усыхания дуба и дру
гих пород. В Сальском и Зимовниковском 
лесхозах проведены детальные исследова
ния почвенно-грунтовых условий.

Усыхание дубрав выявлено в каштано
вой и переходной к ней зонах — в Вешен- 
ском, Зимовниковском, Константиновском, 
Сальском и Пролетарском лесхозах. Иссле
дованиями установлена зависимость роста 
насаждений, их состояния и жизнестойкости 
(биологической устойчивости) от почвенно- 
грунтовых условий (см. таблицу).

Как видим, наилучший рост дуба отме
чается в культурах на лугово-каштановых 
почвах и мощных предкавказских чернозе
мах.

Лугово-каштановые почвы, сформировав
шиеся по потяжинам и микропонижениям, в 
каштановой зоне отличаются выщелачива
нием карбонатов на значительную глубину. 
До глубины 170 см присутствие С 0 2 не пре
вышает 0,045%- Содержание воднораствори
мых солей незначительное. На глубине 
170— 200 см сухой остаток в пределах 
0,044— 0,048%- На этих почвах отмечается 
значительное уплотнение иллювиального 
горизонта. Это, на наш взгляд,— результат 
вмывания частиц ила, а иногда и присутст

вия поглощенного натрия (до 4 % ) ,  что го
ворит о их слабой солонневатости.

Благодаря значительной мощности гуму
сового горизонта и дополнительному увлаж 
нению из микропонижений эти почвы обла
дают большим запасом продуктивной влаги,

Р о с т  и с ос тояние  д у б а  ( 1 5 — 17 л ет )  в  
з а в и с и м о с т и  от п о ч в е н н о - г р у н т о в ы х  у с ло в и й  

( Зи мо вни к ов ск ий  и Сальский л е с х о з ы )

Средние показатели
к

Почвы и мощность = Г £
гумусового горизонта о -

высота диаметр
М  -г т Л1 -г т

С.' >. ^

П р ед к а вк а зск и е  черно
земы

а) мощные (A -j- В
бо лее  82 см ) . . . .  7 , 4 + 0 , 2 4  6 , 7 + 0 , 1 1  2 ,1

б)  с р ед нем о щ н ы е
(А +  В =  6 0 —  74 см ) 5 , 2 + 0 , 1 9  5 , 5 4 : 0 , 1 4  5 , 0

Л у г о в о -к а ш т а н о в ы е  поч
вы ( А +  В бо лее 80  см ) 7 , 4  +  0 , 1 8  5 , 4 + 0 , 1 1  1 ,5

Тем но -к аш тано вы е  поч
вы

а) несолонцеваты е 
(А — В =  5 0 — 60 см ) 4 , 7 + 0 , 2 5  5 , 9  +  0 , 1 2  5 , 0

б) с о л о н ц е в а т ы е  
(А — В =  45 —  50  см ) 4 , 1 + 0 , 1 9  5 , 2 + 0 , 1 3  3 9 ,2  

К аш тано вы е почвы
а) слабосолонцева

ты е ( А + В = 4 0 — 45 с.«)  4 , 0 + 0 , 1 8  4 , 7  +  0 ,1 4  5 1 ,8
б) ср ед несо лонц ева

тые (А +  В  =  40— 42 см ) 3 , 6 + 0 , 2 1  4 , 6  +  0 , 1 5  8 2 ,0
в) снльчосолонцева-

ты е  (А — В = 3 5 — 38 см ) 2 , 5 + 0 , 1 2  2 ,1  +  0 , 1 0  9 6 ,0
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богаты гумусом (4,8— 5,1% ) и зольными 
веществами (Р 20 5 — 3,76 мг на 100 г почвы 
по Мачигину и 60,2 мг калия); pH колеб
лется от 6,6 до 7,48 на глубине 220 см. 
Эти почвы — лучшие в каштановой зоне и 
по плодородию мало отличаются от мощ
ных предкавказских черноземов, о чем сви
детельствует одинаковый в общих условиях 
рост дуба в высоту до 15 лет. Здесь отме
чается дифференциация деревьев и их есте
ственное изреживание, чего не' наблюдается 
в насаждениях на других почвенных разно
стях каштанового типа.

Темно-каштановые почвы имеют меньший 
гумусовый горизонт (содержание перегноя 
3 ,2— 3 ,9 % ) .  В этих почвах нередко отмеча
ется увеличение количества поглощенного 
натрия (6—4,5% ) б иллювиальном горизон
те. Поэтому темно-каштановые почвы часто 
бывают слабосолонцеватыми и в комплексе 
имеют до 10— 25% солонцов.

Следует отметить, что все обследованные 
почвы каштанового типа в пределах Ростов
ской области — тяжелосуглинистого или 
легкоглинистого механического состава (по 
Н. А. Качинскому) по всему профилю. Со- 
лонцеватость отрицательно сказывается на 
агрофизических свойствах почвы. Иногда 
материнская порода содержит значительное 
количество воднорастворимых солей 
(Na2S 0 4 и др.). Так, в кв. 20 Сальского лес
хоза сухой остаток в иллювиальном гори
зонте колеблется от 0,065% до 0,115% , а на 
глубине 150— 200 см его содержание увели
чивается до 0,878% и дальше постепенно 
повышается до 2,162% на глубине 400 см. 
Реакция почвенного раствора по всему про
филю щелочная (p H — от 8,32 до 8,79). 
Выщелоченность слабая: С 0 2 на глубине 
70— 80 см в пределах 1,02 % - В связи с худ
шими агрофизическими и химическими свой
ствами на этих почвах отмечается худший 
рост в высоту и пониженная жизнестой
кость дуба.

Чем дальше к юго-востоку, тем хуже 
почвенно-грунтовые условия, рост и состоя
ние молодняков дуба. В Обливском и Саль- 
ском лесхозах отмечается полное усыхание 
дубрав на 24— 25% , а в Зимовниковском 
лесхозе — на 77% культур дуба. В первых 
двух лесхозах дубравы находятся в пере
ходной зоне от черноземов к каштановым 
типам почв, а в Зимовниковском лесхозе 
основными являются каштановые слабо- и 
среднесолонцеватые почвы, занимающие 
79,8% площади. В комплексе этих почв име
ются, солонцы средние и глубокие — от 10% 
до 25— 35% , а иногда до 50% .

В этих почвах 2— 2,36% гумуса. Малое 
содержание перегноя обусловливает рас
пыленность и неблагоприятные водно-физи
ческие свойства этих почвенных разностей. 
Неблагоприятный химический состав почв 
отрицательно сказывается на жизнедеятель
ности древесной растительности. Поглощен
ного натрия в гумусовом горизонте — 7— 
7,1%. В подпочве на глубине 100— 150 см 
количество воднорастворимого и поглощен
ного натрия достигает 5,9 мг-экв. на 100 г 
почвы. При емкости поглощения у каштано
вых почв в пределах 20—26 мг-экв на 100 г 
почвы в них содержится натрия более 20%. 
Этим и объясняется цементация в сухом со
стоянии материнской породы.

Отношение кальция к магнию в этих поч
вах — 1,5 : 2,1. Это говорит о том, что наряду 
с вредными натриевыми солями, в основ
ном сульфатами натрия, имеются и соли 
магния, которые также неблагоприятно 
влияют на культуры. Воднорастворимые 
соли в подпочве на глубине 120—200 см 
имеются в значительном количестве (сухой 
о статок— 1,487%)- В составе солей отмеча
ются хлориды (0,022—0,043% ), а также 
сульфаты натрия и магния (до 0 ,951% ). По 
данным Г.. С. Мигуновой (1966) и Г. А. Мо- 
жейко (1965. 1968), такое содержание ток
сичных солей в засушливых условиях губи
тельно действует лаже на солевыносливые 
породы. При щелочной реакции почвенного 
раствора (pH =  8,2— 8,48) в иллювиальном 
и более глубоких горизонтах и при солонце- 
ватости почв такая концентрация солей д а 
же на значительной глубине (1,2— 1,8 м), 
видимо, губительна для культур дуба. Кро
ме того, в этих почвах слабо выщелочены 
карбонаты. В иллювиальном горизонте С 0 2 
имеется 1,25%.

Отмеченная в Пролетарском и Сальском 
лесхозах постоянная деформация корней у 
культур (К- А. Лашкевич, 1968) объясняет
ся, видимо, неблагоприятным водным режи
мом. Водопропускная способность этих 
почв, по нашим данным, слабая (0,02—
0.04 м /час). Неусвояемой влаги в них 13— 
15% при полевой (наименьшей) влагоемко- 
сти в верхнем горизонте 25— 30% , а в иллю
виальном 17— 19%.

Таксационные показатели культур в этих 
лесорастительных условиях в два раза ни
же, чем на лугово-каштановых почвах и 
черноземах. Состояние дуба на каштановых 
почвах неудовлетворительное. Отпад (пол
ное усыхание дуба) составляет от 51,8% 
на слабосолонцеватых до 96% на сильносо- 
лонцеватых почвах .. Кроме того, из-за вод-
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него голодания на этих почвах после 10— 
12 лет не наблюдается дифференциации и 
естественного изреживания насаждений 
(Богун, 1964).

На наш взгляд, при создании лесных на
саждений переоценили биоэкологическую 
устойчивость дуба и возможности его произ
растания на почвах каштанового типа. 
Из-за неблагоприятных почвенно-грунтовых 
условий полнога и сомкнутость насаждений 
дуба недостаточно высокие, что приводит к 
задернению почвы степной растительно
стью. К тому же засушливая погода в 
1964— 1967 гг. и повреждение первичными 
вредителями способствовали заселению на
саждений златками (особенно на каштано
вых почвах и гораздо слабее на мощных 
предкавказских черноземах и лугово-каш- 
т:3новых почвах).

На наш взгляд, на биологическую устой
чивость культур дуба оказывает влияние 
комплекс факторов: почвенно-грунтовые,
климатические и гидрологические условия, 
агротехника выращивания, типы смешения 
и размещения, повреждение вредителями, а 
также своевременность лесоводственного 
ухода. По нашим наблюдениям, запоздание 
с первыми рубками ухода, как и чрезмерное 
изреживание в возрасте 15— 17 лет, ослаб
ляет жизнестойкость дубовых насаждений. 
Это, по нашему мнению, объясняется вод
ным голоданием при густоте более 5 тыс. 
деревьев дуба на 1 га в возрасте старше 
10 лет, а также резким изменением лесной 
среды при интенсивном запоздалом изрежн- 
вании с усилением боковой освещенности,

приводящей к ослаблению дуба и поселе
нию вторичных вредителей.

Одновременно нами изучалось состояние 
культур акации белой в каштановой зоне. 
В одинаковых с дубом условиях акация бе
лая оказалась наиболее устойчивой в сме
шении с кустарниками (жимолостью татар
ской и скумпией). В чистых насаждениях 
акации белой (Пролетарский лесхоз) в 12— 
15 лет остепняется напочвенный покров, что 
привело к ослаблению и усыханию насаж 
дений. В этих лесорастительных условиях 
вместе с акацией белой и с вязом мелко
листным надо вводить почвозащитные ку
старники: скумпию, жимолость татарскую, 
а также клен татарский, мало расходующий 
влаги (Н. А. Качинский, 1968), и иргу 
(Ф. И. Травень, 1969).

Результаты наших исследований позво
ляют заключить, что на черноземах, лугово
каштановых и лугово-черноземных почвах, 
т. е. в лучших лесорастительных условиях 
степи, дуб является одной из устойчивых и 
долговечных пород, что подтверждает веко
вой опыт отечественного степного лесораз
ведения. Создание культур дуба на кашта
новых почвах с неблагоприятным солонцо
вым и солевым режимами почв нецелесооб
разно. Выращивать дубовые насаждения на 
темно-каштановых почвах возможно только 
при дополнительном увлажнении.

Для молодых дубрав с густотой более 
5 тыс. деревьев на 1 га  после смыкания 
необходимо чаще проводить умеренные из
реживания, не допуская уменьшения сомк
нутости древесного полога ниже 0,7.

У Д К  634.0.232 : (534.0.385.2(375.171)

О ЗИМНЕМ ОТПАДЕ 
ОРОШАЕМЫХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ ХОРЕЗМА

Г. Ф . МАХНО (Каракумская НИС)

Ы  звестно, что отпад в молодых лесных 
культурах на землях, подверженных 

засолению, происходит в основном в летний 
период, когда на молодые саженцы влияет 
ряд неблагоприятных факторов: резкие ко
лебания влажности почвы в поливной пери
од и связанные с этим изменения в концен
трации солей в почве, высокие температуры

и оольшая сухость воздуха, конкуренция сор
ной растительности и другие. Интенсивное, 
испарение с поверхности почвы вызывает 
капиллярное подтягивание солей в ее верх
ние корнеобитаемые слои. В связи с этим 
засоление почвы к осени обычно значитель
но увеличивается. В результате многие мо
лодые саженцы не приживаются, а у при
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жившихся происходит значительный отпад, 
продолжающийся до конца вегетационного 
периода.

Однако, как показали исследования К а
ракумской научно-исследовательской стан
ции в Хорезме, отпад в молодых культурах 
на недостаточно опресненных землях ново
го освоения происходит не только во время 
вегетации (весной и летом), но и в осенне- 
зимний период. При весеннем дополнении 
и учете культур на таких землях мы неод
нократно замечали, что многие саженцы, 
бывшие осенью в хорошем состоянии, ока
зывались погибшими.

Чаще всего это отмечалось в молодых 
(одно-двухлетних) культурах на сильно за
соленных, недостаточно опресненных поч
вах, а также в более взрослых (5—6 лет) 
на землях с близким залеганием повышен
но минерализованных грунтовых вод — в 
том случае, когда эти культуры редко поли
вали и в них уже не проводили весенние 
профилактические промывки почвы (М ах
но, 1964). Можно было также заметить, что 
отпад растений был неравномерным не 
только по площади, но и в зависимости от 
пород в культурах. Чаще всего он носил 
очаговый характер и наблюдался в наибо
лее засоленных местах с менее устойчивы
ми породами.

Естественно было бы предположить, что 
гибель древесных растений в осенне-зимний 
период может происходить под влиянием 
увеличившегося за зиму засоления почвы, 
поскольку другие неблагоприятные факто
ры в эти месяцы проявляются значительно 
слабее. Культуры в Хорезме в это время не 
поливают (оросительная сеть на осенне- 
зимний период закрывается). Поэтому по
стоянное нарастание концентраций солей в 
верхних горизонтах почвы, где располага
ется основная масса корней молодых де
ревьев, могло оказаться губительным для 
многих из них.

Для Хорезмского оазиса характерны про
должительная, теплая и сухая осень, хо
лодная, но почти бесснежная зима, неболь
шое количество осенне-зимних осадков, ак
тивная ветровая деятельность, усиливаю
щая испарение с поверхности почвы. Все 
это способствует тому, что капиллярный 
вынос солей из грунтовых вод в верхние 
слои почвы не прекращается даже в осен- 
не-зимний период. На возрастание засоле
ния верхних горизонтов почвы осенью и зи
мой указывает также то, что к весне на по
верхности даже староорошаемых земель 
появляются многочисленные солевые е ы -

цветы, а на давно не орошавшихся площа
дях верхняя солевая корка становится к 
этому времени ослепительно белой. Это 
подтвердили и проведенные в 1960 г. на
блюдения за засолением почв и состоянием 
однолетних лесных культур на солончако
вых землях нового освоения.

Опытные лесные культуры были заложе
ны весной 1959 г. на одном из сильно засо
ленных участков Хорезмского лесхоза (ны
не производственно-экспериментальная ба
за Каракумской НИС). Почвы участка лу
гово-солончаковые, сформировавшиеся на 
отложениях аллювиально-озерного проис
хождения; по механическому составу пред
ставлены пылеватыми суглинками и супе
сями с прослоями глин и тяжелых суглин
ков. Содержание солей в почве до освоения 
в среднем на метровый слой 2,7— 4% плот
ного остатка и 0,7 — 2% хлор-иона, а з 
верхней солевой корке количество плотного 
остатка достигало местами 14— 21,5%', 
хлор-иона 5 — 10,5%. Грунтовые воды за 
легали на глубине 2— 2,5 м, минерализация 
их в период освоения колебалась от 11 — 16 
до 32— 49 г/л.

Промывку солончаковой почвы проводи
ли двумя способами: на одной части уча
стка — сплошным затоплением, а на дру
гой — по глубоким бороздам, нарезанным 
через 2,3 м одна от другой тракторным ка
навокопателем на глубину 40—50 см. Пос
ле заполнения их водой затопленная по
верхность составляла 60— 70% всей пло
щади. Из-за очень высокого первоначально
го засоления почвы промывку участка 
повторяли много раз, и ке только до посад
ки лесных культур, но и после посадки (до 
конца мая). Норма промывных поливов: на 
делянках глубоких борозд — 7500, а на де
лянках сплошной промывки — 9000 м3/га. 
Такая промывка обеспечила рассоление со
лончаковой почвы до среднего засоления.

Опытные культуры были заложены на 
двух участках по 0,4 га. Посажены акация 
белая, вяз перистоветвистый, тополь чер
ный (осокорь), тополь Болле, ясень пен
сильванский—-чистыми рядами с разме
щением 2,3 X  0,7 м. На делянках с глубо
кими бороздами сеянцы высаживали в 
нижнюю часть откоса борозды. Режим ве
гетационных поливов с июня (по условиям 
опыта) был принят следующий: на первом 
участке после промывных поливов культу
ры не поливали до конца вегетации, а на 
втором за это время провели три дополни
тельных полива с поливной нормой 
1000 м'/га. ' -
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Наблюдения показали, что к осени засо
ление почвы увеличилось до сильного (со
держание хлор-иона в метровом слое пре
вышало в среднем 0 ,2 % ) ,  причем не только 
на первом участке, не поливавшемся летом, 
но и на втором, где было три дополнитель
ных полива.

Отметим, что высокая влажность почвы 
в молодых культурах сохранялась в тече
ние всего вегетационного периода, даже 
если не было летних поливов. Так, на пер
вом участке, где поливов не проводили с 
нюня, влажность почвы в корнеобитаемом 
слое (0— 50 см) все лего была не ниже 
20,6— 22,2% (77— 82% полевой влагоемко- 
сти). Это указывает на интенсивный вынос 
солей в верхние горизонты почвы из мине
рализованных грунтовых вод. На втором 
участке влажность почвы поддерживали 
поливами fie ниже 80% полной влагоем- 
кости.

Определение засоленности почвы весной 
следующего года (в феврале 1960 г.) по 
прошлогодним скважинам (октябрь 1959 г.) 
показало, что засоление опытных участков 
за осенне-зимний период не только не 
уменьшилось, а, наоборот, значительно воз
росло (табл. 1).

Как видим, засоленность почвы в опыт
ных культурах к весне значительно увели

чилась, особенно в верхних горизонтах.. На 
обоих участках по глубоким бороздам, гле 
в связи с частичной промывкой сезонное за
соление почвы было выражено наиболее 
резко, количество хлор-иона в слое 0— 10 с,и 
за осенне-зимний период увеличилось более 
чем в два раза. Значительно возрос здесь 
и плотный остаток. В метровом слое содер
жание хлор-иона к весне увеличилось на 
40% на первом и на 31% на втором уча
стке.

На делянках со сплошной промывкой за
соление почвы весной в среднем по метро
вому слою оставалось почти на прежнем 
(осеннем) уровне, но в верхних горизон
тах (0— 10 см) оно также сильно увеличи
лось. Так, на делянке со сплошной промыв
кой на первом участке содержание хлор- 
иона в слое 0 — 10 см увеличилось к весне 
почти в два раза (на 8 2 % ) ,  а на втором 
участке плотный остаток в том же слое 
увеличился с 1,730% осенью до 2,238% вес
ной (на 2 3 % ) .

Значительное возрастание засоленности 
в корнеобитаемых слоях почвы в осенне- 
зимний период не могло не повлиять на со
стояние и сохранность молодых культур. 
К весне многие саженцы полностью усохли 
или находились на грани гибели. При 
осмотре у них можно было обнаружить при

Т а б л и ц а  1

С е з о н н о е  з а с о л е н и е  почвы в о д но л е т ни х  л е с н ы х  к у л ь т у р а х  в о с е н н е - з им н и й  период

Число поливов в 1959 г . Среднее (из 4 ск важ ин ) содерж ани е солей в почве (% к в о зд у ш н о -с у х о й  почве)
Ороси тельн ая норма, м'л1га

•20.Х. 1959 г. i7.ii.iseo г.

промывных вегетац ион н ы х горизонты, см плотный плотный
остаток хлор-ион остаток хлир-'нен

1- й у ч а с т о к

а) промывка по г л у бо ким  бороздам

6 — 0 — 10 2 , 4 0 1 0 , 6 7 0 3 , 3 2 8 1 , 3 9 9

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

б) промывка сплошным затоплением

6 — 0 — 10 2 , 0 4 1 0 , 3 7 5 2 , 4 2 2 0 , 6 8 2

9 0 0 0 — 0 — 1 0 0 1 , 1 1 4 0 , 3 6 2 1 ,268 0 , 36 5

2-й у ч а с т о к

а) промывка по гл у бо ки м бороздам

6 3 0— 10 2 , 2 3 0 0 , 4 9 6 3 , 5 0 4 1 , 109
7500 3000 0— 100 0 , 9 8 2 0 , 2 2 3 1 ,146 0 , 32 5

б) промывка сплошным затоплением

6 3 0 — 10 1,730 0 , 5 5 4 2 , 2 8 3 0 , 59 0

9000 3000 0 — 100 0 , 7 4 7 0 , 2 2 4 0 , 76 8 0 , 18 6
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знаки солевого отравления: частичное или 
полное отмирание коры корней и корневой 
шейки, почернение заболони, темные пят
на на живой коре нижней части стволиков, 
если они были прикрыты почвой, и т. д. 
Отмирание корней начиналось в наиболее 
засоленных горизонтах почвы, причем в 
первую очередь поражались солями более 
мелкие корни. У некоторых растений была 
поражена только корневая шейка или ниж
няя часть стволика. Остальная, надземная 
часть и корни оставались еще живыми 
(чаще других у вяза и ясеня). У сохранив
шихся на повышенно засоленных местах са 
женцев акации белой можно было обнару
жить зимнее обмерзание побегов и даже 
всей надземной части, тогда как на более 
опресненной почве акация совсем не об
мерзала (абсолютный минимум зимой 
1960 г. не превышал — 18°).

Объяснить гибель растений в это время 
«зимним иссушением» нельзя, поскольку 
влажность почвы, как уже отмечалось, до 
конца вегетационного периода оставалась 
на достаточно высоком уровне даже на не 
поливавшемся летом участке. Зимой, когда 
испарение значительно уменьшается, влаж 
ность почвы, несомненно, была еще выше. 
Повышенно засоленные места не просыха
ют полностью сверху даже летом, а зимой 
верхняя солевая корка на них постоянно 
остается влажной и даж е мокрой: водно
растворимые соли, особенно хлористые, ги
гроскопичны и жадно поглощают влагу из 
воздуха.

В Хорезме сильное зимнее промерзание 
почвы (глубже 25— 30 см) бывает очень 
редко, а почва повышенно засоленных мест 
не промерзает совсем или промерзает не
значительно. А «физиологическая сухость» 
засоленной почвы из-за высокого осмотиче
ского давления почвенного раствора бывает 
не только зимой, но и летом. Наоборот, в 
зимнее время в связи с некоторым увеличе
нием влажности почвы и значительным 
уменьшением транспирации растений это 
явление должно быть выражено слабее, 
чем летом.

Вредное влияние солей на развитие са 
женцев начинает сказываться сразу же 
после посадки. Многочисленные исследова
ния физиологов (Генкель, 1954; Шахов, 
1956; Строгонов, 1962 и др.) убедительно 
показывают, что избыток солей в почве на
рушает нормальный обмен веществ в ра
стениях, затрудняет корневое питание, сдер
живает транспирацию, способствует накоп
лению в тканях токсических продуктов.

В результате этого пораженные солями ра
стения отстают не только в росте, но и в 
развитии, не успевают подготовиться к пе
резимовке, накопить необходимые запасные 
вещества.

На связь между засолением почвы и ос
лаблением морозостойкости древесных по
род указывают также некоторые плодоводы 
(Мирзаев и др., 1953). Ослабленные, не 
«вызревшие» к осени древесные саженцы 
при дальнейшем увеличении засоленности 
в корнеобитаемых слоях почвы прежде все
го страдали от избытка солей, мороза и 
других неблагоприятных условий. Это под
тверждается данными наблюдений за осен
не-зимним засолением почвы и сохранно
стью опытных культур (табл. 2).

Как видим, is однолетних культурах сред
няя приживаемость всех испытываемых 
пород была на первом участке от 42 до 
53% , на втором — от 31 до 45^/о. Разница в 
приживаемости культур по участкам и ва
риантам промывки объяснялась главным 
образом различной степенью засоленности 
почв в первый год освоения земель. Поэто
му средняя приживаемость культур на 
втором участке, хотя там провели три лет
них полива, осенью была не выше, а даже 
несколько ниже, чем на первом участке, где 
летом культуры не поливали. Этим же объ
ясняются и значительные колебания в при
живаемости отдельных пород.

Сопоставляя данные об осенне-зимнем 
засолении почв и о зимнем отпаде в изучае
мых культурах, убеждаемся, что, несмот
ря на почти одинаковую исходную засолен
ность участков (осенью), дальнейшее воз
растание количества солей и, как следствие, 
отпад молодых культур за зиму на разных 
участках неодинаковы. Наибольший отпад 
был на первом участке, где засоленность 
почвы за зиму резко увеличилась. На вто
ром участке такая коррелятивная связь 
между возрастанием засоления почвы и ве
личиной отпада культур за зиму выражена 
значительно слабее. На делянке с глубоки
ми бороздами, несмотря на довольно значи
тельное увеличение к весне засоленности 
верхних горизонтов, отпад культур за зиму 
был сравнительно небольшим (в среднем 
до 12%) ,  а на делянке сплошной промыв
ки — еще меньше (6,2% )•

Объясняется это, по нашему мнению, сле
дующими причинами. Известно, что наибо
лее эффективное средство борьбы с засоле
нием — промывка почвы. Промывные поли
вы, проводимые в ненегетационный период 
(осенью или ранней, весной), обеспечивают

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Т а б л и ц а  2

Зимний о т п а д  в  о д н о л е т н и х  л е с н ы х  к у л ь т у р а х  на з а с о л е н н ы х  п о ч в ах  Х о р е з м а

Породы

П рижииаемость к ул ьт ур  
осенью  1959 г .  (в  % 

к числу посадочны х мест)

С о х р а н н о с ть  к у л ь т у р  
весн ой  i960 г . (в % к числу 

ж и вы х растений осенью 
19э9 г.)

Отпад к ул ьтур  
за зиму. %

по глубоким 
бороздам

по сплошной 
промывке

по глубоким 
бороздам

110 сплошной 
промывке

но глубоким 
бороздам

по сплошной 
промывке

1-й у ч а с ТОК
Акация белая ................................... 6 8 , 0 4 5 , 2 5 7 , 0  ' 6 8 , 9 4 3 , 0 3 1 ,1
Вяз  п е р и с т о в е г в п с г ы й  . . . . 5 1 , 7 5 6 , 7 3 9 , 2 5 0 , 0 6 0 , 8 5 0 , 0
То п о л ь  Б о л л е ................................... 3 8 , 7 3 2 , 3 7 2 , 2  . 7 5 , 7 2 7 , 8 2 4 , 3
Тополь  черный ( осок орь)  . . 4 1 , 3 2 1 , 9 3 5 , 9 59 ,1 64 , 1 4 0 , 9
Я с е нь  пенсильванский . . . . 6 5 , 3 5 1 , 7 15 , 9 2 9 , 8 84 , 1 7 0 , 2

С р е д  :i и е

Акация б е л а я .........................
В яз  н е р и с т о ве т в ис т ый
Тополь Болле .........................
Тополь  черный ( осокорь)  
Ясень  пенсильванский . .

5 3 , 0 4 1 , 7 4 4 , 0

2-й у ч а с т о к
2 1 , 2 4 7 , 8 7 8 , 0
4 4 , 7 6 5 , 1 8 8 , 2
3 9 , 8 3 4 , 2 1 00 , 0
10 , 6 2 5 , 7 8 6 , 7
3 8 , 4 5 4 , 6 8 5 , 8

5 6 , 7 5 6 , 0 4 3 , 3

9 6 , 9 2 2 , 0 3 , 1
9 7 , 7 11,8 2 , 3
8 2 , 0 0 18,0
9 5 , 6 13,3 4 , 4
9 6 , 7 14,2 3 , 3

С р е д н и е ...................................  3 1 , 0  4 5 , 4  8 7 , 8  9 3 , 8  12 ,2  6 , 2

наиболее полное удаление солей из корне
обитаемых слоев почвы. Важное значение 
имеют также вегетационные поливы, кото
рые не только обеспечивают растения до
ступной влагой, но и способствуют ослаб
лению сезонного (летнего) засоления поч
вы. При вегетационных поливах периоди
чески вымывается часть солей из верхних 
горизонтов или по крайней мере умень
шается концентрация почвенного раствора 
в зоне размещения основной массы корней 
растений. Поэтому даже при одинаковой 
засоленности почвы — по содержанию со
лей в сухом виде — вредное воздействие их 
на растения будет различным в зависимо
сти от того, как часто поливают культуры.

Там, где поливы проводятся редко или 
летом не проводятся вовсе (как было на 
первом участке), концентрация почвенного 
раствора будет выше, а вредное действие 
солей на растения сильнее, чем там, где 
культуры поливают чаще. При этом опрес
няющее влияние поливов на почвенный рас
твор будет проявляться не только сразу 
после полива, но и в дальнейшем, пока весь 
запас поливной воды не будет израсходо
ван (на испарение, фильтрацию, транспира
цию и пр.). Наиболее продолжительным 
этот период будет осенью, после последнего 
вегетационного полива, когда расход воды 
на испарение уменьшается.

Таким образом, вегетационные поливы 
на повышенно засоленных почвах обеспечи
вают не только более высокую приживае
мость культур, но и дальнейшую их сохран
ность в осенне-зимний период. Более высо
кий отпад культур на делянках с глубоки
ми бороздами по сравнению с делянками 
со сплошной промывкой почвы объясняется 
тем, что сезонное засоление в глубоких бо
роздах в первые годы освоения солончако
вых земель проявляется сильнее. Накопле
ние солей в верхних слоях почвы на отко
сах борозд, особенно зимой, происходят не 
только за счет капиллярного выноса их при 
испарении грунтовой воды, но и в значи
тельной мере за счет поступления солей 
сверху, с гребней непромываемых между
рядий, где в первые годы освоения земель 
образуется толстая солевая корка.

Однако более высокое сезонное засоле
ние почвы на делянках с глубокими бороз
дами по сравнению со сплошной промыв
кой отмечается только в первые годы освое
ния солончаковых земель, пока почвы еще 
недостаточно рассолены. После того как 
промывками будет обеспечено достаточное 
рассоление почвы в междурядьях (в основ
ном, по-видимому, к периоду полного смы
кания культур), сезонное засоление почвы 
в глубоких бороздах станет таким же, как 
на участках со сплошной промывкой.
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В целом наши исследования убедительно 
показали, что сезонное засоление почв на 
недостаточно опресненных землях происхо
дит не только весной и летом, но также 
осенью и зимой, причем содержание солей 
в самых верхних горизонтах почвы может 
увеличиться за зиму вдвое и больше. На 
повышенно засоленных почвах в связи с 
дальнейшим увеличением засоленности кор
необитаемых слоев происходит зимний ог- 
пад молодых лесных культур, достигаю
щий 50% и больше.

Интенсивность осенне-зимнего засоления

почв и размеры зимнего отпада зависят от 
режима полива лесных культур в предыду
щий вегетационный период. Чем меньше 
поливают в это время культуры, тем силь
нее осенне-зимнее засоление корнеобитае
мых слоев почвы и тем больше зимний от
пад. При недостаточном опреснении почвы 
промывками и резко выраженном сезонном 
ее засолении в летний и осенне-зимний пе
риоды не следует практиковать осеннюю 
посадку культур, поскольку без обильных 
послепосадочных поливов за зиму произой
дет значительный отпад саженцев.

У Д К  631.524 : 634.0.286(471.1)

ТАМАРИКСЫ-В КУЛЬТУРЫ 

НА ЮГЕ УКРАИНЫ

Ф . Н. ЧЕШКО (Присивашская A JlOCj

В ажной задачей в нашей стра
не является рациональное 

использование земель, непригод
ных для сельского хозяйства. 
К таким землям относятся пло
щади с засоленными почвами, 
прилегающие к Сивашу, А зовско
му и Черному морям в пределах 
Херсонской и Крымской об ла
стей. В гослесфонде их имеется 
около 20 тыс. га.

Наиболее целесообразно ис
пользовать эти засоленные земли 
под насаждения из солеустойчи
вы х растений. В  связи с этим 
возник вопрос о проведении опы
тов по интродукции различных 
древесных и кустарниковых по
род на засоленных почвах, по 
испытанию и отбору устойчивых 
видов и форм их для наиболее 
тяж елых условий произрастания.

У казы вая  на хозяйственное и 
лесомелиоративное значение т а 
мариксов, М. С. Ш ал ыт (1951) 
рекомендовал испытать средне
азиатские тамариксы на почвах 
каштаново-солонцового комплек
са для закрепления песков в 
южных районах Украины. 
В 1966— 1968 гг. Присивашской 
агролесомелиоративной опытной 
станцией были получены черенки
41 образца тамариксов 18 видов, 
в том числе из среднеазиатских 
республик— 15 видов.

Весь  посадочный материал т а 
мариксов был введен в культуры

на различных почвах. В  Херсон
ской о б л а с т и — в Скадовском 
р а й о н е —-тамариксы испытыва
лись на олуговелых выщелочен
ных супесчаных черноземах, на 
сильносолонцеватых солончако
вы х почвах и приморских раку
шечных песках, а в Геническом 
районе —  на темно-каштановых 
остаточно солонцеватых глубоко- 
засоленных почвах и ракушечных 
песках. В Крымской области 
(Джанкойский район) вдоль Се- 
веро-Крымского канала тамарик
сы высажены на искусственно 
погребенных тем но-каштановых
солонцеватых почвах.

Замечено, что разные виды т а 
мариксов окореняются не одина
ково. Так, тамариксы Л и твино
ва, ветвистый, Андросова, четы
рехтычинковый, одесский окоре
няются на 85— lOOVo на всех
почвенных разностях. Следует
отметить высокую окореняемость 
тамарикса Ли твинова (97 — 
lOOVo). Удовлетворительно о к о 
реняются (70— 84°/о) тамариксы 
цветущий, рыхлый, Карелина,
Мейера, Бунге. О стальные т а м а 
риксы приживаются хуже

В периоды низких температур 
1966/67 и 1967/68 гг. (абсолю т
ный минимум —  22°) гибели рас
тений не наблюдалось. Замечено 
незначительное подмерзание вер
хушечного побега (2— 7 см) 
только у некоторых видов. С о

вершенно не повреждаются мо
розами побеги тамариксов четы
рехтычинкового, Г оге.чаккера,
юнипериана, Литвинова и Андро
сова. Начало вегетации почти у 
всех тамариксов приходится на 
третью декаду апреля, а конец 
вегетации отмечен в третьей де
каде ноября и у некоторых ви
дов в первой декаде декабря.

По данным хода роста там а
риксов замечено, что средняя 
высота всех высаживаемых ви
дов на одной почвенной разности 
резко отличается от высоты их 
на другой почвенной разности 
(табл. 1).

Как видим, прирост по высоте 
V тамариксов в культурах зави
сит от степени засоленности 
почв, глубины залегания грунто
вых вод и механического состава 
почвенного покрова.

В пределах одного вида т а 
марикса такж е наблюдается раз
ница по высоте в зависимости 
от условий произрастания. Так, 
на темно-кашгановых остаточно- 
солонцеватых глубокозасоленных 
почвах с грунтовыми водами на 
глубине до 11 м тамарикс Гоге- 
наккера в трехлетием возрасте 
имеет высоту 155 см, а на выще
лоченных супесчаных черноземах 
(грунтовые воды на глубине
1.5— 2 м ) — 200 см. У тамарикса 
Мейера в первом случае высота 
185 см, а во втором — 290 см.
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П о к а з а т е л и  р о с т а  т а м а р и к с о в  на р а з л и ч ны х  почвах
Т а б л и ц а  1

й сз р а с т ,
лет

Тем н о-к а ш т а н овы е  
ост а точн осо ло н ц ева 

ты е гл убок о  засо лен 
ные почвы 

( г р у н т о в ы е  воды 
И м )

О л угов е лы е вы щ е
лочен н ы е с у п е с ч а н ы е  

черноземы 
(г р у н т о в ы е  воды 

1,5—2 м)

Силъносолонцезатые 
сол он ч ак овы е  почвы 

( г р у н т о в ы е  воды 
1 , 7 - 2  м )

И с к у с ств е н н о  
погребенные 

т е м н о - К ч ш т а н о в ы е  
сильн осол он цеваты е 

почвы ( гр у н т о ьы е  
воды 2 ,5  м)

Приморские р аку
шечные пески 

( гр у н т о в ы е  волы 
0,Й 1, J  м>

средняя 
высота, 

С V

с редкий 
ири рост 
3 J  год,

с м

средняя
BbJCOTJ ,

см

средний 
прирост 
за год , 

см

средняя
в ы с о т а ,

см

средний 
прирост 
за ю д ,  

см

средняя  
в ы со т а , 

см

средний 
прирост 
за год. 

см

средняя 
вы сота , 

см

средний 
прирост 
за год, 

см

3 1 7 6 5 9 2 1 7 7 2 9 3 31 — — — —

2 9 7 4 9 1 4 2 71 4 5 2 3 1 2 7 6 4 7 6 38
1 — — — — 4 5 4 5 — — 2 4 2 4

Многие исследователи призна
ют, что тамарикс по засухо усто й 
чивости, солевыносливости и 
легкости выращивания —  особен
ная порода. Однако, как указы 
вает А. А. Ш а х о в  (1956),  неко
торые авторы не принимали во 
внимание систематики видов. 
Почвы, на которых обитают сред
неазиатские тамариксы в приро
де, довольно разнообразны —  от 
луговы х солонцов до сероземов 
(Ф. Н. Р уса н о в ) .  Одни виды 
тамариксов растут только па 
определенных почвах, другие 
встречаются в разных почвенных 
условиях.

В наших опытных к у т ы у р а х  
более широкий экологический ди а
пазон оказался у тамариксов 
цветущего, Литвинова, Карелина 
и ветвистого, которые удо вл етво 
рительно растут на всех  четырех 
разностях почв. О днако наблю
дается неодинаковое отношение 
тамариксов к влажности субстра
та. Кривая роста тамариксов на 
почвах с глубоким залеганием

грунтовых вод (11 м) распола
гается заметно ниже по сравне
нию с кривыми роста их на дру
гих почвенных разностях, где 
глубина грунтовых вод 1,5— 2 м 
(рис. 1Б, 2А и 2 Б ) .  С л едовател ь
но, тамариксы, произрастающие 
на почвах с неглубоким з а л е га 
нием грунтовых вод, отличаются 
значительно лучшим ростом.

В  работах Ф. Н. Русанова  
(19-19) и Б. В. Виноградова 
(I9G4) отмечено, что к влажности 
почвенного субстрата тамариксы 
весьма требовательны. Тамарикс 
Литвинова, как указы вает Ф. Н. 
Русанов, является тож дествен
ным с тамариксом Шошша и 
отнесен нм к третьей группе по 
отношению к гр\нтовым водам. 
Тамариксы этой группы могут 
расти при глубоком залегании 
грунтовых вод, которые не ок а
зы вают существенного влияния 
на тамариксы, так как эти расте
ния удовлетворяются почвенной 
грунтовой влагой и водой вре
менных верховодок. В  нашем

опыте это подтверждается кри
выми роста тамарикса Литвино
ва на четырех почвенных разно
стях в зависимости от влаж но
сти и степени засоления (рис. 1А). 
На всех трех разностях, кроме 
сильносолонцеватых солончако
вых почв, кривые роста анало
гичны, а высота тамарикса прак
тически одинакова. Из этого сле
дует, что тамарикс Литвинова 
оказался индиферентным к уров
ню грунтовых вид. Тамарикс 
ветвистый менее требовательный 
к влажности среды (рис. 2 Б ) .

Д ля выявления наиболее перс
пективных видов тамариксов на 
указанны х группах почв нами 
были изучены показатели, харак
теризующие биологические осо
бенности видов,—  окореняемость
и энергия роста в высоту.

П о  с т е п е н и  о к о р е н я е -  
м о с т и  все виды тамариксов на 
каждой почвенной разности бы
ли разбиты на три группы. 
К первой группе отнесены тама
риксы с окореняемостью 75—

Та б л ица  2
Т а м а р и к с ы  с л у чш и ми  п о к а з а т е л я м и  о к о р е ня е м о ст и  и ро ст а  в в ы с о т у  на р а з н ы х  почвах

Т е м н о - к а ш т а н о в ы е О л уговелы е в ы щ ел очен  С и л ьн осо ло н цеваты е И ск ус ств е н н о  погр ебен  Приморские раку
остаточн осо ло н цеваты е ные суп есч ан ы е солончаковы е почвы ные т ем н о-к аш та н овы е шечные пески

глубоко засо лен н ы е чернозе мы ( гр ун т о в ы е (гр у н т о в ы е (грунтовы е
почвы ( г р у н т о в ы е  

воды 11 м)
воды 1,5 —2 м) воды 1,7—2 , 0  М)

воды 2 м) воды 0 ,8 — 1,5 м)

Тамарикс Лит в инов а  Тамарикс  Л и тв ин ов а  Тамарикс Ли тв ин о в а  Тамарикс Ли твинова  Тамарикс че т ы 
р е х тыч и нк ов ый

Т. Карелина Т. Карелина Т.  Карелина Т.  Карелина —
— Т. ц в е т у щ и й Т. ц в е т у щ и й Т. ц в е т у щ и й —

Т. в е т в и с ты й Т. в е т в и ст ы й Т. в е т в и ст ый Т. в е т в и ст ый —
Т. одесский Т. одесский Т. одесский Т. тон ко ко л ос ын —
т. Б у н г е Т.  изящный Т. Б у н г е Т.  изящный —
т. Ан др о со в а Т. Г о г е н а к к е р а Т. Г  о ге н ак к ер а —

Т. юнипериана— Т. юнипериана Т. юнипериана —

80
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис. 1. Динам ика роста тамариксов в различны х Рис. 2. Динамика роста тамариксов цветущего (А )
почвенны х у слови ях : А —  тамарикса Лит винова: и ветвистого (Б ) в  различны х почвенных условиях.

Ь —  тамарикса К арелина.
У сл овн ы е обозн ачен и я : 1 — сильносолонцеват ы е сол он чак овы е почвы  (грунт овые во д ы  1,7— 2 м ); 2 —  темно
каш тановые остатсчно солонцеват ы е глубок о  засолен н ы е почзы  (грунт овы е воды  11 м) :  3 —  о л у го вел ы е вы 
щ елочен н ы е супесчан ы е чернозем ы  ( грунт овые во д ы  1,5—2 м ); 4 — искусственно погребенны е темно-кашта

н овы е

100°/о, ко второй группе —  с око- 
реняемостью 41— 7 4 Vo, к третьей 
группе —  ниже 41 °/о.

В  зависимости о т  и н т е н с и в 
н о с т и  р о с т а  в высоту все 
тамариксы, так  же как и по к а ж 
дой почвенной разности, разби
ты на три группы: первая груп
п а —  тамариксы с хорошим ро
стом, высота которых выше 
средней всех  тамариксов, в ы са 
женных на данной почвенной 
разности, на 15°/о и более; вто
рая группа —  тамариксы с у д о в 
летворительным ростом, высота 
которых равна средней ± 1 5 “/о; 
третья группа —  тамариксы, в ы 
сота которых ниже средней на 
15% и более.

По указанным признакам око- 
реняемости и энергии роста вы 
делены перспективные виды т а 
мариксов с высокими показате
лями для пяти почвенных разно
стей (табл. 2) .

Таким образом, в число т а м а 
риксов, хорошо растущих на

солонцевит ые почвы  (грунт овы е воды

снльносолониеватых солончако
вы х почвах и искусственно по
гребенных темно-каш тановых
сильносолонцеватых почвах, по
пали большинство видов (цвету
щий, ветвистый, Карелина, тон- 
коколосыи, изящный, Гогенакке- 
ра) ,  которые в работах ряда 
авторов отмечались как более 
солеустойчивые. К этой группе 
можно отнести и местный там а
рикс одесский. Следует отметить, 
что тамариксы Мейера и Гоге- 
наккера .хорошо растут в высоту, 
но приживаемость их относи
тельно низкая.

На приморских ракушечных 
песках большинство тамариксов 
развиваются слабо. Окореняе- 
мость их низкая (30— 65и/о) ,рост 
замедленный. Годичный прирост в 
этих условиях примерно 20— 
30 см. Из других видов лучшие 
показатели роста (35— 50 см) и 
окореняемости (75— 8 5 % )  у т а 
мариксов четырехтычинкового и 
юнипериана.

2 м)

Из наших опытов по интро
дукции тамариксов можно пред
варительно сделать следующие 
выводы. На засоленных землях 
прибрежных зон Черного и 
Азовского морей целесообразно
дополнить ассортимент пород в 
культурах среднеазиатскими т а 
мариксами, которые переносят 
условия засоленности почв лучше 
местных пород. На солончаковых 
солонцах с неглубоким залегани
ем грунтовых вод при посадке 
лесных культур предпочтение
следует отдать тамариксам цве
тущему, Карелина, изящному, 
ветвистому, тонкоколосому, одес
скому и Мейера. При глубоком
залегании грунтовых вод целесо
образно вводить в культуры т а 
мариксы Литвинова, Андросова, 
Бунге и ветвисты!!. Д.чя примор
ских ракушечных песков более
пригодны тамариксы четырехты
чинковый, юнипериана и частич
но тамарикс Мейера.
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У Д К  634.0.233 (477.7)

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

НА ПРИМОРСКИХ РАКУШЕЧНЫХ ПЕСКАХ

Ф . И. ВОЛКОВ, Е. С . МИГ'/НОВА (УкрНИИЛХА]

D  последние годы на Черноморском и Азовском 
^  побережьях Украины широко развернулось 
строительство пионерских лагерей, пансионатов и баз 
отдыха. Существенный недостаток этих новых ку 
рортных районов — слабая облесенность, что об ъя с
няется сухостью климата и засоленностью почво- 
грунта, в том числе современных песчано-ракушеч- 
ных отложений побережий, островов и кос Черного и 
Азовского морей. Большие площади таких земель от
водятся под строительство оздоровительных учреж
дений, так как на них имеются прекрасные песчаные 
пляжи.

Нами в 1962 — 1968 гг. обследовано большинство 
имеющихся на таких почвах посадок на Азовском и 
Черноморском побережьях Украины. Изучались спо
собы создания этих насаждений, состояние входящих 
в них пород, а такж е приуроченность их к тем или 
иным почвам. Кроме того, заложены опытные куль
туры дли испытания различных способов подготовки 
почвы и подбора пород для данны х лесорастительных 
условий.

Территории современных (четвертичных) песчано
ракушечных отложений характеризуются вы раж ен
ным волнистым рельефом с протяженными всхолмле
ниями (гривами), расположенными перпендикулярно 
господствующим ветрам, и неглубокими потяжннами 
между ними. Такими особенностями рельефа опреде
ляется значительная пестрота почвенного покрова 
этих территорий, зависящ ая от местоположения по 
рельефу и уровня залегания грунтовых вод. Здесь  
встречаются примитивные, дерновые, дерново-луго- 
вые, луговые, лугово-болотные почвы и солончаки 
разной степени развития и засоленности. Примитив
ные И дерновые слаборазвитые почвы занимают наи
более повышенные элементы речьефа, лугово-болот- 
ные солончаковые и солончаки располагаются по с а 
мым низким местам с близким залеганием грунтовых 
вид. Остальные виды почв занимают промежуточное 
положение по рельефу.

Грунтовые воды в ракушечных песках залегают 
обычно неглубоко (до 2— 3 м) и очень пестры по 
степени минерализации: от 0 ,5— 1 г/л  (пресные) до 
5U— 70 г/л  (рассолы). В  большинстве случаев чем 
ближе грунтовые воды подходят к поверхности поч
вы, тем минерализованность их выше. Преобладает 
хлорндно-натриевый тип засоления грунтовых вод, 
что объясняется близостью моря.

Примитивные и слаборазвитые почвы возвышений 
очень бедны гумусом (0,5— 1 % )  и подвижными эле
ментами пищи растений, не содержат легкораствори
мых солей. Почвы понижений (дерново-луговые, л у 
говые, лугово-болотные и др.) ,  имеющие обычно 
более тяжелый механический состав, значительно бо
гаче. Но здесь гру нтовые воды залегаю т близко, они 
сильнее минерализованы и засоляют почву. Поэтому 
на ракушечных песках наблюдается следующ ая з а 
висимость:  почвы на повышенны': элементах рельефа

почти не засолены, имеют пресные или очень слабо 
минерализованные грунтовые воды, но они бедны 
гумусом, бессгруктурны, сильно уплотнены и плохо 
обеспечены влагой В понижениях почвы гораздо бо
гаче, но они обычно содержат большие количества 
легкорастворимых солей, что не дает растениям воз
можности использовать имеющиеся в этих почвах 
запасы пищи.

Естественной древесной растительности на раку
шечных песках юг;! Украины нет. за исключением от
дельны х кустов и небольших кургич лоха и тамарик
са. Искусственные посадки встречаются в виде оди
ночных деревьев, аллей, небольших групп и рощнц. 
Преобладают в них тополя Болле и евроамерикан- 
ский, ива ломкая, лох узколистный, акания белая. 
Все  эти посадки приурочены к дерновым развитым 
почвам, в которых на глубине 0 ,7— !,5 м имеются 
слабомичерализованные грунтовые воды (до 8 г /л ) .  
Предельный возраст искусственных посадок здесь 
обычно не превышает 15— 25 лет. Только в некото
рых особо благоприятных условиях тополя и некото
рые другие породы достигают 3 0 —40 лет.

Исследования показали, что лесорастительные 
свой, гва почв на ракушечных песках определяются 
в основном глубиной залегания и степенью засолен
ности грунтовых вод. П о  д о с т у п н о с т и  для ра
стений в зависимости от степени минерализации грун
товые воды могут быть подразделены на следующие 
группы: пресные (минерализация 1— 2 г /л ) ,  солоно
ватые (2— 6 г /л ) ,  слабосоленые (6— 12 г /л ) ,  соленые 
( 1 2 — 2 5  г /л ) ,  сильносоленые ( 2 5 — 5 0  г /л ) ,  рассолы 
(более 5 0  г /л ) .

Грунтовые волы первой и второй групп легко по
требляются древесными и кустарниковыми растения
ми. Залегание вод такой степени минерализации на 
корнедоступной глубине обычно обеспечивает значи
тельное повышение устойчивости и долговечности 
посадок. Воды  третьей группы могут использоваться 
только солевыносливыми породами, но потребление 
их затруднено и наличие таких вод на корнедоступ
ной глубине не оказывает заметного влияния на по
вышение устойчивости посадок. Воды  четвертой 
группы частично потребляются наиболее солевынос
ливыми породами (вязом мелколистным, айлантом, 
ясенем зеленым, лохом).  Воды пятой группы могут 
быть использованы лишь тамариксом. Д ля остальных 
древесных пород они не только не доступны, но и 
губительны. Неглубокое залегание грунтовых вод 
рассольного типа обусловливает полную непригод
ность таких мест для выращивания древесных и к у 
старниковы х пород.

В  зависимости от глубины залегания грунтовых 
вод в ракушечных песках степень их доступности 
для древесных растений и водообеспеченность участ
ков определяются следующим образом: ближе
0,5— 0,7 м воды вполне доступны, но ограничивают 
корнеобитаемую толщу и затрудняют жизнедеятель
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ность корневых систем, особенно при высокой мине
рализация и застойном характере этих вод и при 
больших колебаниях их уровня в течение года 
(Блажные местообитания); 0,7— 1,5 (1,7) м —  доступ
ны и обеспечивают хороший рост большинства дре
весных н кустарниковых пород при условии слабой 
минерализации этих вод (влаж новаты е и свежие ме
стообитания); 1.5— 2.0 (2.5) м — слабодоступны даж е 
при отсутствии плотных прослоек ракушечника 
(сухие местообитания); глубже 2,5 л  —  практически 
недоступны для большинства древесны х и кустарни
ковых пород (очень сухие местообитания).

По обеспеченности растений элементами пищи 
почвы на ракушечных песках могут быть классифи
цированы так: бедные —  примитивные и дерновые 
слаборазвитые песчаные почвы с мощностью гумусо
вого горизонта меньше 10 см и содержанием гумуса 
в верхнем горизонте .менее 0 ,5 % ;  относительно б ед
н ы е —  дерновые развитые песчаные и супесчаные 
почвы с мощностью гумусового горизонта 10— 20 см 
и содержанием гумуса 0 ,5— 1,5%; относительно бо
гатые —  дерново-луговые, луговые, лугово-болотные 
и болотные иловато-песчаные и супесчаные почвы 
с мощностью гумусового горизонта 20— 40 с.и и сод ер
жанием гумуса более 1.5%. Приведенные показатели 
в значительной мере условны, так как там, где грун
товые воды залегают на корнедоступной глубине, 
богатство местообитаний во многом определяется со
держанием необходимых растениям элементов 
в грунтовых водах.

В зависимости от засоленности почв (глубины по
явления токсических и угнетающих растения коли
честв легкорастворимых солей), что в условиях ра
кушечных песков в первую очередь определяется 
глубиной залегания и степенью минерализации грун
товы х вод, а такж е механическим составом почво- 
грунта, местообитания подразделяются на негалоген
н ы е —  при отсутствии угнетающих и токсических ко
личеств легкорастсоримых солей во всей толще почв 
до грунтовых вод и минерализованности их не выше 
1— 2 г /л ;  с признаками галогеиности (ft)— при о т
сутствии токсических и угнетающих количеств солей 
в верхнем слое почвы (1,5— 1,7 м) и минерализации 
грунтовых вод 2 -  6 г /л ;  слабогалогенные (/У) -  при 
залегании токсических и угнетающих количеств со
лей на глубине 1,2— 1.5 м и минерализации грунто
вых вод 6— 12 г / л ; среднегалогенные (h " ) — при з а 
легании токсических и угнетающих количеств солей 
на глубине 0 ,7— 1,2 м и минерализации грунтовых 
вод 12— 25 г /л ;  сильногалогенные ( ft' " ) — при за л ега 
нии токсических и угнетающих количеств солей на 
глубине 0 ,3— 0,7 м и минерализации грунтовых вод 
25— 50 г /л ;  ультрагалогенные ( Я ) — при залегании 
токсических и угнетающих количеств солей на глуби
не до 0,3 м и минерализации грунтовых вод больше 
50 г/л . Угнетающие количества легкорастворимых со
лей в условиях юга Украины: соды —  0 ,005—
П.010%  СОз", хлоридов —  0,03 - 0 , 0 9 %  С.1', сульф а
тов — 0,20— 0,50%  S 0 4"  (без учета S O / '  гипса);  ток
сические количества: С О / '  больше 0 ,0 1 % ,  СГ больше 
0 ,1% , S 0 4"  больше 0,50% (б е !  гипса).

Среди травянистой растительности, произрастаю
щей на ракушечных песках, в качестве индикаторов 
богатства,  засоленности и увлажнения почв могут ис
пользоваться следующие виды: для бедных и сухих 
перемытых слабозаросших ракушечных песков —  ко- 
лосняк гигантский, катран; для примитивных почв — 
астрагал днепровский, молочай Сегюера; для дерно
вых слаборазвитых —  якорцы земляные, дикая рожь: 
для дерновых развитых —  подорожник песчаный, пы
рей подовый, для л уговы х солончаковатых — осока 
колхидская, сведа высокая, сведа  стелющаяся, по
лынь морская: для лугово-болот ных солончаковых —

кермек Мейера; для болотных —  ситник; для солон
чаков — солерос, сарсазан.

Как показали наблюдения и опыты, под посадки 
древесной и кустарниковой растительности без пред
варительных мелиоративных мероприятий пригодны 
возвышенные и равнинные местоположения с дерно
выми слаборазвитыми и развитыми почвами при за
легании слабомпнерализованных грунтовых вод на 
глубине 0 ,5— 1,5 м. Поскольку эти пески находятся 
в зоне жаркого и сухого климата, имеющихся в них 
небольших запасов влаги для нормальной жизнедея
тельности древесных и кустарниковых пород недо
статочно. Поэтому основной задачей системы подго
товки почвы и ухода за ней является накопление и 
сохранение влаги, а такж е создание условий для до
стижения корнями растений капиллярной каймы 
грунтовых вод. Этого можно добиться глубоким рых
лением плотных ракушечных прослоек, препятствую
щих развитию корневых систем древесных пород. 
Лучшей подготовкой почвы в этих условиях являет
ся плантажная вспашка с оборотом пласта. Во избе
жание сильного перевевания песков плантажную 
вспашку надо производить полосами шириной 
2 0 - 4 0  м, оставляя нераспаханные полосы такой же 
ширины.

Основными мелиоративными приемами при освое
нии других видов почв на ракушечных песках под 
лесные культуры являются: 1) планировка поверхно
сти, подсыпка гумусированной почвы, удобрение и 
полив бедных и сухих местообитаний ( примитивных 
п дерновых слаборазвитых почв с грунтовыми во д а 
ми глубже 2,5 .и); 2) засыпка пониженных солонча
ковых потнжин слоем ракушечника, чтобы создать 
над сильно солеными грунтовыми водами корнеоби
таемый слой не менее 0,8— 1,2 м.

Лучшие породы для сухих и бедных местообита
ний —  сосны обыкновенная и крымская, для более 
богатых незаселенных и слабозасоленных почв — 
акация белая, гледичия, шелковица, каркас, на более 
засоленных почвах (варианты ft' и f t " ) — вяз мелко
листный, айлант, ясень зеленый, а морфа, смороди
на золотистая, -бузина красная, крушина слабитель
ная. На среднегалогенных вариантах наиболее при
годны тамарикс, лох узколистный, смородина золо
тистая. на влаж но ваты х и влаж ных незасоленных 
и слабозасоленных — тополь Болле, тополь белый, 
отчасти тополь евроамериканскнй, а такж е ивы 
(ломкая, белая, плакучая).

Почвы на ракушечных песках юга Украины ценны 
для создания приморских куроротных зон. Имею
щиеся среди песчано-ракушечных массивов значи
тельные площади со слабозасоленными почвами и 
пресными или слабозасоленными грунтовыми водами 
на корнедоступной глубине могут обеспечить впол
не успешное озеленение этих мест. Однако бедность 
почв, пестрота почвенного покрова (с почвами раз
ной степени засоленности), сухой и жаркий климат, 
ветроударное положение и возможности периодиче
ского подтопления и затопления морем, не дают ос
нований для использования этих территорий под 
сплошные лесные массивы. Здесь возможно создание 
озеленительных и декоративных насаждений парко
вого характера. При этом под посадки следует от
водить в первую очередь равнинные участки с неза
селенными или слабозасоленными дерновыми и дер
ново-луговыми почвами, имеющими на корнедоступ
ной глубине пресные или слабосолоноватые грунто
вые воды. В случае создания насаждений на более 
засоленных почвах надо предусматривать их мелио
рацию. Только в виде исключения на участках с 
большими запасами пресных грунтовых вод воз
можно создание массивных древесных насаждений.

2  Л е с :- : о с  хогяйстео V . и 33
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У Д К  634.0.61

ОЦЕНКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА 

РАЗМЕРА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВА
С. Г. СИНИЦЫН

р  асчет размера пользования лесом — од
на из важнейших проблем в органи

зации хозяйства. Однако этим не исчер
пывается ее роль в лесном хозяйстве, так 
как она имеет межведомственное значение. 
Но эту проблему можно рассматривать и в 
более широком аспекте.

В общем смысле расчет размера лесо
пользования является задачей определения 
нормативов использования природных ре
сурсов государства, среди которых лесные 
занимают важное место. Сложность этой за
дачи усугубляется тем. что лес относится 
к числу в о с п р о и з в о д и м ы х  р е с у р с о в  
с д л и т е л ь н ы м  с р о к о м  в о с п р о и з 
в о д с т в а .  К сожалению, в разнообразных 
экономических расчетах, кроме тех, которые 
делаются специалистами лесоводами, эта 
особенность леса не учитывается, что приво
дит к неверным выводам и суждениям. На
пример, при решении задач об оптимальных 
объемах и размещении лесозаготовок ис
пользуются математические модели, не учи
тывающие указанных свойств леса. В ре
зультате при расчетах ориентируются на 
полное использование лесосырьевых ресур
сов в том или ином районе или, иначе го
воря, на истощение запасов спелой древе
сины, тогда как по прошествии определен
ного времени запасы спелой древесины в 
этом районе появятся вновь и для их освое
ния придется заново создавать лесозагото
вительные предприятия.

С длительностью цикла воспроизводства 
лесных ресурсов непосредственно связана и 
оценка различных методов расчета размера

лесопользования. Оценки по коротким сро
кам не могут считаться правильными, так 
как определяют лишь часть всего явления, 
и не дают конечных результатов на весь 
оборот хозяйства, исчисляемый по различ
ным районам для хвойных лесов периодом 
80— 120 лет, а для лиственных — от 40 до 60 
лет. Поэтому для получения объективных 
данных о том или ином методе расчета не
обходимо проследить его результаты на 
протяжении длительного времени.

Как известно, расчетные лесосеки с тече
нием времени изменяются в зависимости от 
наличия лесосырьевых ресурсов, характери
зующихся площадью и запасом спелых на
саждений. Поэтому для оценки различных 
способов расчета лесосек необходимо вы- 
ягить характер изменения возрастной струк
туры лесов страны. Анализ учета лесного 
фонда по основным доступным и возмож
ным для эксплуатации категориям лесов 
С ССР показал, что у нас имеются следу
ющие основные варианты распределения 
насаждений по группам классов возраста 
(табл. 1).

Лесосырьевые ресурсы со временем у 
каждого из этих вариантов резко меняются, 
поэтому при сопоставлении различных мето
дов определения расчетных лесосек их це
лесообразно рассматривать отдельно.

В мировой науке и практике ведения и 
организации хозяйства в лесах известны 
многочисленные методы определения рас
четных лесосек. Однако многие из них не
приемлемы в условиях нашего хозяйства по 
причинам отсутствия для их выполнения
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необходимых данных в современной доку
ментации лесного хозяйства и лесоустрой
ства СССР, для получения которых требу
ются дополнительные трудоемкие работы. 
К числу таких относятся методы Гергардта, 
Гейера, Гундесгагена, Карля, Хуфнагеля, 
камеральной таксы, постоянных периодных 
площадей, голубого блока, черных холмов 
и др. Вместе с тем есть методы, широко 
известные в отечественной, практике: спело- 
стная, первая возрастная, вторая возраст
ная, приростная лесосеки, лесосека длитель
ного равномерного пользования (в несколь
ких вариантах). Разработаны отечественной 
наукой, но слабо используются в практике 
методы: Анучина — для истощенных или
перестойных лесов, для определения лесо
секи по запасу и среднему возрасту хозяй
ства, интегральный, а также метод Анцу- 
кевича, метод определения лесосеки по 
фактическому запасу и среднему возрасту 
и метод Сангина. Без особых затруднений 
могут использоваться разработанные за ру
бежом методы Ландольта, Бреймана. Мант- 
ля — Массена, Ханцлика, Штоцера, Флюри.

Оптимальный расчетный размер лесополь
зования должен соответствовать целому ря- 
д\ принципиальных требований:

1) обеспечивать наиболее полное исполь
зование лесных ресурсов. Из двух расчет
ных лесосек лучшей может быть признана 
та, которая позволяет в идентичных дре- 
востоях с одинаковой площади получить 
большее количество древесины при условии, 
что эта лесосека отвечает и другим прин
ципиальным требованиям хозяйства;

2) оптимальная расчетная лесосека долж
на удовлетворять возрастающей потребно
сти народного хозяйства в древесине. По
степенное увеличение получаемой в процессе 
лесопользования продукции может осуще
ствляться путем повышения продуктивности 
лесов за счет увеличения эксплуатационных 
запасов древесины (на 1 га  покрытой лесом 
площади), сокращения ее потерь и сроков 
выращивания, более рационального исполь
зования. Растущие потребности в древесине 
могут быть удовлетворены и за счет увели
чения площади вырубок. Первый вариант 
предусматривает интенсивную организацию 
лесопользования, второй — экстенсивную.

Интенсивная организация лесопользова
ния основывается на неограниченных воз
можностях повышения продуктивности ле
сов за счет совершенствования методов ве
дения лесного хозяйства, приемов пользова
ния и способов обработки и переработки 
древесины на базе внедрения достижений

науки. Экстенсивное лесопользование четко 
ограничивается размерами покрытой лесом 
площади, так как ее безграничное увеличе
ние за любой обозримый промежуток време
ни немыслимо. Интенсивной форме хозяй
ства в наибольшей мере соответствует рав
номерное распределение площади насажде
ний по возрастным категориям, экстен
сивной— наличие только спелых древо- 
стоев, поэтому экстенсивное хозяйство 
может использовать производительные 
силы природы в значительно мень
шей мере, чем интенсивное. При опре
делении норм лесопользования чрезвычай
но важно также обеспечить соблюдение ос
новных требований организации производ
ства.

Расчетная лесосека должна обеспечивать 
непрерывное и по возможности равномерное 
пользование лесом без резких колебаний 
установленного норматива за отдельные пе
риоды времени. В зависимости от величины 
покрытой лесом площади и ее распределе
ния по классам возраста, расчетная лесосе
ка по площади может или постепенно уве
личиваться, или уменьшаться, приближаясь 
к лесосеке равномерного пользования. Изме
нение расчетной лесосеки в пределах одного 
отдельно взятого хозяйства должно иметь 
одностороннюю направленность.

Вместе с тем расчетная лесосека должна 
обеспечивать рубку леса в насаждениях, до
стигших возраста технической спелости, но 
не приводить к накоплению перестойных 
древостоев. Рубка неспелых насаждений и 
накопление перестойных ведут к уменьше
нию прироста древесины и снижению ее тех
нических качеств. Анализ изменения разме
ров расчетных лесосек в течение длитель
ного времени по различным вариантам 
возрастной структуры, указанным в табл. 1,

, Та б л и ц а  1
Ва р и а нт ы  р а с п р е д е л е н и я  н аса жд ен ий  

по г р у п п а м  к л а с с о в  в о з р а с т а

с Плошадь насаж дений. %

Е = - молодннки
~ и “ 
а ^“2 ® 
с£ е о ^

i
класса

и
класса

средне
возраст

ные
приспе
вающие

спе
лые UC-irO

I 43 22 18 10 7 100
II 24 16 32 17 11 100

i l l 13 19 40 16 12 100
IV 25 19 15 12 29 100
V 15 13 28 13 31 100

VI 7 10 19 26 38 100
VII 4 6 15 12 63 100
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позволяет оценить эффективность различ
ных методов расчета.

Важнейшим критерием в оценке эффек
тивности различных методов расчета лесо
сек является их обеспеченность спелым л е 
сом. В табл. 2 приведены данные, показы
вающие, на сколько лет хватит спелого 
леса при пользовании в размере той или 
иной расчетной лесосеки с учетом поспева
ния насаждений.

Протяженность периода времени, обеспе
ченного спелым лесом, указана от момента 
расчета до первого дефицита в эксплуата
ционных запасах древесины. В дальнейшем 
запасы спелой древесины в лесах могут 
возникать за счет поспевания насаждений. 
Однако колебания в наличии эксплуатаци
онных запасов приводят к изменению рас
четных лесосек и размеров лесопользования, 
что резко затрудняет работу предприятий. 
Колебания размеров расчетной лесосеки, с 
течением времени характеризующиеся ко
эффициентом изменчивости (варьирования), 
приведены в табл. 3.

Так как лесосеки по отдельным периодам 
времени претерпевают серьезные изменения, 
по расчетам за короткий срок нельзя сде
лать вывод о том, насколько полно и с п о л ь 
з у ю т с я  лесосырьевые ресурсы при примене
нии того или иного метода расчета. Это 
можно сделать лишь на основании, расчетов, 
сопоставимых по длительности с оборотом 
хозяйства.

Соответствующие расчеты показывают, 
что спелостная лесосека за оборот хозяйст
ва равна лесосеке длительного равномер
ного пользования, первая и вторая возраст
ные лесосеки и лесосека Самгина также 
весьма близки к ней, но в насаждениях 
I— IV вариантов возрастной структуры ис

численный по ним размер лесопользования 
на 1— 7% ниже равномерного, а в насаж
дениях V —V II вариантов — на 2— 5% вы
ше. Интегральный метод расчета также дает 
близкие результаты к лесосеке длительного 
равномерного пользования. Однако в исто
щенных лесах с минимальным количеством 
спелых насаждений он определяет лесосеку 
на 6— 15% ниже лесосеки длительного рав
номерного пользования, что вполне зако
номерно в этих условиях. Расчеты по мето
дам Ландольта, Анцукевича, Штоцера имеют 
сходные результаты, все они обеспечивают 
повышение интенсивности лесопользования 
на 5— 15% по сравнению с лесосекой дли
тельного равномерного пользования. К зна
чительному увеличению размеров расчет
ных лесосек приводит применение методов 
Флюри, Ханцлика, Бреймана, по возрасту 
рубки, Анучина — для истощенных и пере
стойных лесов и лесосека по запасу. При 
использовании этих методов в сплошнолесо
сечной системе хозяйства площадь лесосек 
по сравнению с равномерной увеличивается 
па 25— 40% и даже более. Это приводит к 
повышению расчетного размера лесопользо
вания, но вместе с тем и к резкому сокра
щению срока использования спелых насаж 
дений.

Вполне очевидно, что ценность того или 
иного метода расчета будет тем выше, чем 
длительнее срок обеспечения расчетной ле
сосеки ресурсами спелой древесины и боль
ше относительная величина лесосеки. И, 
наоборот, ценность метода обратно пропор
циональна изменчивости величины исчисля
емых лесосек.

Анализ вышеприведенных показателей 
различных методов расчета свидетельствует 
о том, что наиболее эффективными спосо-

Т а б л и ц а  2

О б е с п е ч е н н о с т ь  л е с о с е к  спел ым л е с о м  при р а з л и ч ны х  м е т о д а х  р а с ч е т а
( в  % от в о з р а с т а  ру б ки )

Р.|счетные лесосеки (метод определения)
Варианты в озрастн ой  с т р у к т у р ы

1 II ш IV V VII

Спелостная,  первая возрастная ,  интегральная
А н ц у к е в и ч а ....................................................................................
С а м г и н а ......................... ...........................................................
Вторая возрастная,  Л а н д о л ь т а ........................................
Равномерная (по конечному значению класса 

возраста  рубки) ,  Анучина —  для ис тощенных
и перестойных лесов,  Ш т о ц е р а ..............................

Бреймана .........................................................................................
Равномерная (по начальному значению класса 

в озраста  рубки) ,  приростная,  по воз ра ст у
рубки,  Х а н ц л и к а ................................................................

Анучина по запасу,  Ф л ю р н .............................................

1 0 0 1 0 0 10 0 1 0 0 1 00 9 0 — 1 0 0
1 0 0 1 0 0 16 1 0 0 1 0 0 8 3

2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100 100
2 5 — 3 0 2 5 — 3 0 2 5 — 3 0 1 0 0 10 0 9 0 — 1 00

5— 7 2 5 — 3 0 2 5 — 3 0 5 0 — 1 0 0 7 0 — 1 0 0 6 0 — 1 0 0
8 21 9 6 6 6 8 71

5 — 10 5 — 10 5 — 10 5 0 — 7 0 7 0 — 8 0 7 0 — 8 0
5— 7 5 — 7 5 — 7 4 0 — 5 0 2 0 — 2 5 3 0 — 4 0
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И з м е н ч и в о с т ь  р а з м е р о в  р а сч ет но й л е с о с е к и ,  %
Т а б л и ц а  3

Варианты возрастной структуры
лесосек и  (метод определения) I

i 1 и h i IV V VII

Ра в но ме р на я  (но ко нечному и начальному зна
чениям класса в озр аста  рубки) ,  приростная,
Ханцлика,  Ф л ю р и ................................................................

Вторая  возрастная.  С а н гин а  по в оз ра ст у  рубки,
Ла ндол ьт а ,  Ь р е й м а н а ......................................................

Анучина интегральная,  Ш т о ц е р а ..............................
Анучина —  для истощенных и перестойных лесов
Первая возрастная,  А ь ц у к е в и ч а ...................................
Анучина но з а п а с у ................................................................
Спелостная ....................................................................................

0 — 10 0 - 1 0 0 — 10 0 — 10 0 — 10 0 — 10

1 1 — 2 0 0 — 10 0 — 1 0 0 — 10 0 — 10 11 — 2 0
2 1 — 3 0 1 1 — 2 0 0 — 10 0 — 10 0 — 10 2 1 — 3 0

0 — 10 2 0 — 3 0 0 — 10 0 — 10 0 — 10 0 — 10
41 — 5 0 1 1 — 2 0 2 0 — 3 0 0 — 10 11— 2 0 4 1 — 5 0
11— 2 0 1 1 — 2 0 11— 2 0 2 1 — 3 0 3 1 — 4 0 5 1 — 6 0
6 1 — 7 0 3 1 — 4 0 5 1 — 6 0 3 1 — 4 0 3 1 — 4 0 1 0 1 - 1 1 0

бами определения расчетных лесосек явля
ются:

в насаждениях возрастной структуры I 
варианта — интегральный метод Анучина, 
Анцукевича и первая возрастная лесосека;

для насаждений II варианта — методы 
Самгина, интегральный, Анцукевича и пер
вая возрастная лесосека;

в насаждениях возрастной структуры III 
варианта — методы Самгина, интегральный 
и Штоцера, вторая возрастная лесосека;

в насаждениях IV варианта — методы Ан
цукевича, Самгина, Ландольта и вторая воз
растная лесосека;

для V варианта возрастной структуры — 
метод Ландольта, вторая возрастная лесо
сека и лесосека, исчисленная по методу 
Самгина;

для VII варианта — методы Ландольта, 
Ханцлика, приростная и вторая возрастная 
лесосеки.

Таким образом, методы, используемые ны
не в практике определения расчетных лесо
сек в СССР, достаточно эффективны. Одна
ко при дальнейшей работе по усовершенст
вованию методики расчета лесопользования 
в перечень применяемых способов следова
ло бы включить интегральный метод Ану
чина, методы Анцукевича, Самгина и Л ан 
дольта, предусмотрев дифференциацию их 
по вариантам возрастной структуры, кото
рые следует уточнить и обосновать.

Интегральный метод Анучина подробно 
освещен в журнале «Лесное хозяйство» 
1968 г. № 1; расчетная лесосека по методу 
Анцукевича определяется делением суммы 
запасов спелых, перестойных и приспеваю
щих насаждений и их прироста в течение 
класса возраста на продолжительность двух 
классов возраста; по методу Самгина— как 
сумма произведений площади насаждений 
каждого класса возраста на порядковый

номер класса, деленная на сумму произве
дений порядковых номеров классов возра
ста на их продолжительность в годах, а по 
методу Ландольта — делением общего запа
са древостоев хозяйства на 0,0 возраста 
рубки.

Ниже приводится сопоставление лесосек, 
исчисленных оптимальным для данной воз
растной структуры методом, с установлен
ной расчетной лесосекой по всем лесхозам 
Белгородской области и ряду лесхозов 
Костромской области (табл. 4).

Как видно из приведенных данных, раз
меры расчетных лесосек по отдельным 
хозяйствам, исчисленные с учетом возраст
ной структуры рекомендованными выше ме
тодами, имеют отклонения от установлен
ных размеров лесопользования на 0 — 10%, 
а в целом по всем хозяйствам 14 предприя
тий лишь на 0% . У лесосек, исчисленных 
без учета возрастной структуры по обще
принятым методам, отклонение значительно 
больше. Это резко осложняет выбор опти
мальной лесосеки. Дифференциация мето
дов расчета в зависимости от распределения 
насаждений по группам (классам) возраста 
позволяет более правильно определять раз
мер расчетных лесосек.

Для особо истощенных лесов имеют место 
случаи, когда ни один из выше указанных 
методов расчета не может быть принят. 
Яркий пример этого — отдельные области 
Украинской ССР, где площадь спелых на
саждений снижается до 2— 3% при значи
тельном количестве приспевающих, в 4 —6 
раз превосходящих площадь спелых. В этом 
случае размер лесосеки может определять
ся делением площади спелых насаждений 
на продолжительность ревизионного перио
да лесоустройства или на период времени, 
оставшегося до очередного лесоустройства, 
плюс 1 год (срок проведения камеральных
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Т а б л и ц а  4

Сумма р а сч е т н ы х  лесосек по предприятиям

и счисленные
о» _

п 8 1о 1 1
СИ п

Наименование областей
<J о
ч Х о зя й ст во п

О
О

ос
1 пА л г*

“ 2  3 
5 _ г*

= о ? §  
*  =з: S ° с  2 Г3 к с  I

С к  я с: со о с Н °  Н «  "  ” -
С §  2 с .  н г  с  = г  =  н

£  О* о  ___
>-> — о О и с и г S u u "

с_ =  - се i - =  ®
s  «  н

и  — с а ч г

Б е л г о р од с ка я (по всем I 
лесхозам)

II

Костромская (по Кадый-  II
с ко му,  М е ж е вс ко м у ,  III
Б уйс ко му,  Вехомско-  
му,  Ант р о по в с ко му  
лесхозам)

Х в о й н о е .............................  . 1 , 0
Тв е р д о л ис т в е нн о е  в ы 

со к ос т в о ль но е  . . . .  2 9 , 9
Х в о й н о е ................................... 0 , 4
Т ве р д о л ис т в е нн о е  в ы 

с ок оствольное  . . . .  184,4

Со сно во е  . . . . . . .  3 1 7 , 0
С о с н о в о е .............................. 573 ,  U

12 , 0 112 , 9 0 , 0 0 , 0

7 1 , 2 2 4 9 , 6 16,7 15,2
0 , 3 19,4 0 , 0 0 , 0

3 7 5 , 6 6 1 4 , 5 141,1 139,1

4 0 2 , 0 5 2 1 , 0 3 8 0 , 0 4 2 8 , 0
6 7 4 , 0 1065 , 0 7 3 5 , 0 7 7 1 , 0

работ лесоустройства). После выполнения 
лесоустроительных работ будут выявлены 
фактические ресурсы спелых древостоев, 
что позволит осуществить новый расчет раз
мера лесопользования.

До настоящего времени нередко применя
ется практика необоснованного изменения 
расчетных лесосек, установленных при лесо
устройстве. При этом не учитывается, что 
расчетная лесосека устанавливается на 
основе всестороннего обследования, анализа 
состояния и изменения лесного фонда и ле
сосырьевых ресурсов как за прошлые годы, 
так и на перспективу. Никакой единовре
менный учет лесного фонда в выявления

этих показателей не может соперничать с 
лесоустройством и не должен служить ос
нованием для изменения установленной рас
четной лесосеки. Она может меняться лишь 
в случае крайней необходимости — при рез
ком изменении состояния лесного фонда и 
лесосырьевых ресурсов по причинам, не 
предусмотренным лесоустройством: стихий
ное бедствие, изменение организационной 
структуры лесного фонда или режима лесо
пользования, а также значительное несоот
ветствие фактического пользования лесом 
рекомендациям лесоустройства на протяже
нии длительного времени.

У Д К  634 0.6

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ХОЗЯЙСТВО 

В ЛЕСАХ I ГРУППЫ

Н. И. БУКИН. Н. Н. ГУСЕВ, Н. Н СВАЛОВ

g  связи с непрерывным ростом городов, 
промышленных предприятий и соот

ветственно населения страны сложившаяся 
в последние годы тенденция к увеличению 
доли лесов i группы в составе лесного фон
да сохранится и в будущем. Между тем 
особая роль этих лесов и отличительные 
особенности хозяйственного подхода к ним 
при лесоустройстве не нашли еще должного 
технического выражения. Важнейшие в о 

просы организации лесного хозяйства, 
такие, как разработка теоретической моде
ли лесов, критериев оценки их основной 
роли, методов определения возрастов рубки 
и ее размера, находятся еще в стадии науч
ных изысканий.

Под воздействием ряда антропогенных и 
биологических факторов в древостоях выс
ших возрастов наблюдается высокий естест
венный отпад и соотве1 ствующий рос; доли
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случайных пользований в виде санитарных 
рубок. Это создает большие осложнения в 
работе и приводит к значительным мате
риальным потерям в хозяйстве. Особо 
сложные ситуации возникают при переводе 
лесов из II группы в I в связи с тем, что 
развитие экономических предпосылок к по
вышению интенсивности хозяйства имеет 
эволюционный характер и часто отстает от 
уровня, соответствующего изменившимся 
цели и режиму хозяйства.

При очередном устройстве лесов М осков
ской области, которые полностью отнесены 
к I группе, решается ряд вопросов органи
зации лесного хозяйства, требующих нового 
научного подхода. Такие из них, как хозяй
ственное разделение леса, обоснование его 
спелостей, установление возрастов и спосо
бов рубки уже широко обсуждались на тех
нических советах В/О «Леспроект» и Гос- 
лесхоза СССР. Вместе с тем основные по
ложения о методах организации лесовосста
новительных рубок и контроле их размера 
еще требуют развития и обсуждения.

В статье излагаются основные направле
ния к решению перечисленных главных 
вопросов организации лесного хозяйства. 
В Московской области выделены три хозяй
ственные части (лесохозяйственная, лесо
парковая и ценные леса) и в их составе 
семь хозяйственных секций (табл. 1).

Возрасты лесовосстановительных рубок 
установлены на основе спелостей насажде
ний: технической — в лесохозяйственной
части и естественной — в лесопарковой и 
ценных лесах. Для достижения нанвысшего 
общего хозяйственного эффекта от лесовос
становительных рубок и промежуточного 
пользования техническая спелость установ
лена по общей производительности, вклю
чающей растущую часть древостоев и отпад 
в них (или сумму промежуточных пользо
ваний). Динамика производительности и то
варной структуры сосновых, еловых и бере
зовых насаждений изучена на специально 
заложенных пробных площадях_ («Лесное 
хозяйство» 1969 г. № 1). Установлено, что 
техническая спелость по общей производи
тельности наступает на 20— 30 лет позднее, 
чем при расчете ее с учетом лишь главной 
части древостоя. Естественная спелость, 
понимаемая как начальный период быстро
го убывания запаса (начало распада) дре
востоев, определена на основе таблиц про
изводительности и итогов таблиц классов 
возраста древостоев, протаксированных в 
1968 г.

Результаты, полученные по двум назван

ным источникам, несколько различны. По 
таблицам производительности (для наибо
лее полных древостоев) естественная спе
лость определилась: для сосняков — свыше 
160 лет, ельников— 120 лет и березняков — 
100 лет. По данным таблиц классов воз
раста (для модальных древостоев), она 
оказалась соответственно равной 150— 
160 лет, 140— 150 лет и за пределами 80 лет. 

На основе этих спелостей леса были уста
новлены возрасты рубки (табл. 1).

Спелости леса определены на основе ис
следования динамики производительности 
одновозрастных насаждений и в полной 
мере соответствуют сплошнолесосечной 
форме хозяйства. Однако новый для нашей 
лесохозяйственной практики подход при 
установлении технической спелости по 
общей производительности и учет динамики 
запасов на основе массовой таксации дре
востоев, в число которых, несомненно, вошли 
и неодновозрастные, например, ельники, 
дает основание принимать полученные оцен
ки спелостей леса как вполне удовлетвори
тельные и для выборочной формы хо
зяйства.

Имея, однако, в виду длительный цикл 
группово-выборочных и постепенных рубок 
(в 30— 40 лет), при лесоустройстве следует 
определять начало и конец его. Хозяйствен
ный принцип — рубить древостой в возрасте 
спелости наиболее полно реализуется, когда 
они в лесохозяйственной части поступят в 
рубку в возрасте, в среднем равном средин
ному значению периода технической спело
сти, а в лесопарковой хозчасти и ценных 
лесах — в возрасте, предшествующем или 
равном начальному значению естественной 
спелости.

Руководствуясь этим, в лесохозяйствен-

Т а б л и ц а  1

В о з р а с т ы  л е с о в о с с т а н о в и т е л ь н ы х  рубок  
д ля  л е с о в  М о с к о в с к о й  области ( ле т)

Наименование хозсекций

Хозяйственные части

лесопарковая 
и ценные леса

лесохозяй
ственная

С о с н о в а я .............................. 141 —  1 6 0 101 —  1 2 0
Еловая ................................... 101 —  120 101 —  1 20
Д у б о в а я  в ы с о к о с т в о л ь -

141 —  1 6 0 121 —  1 4 0
Д у б о в а я  н и з к о с т в о л ь 

ная ........................................ 8 1 — 9 0 7 1 - 8 0
Б ер езо в ая  вы со к о б о -

нитетная ........................ г ОО о 7 1 - 8 0
Б ер езовая  низкобони-

тетная .............................. 5 1 — 6 0 5 1 — 6 0
О синовая .............................. 4 1 — 5 0 4 1 - 5 0
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нои части за начальное значение возраста 
дрезостоев, подлежащих восстановлению, 
предлагается принять значение, равное
5 а за конечное — 5  + — (S  — возраст

спелости, п — длительность цикла рубки). 
Так, в сосновой хозсекции при возрасте 
технической спелости в 110 лет и цикле руб
ки в 40 лет первый прием лесовосстанови
тельных рубок целесообразно установить в 
возрасте 90 лет, а их завершение— 130 лет. 
В ельниках постепенные и группово-выбо- 
рочные рубки, исходя из того же принципа 
и с учетом состояния древостоев, следует 
проектировать в возрасте 80— 120 лет.
Календарно (при принятом в нашей лесохо
зяйственной практике делении лесов на 
возрастные группы) насаждения, рекомен
дуемые в первый прием рубки, числятся 
неспелыми. Однако такое определение пра
вомерно при сплошнолесосечной форме 
хозяйства, когда древостой рубят в один 
прием. При выборочных же и постепенных 
рубках, с учетом вышеуказанного принципа 
отбора деревьев по спелости и состоянию 
рубка ни в какой мере не будет затрагивать 
приспевающую часть древостоя. В хвойно
лиственных насаждениях в первый прием 
будут вырублены деревья лиственных 
пород, которые в этом возрасте оказывают
ся скорее перестойными, нежели приспеваю
щими. В чистых древостоях в первый прием 
выберут ослабленные, стадийно и чаще все
го календарно старые деревья, большая 
часть которых без хозяйственного вмеша
тельства составила бы естественный отпад.

При описанном хозяйственном подходе к 
организации лесовосстановительных рубок 
они обеспечат непрерывный уход за насаж
дениями, достигшими соответствующего 
возраста, включая и древостой, не являв
шиеся объектом рубок ухода. В отличие от 
последних, предназначенных только для 
ухода за материнскими древостоями высо
кой полноты и характеризующихся в связи 
с этим исключительно негативным отбором 
деревьев, целью лесовосстановительных ру
бок является уход за новым поколением 
леса с направленной постепенной заменой 
старого. Поэтому в первые приемы здесь 
назначают наиболее старые, менее перспек
тивные в отношении текущего прироста 
деревья, в среднем имеющие более круп
ные размеры, чем оставляемые, что при
дает отбору их в отношении размеров и 
качества комплексный или позитивный 
характер. Мы полагаем, что на последую
щих этапах организации постепенных и вы

борочных рубок размеры деревьев, в част
ности диаметр, будут приобретать все боль
шее значение как показатель их спелости.

Общие положения при выборе способа 
рубок в процессе таксации состоят в том, 
что в древостоях главных пород (сосновая, 
еловая и дубовая секции) в условиях, 
соответствующих для их произрастания, и 
при удовлетворительном состоянии насаж
дений назначаются группово-выборочные и 
постепенные рубки. В насаждениях, с не
удовлетворительным состоянием и в произ
растающих в неблагоприятных для главной 
породы условиях, назначаются реконструк
тивные сплошные рубки небольшими по 
площади участками. При этом они рассмат
риваются как средство к восстановлению 
новых поколений, состав древесных пород и 
структура древостоев которых полностью 
соответствовали бы условиям произраста
ния. В березовых и осиновых секциях с на
личием благонадежного подроста или вто
рого яруса хвойных назначаются постепен
ные рубки, в прочих условиях этих секций— 
сплошные.

Различие в организации рубок по хозяй
ственным частям идет главным образом в 
направлении степени интенсивности хозяй
ственного ухода, г. е. характера отбора 
деревьев и интенсивности рубок. В лесопар
ковой хозчасти и в ценных лесах сплошные 
рубки рассматриваются как исключитель
ная, вынужденная мера и намечаются на 
небольших по площади участках. При
группово-выборочных рубках руководст
вуются соображениями максимального
сбережения материнского древостоя до 
наивысшего возраста. Размер пользования 
лесом устанавливают исходя главным обра
зом из нормы выборки (интенсивности),
определенной при таксации. Производимый 
по нижеприведенным формулам расчет име
ет лишь контрольное значение.

В лесохозяйственной части в зависимости 
от опыта и условий хозяйства доля сплош
ных лесовосстановительных рубок может 
быть существенно большей. Интенсивность 
и период повторяемости группово-выбороч
ных и постепенных рубок определяется 
наряду с состоянием насаждений также и 
устанавливаемым на основе расчета разме
ром лесопользования.

Для сплошнолесосечной и выборочной 
форм хозяйства предлагаются следующие 
формулы расчета размера лесопользования:

v  +  v z y 4 - 
м ~ ----------------» ---------—  и  ( ! )
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Т а б л и ц а  2
Л ес но й ф о н д  е л о в о й  х о з с е к ц и и  л е с о х о з я й с т в е н н о й  час ти  Н ар о фо ми нс ко го  л е с х о з а

Показатели лесного фонда
Классы возраста

Итого
1 1! ill IV | V

Площадь,  по к рыт а я  лесом,  г а ...............................
Запас,  тыс.  м 3 ..........................................................................
Т е к у щ и й  п р и р о с т '  полных д р е в о ст о е в ,  м3,га 
Т е ку щий п р и р о с т 2 р е дуциров а нный,  м3],га  . .

346
11 ,0

2 9 7
3 4

9 5 4  
6 1 9 7 , 8

2 0 4 9
4 9 3 , 4

10 ,7
7 , 4 9

189
4 7 , 7

9 , 3
6 , 51

3 8 3 5
7 8 4 , 5

2 0 , 0
14 , 0

1 Значения т е к у щ е г о  прироста  в зяты из таблицы п роизвод ительности е льник ов  Мос ко в с кой области 
( . Л е с н о е  х оз я й с тв о*  1969 г. № 1).

!  Р е д у ц и ро ва н и е  на среднюю полноту секции ( 0 , 7 0 )  прои з в е де но  с использованием коэффициентов 
по табл.  5, прилож.  12 Л ес оус т р оит е л ь но й инструкции 1964 г.

М =  0,0PV w , (2)
где V — запас возобновляемых древостоев, 
имеющих возраст S -----   и выше, 2 Z — теку
щий прирост этих древостоев в год, п — 
период возобновления (цикла рубки), 
Р — процент пользования, Vw — общий за
пас древостоев секции.

Первая формула широко применяется в 
европейских странах. Главная ее состав
ляю щ ая— запас древостоев «I/», подлежа
щих вырубке в течение периода «п». Спе
цифическая составляющая — второй член 
формулы, который в качестве фактора, 
влияющего на размер лесопользования, и 
средства к расширенному воспроизводству 
вводит текущий прирост возобновляемых 
древостоев.

Формула 2 предложена акад. ВАСХНИ Л
Н. П. Анучиным. Она определяет неистощи- 
тельный размер пользования с учетом воз
растной структуры древостоев, оборота 
рубки и запаса древесины в секции. Обе 
формулы дают несколько заниженные оцен
ки возможностей неистощительной рубки, 
что в условиях столичной области вполне 
допустимо, а в предстоящий период с де
фицитом древостоев эксплуатационного 
фонда — весьма желательно.

В еловой секции лесохозяйственной части 
Нарофоминского лесхоза, данные по лесно
му фонду которой приведены в табл. 2, 
имеем следующий результат расчета:

( 296700 -f  4 7 , 70 0 )  ~  ( 7 , 4 9  • 1 0 2 5 + 6 , 5 1  • 189) • —

40  =

=  13 100 л*3 = 1 3 , 1  тыс. м3 (1)

м  =  О.о P V W =  0 ,0 1 9 -7 8 4 5 0 0  =
=  14900 м3 — 14 ,9  тыс. м3 (2)

Анализ подлежащих восстановлению дре- 
востсев показывает, что размещение рас
четного размера лесовосстановительных 
рубок не будет связано с хозяйственными 
осложнениями. Около половины общего их 
объема будет получено в смешанных древо- 
стоях в основном за счет вырубки листвен
ных пород, около XU объема — в порядке 
реконструктивных и санитарных сплошных 
рубок и остальная часть — в чистых насаж
дениях за счет выборки спелых по состоя
нию и возрасту деревьев. Анализ возраст
ного строения ельников по результатам 31 
пробной площади, заложенной с целью изу
чения хода роста древостоев, показывает, 
что амплитуда возрастов моделей измеря
лась 1 — 10 годами — на 8 пробах, 11—20 го
дам и — на 5 пробах, 21— 30 годами — на 
14 пробах п 31— 40 годами —  на 4 пробах.

Из 18 древостоев, имеющих возраст 
80 лет и выше, в 8 запас, приходящийся на 
классы, в которых возраст модельных де
ревьев превысил 101 год, составил в сред
нем 18% общего запаса. Приведенные дан
ные о возрастном составе ельников следует 
считать приуменьшающими явление разно- 
возрастности, так как подбор насаждений 
для закладки пробных площадей произво
дился с тенденцией выбора одновозрастных 
древостоев, а модели из числа самых ста
рых и толстых деревьев не брались.

Таким образом, рассмотренный нами но
вый подход к организации лесного хозяйст
ва в  лесах I группы, исключая ненужные 
технические осложнения в работе лесхозов, 
обеспечивает получение деловой древесины 
высокого качества в условиях непрерывно
го ухода за насаждениями, улучшения их 
формы, возрастной структуры и состояния, 
повышения производительности и, следова
тельно, наилучшего выполнения лесами и 
их основной роли.
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У Д К  634.0.36

ЦИКЛ РАБОТЫ

МАШИНЫ «ДЯТЕЛ-!»

В. Ф . КУШЛЯЕЕ, И. К. ИЕВИНЬ

Л  остоянно увеличивающийся объем ру
бок ухода в СССР требует быстрого 

и эффективного решения вопросов комп
лексной механизации их с использованием 
научно обоснованных перспективных техно
логий. В последнее время в лесном хозяй
стве разрабатываются машины типа 
«Дятел» со стрелой переменного вылета, 
снабженной рабочими органами для за
хвата и срезания деревьев при бесповаль- 
ном способе рубок. Цель настоящей 
статьи — проанализировать все элементы 
цикла работы машины «Дятел-1», опреде
лить их последовательность и влияние на 
характер процесса рубки таким способом. 
Диаграммы элементов цикла могут быть 
использованы при отработке новых, более 
экономичных приемов работы машины при
менительно к специфике древостоя. Изуче
ние ее работы позволит выяснить наиболее 
оптимальный вариант бесповального спосо
ба рубки и создать совершенную техно
логию.

Рабочий процесс «Д ятл а-1» изучался 
посредством фотохронометража и кино
съемки. Машина работала по технологии, 
принятой для насаждений естественного 
происхождения, т. е. при движении по наме
ченной оси будущего технологического ко
ридора с ее помощью срезались деревья, 
находящиеся в створе коридора и выбира
лись отмеченные в рубку стволы по обе 
стороны продольной оси на расстоянии до
5,5 м. Состав насаждения: 70сЗ Б ; класс 
возраста — II; бонитет— I; полнота— 0,9; 
средняя высота — 12,5 м\ средний диа
метр — 10 см. Всего было проанализирова
но 250 циклов с набором при каждом из 
них одного дерева. .

За начало цикла при проведении фото- 
хронометражных наблюдений было принято 
движение захватно-срезающего механизма 
ог формирующего устройства (коника), за 
окончание — укладка срезанного дерева в 
коник. Все элементы цикла делятся на три 
группы: а) холостое движение стрелы;
б) захват и срезание дерева; в) движение 
дерева от пня к устройству для сбора пачки.

Холостое движение стрелы. При этой 
группе элементов цикла захватно-срезаю- 
щее устройство с помощью стрелы подается 
от машины к дереву. Среднее время холо
стого движения стрелы — 23,5 сек, или 
35,7% от полного времени цикла, состав
ляющего 65,7 сек. Холостое движение стре
лы состоит из следующих элементов.

У м е н ь ш е н и е  в ы л е т а  с т р е л ы  — 
захватно-срезающее устройство перемеща
ется от коника к поворотной колонне стре
лы. Среднее время этого элемента — 6,8 сек. 
В основном оно зависит от расположения 
коника по отношению к оси поворотной 
колонны. В машине «Д ятел-1» коник рас
положен на расстоянии 4 м от оси поворот
ной колонны. Такое расположение его нера
ционально, так как это же расстояние 
стрела совершает и при перемещении дере
ва к конику. При совершенствовании машин 
типа «Д ятел-1» для рубок ухода в насаж
дениях естественного происхождения нужно 
стремиться к тому, чтобы коник был распо
ложен рядом с поворотной колонной. Это 
позволит сократить цикл на два элемента 
(уменьшение вылета стрелы и подвод де
рева к конику после ее поворота).

П о в о р о т  с т р е л ы  б е з  д е р е в а  — 
среднее время 4,8 сек. В настоящем испол
нении «Д ятла-1» кинематика стрелы такова,
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что захватно-срезаюшее устройство при 
повороте стрелы обносится вокруг кабины 
машины. В результате этого оно не вписы
вается в ее габарит по ширине и в техноло
гический коридор. Время элемента можно 
значительно снизить, выполнив кинематику 
стрелы так, чтобы захватно-срезающее 
устройство при ее повороте проходило над 
кабиной пли конструкция кабины должна 
обеспечить поворот самого устройства в 
пределах габаритов машины.

П о д в о д  с т р е л ы  к д е р е в у  — 
среднее время 11,9 сек. В основном оно 
зависит от траектории и скорости движения 
стрелы. Как показывают данные испытания 
машин «Дятел-1», это время можно значи
тельно сократить за счет оптимальной 
траектории и скорости движения стрелы. 
В элементы поворота стрелы без дерева и 
подвода ее к нему входит также время, 
в течение которого оператор намечает дере
во в рубку. Предварительная отметка ство
лов в рубку дает дополнительную возмож
ность для уменьшения продолжительности 
времени цикла.

Захват и срезание дерева. На эту опера
цию затрачивается 15,3 сек , или 23,3% от 
общего времени цикла. Сюда входят три 
элемента: захват дерева, опускание захват- 
но-срезающего устройства по стволу и сре
зание его.

З а х в а т  д е р е в а  и о п у с к а н и е  за-  
х в а т н о - с р е з а ю щ е г о  у с т р о й с т в а  
по н е м у  — на эти элементы в среднем 
расходуется 6,9 и 4,7 сек. Конструкция за 
хватного устройства пружинного действия, 
установленного на опытной партии машин 
«Д ятел-1», позволяет процесс захвата осу
ществлять следующим образом. После под- 
пода захватно-срезающего устройства к д е 
реву производится наводка захвата на не
го, чтобы дерево оказалось в створе зажим
ных рычагов, затем, если сгвол не имеет на
клона от вертикали и искривлений, выпол
няется надвигание всего устройства на де
рево. Зажимные рычаги захвата и упорные 
рычаги срезающего устройства усилием на
двигания отжимаются, пропуская ствол, по
сле чего занимают первоначальное положе
ние под действием пружин. Если продоль
ная ось дерева имеет отклонение от верти
кали или искривление, то захватывание его 
происходит в два приема. Вначале надви
гается на дерево захват, усилием стрелы 
оно нагибается в нужную сторону, а затем 
подводится режущее устройство. После за
хвата дерева захватно-срезающий орган 
опускается по нему до корневой шейки.

Большое время этих двух элементов 
цикла объясняется недостаточной отработ
кой конструкции захватно-срезающего 
устройства. Но данным анализа указанных 
элементов и испытаний машин «Дятел-1» 
можно сделать вывод, что сначала захват
но-срезающее устройство должно опускать
ся до плоскости захвата, а затем осуществ
лять захват дерева, т. е. по существу эти 
два элемента необходимо объединить. Из 
этого и следует исходить при проектирова
нии новых захватно-срезающих устройств.

С р е з а н и е  д е р е в а  — время этого эле
мента составляет 3,7 сек. Его легко снизить 
за счет улучшения конструкции режущего 
устройства и увеличения скорости резания. 
В настоящее время в ЛатН И И Л ХП е прохо
дят испытания несколько новых захватно- 
срезающих устройств.

Движение дерева от пня к устройству для 
сбора пачки. Эта группа элементов основ
ная в цикле работы машин типа «Дятел». 
Она состоит из вывода дерева, поворота 
стрелы с ним, подвода к конику и укладки 
деревьев в коник. На перемещение дерева 
расходуется в среднем 26,9 сек, или 41% от 
общего времени цикла '. Оно может быть 
значительно сокращено за счет перемеще
ния дерева с оптимальной импульсной ско
ростью и рационального выбора элементов 
движения. Проводимые в настоящее время 
в Л атН И И Л Х П е исследования динамики 
движения дерева при бесповальном способе 
рубки позволят определить оптимальные 
траекторию, скорость и положение его.

С помощью фотохронометража и кино
съемки в институте разработаны проектные 
диаграммы циклов машин типа «Дятел-1», 
предназначенных для работы в естествен
ных насаждениях и лесных культурах. 
В таблице приведена проектная диаграмма 
цикла машины «Д ятел-1 А» на базе тракто
ра Т-5Л для рубок ухода в естественных на
саждениях при обработке одного дерева. 
Как видно из диаграммы, количество эле
ментов цикла уменьшилось с 10 до 7, 
а среднее время его сократилось с 65,7 сек 
до 23— 27 сек.

Для работы в культурах с шириной меж
дурядий, обеспечивающих проезд машин, 
разработана машина «Дятел- 1Д». Все на
весное технологическое оборудование у нее 
расположено сзади трактора. Она движет
ся по междурядьям передним ходом. В ре-

1 Подробный анализ движения дерева при беспо- 
вальном способе рубки дан в журнале «Лесное х о 
зяйство» 1969 г. ЛЬ б
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зультате этого рабочая зона стрелы разме
шается за трактором и уменьшается до 
100— 150° (вместо 3 6 0 ° —-для машины «Д я 
тел-1»), За счет максимального прибли
жения формирующего устройства к срезан
ным деревьям, значительного снижения чис
ла манипуляций стрелы в цикле и устрой
ства накопителя деревьев в самом захват- 
но-срезаюшем органе время цикла на обра
ботку одного ствола снижается до 15— 
20 сек.

Формирующее устройство выполнено 
в виде одноосного полуприцепа с зажим
ными рычагами, приводимыми в действие 
от одного гидроцилиндра, или в виде д ву х
осной тележки. На полуприцепе деревья по
сле набора пачки трелюются в полупогру- 
женном состоянии из междурядий на верх
ний склад. На тележке можно, сохраняя 
крону, вывозить срезанные деревья с участ
ков, расположенных вблизи цеха, непосред
ственно в цех переработки, что позволяет 
отказаться от промежуточных погрузочно- 
разгрузочных операций, от дополнительных 
транспортных механизмов и обслуживаю
щего персонала. «Дятел-1Д» может исполь
зоваться и в качестве обычного погрузчика- 
экскаватора на других работах.

Как показывают материалы испытаний и 
исследование рабочего цикла машин, про
изводительность их можно увеличить за 
счет н а б о р а  н а  с т р е л у  н е с к о л ь 
к и х  д е р е в ь е в  В данном случае возмож
ны следующие варианты:

1. При работе машины в насаждениях 
естественного происхождения, где необходи
ма более длинная стрела и имеются боль
шие ограничения в размерах захватно-сре- 
зающего устройства из-за уменьшения до
ступности к срезаемым деревьям, изготав
ливается легкое захватно-срезающее уст
ройство. Конструкция его такова, что после 
срезания каждое дерево укладывается на 
стрелу на специальный накопитель. После 
набора соответствующего количества ство
лов они подаются с помощью стрелы к при
способлению для сбора пачки, затем за 
хватно-срезающее устройство забирает всс 
деревья из накопителя и укладывает 
в пачку.

2. В лесных культурах машина работает 
в междурядье, стрела движется от одного 
срезаемого дерева к другому, расстояние 
между ними небольшое, доступность хоро
шая. В таких условиях работы не требует
ся длинной стрелы, что позволяет создать 
захватно-срезающее устройство с собствен
ным накопителем.

3. При работе машины на прорубке раз
личных трасс и просек, когда она должна 
складывать срезанные впереди себя де
ревья в устройство для сбора пачки, распо
ложенное за машиной, могут быть два на
копителя: один в захватно-срезающем уст
ройстве, второй— на стреле. В данном слу
чае деревья набираются сначала в первый 
накопитель, затем после наполнения его пе
рекладываются во второй. Когда накопи
тель на стреле заполняется полностью, ма
шина подает все деревья к устройству для 
сбора пачки.

Для определения времени рабочего цик
ла машины «Дятел-1» в насаждениях 
естественного происхождения с набором на 
стрелу нескольких деревьев предлагается 
следующая ф  о р м у л а :

а1 I _Л 11  I
Ш, 1 V, Н з - с ) . П+ ~  +  

2

+  Н - . . . 4  ' 
v 2

^выб.»

где: а ь  и>\ — угол поворота и скорость пово- 
рота стрелы без дерева; lu —-расстояние 
до дерева и скорость стрелы при движении 
без дерева; t(3-o-n  — время захвата и среза
ния соответствующего числа деревьев; <*2, 
«„ — углы поворота стрелы от одного дере
ва к последующему; U, 17. — расстояние ма
неврирования стрелы; V* — скорость движе
ния стрелы с грузом; о>2 — скорость поворо
та стрелы с грузом; /ВЫб. — время выброса 
деревьев в коник.

Построением графика зависимости вре
мени цикла Т от вылета стрелы Т =  f( l)  и 
графика зависимости Т от числа деревьев 
п, набираемых на стрелу при соответствую
щем ее вылете /, можно получит!, Т — }'(п) 
для конкретных условий, т. е. определить, 
какое максимальное количество деревьев 
на стреле соответствует максимальной про
изводительности машины.

По страницам 
газет

П ЕК А Н  —  В  К О Л Х И Д Е .  Это 
высокое дерево с густой, раскиди
стой кроной впепвые появичось 
в Поти 35 лет назад. Родина пе
кана — Северная Америка Д ерево

хорошо приспособилось к ус ТО
ВИЯМ сверхвлаж ной Колхиды. Оно 
дает каждый год до 100 кг пло
дов, напоминающих крупные ж е
луди. Я дра их нежны и сладко

ваты на вкус,  они намного кало
рийнее н жирнее грецких орехов. 
Из плодов получают масло, кото
рое используется в пищевой про
мышленности.
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САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ОТРЯХИВАНИЯ ШИШЕК 

С РАСТУЩИХ ДЕРЕВЬЕВ

Г. П. ВОЛСБУЕЕ, зам. начальника технического управления Минлэсхоза РСФСР

D  нашей стране из года в год растет 
объем лесовосстановительных работ. 

Освоение лесокультурного фонда и созда
ние производительных, долговечных и 
устойчивых насаждении тесно связано с за
готовкой сортового высококачественного по
севного материала. Особенно велика по
требность лесного хозяйства в семенах 
хвойных пород. Только для проведения ле
совосстановительных работ в Российской 
Федерации ежегодно требуется около
7 тыс. т семян, в том числе сосны, ели, 
лиственницы — 800 г и кедра — 500 т. Кро
ме того, в СССР в широких масштабах за 
готавливаются кедровые орехи для произ
водства промышленного сырья и пищевых 
продуктов.

В лесохозяйственном производстве заго
товка шишек и семян является наиболее 
трудоемким, дорогостоящим и наименее ме
ханизированным процессом. Применяемые 
при этом когти, лестницы, лазы и другие 
приспособления не обеспечивают техники 
безопасности работ.

С учетом острой нужды предприятий лес
ного хозяйства в эффективных средствах 
механизации сбора шишек с растущих де
ревьев конструкторское бюро Софринского 
экспериментально-механического завода 
Минлес.хоза Р С Ф С Р  с 1967 г. стало прово
дить исследовательские и конструкторские 
работы по созданию таких средств. На за
воде была создана оригинальная экспери
ментальная виброустановка ВУС-1 на базе 
трактора М ТЗ-5ЛС с использованием стре
лы от экскаватора Э-153А. Заводские испы
тания виброустановки показали полную ее 
работоспособность и подтвердили правиль
ность выбранного направления дальнейших 
работ по использованию внброэффекта для 
отряхивания шишек с растущих деревьев.

После устранения конструктивных недо
статков и изучения результатов испытаний 
ВУС-1 на отряхивании еловых шишек в 
1968 г. было создано два промышленных 
образца вибратора ВУС-2. Один из них

смонтировали на базе самоходной монтаж
ной машины типа МШТС-2М, предназна
ченной для производства электромонтаж
ных работ на линиях электропередач. Она 
представляет собой (рис. 1) грузоподъемник 
с шарнирной трубчатой стрелой, состоящей 
из двух складывающихся секций. На верх
нем плече ее шарнирно навешивается виб
ратор ВУС-2. Нижняя секция стрелы на 
специальной тумбе смонтирована на пово
ротной платформе. Стрела поднимается и 
складывается при помощи гидравлических 
цилиндров и трособлочной системы. М еха
низм поворота также работает от гидропри
вода. С помощью специальной следящей си
стемы (типа пантографа) стрела автомати
чески обеспечивает перпендикулярное поло
жение вибратора на дереве независимо от 
места захвата его.

Т е х н и ч е с к а я  и э к с п л у а т а ц и о н н а я  х а р а к т е 
р и с т и к а  М Ш Т С - 2 М :  наибольший вылет
стрелы — 15,3 м; максимальная нагрузка на 
ее конце (при наибольшем вылете)— 400 кг; 
поворот стрелы — 360°; скорость подъема 
вибратора— 18,2 м/мин; скорость передви
жения машины (в условиях леса) —
2,1 км/час; скорость поворота платформы — 
0,6 об ./мин; удельное давление на грунт — 
0,63 кг/см2\ общий вес машины— 15,5 г.

Основным рабочим узлом установки для 
сбора шишек и плодов с растущих деревьев 
является вибратор ВУС-2 с гидравлическим 
захватом (рнс. 2). Вибратор состоит из под
вески /. редуктора 2, завхата .'1 двух гидро- 
цилиндров 4 и гидронилиндра \пора о. Под
в е с к а — сварной конструкции из листовой 
стали. На боковых щеках ее крепятся четы
ре пальца, на которые одеваются вертикаль
ные пластины (упругие связи) 6 и ограни
чители 7. Внизу на четырех упругих связях 
шарнирно подвешивается площадка редук
тора 11 с вертикальным фланцем, на кото
ром крепится гидромотор 10. Выходной вал 
его соединен с входным валом редуктора 
посредством упругой втулочно-пальцевой 
муфты 12. Д ва  захвата установлены шар-
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нирно на опорной плошадке редуктора и 
соединены со штоками двух гидроцилинд
ров. Редуктор помещен в сварном корпусе 
и имеет пару конических зубчатых и пару 
цилиндрических зубчатых шестеренок. На 
выходных концах валов редуктора на шпон
ках посажены четыре дебаланса (эксцент
рика) 13. В рабочем положении они закры
ты защитными кожухами. В нижней части 
подвески расположены две вертикальные 
щеки 8 с упорной подушкой; в нее входит 
шток гидроцилипдра упора, снабженный 
упорной пяткой. Подвеска в задней части 
оканчивается втулкой, посредством которой 
вибратор монтируется на проушинах торце
вого оголовка стрелы 9. На один из выход
ных концов валика на шпонке посажен дву
плечий рычаг 14 автоматической следящей 
системы (пантографа) 15. Концы рычага 
соединены с продольными тягами системы, 
обеспечивающей автоматическую установку 
вибратора в горизонтальное положение не
зависимо от утла подъема стрелы. Клеще
вой захват вибратора управляется дистан
ционно посредством гидрораспределителя, 
расположенного на площадке поворотной 
платформы.

В вибрационной машине ВУС-2 применен 
вибратор направленного действия. Приннип 
его работы заключается в том. что для соз
дания знакопеременных колебаний в одной 
плоскости, т. е. перпендикулярно стволу де
рева, четыре дебаланса, расположенные 
эксцентрично по отношению своих валов, 
всегда вращаются в противоположные сто
роны с одинаковой угловой скоростью. 
Синхронизация вращения эксцентриков (де
балансов) достигается за счет установки на 
оба вала сцепляющихся между собой дв\тх 
цилиндрических шестеренок с одинаковым 
числом зубьев. При совместной работе всех 
четырех эксцентриков центробежные силы, 
создаваемые ими в вертикальном положе
нии, взаимно уравновешиваются, а при го
ризонтальном— суммируются и создают 
направленную возмущающую силу по гори
зонтали (рис. 3 ) .  Центробежная сила не
уравновешенной массы каждого дебаланса 
определяется по формуле:

Р в =  m -r -w2-cosa, (1)
где: т — масса дебаланса, кг: г — радиус 
смещения центра тяжести груза от оси вра
щения; со — угловая скорость вращения де
баланса, 1/сек; а  — угол отклонения деба
ланса от горизонтальной оси X — X.

Возмущающая сила для одного эксцен
трика будет максимальной при угле а =  0°, 
т. е. при cos a =  1. В этом случае для ви-

47
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рис. 2. Вибратор ВУС -2 (общ ий ви д)

братора направленного действия суммар
ная возмущающая сила вдоль горизонталь
ной оси Л'— А' будет равна сумме проекций 
на эту ось: Р су„ =  Рх +  Р* — 2 Р* =  2т -г-м 2.

по изве-
-jQ- , где п — число
минуту, а масса его

— вес дебаланса, кг;
свободно па-

Поскольку угловая скорость (со)
, Г. п

стнои формуле равна
оборотов дебаланса в

О к г. с е к }  ^
т =  ~s ' см - 1<3
g =  981 см/сек2 — ускорение 
дающего тела), то расчетная формула для 
определения возмущающей силы вибратора 
принимает следующий вид:

Z -к2 ■ п г ■ Q ■ г  ^
Р в = кг,

450,g

где Z — число дебалансов вибратора: п 
число оборотов вала дебаланса в 1 мин.

Амплитуда колебаний с учетом всех ко
леблющихся масс вибратора определяется 
по формуле:

А  =  ТАГ - (3>
где т -г  — кинетический момент эксцентри
ка; -М  — сумма вибрирующих масс (корпу
са вибратора, дебаланса и приведенной 
массы дерева, с которого производится от
ряхивание шишек).

Свойство вибратора направленного дей
ствия позволяет с максимальной эффектив
ностью использовать кинетическую энергию 
его вращающихся масс для выполнения ра
боты по отряхиванию шишек. Применение 
в установке ВУС-2 гидравлического приво
да позволяет легко менять число оборотов 
дебалансов вибратора, а стало быть, и ве
личину возмущающей силы и частоту коле
бания дерева. Эта положительная особен
ность гидропривода при простом конструк
тивном решении обеспечивает дистанцион
ное управление вибратором без подъема 
человека в крону дерева и дает возможность 
изменять в широком диапазоне эксплуата
ционный режим отряхивания деревьев р  за
висимости от их высоты, диаметра и поро
ды. Наличие резиновых прокладок в захват
ных лапах устраняет повреждения коры де
рева. Шарнирная подвеска вибратора 
к стреле исключает передачу вибрационных 
колебаний на нее и ходовую часть трактора.

Краткая характеристика вибратора 
ВУ С-2. Тип вибратора — эксцентриковый 
направленного действия; вес дебаланса —

Рис. 3. Принципиальная схе".а 
вибрат ора н ап р авлен н ого  дей  

стьия

Корпус ’ 

Ш рат ора

Ч
Дебаланс

Шестерня
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6,5 кг. Количество дебалансов — 4 шт. При
вод вибратора — гидравлический. Давление 
в гидросистеме— 100 кг/см2. Тип гидродви- 
гателя — аксеально-поршневой МП № 5. 
Максимальное число оборотов дви гателя— 
1400 об.!мин. Расход жидкости за один обо
рот— 71 см3\ наибольший расход жидко
сти — 57,5 л/мин. Мощность гидродвигате
л я — 15 л. с. Передаточное число редукто
ра вибратора — 1,56. Максимальная ампли
туда колебания вершины дерева высотою 
25 м — 2,5 см; максимальная частота коле
баний— 900 в 1 мин. Прижимное усилие за 
хватов — 850 кг; возмущающее усилие, раз
виваемое вибратором,— 2000 кг. Кинетиче
ский момент одного дебаланса — 71,5 к г/см. 
Максимальная высота подъема вибрато
р а — 15 м. Вес вибратора — 235 кг. Количе
ство обслуживающих рабочих (в том числе 
оператор и два сборщика) — 3 чел. Продол
жительность рабочего цикла на отряхива
нии одного дерева — 6 мин.

Заводские испытания вибратора проводи
лись зимой и весной в 1967— 1968 гг. в Соф- 
ринском и Октябрьском лесничествах М о
сковской области. Вибрационный эффект 
на отряхивании шишек с растущих деревьев 
проверялся в еловых лесных насаждениях 
60— 70 лет; рельеф местности ровный; уро
жай шишек средний. Снежный покров до
стигал 85 см. Сбор шишек осуществлялся 
без заезда в лесной массив в основном по 
опушкам и у дорог с еловых деревьез вы 
сотою 25— 30 м. средний диаметр которых 
составлял 26 см. Температура воздуха коле
балась от — 2 до — 20°. За время испытаний 
ВУС-2 отработала 25 машино-часов чистого 
времени и произвела обработку методом 
вибрации 270 деревьев. Хронометражными 
наблюдениями установлено, что на обра
ботку дерева с учетом переездов от одного 
дерева к другому в среднем затрачивалось 
ст 5 до 8 мин. Производительность установ
ки, смонтированной на М Ш ТС-2М  (при 
сменном коэффициенте ее использования 
0,7) составила от 75 до 50 деревьев в смену.

Испытания виброустановок показали, что 
наиболее эффективное отряхивание шишек 
происходит при захвате дерева вибратором 
в зоне расположения центра тяжести ствола 
или на 15— 20% ниже его центра. А это зна
чит, что для обработки самых высоких элит
ных (плюсовых) деревьев методом вибра
ционного эффекта для подачи вибратора 
в зону центра тяжести дерева, т. е. на Уз 
его высоты, требуются самоходные установ
ки со стрелами, обеспечивающими высоту 
подъема не более 8— 10 м. Наилучшее отря

хивание еловых шишек с растущих деревьев 
происходит при 400— 600 колебаний вибра
тора в минуту и возмущающем усилии на
правленного действия в 1500 -1700  кг. При 
разработке самоходных вибрационных уст
ройств наиболее эффективным, экономич
ным и простым по конструктивному испол
нению является гидравлический привод от 
гидросистемы трактора, позволяющей за 
счет изменения числа оборотов тракторного 
двигателя изменять производительность 
гидронасоса и число оборотов гидродвига
теля вибратора для создания оптимального 
эксплуатационного режима его работы. 
При конструировании вибраторов с приво
дом от гндродвигателей необходимо созда
вать достаточные маховые моменты вра
щающихся масс редуктора за счет увеличе
ния веса шестеренок (или маховиков) и 
снижения веса его корпуса, подвески и дру
гих неподвижных конструктивных элемен
тов вибратора.

Испытания вибратора ВУС-2 на заготов
ке еловых шишек показали весьма высокую 
его эффективность и производительность. 
При обслуживании самоходной виброуста
новки, подвешенной на монтажную машину, 
трое рабочих могут собрать за смену около 
200— 210 кг шишек, что превышает их смен
ную норму при ручном сборе в 2— 2,5 раза.

Амплитуда колебания дерева при воздей
ствии вибратора направленного действия 
с постоянной угловой скоростью вращения 
дебалансов изменяется в незначительных 
пределах. С увеличением массы дерева, т.е.

Рис. 4. Г  рафик изменения амплитуды вынуж ден- 
ных колебаний д р ев ес н о го  ствола в  зависимости 

от диаметра и высоты е го  захват а вибратором
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Р е з у л ь т а т ы  обработки ф а к т и ч е с к и х  
х р о н о м е т р а ж н ы х  м а т е р и а л о в ,  п о лу ч ен н ы х  

во в р ем я  п р о вед ен и я  з а в о д с к и х  испытаний

Показатели

Рас положение  шишек 
в кроне по группам

1 п 1 1,1

К о л и ч е с т в о  д е р е в ь е в ,
ш т ............................................ ; м 27 26

С р ед ни й диаметр, см 18 20 22
С р ед ня я вы сотл , м . . 22 25 25
Д и а м е т р  кроны ( в  ниж 

ней части), м . . .  . 3 ,о 4 , 0 4 , 2
В ремя в о зд ей стви я  ви б 

рато ра, мин  . . . . 1 , 0 1, 0 1, 0
К о л и ч ество  опавш и х

шишек, ш т ......................... 43 55 6S
С р ед ни й в е с  шишки, г 30 25 25
Средний вес  т р у ш е н 

н ы х  шишек, к г  . . . 1,1 1 ,4 1 ,7
П роцент о т р у ш с н н ы х

шишек .............................. 5 6 ,3 5 3 ,7 5 4 ,7

его диаметра, она уменьшается. Величина 
амплитуды вынужденных колебаний в зави
симости от диаметра дерева и высоты его 
захвата вибратором показана на графике 
(рис. 4). Для определения эффективности 
воздействия виброэффекта на процесс отря
хивания шишек в зависимости от высоты и 
диаметра дерева, густоты и полноты кроны, 
его геометрических размеров и расположе
ния шишек по кроне в период заводских ис
пытаний проводилось подробное снятие 
всех вышеуказанных характеристик с 87 де
ревьев ели. При отряхивании шишек вибра
тор работал с постоянной частотой колеба
ния. Захват деревьев осуществлялся на 1 /з 
его высоты, т. е. примерно в зоне располо
жения центра тяжести ствола. Все деревья, 
подлежащие воздействию вибрации, по рас
положению шишек на кроне были распре
делены на три группы (см. табл.). К I груп
пе были отнесены ели. у которых шишки 
располагались в верхней части кроны на 
приростах последних 2— 3 лет, ко I I — де
ревья с шишками на концах веток (преиму
щественно в средней части кроны), 
к III группе были отнесены деревья, у кото
рых шишки располагались равномерно по 
всей кроне дерева.

Анализ приведенных в таблице данных 
позволяет сделать ряд практических выво
дов и рекомендаций по использованию са 
моходных вибрационных установок на отря
хивании шишек с растущих деревьев. Преж
де всего этот способ обеспечивает устойчи
вое опадание до 55% шишек от их общего 
количества на дереве. При этом более ин- 
тенсигко вибратор отряхивает шишки с вер
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шинной части дерева (до 53,3% ) и меягс 
(до 5 3 ,7 % ),  когда шишки расположены на 
концах веток в средней части кроны. Объяс
няется это различным характером распро
странения колебаний в жестких и упругих 
колеблющихся системах (массах), имею
щих удлиненную форму, С увеличением зна
копеременных инерционных нагрузок и воз
действия возмущающей силы более 
2— 2,5 мин с вершинной части начинают от
падать не только шишки, но и побеги дли
ной до 20— 25 см с диаметром стволика 
в месте излома до 1,5— 2 см

Другой практический вывод: несмотря на 
то, что за период воздействия гибратора на 
дерево, у которого шишки расположены 
в вершинной части, процент опавших ши
шек будет самым высоким (56 ,3% ), с точки 
зрения общей производительности более 
выгодны деревья с шишками, расположен
ными равномерно по всей кроне, так как 
снижение процента опавших шишек с одно
го дерева на 1,6% окупается увеличением 
общего количества их на 35%- Это значит, 
что для сбора одного и того же количества 
шишек (по весу) нужно подвергнуть обра
ботке на 35% деревьев меньше при всех 
прочих равных условиях.

В настоящее время в Л атН И И Л ХП е сов
местно с ЦНИИМ Э создан опытный обра
зец валочно-пакетнрующей машины — «Дя- 
тсл-2»,  предназначенной для спиливання и 
пакетирования деревьев при проходных руб
ках. Изучение конструкции валочно-иакети- 
рующей машины «Дятел-2»  показало, что 
она может послужить весьма эффективной 
базой для навешивания на нее вибратора 
ВУС-2. В связи с этим дальнейшие работы 
по созданию промышленного образца пере
движной вибрационной установки для отря
хивания еловых и кедровых шишек с расту
щих деревьев, начатые в КБ Софринского 
экспериментально-механического завода, 
были успешно продолжены в творческом 
содружестве с ЛатНИИЛХП ом.

Навеска вибратора на подъемную стрелу 
валочно-пакетнрующей машины «Дятел-2» 
выгодно улучшает технические и эксплуата
ционные качества виброустановки и расши
ряет область использования базовой маши
ны «Дятел-2» в лесном хозяйстве не только 
на рубках ухода, но и на механизированной 
заготовке еловых и кедровых шишек. Н аве
шивание вибратора на стрелу базовой ма
шины «Дятел-2» сокращает общий вес уста
новки с 15,5 т до 11,5 т, т. е. на 25% , что 
делает ее более маневренной, проходимой и 
дешевой. Производительность гидронасоса
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увеличивается с 50 до 96 л/мин, что позво
ляет изменить в более широких пределах 
режимы работы вибратора. Сокращается 
также общая продолжительность рабочего 
цикла на обработке одного дерева с 5— 
8 мин до 2— 3 мин.

В августе 1969 г. вибрационная установ
ка ВУС-2 конструкции Софринского экспе
риментально-механического завода Минлес- 
хоза Р С Ф С Р , навешенная на гидравличе
скую стрелу машины «Дятел-2», проходила 
межведомственные испытания на отряхива
нии кедровых шишек в Томском управлении 
лесного хозяйства и показала высокую эф
фективность работы. С одной установки 
стрела производила отряхивание несколь
ких деревьев, при этом рабочий цикл на об
работку одного дерева составлял от 30 до 
60 сек. Продолжительность воздействия 
виброэффекта на одно дерево составляла 
20—40 сек, при этом с дерева опадало до 
60— 80% шишек. Производительность уста

новки на отряхивании кедровых шишек 
в сравнении с ручной работой с помощью 
колота или лазов увеличивается в 10— 
20 раз.

В заключение необходимо отметить сле
дующее. При решении проблемных вопро
сов механизации сбора шишек с растущих 
деревьев в зарубежной практике ученые и 
конструкторы уже пришли к твердому 
убеждению, что наиболее надежным сред
ством здесь является вибрационный эффект. 
Так, американская фирма «Gould Bros» 
(штат Калифорния) уже серийно выпускает 
шесть модификаций специального устрой
ства, предназначенного для отряхивания 
различных плодов и шишек с растущих де
ревьев с помощью вибрации. Фирма постав
ляет потребителям виброустройства отдель
но для последующего их крепления на гид
равлические подъемники, смонтированные 
ни гусеничных и колесных тракторах, обо
рудованных гидроприводом.

У Д К  634.0.383.7

^3 ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕРРАСЕРОВ Т-4

В Кисловодском опыт но-показа
тельном мехлесхозе терра- 

серы Т-4 широко используют с 
1961 г. Нарезка террас машина
ми этого типа производится на 
склонах от 10 до 45°. Каждым 
террасером за время эксплуата
ции в хозяйстве обработана 
плошадь в среднем 9,5 тыс. га  (в 
мягкой пахоте) ,  перемещено 
500 тыс. м3 почвогрунта и отр а
ботано 16 тыс. мото-часов. В мех
лесхозе уже нарезано 1200 км 
террас. Теперь после продолжи
тельной эксплуатации террасеров 
есть возмож ность установить ха- 
рактер и степень изнашивания 
отдельных их узлов, основные 
эксплуатационные и конструктив
ные недостатки, рекомендовать 
сроки проведения технических 
уходов и других мероприятий, 
обеспечивающих продление служ- 
бы Т-4.

Наибольшему износу у терра
серов подвержены ножи, по ле
вая стенка опорной коробки, 
трос, блоки тросо-блочной систе
мы и опорная коробка отвала. 
При своевременном проведении

профилактических мероприятий 
износ опорной коробки отвала 
можно предупредить. Обычно 
при работе террасера в первую 
очередь изнашивается носовая 
часть крайнего ножа (по шири
не и по толщине),  а затем уже 
опорная коробка отвала, что 
приводит к вы хо д у  из строя все 
го террасера и впоследствии 
очень услож няет его ремонт.
Чтобы избежать этого, нельзя
допускать полного износа носо
вой части ножа, следует сво е
временно проводить смену край
него ножа или его ремонт путем 
наварки до первоначальных раз
меров.

В  условиях мехлесхоза при 
работе агрегата на суглинистых 
каменистых грунтах средней кру
тизны склона сменяли (ремонти
ровали) ножи примерно через 
15— 20 км нарезанных террас, 
или после 2500 кг израсходован
ного топлива. Данные, показы
вающие величину износа д в у х
ножей (с наплавкой сормайтом и 
бе нее), приводятся г. таб'пше.

Как видно из таблицы, ножом

Ks i, имеющим сормайтовую на
плавку, нарезано террас вдвое 
больше, а его износ по весу со
ставил 3,3 кг. В  результате уско
ренного износа ножа в носовой 
его части (точки 4 и 5) линей
ные размеры уменьшились соот
ветственно по толщине на 4,95— 
8,45 мм и по ширине — на
22.5 мм. Нож №  2 без наплавки 
сормайтом в идентичных услови
ях проработал меньше, но износ 
по весу уже был равен 4.3 кг, а 
линейные размеры соответствен
но уменьшились по толщине на 
6.21 — 8,04 мм, по ширине —  на
41,3 мм.

Таким образом, срок службы 
крайнего ножа зависит в основ
ном от выбора марки стали, гео
метрической формы рабочей ча
сти его и механического состава 
почвогрунта, в котором он будет 
работать. В целях увеличения 
сроков службы крайних ножей 
Т-4 нами изготавливались ножи 
с утолщенной носовой частью в 
виде трехгранного клина. Это 
достигалось наплавкой сормай
том или наваркой износоустоичи-
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Г е о м е т р и ч е с к о е  и в е с о в о е  и зм е н е н и е  крайн их нож ей т е р р а с е р а  Т - 4  при н а р е з к е  т е р р а с

Вид ножа Параметры нож-

Mb т оче к  замера,  мм Вес Вес
Н О Ж :  ДО н о ж а  п о с 

1 2 3 4 5 работы, ле в ы р а -
кг оотки,  кг

Износ 
по весу,  

кг

Нож X :  1 с Толщина ножа до рабо-
наплавкой гы, м м ........................................ 2 8 , 7 2 7 , 4 2 8 , 2 29 2 8 ,6 5
сормайта Т олщ и на ножа (м м ) после 

вы р аботк и  15 233 пог. м 2 6 , 4 5 2 6 , 8 2 4 ,7 2 4 ,5 5 2 0 ,2 2 1 ,4 18,1 3 , 3
Ширина нож а д о  работы, 

м м .................................................. 2 1 4 , 2 2 1 1 , 9 211 210 134
Ширина ножа (м м ) после 

вы работки 15 233 пог. м 2 1 1 ,2 2 0 7 , 6 1 9 6 ,4 1 8 7 ,5
полный

износ
Нож № 2 без 

наплавки
Т олщ и на ножа до р а б о 

ты, м м ........................................ 2 2 ,3 3 2 2 ,3 7 2 2 , 3 6 2 2 ,3 3 2 2 , 2 6
сор май та Толщина ножа (м м ) после 

вы работки 7018 пог. м 2 0 ,3 1 1 9 ,8 5 1 9 ,0 7 1 6 ,1 2 1 4 ,2 2 1 8 ,7 1 4 ,4 4 . 3
Ширина н ож а до работы,

224 223 2 2 1 ,1 2 2 1 ,6 134
Ширина ножа (м м ) после 

в ы р а 6 о :к и  7018 пог. м 214 208 204 1 8 0 ,3
полный
износ

вы х кусков металла по рабочей 
плоскости носовой части з а в о д 
ского ножа, что увеличивало срок 
службы его в два раза.

При незначительном износе 
стенки опорной коробки (поле
вой доски) она изгибается, что 
затрудняет врезание в грунт р а 
бочей части террасера. Д ля  при
дания прочности этому узлу мы 
наваривали листовую сталь с н а 
ружи или косынку изнутри. Pipit 
работе на каменистых грунтах 
довольно часто вы ходят из строи 
кронштейн, толкатель и универ
сальная рама террасера. Р е с т а в 
рация их в производственных ус

ловиях заключалась в з а в а р и в а 
нии трещин и увеличении площа
ди сечения путем наваривания 
листовой стали (12— 14 мм) или 
уголка 100 X  100 мм.

В  тросо-блочной системе тер
расера применялись тросы диа
метром от 14 до 18 мм. Наиболее 
подходящим оказался трос ди а
метром 15,5 мм. При соблюдении 
правил ухода за подшипниками 
блоков и их соосностью расход 
троса в среднем составил 100 .я 
кг  50 км нарезанных террас. 
Д ля одного Т-4 требуется 15—
16 ,ч троса (К Б К -2  —  20 .«).
В  случае обрыва заменялся весь

Устройство 
т еррасера Т-4:
1 — к р о н ш т е й н ;  
2 —т о л к а т е л ь ;  3 — 

у н и в е р с а л ь н а я  
р а м а ;  4 — п о л е 
в а я  с т е н к а ;  5 — 
о п о р н а я  к о р о б 
к а ;  б — к р а й н и й  

н о ж

трос. Д ля  рационального исполь
зования его на один агрегат вы 
давал ся  моток длиною 50— 100.*! 
с тем, чтобы при обрывах кон
ца можно было использовать 
оставшуюся часть троса.

Д ля увеличения срока службы 
рассмотренных нами узлов и де 
талей террасера помимо обще
установленных правил проведе
ния технических уходов мы до
полнительно проводили чере? 
каж дые 10— 12 отработанны? 
машиносмен оборачивание отва* 
ла с одной стороны на другую с 
тем, чтобы его рабочая часть 
изнашивалась равномерно, а так
же осуществляли регулировку и 
смазку  механизмов лебедки.

Как известно, террасеры Т-4 
явл я юте я сменным навесным обо
рудованием к тракторам С - 100 
или Т-100М. Поэтому, говоря об 
их конструктивных и эксплуата
ционных показателях, необходи
мо кратко остановиться на осо
бенностях технического обслу
живания тракторов, работающих 
в сложных условиях горного 
рельефа различной крутизны, 
экспозиций, механического со ста
ва грунта и высоты над уровнем 
моря. В дополнение к устано в
ленным заводом правилам техни
ческого ухода за  указанными 
тракторами нами через каждые 
10— 12 машиносмен проводилась 
регулировка их бортовых фрик
ционов, главной муфты сцепле
ния и замена смазки подшипни
ков опорных роликов. Е ж ед н ев
но следили за натяжением гусе
ниц, состоянием листов большой 
рессоры и бортов опорных р о т 
ков. Производили тщательную 
подтяж ку всех креплений ходо
вой части.

юморок наибольшего 
. износо ножей
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Крайний нож  т еррасгра Т-4- сверх у  — д о  работы; 
снизу  — п осле работы (н ар езан о  15233 пог. м 

террас)

При появлении малейшей тре
щины па опорных листах боль
шой рессоры трактора или же 
потере ее упругости рессора з а 
менялась, чтобы исключить а в а 
рию агрегата. По мере изнаши
вания передних опорных роликов 
они переставлялись с заменой на 
задние. Опыт показывает, что 
износ реборды направляющих

колес по ширине до размера 
91 мм и звеньев гусениц по в ы 
соте до 116 мм (новые 125 мм) 
сопровож дается соскакиванием 
гусениц, что создает угрозу
опрокидывания трактора при ра
боте на склоне. Реставрация ре
борды осущ ествлялась наваркой 
колец с доведением ширины ее 
до номинального размера.

Применение вышеизложенных 
мероприятий позволяет увеличить 
сроки службы террасеров и сни
зить стоимость производимых 
ими работ.

А. Ф . ЗАКОВОРОТНОВ, главный 
инженер-механик Кисловодского 

опытно-показательного 
мехлегхоэа

ОБ ОСНАЩЕНИИ ТРАКТОРОВ Т-54Л 

ТРЕЛЕВОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

J2 июне этого года в Брянском 
лесхозе Брянско ю  управления 

лесного хозяйства проводились
межведомственные испытания 
опытного образца трелевочного
оборудования' к трактору Т-54Л. 
Конструкция оборудования была 
разработана С К Б  Кишиневского 
тракторного завода совместно с 
З Н И И Л М о м .

Трелевочное оборудование пред
назначено для грелезк,:  древеси
ны. заготовленной при рубках
ухода за лесом, постепенных и 
выборочных рубках. Оно состоит 
из лебедки и подъемно-транспорт
ного щита. Л ебедка крепится к 
кронштейну поворотного вала и 
ограждению трактора, состоит из 
червячно-цилиндрического редук
тора. приводимого во вращение
от вала отбора мощности тракто
ра. Крутящий момент от червяч
ного колеса к барабану лебедки 
передается посредством фрикци
онной сухой многодисковой муф
ты. являющейся одновременно ог
раничителем крутящего момента. 
Управление мч'фтой осушегтатяет- 
ся гидравлическим цилиндром, ко

торый питается or гидросистемы 
трактора. Находящийся на тра<- 
торе гидроувеличитель сцепного 
веса ( Г С В )  позволяет в необхо
димых случаях регулировать д а в 
ление в цилиндре управления 
муфтой, а следовательно, и м ак
симальное усилие на тросе. Г С В  
обеспечивает автоматическую раз
грузку насоса во время работы 
лебедки. Щит монтируется на ме
ханизм навески и управляется с 
помощью гидросистемы.

Краткая техническая характе
ристика. Номинальное тяговое 
усилие на тросе лебедки — 
2000 кг. Максимальный объем во
за —  2,5 м\ Средняя скорость на
матывания т р о с а — 0,9 м/сек. 
Диаметр троса — 12 мм. Тросоем- 
кость барабана — 35 м. Тип щи
та —  подъемно-позоротный, у с т а 
навливается на трехточечный ме
ханизм навески трактора. У п рав
ление щитом —  от серийной гид
росистемы трактора.

Р езультаты лабораторных испы
таний показали, что основные па
раметры трелевочного оборудова
ния соответствуют техническому

заданию. Производительность 
трактора 1 -54Л с этим оборудо
ванием за смену составляет 
17.9 .и3 (проходная рубка, сред
ний объем хлыста —  0,8 л 3), что 
на 43%  выше, чем без него. Про
изводительность трактора с обо
рудованием при санитарной руб
ке (средний объем хлыста 
0,68 .к3) —  23,84 м3 за смену.

Испытания показали в ы с о к у ю  
эффективность применения трак
тора с трелевочным оборудова
нием на трелевке леса, при рабо
те на верхнем складе —  окучива
нии, выравнивании торцов де
ревьев, а также очистке волоков 
и площадок под верхние склады 
от валежника и снега М еж ведом
ственная комиссия, учитывая 
крайнюю необходимость в осна
щении тракторов Т -54Л  трелевоч
ным оборудованием, рекомендова
ла выпустить опытную партию 
трелевочного оборудования для 
широких производственных испы
таний.

П. В. ЖЕЛТУХИН, начальник 
отдела механизации 
(Минлесхоз РСФСР]
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ХРАНА 
ЗАЩИТА

У Д К  634.0.432.23

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

НА ПАТРУЛИРОВАНИИ ЛЕСОВ

Е. С. АРЦЫБАШЕВ. О. К. ОРЛОВ. В. П. МОЛЧАНОВ

|| ри авиационном патрулировании ле
сов часто возникает необходимость 

передать на землю сведения о лесных по
жарах, распоряжения и команды для руко
водства работами по тушению, предупреж
дать нарушителей правил пожарной безо
пасности, находящихся в лесу. Для этого 
патрульные самолеты и вертолеты обору
дуют звукоусилительными установками. 
В отделе охраны леса от пожаров Лен- 
Н И И ЛХа с 1964 г. по разработке звуко
усилительных установок на различных ле
тательных аппаратах ведутся опытные ра
боты, в которых принимают участие также 
Всесоюзный научно-исследовательский ин
ститут сельскохозяйственной авиации и 
спепприменения М ГА (ВН И И СХСП  ГА) 
и Центральная база авиационной охраны 
лесов Министерства лесного хозяйства 
Р С Ф С Р .

Для эксперимента были выбраны четыре 
типа звукоусилительных установок: ТУ-50, 
ОЗС-51, ТУ-100М и ОЗС-62, выпускаемые 
отечественной промышленностью серийно. 
Все они прошли предварительные (отбо
рочные) испытания на патрульных самоле
тах Я К -12 и АН-2, в результате которых 
были выявлены технические и акустические 
достоинства и недостатки каждой.

Особое внимание при предварительных 
испытаниях уделялось номинальной выход
ной мощности аппаратуры на согласован
ной нагрузке, полосе рабочих частот, вы
полнению схемы усилителя (на электро
лампах или полупроводниках), источнику 
электропитания и напряжению в сети и

особенно весу и среднему стандартному 
звуковому давлению громкоговорителя.

Испытания показали, что техническим, 
электроакустическим и эксплуатационным 
требованиям на патрульных самолетах и 
вертолетах наиболее полно отвечает уста
новка ОЗС-62. Среднее эффективнее звуко
вое давление в сравнении с другими типа
ми у нее наибольшее и составляет 460 бар. 
Она обеспечивает хорошую слышимость 
передаваемой с самолета информации с 
высоты полетов патрульных самолетов и 
вертолетов. После некоторой модернизации 
установка стала называться ПЗС-68 (поле
вая звукоусилительная станция выпуска 
1968 г.)'.

Комплект ПЗС-68 состоит из портатив
ного малогабаритного усилителя на полу
проводниках и рупорного громкоговорите
ля 70 ГРД-1 (см. рис. ). Вес усилителя 
при габаритах 2 7 0 X 3 8 6 X 3 4 6  мм— 16 кг. 
Рупорный громкоговоритель весом 15 кг и 
с габаритами 6 2 6 X 4 1 5 X 3 3 7  мм рассчитан 
на подведение к нему максимальной элек
трической мощности 70 в. Используемые 
в комплекте аккумуляторные батареи обес
печивают непрерывную работу станции в 
течение 2,5 час.

Для крепления громкоговорителя на са
молете АН-2 была сконструирована систе
ма, позволяющая при проведении работ 
изменять в полете угол наклона акустиче
ской оси рупора на 20— 30° от вертикали 
в любую сторону. Аналогичная система 
крепления была создана и для самолета 
ЯК-12. В обоих случаях рупор устанавли
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вался з люке аэропыла в нижней части 
фюзеляжа. Усилитель и аккумуляторную 
батарею устанавливали в специальных 
гнездах в грузовой кабине самолета АН-2. 
В самолете Я К - 12 их закрепляли в специ
альных посадочных гнездах из уголкового 
алюминия с помощью замков с амортиза
ционными пружинами к полику из пяти
слойной фанеры, который в свою очередь 
жестко соединяли с полом кабины сзади 
откидных сидений пилота и летчика-иаблю- 
дателя. Такое размещение аппаратуры не 
занимает рабочей площади кабины само
лета.

Рупор громкоговорителя привинчивали с 
помощью специального кронштейна в по
ляке с ограничительной втулкой, не позво
ляющей краям рупора касаться фюзеляжа. 
В самолетах Я К - 12 и АН-2 рупор высту
пает за обшивку фюзеляжа на 60— 80 мм 
и на аэродинамические качества самолетов 
не оказывает почти никакого влияния.

При испытаниях ОЗС-62 на вертолете 
МИ-1 рупор с помощью специальных крон
штейнов закрепляли к правой стойке шас
си. Усилитель и аккумуляторную батарею 
устанавливали в кабине.

По техническим условиям для питания 
установки можно использовать любой 
источник постоянного тока со стабильным 
напряжением 24 в ( ± 1 0 % ) .  Имеющаяся в 
комплекте аккумуляторная батарея КН-14 
обеспечивает непрерывную работу станции 
лишь в течение 2,5 час, затем необходима 
ее подзарядка. Сравнительно большой вес 
аккумуляторной батареи (17 кг) и необхо
димость периодической подзарядки создает 
определенные неудобства при эксплуатации 
всей станпии в целом.

Для устранения этого недостатка был 
проведен опыт питания установки от бор
товой сети самолета напряжением 27 в 
( ±  10% ). Подключение станции к борто
вой сети может быть осуществлено лишь 
через автомат защиты сети (А ЗС), рассчи
танный на максимальную силу тока 2 а. 
Максимальное потребление же станции до
стигает 5 а, в этом случае АЗС-2 автомати
чески выключается. Для нормальной экс
плуатации необходима замена автомата 
АЗ'С-2 на АЗС-5.

Во время испытаний установлено, что 
из-за близкого расположения рупора и 
микрофона возникает обратная акустиче
ская связь, а это делало вещание невоз
можным. После целого ряда опытов были 
подобраны парные шумозащитные электро
магнитные ларингофоны Л ЭМ-3, чувстви

тельность которых на частоте 300 гц со
ставляет от 0,5 до 1,6 мв/см в сек. При воз
действии постороннего шума, измеряемого 
в 120 дб, в комплекте ларингофонов возни
кает напряжение не более 0,6 мв. Это дает 
возможность использовать подобные ла
рингофоны на вертолете, где шумы от дви
гателей достигают большой величины.

Наибольшие помехи для лица, прини
мающего информацию с воздуха, будет 
оказывать шум двигателя самолета. Уро
вень шума работающего поршневого дви
гателя самолета на расстоянии 5 м состав
ляет 120 дб  при постоянной частоте и кру
говой диаграмме направленности, а интен
сивность (громкость) звука установки в 
плоской волне составит 127 дб. Как видим, 
уровень шума, создаваемый громкоговори
телем, почти такой же, как от двигателя, 
однако за счет четкой направленности 
звук от громкоговорителя с расстоянием 
ослабляется меньше, чем от двигателя са 
молета. В результате на каком-то удале
нии от самолета сила звука громкоговори
теля в направлении акустической оси ста
новится больше настолько, что достигается 
достаточное звуковое давление, хорошо 
воспринимаемое человеческим ухом.

В акустике при оценке качества переда
чи речи проводятся так называемые арти
куляционные испытания. Сущность их за
ключается в том, что по исследуемому ка
налу связи передаются читаемые операто
ром таблицы отдельных слогов, слов или 
фраз, составленные в соответствии с фоне
тическими особенностями языка. Качество 
передачи речи по данному каналу оцени
вается процентом правильно принятых эле
ментов (слов, фраз).

При проведении опытов исполнители не 
придерживались методики, которая счи
тает, что передача осмысленных слов дает 
возможность их «угадать», а передача бес
смысленных слогов исключает эту возмож
ность. В наших опытах с самолета переда
вались вполне осмысленные фразы разно
образного содержания, цифры, часы, фами
лии и т. д. Подобный метод был принят 
из тех соображений, что задачей практики 
является точное доведение текста (а не от
дельных слов) до лиц, находящихся на 
земле.

Опытное вещание проводилось с самоле
тов Я К -12 и АН-2, а также с вертолета 
МИ-1. Для определения качества звучания 
установка испытывалась с высоты от 50 до 
600 м с интервалами в 50 м. Для опреде
ления влияния ветра на слышимость испы-

55

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Звукоусилит ельная установка ПЗС-68:
1 — у с и л и т е л ь ;  2 —  р у п о р н ы й  г р о м к о г о в о р и т е л ь

тания проводились при различной силе его 
и полном штиле.

Установлено, что наиболее хорошая слы
шимость достигается при передаче звуко
вых сообщений с высоты от 200 до 350 м. 
когда уровень громкости передачи из-за 
направленности звуковой волны превышает 
уровень шумов двигателя, при этом слы
шимость и разборчивость речи вполне удо
влетворяла лиц, находящихся на земле.

Чтобы добиться достаточно хорошей 
громкости звука за возможно больший 
промежуток времени до подхода самолета 
над намечаемой территорией, устанавлива
ли ось рупора под различными углами. 
При наклоне оси по отношению к верти
кальной плоскости под углом в 30° и при 
условии направления его по ходу движения 
самолета прием информации на земле на
чинается за 10— 15 сек до прохода самоле
том над точкой приема и заканчивается че
рез 8— 12 сек после. Таким образом, об
щее время прослушивания не превышает 
27 сек. При вертикальном положении оси 
рупора прием па земле продолжается не 
менее 45 —50 сек  (все опыты проводились 
при скорости самолета 160 км /час). При 
этом начало приема информации начинает
ся не менее, чем за 20 сек до подхода с а 
молета к точке приема. При направлении 
pvnopa в сторону хвостовой части самоле
та (угол наклона к вертикальной плоскости 
30°) удовлетворительный прием информа
ции начинался от 3 до 7 сек  до подхода 
самолета и заканчивался через 40— 45 сек. 
В этом случае общее время прослушивания 
по сравнению с вертикальным положением 
рупора не увеличивается.

Таким образом, в результате проведен
ных опытов определилось оптимальное по
ложение акустической оси рупора — верти
кально вниз. Далее было установлено, что 
во всех случаях наиболее эффективное зву
чание с самолета АН-2 происходит при по
чете против ветра. В этом случае при вы
соте полета 300 м над землей продолжи
тельность приема составляет 45— 50 сек; 
350 м — от 60 сек до 1 мин 20 сек, причем 
третья часть времени приходится на подход 
самолета к точке приема информации. 
При дальнейшем увеличении высоты гром
кость звучания ка земле ослабевает, но 
время прослушивания увеличивается до
1,5 мин и более. Боковой ветер ухудшает 
слы шимость.

В точках прослушивания, находящихся 
в стороне от линии полета на 50— 80 м, 
слышимость хорошая, но продолжитель
ность приема сокращается на 20— 25%.

Прослушивание информации с самоле
тов производилось под пологом леса в при
спевающих и спелых дубовых и сосновых 
насаждениях с полнотой от 0,3 до 0,8 при 
ветре (на открытом месте) 3— 9 м/сек. 
Установлено, что под пологом леса слыши
мость передаваемых с самолета фраз зна
чительно лучше, чем на открытом месте, 
главным образом за счет исключения «по
мех», создаваемых ветром.

Информация передавалась по рупору без 
изменения положения его оси на вираже 
вокруг точки приема с утлом крена 30— 40°. 
В этом случае слова доносились до земли 
неясно, а порой звука не было слышно 
совсем. При вираже с одновременным на
правлением акустической оси рупора на 
30° в сторону виража слышимость хорошая 
в течение всего времени полета вокруг точ
ки приема. На вираже с самолета прини
мался текст в течение от 1 до 2 мин. Од
нако изменить ось рупора в полете трудно.

В результате испытаний звуковещатсль- 
ной установки на вертолете МИ-1 опреде
лился следующий оптимальный режим по
лета, обеспечивающий наилучшую слыши
мость на земле: скорость — 80— 90 км/час, 
вы со та — 300 м и направление полета — 
против ветра. В точке приема информации 
достигается хорошая слышимость в сред
нем в течение около 40 сек. При этих усло
виях текст, состоящий из двух-трех фраз 
по пяти слов каждая, можно передать два- 
три раза. При режиме висения наиболее 
четко передается текст в том случае, если 
вертолет на высоте 300 и 350 м направлен 
против ветра.
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В производственных условиях звуковая 
установка испытывалась в пожароопасный 
сезон в 1967 и 1968 гг. на территории Л е 
нинградского оперативного отделения Се
верной базы авиационной охраны лесов. 
Информацию передавали с самолета ЯК-12 
в основном над населенными пунктами, 
расположенными в .тесу и в местах, наибо
лее часто посещаемых людьми. Летчик-на- 
блюдатель через звуковую установку обра
щался с призывами к отдыхающим, тури
стам, жителям осторожно обращаться с 
огнем в лесу, передавал информацию о по
жарной обстановке, разные распоряжения 
работникам лесной охраны и др.

Особенно большую пользу принесла

установка при работах по тушению лесных 
пожаров, обнаруженных с воздуха. Лесной 
охране и местному населению передавались 
точные координаты лесного пожара, его 
площадь, интенсивность горения, необходи
мое количество сил и средств для его ту
шения. Людям, находящимся в районе лес
ного пожара, наряду с распоряжением о 
тушении самолет указывал кратчайшее на
правление на пожар, при задымлении — 
наиболее опасные участки его развития 
и т. п.

Испытания показали, что летчик-наблю
датель, имеющий звуковещательную уста
новку, может быстро оценить обстановку в 
лесу и принять правильное решение.

У Д К  £34.0.4

ИНСЕКТИЦИДЫ В СИСТЕМЕ 

ЛЕСОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И. В. ТРОПИН, кандидат сельскохозяйственных наук [ВНйИЛМ]

ероприятия, направленные на повыше
ние продуктивности и улучшение ка

чественного состава лесов, включают в себя 
борьбу с вредными насекомыми. Рацио
нальное сочетание организационно-техниче
ских, лесоводственных, биологических, хи
мических и других способов борьбы обес
печивает подавление жизнедеятельности 
вредных организмов в лесу и улучшение 
условий существования их естественных 
врагов, что способствует созданию здоро
вых насаждений, устойчивых к поврежде
нию вредителями.

Наиболее широко инсектициды исполь
зуются против массовых хвое- и листогры
зущих насекомых, наносящих лесному хо
зяйству огромный вред. Это не только по
тери древесины, но и снижение урожая 
плодов и семян, нарушение процессов есте
ственного возобновления, ослабление поч
возащитной, водоохранной и санитарно-ги
гиенической роли лесов. Поврежденные 
леса покидают многие звери, птицы и по
лезные насекомые.

Вопрос о необходимости использования 
химических средств для защиты леса от 
хвое- и листогрызущих вредителей в на
стоящее время решается в зависимости от 
ожидаемой степени (процента) поврежде

ния хвои (листвы). Особое значение в свя
зи с этим приобретает организация наблю
дений за появлением и изменением числен
ности вредителей и их природных биологи
ческих регуляторов.

Сейчас для борьбы с хвое- и листогрызу
щими насекомыми в очагах их массового 
размножения применяются чаще всего 
хлорорганические и фосфорорганические 
инсектициды, обладающие контактным дей
ствием на насекомых. Использованию их в 
лесном хозяйстве предшествовали большие 
исследования. В результате была .опреде
лена токсичность и установлены оптималь
ные нормы расхода против многочисленных 
видов вредителей и в различных лесорасти
тельных условиях. Разработаны методы и 
тактика ведения борьбы, обеспечивающие 
высокую эффективность.

Однако до настоящего времени остают
ся недостаточно полно выясненными во
просы влияния инсектицидов на естествен
ных врагов вредных насекомых — энтомо- 
фагов и другую полезную фауну леса. Ис
следованиями установлено, что применяе
мые контактные инсектициды могут губи
тельно воздействовать на естественных вра
гов вредных насекомых и вызывать коли
чественные л качественные изменения во
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всей фауне биоценоза (Старк, 1954; Викто
ров, 1956; Виппер, 1959 и др.).

Об исключительно большом влиянии хи
мических обработок на полезную лесную 
знтомофауну пишет в своих работах аспи
рантка В И З Р  М. С. Малышева (1963), 
проводившая исследования по сосновой 
лядинице в Савальском лесхозе (Воронеж
ская область). Автор утверждает, что в ре
зультате сплошных химических обработок 
происходит почти полная гибель энтомофа- 
гов. Вместе с тем вспышка массового раз
множения сосновой пяденицы после хими
ческих обработок возобновляется через че
тыре год'а, т. е. намного раньше, чем до 
обработок в тех же условиях. Об исключи
тельно большом воздействии химикатов на 
энтомофагов указывают и другие авторы. 
При этом иной раз не учитывают того, что 
один и тот же массив подвергается часто 
сплошной и выборочной обработке препа
ратами Д Д Т  и Г.ХЦГ. Это, конечно, не мо
жет не вызывать отрицательных послед
ствий.

Основные наиболее глубокие изменения 
в популяциях насекомых вызывает наруше
ние кормовых циклов энтомофагов. После 
проведенной химической борьбы, когда 
полностью или почти полностью уничтоже
ны вредные насекомые, энтомофа! и лиша
ются пищи. В результате голодания насту
пает массовая гибель энтомофагов и преж
де всего узко специализированных видов. 
Исчезновение их создает благоприятные 
условия для появления и жизни вредных 
насекомых, которые в короткий срок до
стигают количества, опасного для леса. 
Появляющиеся позже энтомофагн накапли
ваются медленнее, так как их размножение 
зависит от плотности популяции вредите
лей. Они не могут сдержать бурного раз
множения вредных насекомых.

Существуют различные пути ослабления 
действия инсектицидов на естественных 
врагов вредителей леса. Действенным пу
тем является смещение сроков химической 
обработки па период, когда энтомофагн 
находятся в неактивных стадиях развития 
и защищены от действия инсектицидов 
скрытым местообитанием. Перспективен пе
реход от применения препаратов с широ
ким спектром действия на селективные и 
системные инсектициды, сильно токсичные 
для вредителей-хозяев и мало токсичные 
для их естественных врагов.

Предотвратить неизбежную гибель энто
мофагов, остающихся после проведенной 
борьбы без насекомых-хозяев, можно в

том случае, если химическая обработка бу
дет рассчитана не на полное истребление 
вредителей — хозяев энтомофагов, а только 
на уменьшение их количества. При этом 
численность вредных насекомых должна 
быть снижена до такой плотности, при ко
торой установится новое равновесие попу
ляций вредителей и их естественных вра
гов. Определение предела необходимого 
снижения плотности популяции вредителя 
представляет большую и сложную задачу. 
Для решения ее нужны углубленные био- 
ценотнческие исследования, в процессе ко
торых прежде всего подлежит выяснению 
экология всего энтомокомплекса и состав
ляющих его отдельных видов.

На основе познания взаимосвязей энто
мофагов и их хозяев наиболее правильно 
может быть определена необходимая сте
пень естественного биологического подавле
ния вредителя и принято обоснованное ре
шение о применении инсектицидов или об 
отказе от них. Такой подход к использова
нию инсектицидов в настоящее время при
знается наиболее правильным. Поль Де 
Бах пишет, что «так называемая химиче
ская панацея не способна надолго решить 
многие проблемы борьбы с вредителями» 
и далее указывает как на общепризнанный 
факт, «что и биологический метод борьбы 
не является панацеей от всех бед» (P. De 
Bach, 1964). Метод борьбы, основанный на 
сочетании применения химических средств 
с деятельностью естественных врагов вре
дителей леса, получил название интегриро
ванного.

В последние годы в борьбе с хвое- и ли
стогрызущими вредителями широко приме
няется малообъемное опрыскивание высо
коконцентрированными минерально-масля- 
ными эмульсиями и масляными раствора
ми хлорорганических инсектицидов. Расход 
рабочей жидкости при использовании 
эмульсий составляет 15— 25 л , а раство
р о в — от 5 до 10 л на 1 га  (по техниче
ским препаратам — от 0,8 до 1,2 к г/га). 
Малообъемное опрыскивание — это не толь
ко экономичный и высокопроизводительный 
способ применения инсектицидов, но и спо
соб, который при умелом пользовании обес
печивает минимальное нежелательное воз
действие на полезные компоненты биогео
ценоза. Малообъемное опрыскивание, к со
жалению, медленно внедряется в практи
ку лесозащиты.

В последние годы за рубежом получает 
распространение авиационное микрообъем- 
ное опрыскивание с расходом неразбавлен
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ных растворов технических инсектицидов 
(преимущественно малатиона, или карбо
фоса) 0,5— 1,0 л/га . Такие обработки ве
дутся на хлопчатнике, зерновых культурах, 
имеются сведения об успешном применении 
их в садах и лесах. Установлено, что мик- 
рообъемкое опрыскивание по сравнению с 
малообъемным в 2 — 3 раза снижает стои
мость обработок и повышает производи
тельность самолета до четырех раз. В еду
щиеся в нашей стране исследования но 
аэродинамике жидких частиц и управле
нию ими, а также по разработке соответ
ствующей аппаратуры позволят, по-види
мому, в ближайшее время применить для 
защиты леса способ микрообъемного опры
скивания. Совершенно очевидно, что пере
ход на микрообъемное опрыскивание будет 
возможен при создании соответствующих 
инсектицидных препаратов. Микрообъем
ное опрыскивание и применение аэрозолей 
в ближайшем будущем, по-видимому, пол
ностью заменят опыливание и другие менее 
совершенные способы использования инсек
тицидов.

Химическая борьба с хвое- и листогры
зущими насекомыми в лесах со времени 
выпуска промышленностью хлороргаииче- 
ских инсектицидов была ориентирована на 
использование препаратов Д Д Т  и ГХЦ Г. 
Такое положение характерно и для других 
стран, ведущих борьбу с вредителями леса. 
В настоящее время, после того как уста
новлено, что Д Д Т  и ряд других хлорорга- 
нических инсектицидов способны длитель
ное время сохранять токсические остатки в 
окружающей среде и кумулироваться в ор
ганизме теплокровных животных, возникла 
необходимость их замены. Д Д Т  в самое 
ближайшее время будет изъят из ассорти
мента инсектицидов, применяемых в сель
ском хозяйстве на продовольственных и 
фуражных культурах. Па 1969 г. введена 
строгая регламентация, ограничивающая 
его использование, и в том числе в лесном 
хозяйстве в местах побочного пользования 
(сенокошение, пастбища, сбор грибов и 
ягод), а также в насаждениях, располо
женных вблизи водоемов и сельскохозяй
ственных угодий, загрязнение которых 
представляет большую опасность.

В качестве заменителей Д Д Т  и других 
хлорорганическкх инсектицидов перспек
тивными для лесного хозяйства могут ока
заться фосфорорганические препараты и 
препараты других соединений. Представ
ляют интерес прошедшие государственные 
испытания в сельском хозяйстве хлорофос,

фталофос, фозалон и севин. Для определе
ния возможности использования их в лес
ном хозяйстве для борьбы с массовыми 
хвое- и листогрызущими и другими вред
ными насекомыми необходимы специаль
ные токсикологические исследования.

Совершенно очевидно, что лесное хозяй
ство некоторое время не будет располагать 
возможностью полного перехода на новые 
препараты, тем более что ни один из назван
ных новых препаратов в выпускаемых фор
мах не может быть использован для мик
рообъемного опрыскивания и для аэрозоль
ной обработки. По мере поступления заме
нителей Д Д Т  использовать их следует в 
первую очередь в лесах степной и лесостеп
ной зон, где пестицидное загрязнение сре
ды создает наибольшую опасность.

В таежных лесах Сибири, а также в дру
гих местах, где вынуждены будут приме
нять хлорорганические препараты, следует 
ввести жесткую регламентацию по их ис
пользованию. Представляется целесообраз
ным запретить обработку лесов пылевид
ными препаратами, заменяя их эмульсия
ми или растворами с расходом по действую
щему началу не более 1,2 кг/га. Обработку 
одного и того же участка леса хлороргани- 
ческими инсектицидами допускать не чаще, 
чем 1 раз в пять лет. Указанные ограниче
ния будут способствовать более правильно
му биологически обоснованному примене
нию химических средств в лесу. Уменьшит
ся загрязнение среды токсичными остатка
ми инсектицидов.

Для ведения химических обработок лес
ных массивов с примыкающими или нахо
дящимися внутри них водоемами и сель
скохозяйственными угодьями необходима 
научная разработка тактических приемов 
борьбы. Вдоль водоемов и сельскохозяйст
венных угодий следует оставлять охранные 
зоны, не подлежащие обработке хлорорга- 
ническнми препаратами. В лесах Северной 
Америки, где проблема замены хлороргани- 
ческих инсектицидов также не решена и 
борьба с хвоегрызущими вредителями осу
ществляется препаратами Д Д Т , полосы ле
са, примыкающие к водоемам, опрыскива
ются фосфорорганическпми инсектицидами 
(сумитион и др.), как менее опасными для 
рыб и теплокровных обитателей леса.

Перспективны исследования при разра
ботке химико-биологического метода борь
бы с хвое, и листогрызущими вредителями 
леса, направленные на применение субле- 
тальных доз инсектицидов в смеси с био
препаратами. Это даст возможность значи
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тельно снизить расход инсектицидов по 
сравнению с принятым в настоящее время 
и ослабить их отрицательное влияние на 
полезную энтомофауну.

Большой ущерб лесному хозяйству причи
няют почвообитающие насекомые — вреди
тели корней, особенно восточный майский 
хрущ, очаги которого в лесах Р С Ф С Р  рас
пространились на площади более 1 млн. га. 
Для борьбы с ним разработан комплекс 
защитных мероприятий, в основе которого 
лежат лесохозяйственные профилактические 
мероприятия. Значительное место в этом 
комплексе отводится химической борьбе с 
личинками и жуками хруща преимущест
венно при помощи препаратов Г'ХЦГ.

Появление новых и длительное существо
вание ранее возникших очагов указывает 
на недостаточную действенность применяе
мых против хрущей предупредительных и 
истребительных мер борьбы. В связи с этим 
представляется целесообразным провести 
дальнейшие исследования, которые позво
лили бы повысить эффективность мероприя
тий по борьбе с хрущами. Применяющееся 
однократное авиационное опыливание пло
щадей в местах дополнительного питания 
жуков дустом Г Х Ц Г  с расходом 15 — 
2и к г/га, по нашим данным, не обеспечива
ет снижение численности хрущей до без
опасного количества. Объясняется это мно
гими причинами, но прежде всего несоот
ветствием между кратковременным токсиче
ским действием дуста Г Х Ц Г  и длительным 
периодом выхода жуков из почвы. Для по
вышения эффективности борьбы необходи
ма замена дуста Г Х Ц Г  препаратами с бо
лее длительным сроком действия. Перспек
тивными в этом отношении являются мас
ляные растворы и минеральные эмульсии 
гамма-изомера ГХ Ц Г. При длительном сро
ке действия растворов и эмульсий опрыски
вание может быть проведено в начале лёта 
самок, что полностью исключит откладку 
ими яиц. При этом обработка возможна не 
только методом сплошного, но и череспо
лосного авиаопрыскивания при расходе ра
бочей жидкости от 1,5 до 3 л на 1 га.

В связи с недостаточным действием 
Г Х Ц Г  на личинок хрущей при опыливании 
и опрыскивании корней посадочного мате
риала, высаживаемого на площадях, засе
ленных личинками хруща, все чаще приме
няется сплошная затравка почвы 25%-ным

дустом гексахлорана. Производится она од
новременно со сплошной вспашкой раскор
чеванных площадей. Имеются предложения
о целесообразности применения не сплош
ной, а выборочной (ленточной) затравки 
почвы гексахлораном. Для решения этого 
вопроса необходима постановка дополни
тельных исследований.

Весьма перспективным при сплошной и 
выборочной затравке почвы является ис
пользование гранулированных препаратов 
гамма-изомера Г Х Ц Г  на суперфосфате. Пе
реход на применение их позволит значи
тельно повысить механизацию работ по за 
травке почвы и улучшить условия труда. 
Определенный интерес представляет приме
нение против личинок хруща и других пре
паратов.

Совершенствуя лесоводственные и хими
ческие приемы борьбы, в то же время необ
ходимо уделять большее внимание разра
ботке биологических и других способов. 
Ликвидация майского хруща может быть 
успешной в том случае, если против него 
будут использованы как химические, так и 
лесоводственные, биологические и другие 
методы.

Инсектициды с каждым годом все чаше 
применяются для защиты хвойных культур 
и молодняков от соснового клопа, побего- 
выонов, большого соснового долгоносика и 
других опасных вредителей. В результате 
исследований, проведенных различными на
учными организациями, предложены новые 
фосфорорганические инсектициды контакт
ного, глубинного и системного действия. 
Примером может служить успешная разра
ботка мер борьбы с сосновым подкорным 
клопом с использованием системного инсек
тицида фосфамида (Би-58). Применение его 
обеспечивает надежную защиту культур 
от клопа без ущерба для полезной лесной 
фауны.

Для борьбы с короедами и другими ство
ловыми вредителями применение инсектици
дов мало перспективно. Это подтверждает 
многолетний опыт их использования протиз 
большого елового лубоеда в лесах Грузии. 
С успехом они могут быть применены для 
защиты древесины, оставляемой в лесу в 
неокоренном виде и не подлежащей сплаву. 
Обработка ее растворами и эмульсиями 
гамма-изомера Г Х Ц Г  дает высокий техни
ческий и экономический эффект.
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У Д К  634.0.4

КОРНЕВАЯ ГУБКА В СОСНЯКАХ 

И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
_

Н, В. МАЛИКОЗ, главный лесничий Хоперского государственного заповедника
(Воронежская область)

ГЛ  дной из самых опасных болезней сосновых на- 
^  слждений Хоперского государственного запо
ведника является корневая губка. Особенно распро
странена она с чистых сосняках старше 20 лет. По 
данным А. И. Воронцова, в таких насаж дениях было 
в 1959 г. 100 очагов корневой губки, занимающих 
площадь 4.3 га . В 1968 г. нами проведена инвента
ризация всех очагов и проведены опытные работы 
по защите деревьев от усыхания. Установлено, что 
площадь зараженных сосняков распределяется по 
классам возраста следующим образом (табл. 1). 
Продолжительность класса возраста по сосне у ста
новлена в 20 лет.

Т а б л и ц а  1
З а р а ж е н н о с т ь  с о с н о в к ы х  н а са ж д е н и й  корневой  

гу б к о й  в з а в и с и м о с т и  от в о з р а с т а

Показатели

Класс аоз;>:,ста

Всего
1 П 1!! j IV

Общая площ адь 
к у л ь т у р ,  га  . . 3 1 4 3 8 5 2G1 109 1 0 6 9

% ............................. 2 9 , 3 3 6 , 1 2 4 , 4 1 0 , 2 100
Число о ч а го в  

(прогалин) к о р 
невой губки , 
шт.

на 1.1. 1 9 5 9  г. 3 7 6 3 1 0 0
на 1.1. 1 9 6 9  г. 9 73 21 1 08

Данные таблицы показывают, что основная масса 
очагов корневой губки преобладает в культурах 
сосны III  класса возраста (40— 60 лет) .  На их долю 
приходится 7 2 %  общего числа очагов и лишь 
28% — на II и IV классы возраста. В сосняках
I класса возраста (до 20 лет),  а такж е в смешанных 
сосновых культурах корневой губки не обнаружено.

Очаги корневой губки в виде групп погибших де- 
ревьев образуют окна с относительно правильными 
очертаниями. Величина очагов колеблется от 25 до 
4000 м2. Ослабленные деревья имеют просматривае
мую насквозь крону с бледной или желтеющей 
короткой хвоей. Как правило, корни ветровальных 
сосен и пни поражены гнилью. Эти признаки позво
ляют лесоводам безошибочно определять границы 
очагов корневой губки в сосняках на самых ранних 
ьтапах ее развития.

В сосновых насаждениях заповедника стволовые 
вредители сосны ускоряют отмирание деревьев в оча
гах корневой губки. Большой вред наносят синяя 
сосновая златка, черный сосновый усач, большой 
сосновый лубоед, малый сосновый лубоед, вершин
ный короед, рогохвосты н др.

Наши исследования показали, что эффективная 
мера борьбы с усыханием сосновых культур от кор
невой губки — это выращивание смешанных н асаж 
дений. Примером могут служить 30-летние смешан
ные культуры в кварталах 113 (выдел 46),  114 (вы 
дел 26) ,  115 (выдел 27 и 28) .  где гибели сосны ог 
корневой губки нами не обнаружено. Здесь сосна 
смешана с березой.

Первостепенной задачей лесоводов является ч 
борьба со стволовыми вредителями в очагах корне
вой губки. Уменьшение их численности значительно 
сокращает гибель деревьев, зараженных корневой 
гибкой. Поскольку химические способы борьбы с 
вредителями леса в условиях заповедника неприем
лемы, мы рекомендуем систематически убирать све- 
жезараженные и усыхающие деревья сосны. При 
этом рубку следует проводить дваж ды в год в со
ответствии с биологией вредителей — весной до 
вылета короедов и в течение осени и зимы. В таб
лице 2 приводятся данные о размерах рубки зара
женных и усыхающих деревьев сосны и очагах кор
невой губки.

Т а б л и ц а  2

О бъ ем  д р е в е с и н ы ,  полученной при в ы р уб ке  
з а р а ж е н н ы х  и у с ы х а ю щ и х  д е р е в ь е в  сосны  

в о ч а г а х  корневой г у б к и  в 1959— 1969 гг .
(р уб ка  п роводилась  в насаж ден и ях  II— [V  к л ассо в  

в о зр аста  на площади 755 га )

Годы Объем 
древесины, м3 Г оды

Объем 
древесины, м3

1 9 5 9 2 0 9 1 9 6 4 3 0 1
I 9 6 0 132 1 9 6 5 1 25
19 6 1 143 1 9 6 6 3 1 4
1 9 6 2 114 1 9 6 7 192
1 9 6 3 3 8 8 1 9 6 8 2 6 2

Данны е таблицы 2 показывают, что за десятилетие 
ежегодно при выборке зараженной древесины выру
балось древесины 218 м\ а с 1 га  — около 0,3 .«•*.

В качестве мер, сдерживающих распространение 
очагов корневой губки, нами применялись загради
тельные канавы глубиной 50 см и шириной по верху 
60— 70 см (подстилка убиралась в сторону очага) .  
В 1959 г. такими канавами было окопано 33 очага. 
Общая протяженность их — 3000 м. Осмотр окопан
ных участков показал, что в 28 очагах (85% )  корне
вая губка проникла за пределы канавы.

Положительный эффект против распространения 
корневой губки дает запрещение в заповеднике 
пастьбы скота. Привлечение в очаги корневой губки 
птиц-дуплогнездников (дятлов, пищуг, синиц и дру
гих) также одна из действенных мер оздоровления 
насаждений.
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Т Д К  63 2 .9 8 2 .6

БРОМИСТЫЙ МЕТИЛ 

ДЛЯ ФУМИГАЦИИ ПЛОДОВ КАШТАНА

А. В. ТРОЯН, доцент; И. М. ЗАДОРОЖНЫЙ, аспирант;
Е. Ф . ШЕВЧЕНКО, химик-токсиколог

Т >  нашей стране имеются боль- 
”  шие плошали каштана съедоб
ного. Основные его массивы на
ходятся на Северном К авказе  и 
в Закавказье .  Особенно много 
каштана в Туапсинском и Адлер
ском районах Краснодарского 
края, где местами он образует 
целые леса на протяжении д еся т
ков километров. По данным 
Центрального научно-исследова
тельского института информации 
и технико-экономических исследо
ваний по лесной промышленности 
и лесному х о з я й с т в у , плошадь, 
занятая под каштанниками только 
в Краснодарском крае, превышает 
50 тыс. га. Кроме того, сладкий 
каштан имеется в Западной I ру- 
зии, Азербайджанской С С Р, Кры
му. Молдавии и в Закарпатье.

В настоящее время в черномор
ских районах Кавказа  заготовкой 
плодов каштана съедобного зани
маются opt аннзации потребитель
ской кооперации и леспромхозы. 
Однако объем этих з а готовок не
большой. Чтобы увеличить его, 
необходимо решить ряд вопросов 
и в первую очередь изучить спо
собы и условия транспортировки, 
хранения плодов каштанов, их 
рационального использования
и т. п. Как известно, некоторые 
плоды каштана поражаются дол
гоносиками и плодожорками. 
Тщательной сортировкой можно 
отбраковать только явно пора
женные яичками и личинками 
плоды. Остальную часть отсорти
ровать обычным способом невоз
можно. так как они по внешнем) 
виду ничем не отличаются от з д о 
ровых.

В Н)1>7 -1968 гг. нами изуча
лись способы, НО 1ВОЛЯЮЩИС убить 
яички и личинки этих вредителей. 
Хорошие результаты дала фуми
гация. при которой использовался 
бромистый метил. Этот газ в при
меняемых для обеззараживания 
нормах не влияет па пищевые и 
товарные качества большинства 
продуктов. Пары бромистого ме
тила обладают хорошей прони
кающей способностью. По ср ав
нению с другими фумигантами он 
в малой степени поглощается про
дуктами и быстро улетучивается

Бромистый метил токсичен для 
насекомых во всех стадиях их 
развития.

В 1967 г. нами совместно с 
Краснодарской государственной 
инспекцией по карантину растений 
изучалась в лабораторных усло
виях эффективность применения 
фумигации каштанов. Каштаны 
(40 кг) были собраны в Туапсин
ском районе Краснодарского 
края. Некоторая часть их (1 2 % )  
была поражена личинками пло
дожорки и долгоносика. Ф у м и га 
ция проводилась в камере объе
мом 40 л. Бромистый метил в нее 
вводился с гюмощыо резиновой 
груши. Температура при фумига
ции 20— 22°. В  начале, середине и 
конце опыта в камере определя
лась концентрация бромистого ме
тила Затем камеру с плодами 
хорошо проветрили. Р асхо д  бро
мистого метила (па 1 .и3) и про
должительность фумигации (в ча
сах) были в пределах обычного. 
Приводим данные наших опытов 
(табл. 1 и 2) .

Как показывают приведенные 
в таблице данные, лучшим вари
антом фумигации оказался тре
тий: дозировка бромистого мети
л а —  60 г/.м3. продолжительность
фумигации — 6 час. П С К В  —  216. 
При таком режиме все личинки 
долгоносика и плодожорки поги
бают, а качество плодов не изме
няется. В первом и во втором 
вариантах, где П С К В  было соот-

Р е ж и м ы  ф у м и га ц и и  к а ш т а н а

Первый ......................... 30
Второй ......................... 60
Третий ......................... 60
Ч е т в е р т ы й .................... 60
П я т ы й .............................. 80

ветственно 60 и 132. не все ли
чинки погибали. В четвертом ва 
рианте (П С К В  — 816) ядра при
обретали коричневый цвет, а в 
пятом варианте (П С КВ — 1536) 
у плодов появлялись специфиче
ский вкус и запах.

В 1968 г. результаты наших ис
следований были проверены при 
фумигации больших партий каш
танов. Было обработано 30 т 
плодов. Фумигация проводилась 
в палатках, изготовленных из по
лиамидной пленки. Емкость па
латки 10— 15 т. Каштаны находи
лись в мешках и ящиках. Д е га з а 
цию каштанов проводили в двух 
случаях простым проветриванием
их ь течение 24 часов и в одном 
случае с помощью вентиляции. 
В последнем случае дегазация бы
ла сокращена до 16 часов. Опы
ты показали что фумигацию 
каштанов лучше проводить в ящи
ках, так как плоды в них дегази
руются намного быстрее, чем
в мешках. Приводим данные ре
зультатов проведенных работ 
(табл. 3 и 4).

Из таблицы 3 видно, что режи
мы фумигации каштанов больших 
партий были близки к режимам 
третьего варианта, проведенного 
в лабораторных условиях в
1967 г. Следует отметить, что
вкус и запах плодов при указан
ных режимах не изменился.

Обработанные бромистым мети
лом каштаны были отправлены з

Т а б л и ц а  1 

в л абор атор ны х у с л о в и я х

20 3 60
44 3 132
36 6 216
34 24 816
32 4S 1536

Дозироакя Фактичсска  я Продолжи Произведение

Ва риант
средняя кон тельность средней кон

стого центрация, фумигации, центрации на
метила,  

г 1м3
г / м 3 ч а с время (ПСКВ)
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Таблица 2
Э ф ф екти вно сть  ф у м и г а ц и и  к а ш т а н а  б ром исты м  м ет и ло м  в ла бо р ат о р н ы х  у с л о в и я х

Варна нт

После вскры тия камеры

через 1 час через  б часов через с у т к и через 5  с у т о к

% уби
тых 

личинок

вкус  
и запах 
плодов

% уби
тых 

личинок

в ку с  
и запах 
плодов

% уби
тых 

личинок

вк ус 
и запах 
плодов

% уби
тых 

личинок

вкус 
и т и п а х  
п л о д  о  в

Первый ....................................... О бычный Обычный —  Обычный Обычный
Второй ............................................ 8 , 3 Т о г  же 15 ,4 Т о т  же 4 6 , 2 Тот же 4 8 ,8
Т р е т и й ............................................. 5 7 ,1 я 8 0 , 0 8 6 , 6 1 0 0 ,0
Ч е т в е р т ы й .................................. 9 2 , 3 „ 9 3 , 8 я 10 0 ,0 * 100 ,0 *
Пятый . . . . 1 0 0 , 0 £ 1 0 0 ,0 # 1 0 0 ,0 * 1 0 0 ,0 Специфиче

ский запах

* Я др о при обретало коричневый цвет

вагонах-ледниках (с температурой 
от 4 до С°) в города Р осгов-на- 
Д ону и Тбилиси. Плоды находи
лись я ящиках. Через 3— 6 суток 
каштаны оказались хорошего к а 

чества Ж и н о и  личинок допгоно- 
«.нка н «лодожорок ::е обнару
жено

В ы в о д  ы. Бромистый метит 
может с успехом применяться д тя

Т а б л п ц а 3

Р е ж  1 мы ф г у И гд ц н и  б о т ы ц и х  п ар ти й  к а ш т а н а

Па ртии 
каштаноз

К ол и-
чество.

тп

Температура,
град.

воз
духа г *>Уза

Дози розка 
броми
стого 

метил j, 
г 1м'

Средняя 
концен
трация 
броми

стого 
метила, 

г1м'

Продол- 
житель- 

н ость 
фумига

ции. 
час

и с к и

Первая . . . . 12 22 15 8 3 77 4 С
О о JO

Вторая .  .  . 6 99 Г . 6 ) У) 4 1 3  )

Третья . . . 1 2 в 12 7 0 2 2 .9 8 1 8 3

фумигации плодов каштана съ е 
добного. Фумигацию каштанов 
целесообразно проводить в с т а 
ционарных фумигационных каме
рах. Ее следует проводить в ящи
ках, а не в мешках, гак как в по
следнем случае для дегазации 
потребуется больше времени. Р е 
жим фумигации каштанов, по на
шим данным, должен быть сле
дующим: температура— 15— 20'
дозировка бромистого метила - -  
в 0 — 70 г/м 3, продолжительность — 
3 —  4 час., П С К В  — 180— 200. Це
лесообразно вести дальнейшую 
работу по разработке режимов 
фумигации при температурах ниже 
и выше 15— 203. Фумигация каш
танов бромистым метилом при 
указанных режимах н»1 влияет на 
вкусовые и товарные качества 
плодов.

Т а б л и ц а  4
Э ф ф е к т и в н о с т ь  ф у м и г а ц и и  б о л ь ш и х  партий к а ш т а н а  б р о м и с т ы м  м е т и л о м

Па ртии
Состояние личинок лолгоносика и плоаожооки после начала фумигации через

каштанов
\ час ; час 3 час 5 час 6 час s час

Первая 

Вторая 

Т ретья

Ж и в ы L- 

Ж ивы е 

Ж и вы е

В вер х н и х  ящ и ках  парализо
ванные, в нижних —  мертвые 

В вер хних я щ и к а х  п ар ал и зо 
ванные, в нижних —  м ертвы е 

Ж ивые

М ер твы е 

То же 

Ж ивые

М ер твы е  

То же 

Ж ивы е

М ер твы е

То же

П арализо
ванные

М ертвые 

То же

Л Л Л Л Л Л Л / W W W W V W W V W 4
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D  ыездной пленум по машите 
^  леса от вредителей и болез
ней, организованный Отделением 
лесоводства и агролесомелиора
ции В А С Х Н И Л , Г о судар ствен 
ным комитетом лесного хозяйства 
Совета Министров С С С Р, Мини
стерством лесного хозяйства 
Р С Ф С Р  и Воронежским лесотех
ническим институтом, состоялся 
в г. Воронеже. Открыл з а с е д а 
ние пленума академик В А С Х Н И Л  
И. С. Мелехов. С докладом о со
стояния и основных задачах  по 
дальнейшему улучшению защиты 
лесов от вредителей и болезней 
выступил заместитель председа
теля Государственного комитета 
лесного хозяйства Совета Мини
стров С С С Р  К. Ф. Кулаков. На 
задачах  служ бы  лесозащиты в 
Российской Федерации остановил
ся заместитель министра лесного 
хозяйства Р С Ф С Р  А. И. Писа
ренко. Д о к л ад  проф. А. И. В о
ронцова (М Л Т И ) посвящался со
стоянию и перспективам биологи
ческого метода борьбы с вреди
телями леса. Инсектициды в си
стеме лесозащитных мероприя
т и й — тема доклада кандидата 
сельскохозяйственных наук И. В. 
Тропина (В Н П И Л М ).  О сани
тарном состоянии лесов Воро
нежской области и мероприятиях 
по их оздоровлению рассказал 
начальник Воронежского управ
ления лесного хозяйства В. А. Г о 
рохов.

С докладами в ы с т у п и л и  такж е 
М. Г. Ханнсламов ( И н с т и т у т  био
логии Башкирского филиала АН 
С С С Р ) ,  проф. А. Б. Гукасян (И н 
ститут леса и древесины СО АН 
С С С Р ) ,  А. Т. Крушен (Белорус
ский научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства),  
проф. Н. Г. Коломиец (Биологи
ческий институт СО АН С С С Р ) ,  
кандидат биологических наук
В. А. Яковлев ( Л е н Н И И Л Х ) ,  
проф. С. Ф. Негруцкий (Д онец 
кий университет),  Н. Г. Крюкова 
(Всесоюзный научно-исследова
тельский институт агролесомелио
рации) и др.

Рассмотрев вопросы современ
ного состояния защиты лесов от 
вредителей и болезней, расширен
ный пленум Отделения лесо во д 
ства  и агролесомелиорации 
В А С Х Н И Л  отметил, что за по
следние годы достигнуты опре
деленные успехи как в науке, 
так  и в практике лесозащиты. 
О станавли ваясь  на недостатках 
в этом деле, пленум обратил 
внимание на неудовлетворитель
ное состояние лесов и полеза
щитных полос в отдельных рай
онах страны, вызванное невыпол
нением санитарных требований, а 
в отдельных случаях —  стсутстви-

ВЫЕЗДНОЙ 

ПЛЕНУМ 

ПО ЗАЩИТЕ ЛЕСА

ем эффективных мер борьбы с 
вредителями и болезнями леса, 
а такж е несовершенством мето
дики учета болезней леса и про
гнозирования массовых размно
жений вредных лесных насеко
мых и болезней.

В решении пленума отмечено, 
что в комплексе лесозащитных 
мероприятий биологический ме
тод все еще применяется в весь
ма ограниченных размерах. И с
пользование полезных организмов 
в основном сводится к их охр а
не и носит преимущественно 
профилактический характер (при
влечение полезных птиц, р ассе
ление колоний муравьев и т. п.). 
Объем же научно-исследователь
ских работ по биологическим 
методам борьбы в цело»! не от
вечает современным требовани
ям. В большинстве научных 
учреждений исследования прово
дятся на недостаточно высоком 
теоретическом уровне. Не осущ е
ствляется координация исследо
ваний. Лаборатории и кафедры, 
занимающиеся разработкой био
логических методов, не распола
гают необходимыми об орудова
нием и инсектариями. Ощущается 
недостаток в квалифицированных 
научных кадрах. Нет рекоменда
ций для практического примене
ния биологического метода борь
бы с вредителями и болезнями 
леса на больших площадях. В м е 
сте с тем микробиологический 
метод весьма перспективен. Так, 
производственные испытания био
препарата инсектина показали, 
что он высокоэффективен в борь
бе с сибирским шелкопрядом, но 
широкое практическое применение 
этого препарата сдерживается 
слишком высокими нормами р ас
хода его суспензии.

В се  еше не решены многие тео
ретические вопросы, а такж е не 
разработаны практические реко
мендации по использованию эн- 
томофагов для борьбы с вреди
телями леса. Особенно слабо раз
рабатываю тся методы прогнози
рования и биологических мер 
борьбы с болезнями леса.

Отмечалось такж е, что фито
патологические исследования про
водятся недостаточно, в резуль
тате чего отсутствую т экономи

чески целесообразные и эффек
тивные меры борьбы с важ ней
шими грибными болезнями дре
весных и кустарниковых пород. 
Нет методики учета потерь, при
чиняемых лесному хозяйству 
вредителями и болезнями, а т а к 
же не разработаны вопросы, к а 
сающиеся экономического обос
нования необходимости и целе
сообразности проведения мер 
борьбы с листогрызущими и не
которыми другими вредителями и 
болезнями леса.

Пленум принял постановление, 
в котором подчеркивается, что 
одной из основных задач лесо
защиты является рациональное 
сочетание организационно-техни
ческих, лесоводственных, биологи
ческих, химических и д р у ш х  ме
роприятий, направленных на соз
дание здоровых насаждений, 
устойчивых к повреждениям вре
дителями и болезнями. Имеется 
ь виду такж е повысить контроль 
за выполнением санитарных пра
вил в лесах  и усилить лесопаго- 
логнческий надзор за появлени
ем н размножением вредных лес
ных насекомых.

Академии наук СССР, 
В А С Х Н И Л , Г о е у д а р с т Е е н н о м у  
комитету лесного хозяйства С о
вета Министров С С СР, Мини
стерству сельского хозяйства 
С С С Р, Министерству высшего и 
среднего специального образова
ния С С С Р  рекомендовано преду
смотреть в планах н а у ч н о - и с с л е 
довательских учреждений и в у 
зов изучение вопросов по разра
ботке теоретических основ биоло
гического метода, совершенство
ванию бактериа :ьных, созданию 
вирусных препаратов и изысканию 
с п о с о б о в  применения энтомофа- 
гов для борьбы с вредителями 
леса. Предусмотрено изучить 
грибные заболевания и разрабо
тать мероприятия по борьбе с 
ними по зонам.

В целях быстрейшего внедре
ния в практику борьбы с сибир
ским шелкопрядом инсектина 
предложено до 1971 г. изыскать 
более эффективные и экономич
ные формы биопрепаратов на 
основе испытывавшегося инсек
тина.

В постановлении пленума уде
лено внимание организации под
готовки научных кадров, осна
щению учреждений и вузов, 
занимающихся разработкой био
логического метода борьбы с вре
дителями и болезнями леса, со
временным оборудованием, созда
нию инсектариев, пропаганде зна
ний по лесозащите и проведению 
научно-технических совещаний.

Г. А. ЛОБАНОВА
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тт Щшёцш лесоволл т
ДВА ГОДА РАБОТЫ 

ПО-НОВОМУ

А. Т. ВЕРЕТЕННИКОВ, доцент Воронежского ЛТИ; А. К. БОРОВКОВ, главный 
экономист Хадыженского лесокомбината

^  адыженский лесокомбинат Краснодар
ского управления лесного хозяйства 

перешел на работу по новой системе плани
рования и экономического стимулирования 
с 1967 г. Двухлетний опыт работы лесоком
бината по этой системе свидетельствует о ее 
благотворном влиянии на производственно
хозяйственную и финансовую деятельность. 
Работа по-новому стимулирует выявление и 
использование резервов увеличения объема 
производства и реализации продукции 
(табл. 1).

Рост объема реализации (2 3 ,3 % ),  как 
видно из данных таблицы, опережает рост 
валовой продукции (7 ,5% )-  Это свидетель
ствует о высоком спросе на продукцию ле
сокомбината и о ее хорошем качестве, о за 
интересованности потребителей в товарах 
и изделиях, выпускаемых цехами комбина
та, а также заинтересованности лесокомби
ната в ускорении доведения своей продук
ции до потребителей.

Одним из факторов, обеспечивающих рост 
производства и реализации продукции, я в
ляется увеличение выхода деловой древе
сины, а из деловой — высококачественных 
сортиментов. Выход деловой древесины по 
лесокомбинату составлял в 1966 г. 74,2% , 
в 1967 г. —  76,5% и в 
1968 г.— 78,3% . За годы 
работы по-новому возрос
ла заготовка таких цен
ных сортиментов, как пи
ловочник, фанерное сырье, 
судостроительный лес.
Так, например, заготовка 
пиловочника увеличилась 
с 83,9 тыс. Л13 в ! 966 г .  до
87,1 тыс. м3 в 1968 г . ,  т. е. 
на 3 ,8% , а фанерного 
сырья и того больше —

с 6,2 тыс. м3 до 8,2 тыс. м3, т. е. на 32,2%'. 
Удельный вес высококачественных сорти
ментов в общем объеме лесозаготовок вы
рос с 49^/о в 1966 г. до 51 % в 1968 г.

Объем реализации увеличивается также 
за счет роста производства продукции из 
отходов. В 1967 г. такой продукции было 
выпущено на сумму 267 тыс. руб., а в 
1968 г. — на 380,7 тыс. руб., или на 42,5% 
больше.

Экономическая заинтересованность лесо
комбината в ускорении реализации и уве
личении ее объема ведет к относительному 
уменьшению остатков готовой продукции 
на нижних складах, а также отгруженных, 
но неоплаченных товаров. Если в 1968 г. 
объем реализации продукции, по сравнению 
с 1966 г., увеличился на 23,3% , то остатки 
готовой продукции за этот же период воз
росли только на 3,6% (с 194 тыс. руб. до 
201 тыс. руб.), а стоимость отгруженных, 
но неоплаченных товаров — на 3,8% (с
174,8 до 185 тыс. руб.). Однако лесокомби
нат в конце 1968 г. располагал сверхнорма
тивными остатками готовой продукции на 
сумму 31 тыс. руб.

К причинам, сдерживающим своевремен
ную реализацию продукции, относятся не

Т а б л и ц а  1
О бъ ем  в ы п у с к а  и р е а л и з а ц и и  п р о д у к ц и и  в Х а д ы ж е и е к о м  

л е с о к о м б и н а т е  з а  1966— 1968 г г .

Пок аз а те л и

1966 г. 1967 г. 1968 г.

тыс .
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. %

О б ъ е м  р е а л и з а ц и и .............................. 6252 100 6316 101 8011 123 ,3
Товарная п р о д у к ц и я ......................... — — 6324 100 8091 127
В ал о вая  п р о д у к ц и я .............................. 5007 100 5301 1 05 ,9 5696 107,5
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достаточная оперативность лесосбытовых 
органов, поставки продукции все увеличи
вающемуся числу потребителей, а также не
регулярная подача вагонов железной доро
гой. Из-за несвоевременного поступления от 
лесосбытовых органов нарядов на отгруз
ку задерживается реализация и вследствие 
этого нередко ухудшается качество продук
ции. Численность потребителей продукции 
лесокомбината за годы работы по-новому 
даже увеличилась. Если в 1966 г. их было 
443, то в 1967 г. стало 572, а в 1968 г. уже 
более 600. Такое большое число потребите
лей тормозит ритмичную реализацию, ус
ложняет заключение договоров и установ
ление прямых связей. Нерегулярная подача 
вагонов зачастую ставит под угрозу выпол
нение квартальных планов реализации про
дукции. Бывают случаи, когда железная до
рога не дает вагонов в течение месяца и, 
наоборот, в выходные и праздничные дни 
предоставляет их больше, чем нужно. В этом 
случае из-за недостатка погрузочных меха
низмов возникают сверхнормативные про
стои вагонов. В условиях полного хозрасче
та, казалось бы, лесосбытовые органы, же
лезная дорога, нанося ущерб лесокомбина
ту, должны были бы полностью возмещать 
его. Однако этого пока нет.

Будучи комплексным предприятием, лесо
комбинат, наряду с промышленной деятель
ностью, занимается лесным хозяйством. 
При этом работа по-новому не препятствует 
улучшению лесохозяйственной деятельно
сти. Все плановые показатели, утвержден
ные на 1968 г. по лесохозяйственному про
изводству, лесокомбинатом были выполне
ны и перевыполнены. Так, например, план 
посева и посадки леса в 1968 г. был выпол
нен на 104,8%, содействия естественному 
возобновлению и ухода за лесными культу
рами—  на 100%, подготовки почвы под ле
сокультуры— на 102,3%, заготовки семян 
древесных пород и кустарников — на 147%' 
и рубок ухода — на 105%. Часть затрат (в 
1968 г. около 80 тыс. руб.) по ведению лес
ного хозяйства была покрыта за счет при
были, полученной от промышленной дея
тельности.

Работа по-новому стимулирует улучшение 
использования производственных фондов: 
при меньшей стоимости основных фондов и 
оборотных средств выпускается и реали
зуется больше продукции. Среднегодовая 
стоимость основных промышленных произ
водственных фондов и нормируемых оборот
ных средств в 1968 г. уменьшилась на 0 ,7% . 
Увеличение объема производства и реали

зации продукции при уменьшении производ
ственных фондов обеспечило рост фондоот
дачи. В 1967 г. фондоотдача составила 1р. 
71,4 к., а в 1968 г . —-1 р. 73,5 к., т. е. на 
1,2% больше. Сумма прибыли на один 
рубль основных фондов увеличилась с
34,8 коп. в 1967 г. до 45,6 коп. в 1968 г.

Растет в лесокомбинате и производитель
ность труда. Комплексная выработка в 
1968 г., по сравнению с 1966 г., увеличилась 
на 10% и достигла 343 м3. Выработка то
варной продукции на одного промышленно
производственного работника в 1967 г. сос
тавляла 6092 руб., а в 1968 г. — 6605 руб., 
т. е. возросла на 8 ,4% .

Рост производительности труда сопро
вождается ростом заработной платы. Если 
среднегодовая заработная плата на одного 
работающего в 1966 г. составляла 1125 руб., 
то в 1967 г. она увеличилась до 1202 руб., 
или на 6 ,8% , а в 1968 г. — до 1377 руб., 
или на 12,8%. (Динамика роста среднего
довой заработной платы рабочих соответ
ственно по годам: 1133 руб., 1207 руб.,
1398 руб., или 100%, 106,5%, 123,4% ). Од
ним из крупных недостатков работы лесо
комбината в 1968 г. является опережение 
темпов роста средней заработной платы над 
темпами роста производительности труда. 
Это стало результатом резкого увеличения 
выплат из фонда материального поощрения 
и недостаточного роста производительности 
труда. Если в 1967 г. премии и вознаграж
дения, выплаченные из этого фонда, соста
вили 60,9 тыс. руб., то в 1968 г. они возрос
ли до 146 тыс. руб., или в 2,4 раза.

В новых условиях хозяйствования на
блюдается систематический рост прибыли и 
непрерывное перевыполнение плана по это
му показателю. Балансовая прибыль лесо
комбината составляла в 1966 г. 731,4 тыс. 
руб., в 1967 г . — 1432,6 тыс. руб. и в 
1968 г. — 2126 тыс. руб. План прибыли в
1967 г. был выполнен на 100,2%, а в 1968 г. 
на 110,7%- Лесокомбинат мог бы получить 
еще большую прибыль, если бы не допустил 
превышения фактической себестоимости то
варной продукции над плановой на сумму
29,5 тыс. руб.

Увеличение суммы прибыли и улучшение 
использования производственных фондов 
обеспечили рост рентабельности. Общая 
рентабельность в 1967 г. составляла 40,5%, 
а в 1968 г. —  4 1 %,  а расчетная соответст
венно— 33,7% и 35,9% .

Решениями сентябрьского (1965 г.) Пле
нума Ц К КПСС предусмотрено усиление 
экономического стимулирования. Поэтому
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значительная часть прибыли лесокомбината 
оставляется в его распоряжении и идет на 
формирование фондов экономического сти
мулирования.

По сравнению с 1966 г., когда лесокомби
нат пользовался правом формирования 
только фонда предприятия и фонда ширпот
реба из отходов, общая сумма прибыли, от
численной в различные фонды экономичес
кого стимулирования, увеличилась более 
чем в 12,8 раза (табл. 2 ) .  Доля прибыли, 
отчисляемая в фонды экономического сти
мулирования от общей ее суммы, увеличи
лась с 4,8% в 1966 г. до 21,3% в 1968 г. 
Возросли также взносы в банк на капи
тальное строительство, отчисления и ис
пользование прибыли на финансирование 
капитальных вложений. В 1968 г. они пре
высили 65 тыс. руб.

Переход на работу по-новому обеспечил 
устойчивое и все увеличивающееся поступ
ление прибыли в государственный бюджет. 
Если в 1966 г. отчисления прибыли в бюд
жет составили 455,4 тыс. руб., то в 1967 г. 
плата за производственные фонды и отчис
ления в бюджет свободного остатка прибы
ли достигли 967 тыс. руб., а в 1968 г . —•
1377,5 тыс. руб. Свободный остаток прибы
ли, отчисленной в бюджет, составил в 1968 г. 
около 51% всей балансовой прибыли. По
ступление прибыли в бюджет в 1968 г., по 
сравнению с 1966 г., увеличилось более чем 
в три раза. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в условиях высокой рентабельно
сти плата за производственные фонды в об
щей сумме прибыли занимает сравнитель-

Т а б л и ц а  2

Д и н ам и к а  ф а к т и ч е с к и  о тч и слен н о й  с у м м ы  
прибыли в  ф о н ды  э к о н о м и ч е с к о го  

ст и м у л и р о в а н и я

Показатели 1966 г . 1967 г . 1968 г .

Ф о н д  м атер и ал ьно го  п о о щ р е
ния ....................................................... 1 3 6 ,2 2 0 8 ,4

Ф о н д  со ц и а л ь н о -к у л ь т ур н ы х  
мероприятий и ж и лищ ного 
с т р о и т е л ьс т в а  .............................. 4 8 , 7 6 8 , 0

Ф о н д  развития п р ои звод ства — 5 7 , 6 1 1 5 ,2
Ф о н д  ш ирпотреба из о т х о д о в 2 7 ,5 5 0 , 6 5 5 , 3
Премии по всесою зному со 

циалистическому сор евно
ванию .................................................. 7 , 8 5 , 8 5 , 9

И т о г о .  . . . 3 5 , 3 2 9 8 ,9 4 5 2 ,8
% ................. 100 8 4 6 , 4  1 2 8 2 ,7

но небольшой удельный вес: в 1967 г . —
14,2%, а в 1968 г. — 13,8%.

Известно, что в фонд материального по
ощрения, кроме прибыли, включаются пре
мии по фонду заработной платы, а в фонд 
развития производства — часть амортиза
ционных отчислений, выручка от реализа
ции выбывшего и излишнего имущества, 
числящегося в составе основных фондов. 
Поэтому общая сумма этих фондов больше, 
чем это указано в табл. 2. В  1968 г. в лесо
комбинате начислен фонд материального 
поощрения (375,1 тыс. руб.), фонд социаль
но-культурных мероприятий и жилищного 
строительства (68 тыс. руб.), а также фонд 
развития производства (255,3 тыс. руб.). 
Фактически начисленная сумма фонда мате
риального поощрения от фонда заработной 
платы промышленно-производственного пер
сонала в 1968 г. составила 24,1%. При сред
несписочной численности этого персонала 
1230 чел. на одного работника приходится 
305 руб.

Средства из фонда материального поощ
рения фактически были использованы в 
сумме 281,7 тыс. руб., или около 90% всей 
начисленной для текущего использования 
суммы. Следовательно, на одного промыш
ленно-производственного работника из фон
да материального поощрения за год в сред
нем выдано 230 руб., что составляет более 
16%; среднегодовой заработной платы этой 
категории работников. Вознаграждение по 
итогам года составило сумму, равную деся
тидневному заработку одного работающего.

Из фонда социально-культурных меро
приятий и жилищного строительства в
1968 г. с учетом остатков этого фонда от 
1967 г. использовано 78,5 тыс. руб. За счет 
этих средств осуществлялось жилищное 
строительство, содержание пионерского ла
геря. Они были использованы также на 
улучшение питания детей в детских учреж
дениях и на организацию бесплатного пи
тания рабочих в лесу.

Наконец, из фонда развития производст
ва использовано 206,2 тыс. руб. Большая 
часть этих средств (62% ) направлена на 
приобретение оборудования и строительст
во лесовозных дорог (3 2 % ) .

Хадыженский лесокомбинат с 1966 г. ор
ганизацию труда осуществляет на основе 
планов НОТ. В  1966 г. было разработано 
два плана НОТ, от внедрения которых по
лучена экономия в сумме 9,3 тыс. руб., в 
1967 г. — пять планов НОТ и получена эко
номия 14,3 тыс. руб., и, наконец, в 1968 г. 
внедрено 11 мероприятий с экономическим
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эффектом в сумме 26,4 тыс. руб. В резуль
тате улучшения организации труда трудоза
траты на каждые 1000 м3 вывезенной дре
весины в 1968 г., по сравнению с 1966 г., 
снизились на 17,4%. Уменьшилась числен
ность рабочих, занятых на вспомогательных 
работах: с 40,3% в 1966 г. до 44,5% в 1968 г.

На сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК 
КПСС быЛо указано, что хозрасчет «...на 
предприятиях носит во многом формальный 
характер» и поэтому подчеркнута необхо
димость внедрения «...полного хозяйствен
ного расчета во всех отраслях и звеньях 
народного хо зя й ства » 1. Такой хозрасчет, в 
частности, требует использования его эле
ментов и принципов, применяемых на пред
приятии в целом, для организации произ
водственно-хозяйственной деятельности 
всех его цехов, а также мастерских участ
ков, комплексных бригад, т. е. организа
ции действенного внутризаводского хоз
расчета. Перед внедрением внутризавод
ского хозрасчета в лесокомбинате были 
разработаны нормы расхода материальных 
ценностей. На основе этих норм и показа
телей объема производства лесопунктам, 
нижнему складу и автопарку ежекварталь
но (с разбивкой по месяцам) утверждаются 
наряды-заказы. Мастерским участкам и 
бригадам выдаются месячные задания. 
В нарядах-заказах, разрабатываемых непо
средственно в цехах, отражаются следую
щие показатели: объем производства то-

‘ А. Н. Косыгин «Об улучшении управления про
мышленностью, совершенствовании планирования и 
усилении экономического стимулирования промыш
ленного производства». Газ .  «П р авда»  от 28 сентяб
ря 1965 г.

Варной продукции (а в цехах с закончен
ным циклом и объем реализуемой продук
ции), технико-экономические показатели ис
пользования механизмов, фонд заработной 
платы, численность персонала (производи
тельность труда, средняя заработная пла
та, стоимость горючих и смазочных мате
риалов, сырья, запасных частей, электро
энергии, попепная плата, себестоимость 
машино-смены, а также цеховая себестои
мость единицы продукции). Выполнение на- 
рядов-заказов и нарядов-заданий анализи
руется ежемесячно. Благодаря внедрению 
хозрасчета в комплексных бригадах в 1968 г. 
получена экономия дизельного топлива на 
сумму 6,2 тыс. руб., смазочных материа
л о в — на 1,7 тыс. руб., других материа
лов — на 3,09 тыс. руб.

При работе по-новому важное значение 
имеет организация действенного внутриза
водского социалистического соревнования. 
В  1968 г. в лесокомбинате были разработа
ны условия соревнования. Победителями 
соревнования признаются коллективы, ко
торые выполняют свои социалистические 
обязательства, имеют наивысшие показате
ли по подвозке, погрузке или вывозке дре
весины, не допускают брака в работе, вы
полняют план по выпуску изделий ширпо
треба, имеют наивысшую производитель
ность труда, лучшие показатели по исполь
зованию механизмов, экономию по фонду 
заработной платы и затратам по производ
ству продукции и работ. Таким коллекти
в а м — победителям внутризаводского со
циалистического соревнования — вручается 
переходящее красное знамя или вымпел и 
выдается премия.

Читатель 
продолжает разговор У Д К  634.0.232.312.2

СУШКА ШИШЕК ХВОЙНЫХ ПОРОД 

В «КИПЯЩЕМ СЛОЕ»

Н. М. М АСКАЕВ, кандидат технических наук (ВНИИЛМ)

B 19G7— 1968 гг. Г о судар ствен 
ным комитетом лесного хо

зяйства Совета Министров С С С Р  
были организованы сравнитель
ные испытания шишкосушилен 
разных конструкций. Испытания 
подвели итог творческой мысли 
в области переработки шишек 
хвойных пород. Из представлен
ных на испытание конструкций

шишкосушилен лучшими были 
признаны шишкосушильни Криу- 
шинского и Тихвинского лесхозов. 
По технологическому процессу 
сушки эти шишкосушильни раз
личаются: в одной процесс сушки 
шишек идет непрерывно, в дру
гой —  периодически.

О днако результаты сравнитель
ных испытаний показывают, что

современные технические сред
ства для переработки шишек не 
отвечают требованиям лесосемен
ного хозяйства.

Для новейшей сушильной т ех 
ники в нашей стране и за рубе
жом в настоящее время харак
терны сушильные камеры с уни
фицированными элементами. Уни
фикация сушильной камеры как
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основного элемента сушильного 
оборудования сводит к миниму
му число различных вариантов 
сушилен. Унифицировать же теп
логенераторы и вентиляторы с у 
шилен значительно труднее, по
тому ,что их мощность зависит 
от количества секций сушильной 
камеры, т. е. от производитель
ности сушильни.

В связи с этим профессор Л е 
нинградской лесотехнической
академии В. В. Огпевский в с т а 
тье «Какие шишкосушильни н уж 
ны лесному хозяй ству?» («Лесное 
хозяйство» № 1, 1967 г.) в ы ск а 
зал соображения о необходимо
сти разработки нового типового 
проекта, которым можно было 
бы пользоваться на местах при 
сооружении новых шншкосушн- 
лен. Отмечая преимущества в о 
дяного парового отопления, проф. 
Огиевский считает нецелесооб
разным применение передвижных 
шишкосушилен, потому что ме
ста заготовки шишек слишком 
разбросаны, а условия труда т я 
желы; в то же время при боль
ших морозах теплоизоляция не 
обеспечивает нуж ных для сушки 
температур. К сказанному хочет
ся добавить, что едва  ли целе
сообразно к шишкам, вес кото
рых всего 4 — 8 т, везти сушильню. 
Перевозят шишкосушильни на 
автомашине с грузоподъемностью 
не ниже 4 т или на гусеничном 
тракторе. Если транспортировка 
шишек затруднительна, то чем 
легче транспортировать су 
шильню?

При наличии 20— 30 т шишек 
лесхозу  целесообразно иметь 
стационарную сушильню с произ
водительностью 5 кг семян в су т 
ки. Т акая сушильня будет за гр у 
жена 2— 3 месяца, т. е. полный 
сезон зимней обработки шишек. 
По этой причине передвижные 
шишкосушильни в лесхозах  неиз
бежно становятся стационар
ными.

Рекомендация по применению 
водяного или парового обогрева 
сушильных камер заслуж и вает 
самого пристального внимания. 
Следует отметить, что с в о д я 
ным или паровым отоплением 
сушильной камеры будут решены 
не только экономические вопро
сы, но и проблема использования 
отходов производства (отрабо
танных шишек), а такж е улуч
шены технология сушки и усло
вия труда, повышено качество 
семян, упрощена конструкция ап
парата. Температурные режимы 
при водяном отоплении наиболее 
устойчивы и лишены предельных 
колебаний, а процесс сушки про
текает равномернее.

Но решая техническую пробле

му регулирования температурно
го режима сушки шишек, а тем 
более автоматизации процесса, 
мы сталкиваемся с  неизбежной 
необходимостью применения элек
троэнергии. По нашему мнению, 
для обогрева шишкосушилен сле
дует применять комбинированное 
отопление (водяное и с помощью 
электрокалорпфера), причем тем
пературу 5 0 — 55° в камере сушки 
можно поддерживать с помощью 
водяного отопления, а заданную  
температуру сушки 70°— с помо
щью электрокалорифера мощно
стью не более 10— 15 кет.

При современном уровне раз
вития промышленности в нашей 
стране рекомендации проф. В. В. 
Огиевского по типовому проек
тированию весьма полезны. Г л а в 
ная из них —  не допускать к у 
старного творчества при изготов
лении новых шишкосушилен, так 
как оно в лучшем случае может 
привести к результатам, которые 
были получены при сравнитель
ных испытаниях в 1967— 1968 гг. 
Эти испытания лишь выявили 
лучшие типы шишкосушилен, не 
имеющих ничего общего ни по 
конструкции, ни по технологии 
рабочего процесса. Но остались 
нерешенными вопросы —  какую из 
них рекомендовать лесхозам и 
кто, когда и где изготовит опыт
ный образец?

По нашему мнению, изготовле
ние сушильных аппаратов нужно 
освоить в завод ски х  условиях 
по типовому проекту, разрабо
танному с полной унификацией 
сушильного оборудования. Н а 
пример, желательна конструкция 
многосекционной сушильной у с т а 
новки, которая при работе с о д 

ной секцией даЕала бы 5 кг се 
мян в сутки, при работе с двумя 
секциями —  10 кг и т. д.

Конструкция любой машины 
долж на отраж ать заданный те х 
нологически”! процесс. В  настоя
щее время процесс сушки шишек 
развивается в нескольких на
правлениях (периодическая и не
прерывная сушка; сушка с обду
вом шишек и естественной вен
тиляцией; сушка в условиях в а 
куума и т. д .) .  Каждому из этих 
направлений соответствует своя 
конструкция сушильного обору
дования.

О днако из всего многообразия 
технологических направлений о д 
ного и того же процесса наибо
лее приемлемым оказался про
цесс сушки, сопровождающийся 
обдуванием шпшек нагретым воз
духом. Физическая сущность т а 
кого метода сушки состоит в 
быстрой смене поверхности испа
рения влаж ного материала в 
среде нагретого воздуха. Д руги
ми словами, возрастает тепло- и 
влагообмен между материалом и 
агентом .сушки, увеличивается 
скорость сушки.

В сущ ествующ их конструкциях 
сушильных камер процесс обду
вания шишек нагретым возду
хом не получил достаточного раз
вития. С 1963 по 1967 г. кафедра 
механизации лесохозяйственных 
работ М Л Т И  проводила исследо
вание сушки шишек хвойных по
род в «кипящем слое» на экспе
риментальной установке. С помо
щью процесса обдувания слой 
шишек в ограниченной сфере 
(бункере) доводили до состоя
ния, которое именуется «кипени
ем» (слон, в котором все части

Рис. 1. Экспериментальная установка для  сушки 
шишек хвойны х п о р о д  в  «кипящем слое» :

1 — к а м е р а  с у ш к и ;  4 — е е м е н о с б о р н и к ;  8 — к а л о р и ф е р ;  
9 — в е н т и л я т о р ;  14 — с л о й  ш и ш е к ;  21. 22 — в о з д у х о в о д ы -  
2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, П , 18, 19, 20 -  и з м е р и 

т е л ь н ы е  п р и б о р ы  и  п р и с п о с о б л е н и я

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Рис. 2. С двоен н ая  секционная су 
шильня дл я  сушки шишек в  «ки

пящем слое» :
1 — к о н и ч е с к и е  к а м е р ы  с у ш к и ;  
2, 3 — в х о д  г а з о в ;  4 — б у н к е р - д о з а -  
т о р ; 5 — р а з г р у з к а  о т р а б о т а н н ы х  
ш и ш е к ;  6 — о п о р н а я  с е т к а ;  7 — о г р а 
н и ч и в а ю щ а я  с е т к а ;  8 — а в т о м а т  
у п р а в л е н и я  з а с л о н к а м и ;  9 — с л о й  

ш и ш е к

цы находятся в состоянии непре
рывного движения и бурного пе
ремешивания, напоминающего 
кипение жидкости, называют «ки
пящим»).

Принцип работы такой экспе
риментальной установки закл ю 
чается в следующем (рис. 1). 
Нагретый в электрокалорифере 8 
во зд ух  вентилятором 9 подается 
в камеру сушки 1 по во зд ух о в о 
ду  21. При определенной скоро
сти воздушного потока слой ши
шек 14 становится «кипящим». 
Из раскрывшихся шишек благо
даря их интенсивному перемеши
ванию извлекаются семена и пе
ремещаются воздушным потоком 
в семеносборник 4 по во зд ух о в о 
ду 22. Бурное перемешивание ча

стиц в бункере при оптимальной 
скорости воздушного потока поз
волило резко сократить продол
жительность сушки (см. табл.) .  
В ы со кая скорость сушки (крат
ковременное пребывание семян в 
условиях высокой температуры) 
позволяет отказаться от предва
рительной подсушки шишек при 
сохранении посевных качеств по
лучаемых семян.

На базе экспериментальной 
установки разработана сдво ен
ная секционная сушильня про
мышленного назначения (рис. 2) . 
Основными узлами сушильной 
установки с «кипящим слоем» 
являются: пылевой центробежный 
вентилятор, электрокалорифер 
мощностью 10— 20 кет, камеры 
сушки, семеносборник и в о з д у х о 
воды из листовой стали. Прин
цип работы предлагаемой с у 
шильни тот же, что и экспери
ментальной установки. Д в е  
конические камеры сушки, со
ставляющие одну секцию, рабо
тают непрерывно: в одной кам е
ре идет сушка шишек, а в д р у
гой в это же время —  разгрузка 
отработанных и загрузка свежих 
шишек.

Б лаго дар я простоте технологии 
сушки шишек предельно упроща
ется конструкция сушильной 
установки: отпадает необходи
мость применения сушильных б а 
рабанов, сушильных транспорте
ров, сушильных решет, норий и 
прочего оборудования. Экспери
ментальная сушильная установка 
с помощью вентилятора среднего 
давления выполняет работы по 
загрузке свеж их и разгрузке о т
работанных шишек (по принци
пу пневмотранспортера).

Элементами автоматики для 
регулирования температурного 
режима в камере сушки служ ат 
терморегулятор ТС-100  и а вто 
трансформатор Л А Т Р -1 .  А втом а
тическая дозировка шишек при 
их загрузке, а такж е распреде
ление общего напора вентилятора 
по секциям осущ ествляется на

основе использования аэродина
мических свойств воздушного по
тока.

Очень важно, что двухсекцион
ная сушильная установка сво 
бодно размещается в помещении 
шишкосушильни конструкции 
Каппера-Гоголицина. Преимуще
ство секционного исполнения 
установки еще и в том, что из
готовленные по одному образцу 
секции могут работать как от
дельно, так и по нескольку штук 
в сборе. Производительность у ста
новки с одной секцией —  5 кг, с 
десятью секциями —  50 кг семян 
сосны в сутки. По заказу  лесхо
за можно изготовить сушильную 
устано вку  с любым количеством 
одинаковы х секций. Менять по
требуется только вентиляторы 
(Л° 5, № 6, №  3) с электродви
гателями мощностью от 4,5 до
10 кет и мощность электрокало
рифера от 10 до 20 кет.

Предварительными расчетами 
установлено, что производитель
ность десятисекционной сушильни 
с производственной площадью 
100 м2 составляет 50 кг семян 
сосны в сутки, затраты труда на 
один килограмм полученных се
мян —  0,07 чел .-дн я , а стоимость 
обработки 100 кг шишек снижает
ся на 2 р. 10 к. по сравнению 
со стоимостью сушки на сушиль
нях существующих образцов.

Таким образом, устройство с у 
шильных установок для сушки 
шишек хвойных пород должно 
отвечать следующим условиям: 
основные элементы сушильного 
оборудования должны быть уни
фицированы и изготовлены в з а 
водских условиях; производствен
ные процессы механизированы и 
автоматизированы; конструкция 
должна соответство вать  суще
ствующим требованиям техники 
безопасности и санитарии труда. 
На наш взгляд, наиболее полно 
этим требованиям может отве
тить типовая сушильная уста
новка с применением метода 
сушки шишек в «кипящем слое».

О птимальны е п а р а м е т р ы  п р о ц е с с а  с у ш к и  ш и ш е к  х в о й н ы х  пород в „ки п ящ ем  с л о е “
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О ПРИЧИНАХ УСЫХАНИЯ ДУБРАВ 

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ

В лесхозах Ставропольского края. Калмыцкой АССР и Ростовской области со
стоялось выездное заседание Научно-технического совета Министерства лесного 
хозяйства РСФСР, обсудившее причины усыхания массивных дубовых лесов. В засе
дании приняли участие работники лесного хозяйства степных областей, научно-иссле
довательских и проектных организаций. Московского и Ростовского государствен
ных университетов. В принятом решении намечены пути реконструкции усыхающих 
насаждений. В публикуемой статье заместителя председателя Научно-технического 
совета Министерства лесного хозяйства РСФСР В. И. Е р у с а л и м с к о г о  дается 
анализ причин усыхания дубрав.

1950— 1953 гг. в различных местах степ
ной зоны (Астраханская, Ростовская, 

Волгоградская области, Ставропольский 
край, Калмыцкая АССР) были созданы 
массивные дубовые насаждения на площа
ди свыше 100 тыс. га . Район создания дуб
рав охватывает подзоны предкавказских и 
южных черноземов, темно-каштановых, 
каштановых и светло-каштановых почв. 
Годовое количество осадков здесь колеб
лется от 250 до 450 мм.

Культуры дуба в степи заложены раз
личными способами и по разным схемам. 
При рядовой и строчно-луночной схемах 
смешения первоначально оставляли 6-мет
ровые междурядья, но в тот же год или че
рез 2— 3 года вводили в междурядья по 
3 ряда сопутствующих пород и кустарни
ков. В 5-метровые междурядья гнездовых 
культур вводили по 2 ряда сопутствующих 
и кустарников. Но в ряде случаев 5— 6-мет
ровые междурядья дуба остались свобод
ными и периодически культивировались. 
Кроме того, создавали рядовым способом 
культуры с междурядьями, равными 3 м. 
Позднее, в конце пятидесятых годов, стали 
практиковать квадратно-луночные посевы 
дуба с размещением лунок 3 X 3  м.

Дуб с сопутствующими породами и кус
тарниками смешивали как чистыми ряда
ми, так и подеревно в рядах в самых раз
личных сочетаниях. Ассортимент сопутст

вующих пород и кустарников был представ
лен кленами остролистным, полевым, татар
ским, ясенем зеленым, абрикосом, вязом 
мелколистным, акацией белой, гледичией, 
алычой; из кустарников — скумпией, свиди- 
ной, жимолостью,. акацией желтой, бирю
чиной. Дополнение зачастую производили 
другими породами, поэтому схемы смеше
ния не везде были строго выдержаны. В 
культурах 1950— 1951 гг. широко применя
лись покровные посевы зерновых.

Имелось в виду, что эти насаждения ста
нут источником деловой древесины, поэто
му они получили наименование дубрав 
промышленного значения. Но их промыш
ленная ценность из-за тяжелых лесорасти
тельных условий оказалась незначительной. 
На комплексных солонцеватых светло-каш
тановых почвах с пятнами солонцов почти 
все культуры дуба погибли в первые годы 
жизни. В  последние 3— 5 лет началось ин
тенсивное усыхание дубрав и в более бла
гоприятных почвенно-климатических усло
виях, на темно-каштановых почвах и даже 
на черноземах. Поэтому для осмотра были 
выбраны массивы, заложенные в основном 
на этих почвах в Ипатовском лесхозе (Ста
вропольский край), Башантинском лесхозе 
(Калмыцкая АССР) и Сальском лесхозе 
(Ростовская область).

В этих районах годовое количество осад
ков колеблется от 400 мм (на территории

71
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Сальского лесхоза) до 460 мм (на терри
тории Ипатовского лесхоза). Преобладаю
щие почвенные разности — предкавказские 
карбонатные и некарбонатные черноземы, 
а также темно-каштановые почвы тяжело
го механического состава. Местами встре
чались каштановые почвы до среднесолон
цеватых в комплексе с солонцами. Таким 
образом, лесорастительные условия этих 
лесхозов, по сравнению с условиями других 
районов создания дубрав промышленного 
значения, наиболее благоприятны.

В Платовском лесхозе, в известной Мед- 
вежинской лесной даче (ныне Степное лес
ничество), участники заседания ознакоми
лись с культурами дуба различного возрас
т а — от 10 до 40 лет. В Сальском районе 
Ростовской области, кроме массивных дуб
рав Сальского лесхоза, были осмотрены по
лезащитные лесные полосы с участием ду
ба в совхозе «Гигант».

В Степном лесничестве, где выпадает 
460 мм осадков, на предкавказских мощ
ных и среднемощных черноземах усыхаю
щие дубравы занимают не более 10%, а в 
Башантинском лесхозе на маломощных кар
бонатных предкавказских черноземах и 
темно-каштановых почвах — около трети 
насаждений. В Сальском лесхозе, где пре
обладают темно-каштановые и встречаются 
каштановые комплексные солонцеватые 
почвы, а осадков выпадает около 400 мм, 
в различной стадии усыхания находится 
почти 90% насаждений.

Сильнейшее влияние на рост и устойчи
вость степных насаждений оказывают вод
ный режим почв и их засоленность. Обсле
дованием, проведенным в 1967 г. Ростов
ской лесной почвенно-химической лаборато
рией, установлено, что культуры лучше раз
виваются в понижениях рельефа, где они 
получают дополнительную влагу за счет 
большего количества накапливающегося 
здесь снега. Если на черноземах не отмеча
ется солонцеватости и засоленности, то в 
верхней половине почвенного профиля каш
тановых почв содержание поглощенного на
трия доходит до 7 % . Существенно важные 
показатели лесопригодности степных почв— 
мощность гумусового горизонта и содер
жание гумуса. Они свидетельствуют не 
только о достаточном запасе питательных 
веществ, но и обусловливают благоприят
ные водно-физические свойства почвы. 
В осмотренных почвах содержание гумуса 
колеблется от 2 до 4% , а мощность гуму
сового горизонта— от 40 до 85 см. В зави
симости от почвенных условий средняя вы

сота дуба в возрасте 16— 18 лет колеблется 
от 4 до 6,5 м\ заметно отличаются насаж
дения и по состоянию.

Но было бы неверным считать усыхание 
и гибель культур дуба прямым следствием 
почвенно-климатических условий; на пред
кавказских черноземах и темно-каштановых 
почвах они создают лишь неблагоприятный 
фон для выращивания массивных дубрав.

Р1меется много участков дубрав на пред
кавказских тяжелосуглинистых среднемощ
ных и мощных черноземах в хорошем со
стоянии без признаков усыхания как в 
Ипатовском, так и в Башантинском лесхо
зах. Есть такие культуры и в Сальском 
лесхозе. В Степном лесничестве Ипатовско
го лесхоза на предкавказских тяжелосу
глинистых черноземах неплохо растут мас
сивные культуры дуба, заложенные еще в 
1928 г. В возрасте 40 лет их текущий 
объемный прирост еще продолжает увели
чиваться; производительность насаждений 
характеризуется 111 и IV классами боните
та. В удовлетворительном состоянии нахо
дятся многие участки массивных культур 
дуба на темно-кашгановых почвах в Баш ан
тинском лесхозе. Вместе с тем и на луч
ших почвенных разностях — мощных пред
кавказских черноземах нередко встречают
ся усыхающие дубравы. В зерносовхозе 
«Гигант» Сальского района Ростовской об
ласти на таких почвах дуб во многих слу
чаях гибнет даже в полезащитных полосах, 
где влагообеспеченность лучше, чем в мас
сивных насаждениях.

Анализ истории создания массивных 
культур дуба и их состояния показал, что 
основными причинами усыхания молодых 
насаждении являются такие объективные 
факторы, как нарушение принципов райони
рования переброски семян; недостаточно 
высокий уровень агротехники выращивания 
культур; неудачное смешение дуба с дре
весными породами и кустарниками; слиш
ком большое число растений, высаженных 
на 1 г а ;  запоздание с осветлением и про
реживанием дуба в рядах и гнездах; мас
совое размножение вредных насекомых и 
развитие болезней дуба.

Культуры дуба закладывали в основном 
желудями, завезенными с юго-запада Укра
ины (Киев, Житомир, Черкассы), т. е. из 
мест с более мягким и влажным климатом. 
К тому же желуди часто заготавливали в 
пойменных дубравах. Естественно, что та
кие культуры оказались малоустойчивыми 
в суровых почвенно-климатических усло
виях юго-востока.
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Необходимым условием высокой прижи
ваемости культур и их успешного роста в 
степи в первые годы жизни является высо
кий уровень агротехники обработки почвы 
и ухода за почвой после закладки культур. 
Под дубравы почву пахали в лучшем слу
чае на глубину 30— 35 см. Как показывает 
опыт, эта глубина обработки недостаточна. 
Неоправданная спешка, с которой создава
лись дубравы, приводила к тому, что часто 
не выдерживался там, где это требовалось, 
двухлетний срок парования. Практически 
не проводились запроектированные меро
приятия по биологической и химической 
мелиорации почв.

Непоправимый вред нанесли 1— 2-летним 
культурам дуба так называемые покровные 
посевы зерновых, считавшиеся обязатель
ным элементом агротехники при закладке 
культур дуба гнездовым способом. Покров
ные посевы препятствовали уходу и вместе 
с тем использовали влагу, необходимую 
дубкам в первые годы жизни. Кроме того, 
культуры в 1953 г. (а некоторые и в 
1954 г.) после ликвидации лесозащитных 
станций остались без ухода, были повреж
дены скотом. Все это привело в первые же 
годы к гибели дубрав на значительной пло
щади; сохранившиеся были ослаблены.

Крайне важную роль сыграли ассорти
мент пород и схемы смешения. Так, дуб, 
смешанный подеревно с ясенем зеленым, 
вязом мелколистным, растет плохо и рано 
усыхает. Д аж е при смешении в ряду с кле
ном остролистным, если вовремя не прове
сти осветление, клен угнетает дуб. Чем тя
желее лесорастительные условия, тем силь
нее проявляется отрицательное влияние по- 
деревной схемы смешения. На почвах каш
танового типа ясень оказывает сильное у г 
нетающее влияние на дуб и при смешении с 
ним чистыми рядами, если междурядья уз
кие, полутораметровые. Важную роль при 
смешении дуба с этими породами играет их 
количественное соотношение. Так, при уча
стии ясеня зеленого в составе не более 
30— 40% на предкавказских черноземах дуб 
растет удовлетворительно, а при большем 
участии ясеня — угнетается. Плохими спут
никами дуба оказались абрикос, алыча, 
акация желтая. Абрикос вначале быстро 
растет, формирует широкую крону и угне
тает дуб. В 15-летнем возрасте абрикос на
чинает усыхать, образуя в насаждении 
большие задернелые прогалины. Это резко 
ухудшает влагообеспеченность дуба. Анало
гичную роль играет и алыча. Ж елтая ак а
ция отличается ажурной кроной, рано сбра

сывает листву, способствуя этим задерне- 
нию почвы. Но еще больший вред дубу на
носит корневая система акации, глубокая 
и мощная, сильно иссушающая почву. От
рицательно сказалось на дубе и соседство 
скумпии: она интенсивно растет в первые 
годы, образует плотную мощную крону и 
угнетает дуб. После посадки на пень скум
пия быстро восстанавливает крону. Небла
гоприятное влияние на дуб сопутствующих 
пород и кустарников ослаблялось, когда их 
вводили через 2— 3 года после посева дуба.

Лучшие спутники дуба в степи — клены 
остролистный, полевой и татарский, а из 
кустарников — свидина, жимолость, сморо
дина золотистая.

В период проектирования и закладки 
дубрав считали, что культуры в степи дол
жны создаваться густыми, чтобы быстрее 
сомкнулись кроны и сформировалась «лес
ная обстановка». На 1 га  высевали от 
130 кг желудей (при рядовом способе) до 
170 кг (при гнездовом), после чего появля
лось 15— 20 тыс. всходов дуба. Кроме того, 
в широкие междурядья дуба (а при гнездо
вом способе — и в ряды гнезд дуба) выса
живали еще 7— 10 тыс. экземпляров сопут
ствующих пород и кустарников. Всего та
ким образом на 1 га  насчитывалось 20— 
30 тыс. растений. Это действительно обес
печивало быстрое смыкание крон и уже в 
возрасте 10— 12 лет культуры переводили в 
покрытую лесом площадь, но из-за перегу- 
щенности деревья и кустарники испытыва
ли острый дефицит влаги. Для улучшения 
снабжения влагой необходимо было рубка
ми ухода разредить культуры. Кроме того, 
еще раньше нужно было начать осветление 
дуба. Однако с проведением лесоводствен- 
ного ухода часто запаздывали.

Так, во многих «дубравных» лесхозах до 
1965 г. уход заключался г, основном в по
садке на пень кустарников. Только тогда, 
когда культурам было 14— 15 лет, присту
пали к изреживанию рядов и гнезд дуба. 
Густые гнезда дуба, как убедились участ
ники заседания, усыхают в первую очередь. 
Самыми жизнеспособными были дубки в 
тех гнездах, где насчитывалось не более 
2— 3 растений.

Запоздалые и поэтому часто повышенной 
интенсивности уходы в большинстве случа
ев приводили к отрицательным результа
там. Вследствие резкого изменения условий 
среды дубки покрывались водяными побега
ми, увеличивалась повреждаемость их вре
дителями; под разреженным пологом про
исходило быстрое задернение почвы. Все
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это в конце концов способствовало рас
стройству и усыханию культур.

Раньше всего начинается и наиболее ин
тенсивно протекает процесс усыхания дуба 
в культурах с полутораметровыми между
рядьями. Д аж е трехметровые междурядья 
оказались недостаточными. Не оправдали 
себя и квадратно-луночные посевы дуба с 
размещением 3 X 3  м, так как перекрест
ную культивацию в этих культурах можно 
вести только до 6— 7 лет. Наилучшее сос
тояние у чистых культур дуба с 5— 6-мет- 
ровыми междурядьями, которые культиви
руются. Почти не заметно признаков усы
хания и в тех культурах, где ряды сопут
ствующих пород и кустарников были свое
временно выкорчеваны из широких между
рядий дуба и в них стали проводить уходы 
за почвой до 10— 15-летнего возраста. Т а 
кая реконструкция, примененная в Башан- 
тинском лесхозе, позволила приостановить 
или предупредить усыхание дуба.

Сейчас стало ясно, что создавать в за 
сушливой степи густые культуры дуба с 
большим участием быстрорастущих сопут
ствующих пород и кустарников для сохра
нения в почве влаги и защиты ее от сорня
ков, что рекомендовалось еще Г. Н. Высоц
ким, в наше время нецелесообразно. Ведь 
выполнение этих задач, даже при уровне 
механизации 50-х годов, можно было обес
печить длительной культивацией и пере
пашкой широких междурядий дуба. При 
этом лесхозы были бы избавлены от необ
ходимости частого осветления дуба и, что 
еще сложнее,— от корчевки лишних деревь
ев и кустарников.

Из сказанного не следует делать вывод
о том, что нужно создавать только чистые 
культуры дуба. Д аж е при широких между
рядьях ряды дуба можно чередовать с ря
дами сопутствующих пород и кустарников. 
Так, например, в культурах с чередовани
ем рядов дуба и сопутствующих пород че
рез 5 м и расстоянием между посадочны
ми местами в ряду в 1,5 ж на 1 га  разме
щается около 1300 посадочных мест, а при 
размещении в ряду через 1 м — 2000 мест.

По окончании уходов за почвой в широ
ких междурядьях, которые должны продол
жаться не менее 12— 15 лет, в отдельных 
случаях в эти междурядья можно вводить 
один ряд сопутствующих пород.

Еще в середине 50-х годов насаждения 
подверглись нападению лунки серебристой, 
златогузки, дубовой листовертки, а затем и 
стволовых вредителей. Особенно большой 
вред нанесла дубовая узкотелая златка.

Таким образом, усыхание молодых дуб
рав, созданных в засушливой степной зоне, 
является результатом комплекса факторов, 
действующих в разных сочетаниях в зави
симости от местных условий, с преоблада
нием одного или нескольких. Большая часть 
этих факторов так или иначе связана с не
удовлетворительным водным питанием дуб
ков. В связи с этим рекомендованные На
учно-техническим советом мероприятия по 
реконструкции дубовых молодняков направ
лены прежде всего на улучшение снабже
ния их влагой. Так, предусматривается уве
личение площади питания деревьев и умень
шение густоты культур за счет рубки дре
весных пород и кустарников, угнетающих 
дуб как в рядах с дубом, так и целыми ря
дами с последующей раскорчевко,ч пней. 
В культурах с междурядьями, расширенны
ми до 5— 6 м, необходимо проводить куль
тивацию и осеннюю перепашку почвы. Руб
ки ухода, в том числе изреживание самих 
дубков, следует начинать с раннего возрас
та (с 5— 6 лет), повторяя их возможно ча
ще с небольшим процентом выборки. Нель
зя допускать интенсивного изреживания 
культур. Нужно также своевременно прово
дить санитарные рубки в усыхающих на
саждениях. Требуется усилить надзор за 
появлением вредных насекомых и своевре
менно вести борьбу с ними.

При создании новых дубрав в засушли
вой степи следует пользоваться только се
менами местного происхождения или заве
зенными из районов со сходными климати
ческими условиями; почву готовить по сис
теме 1— 2-летнего черного пара на глубину 
не менее 40 см; междурядья нужно делать 
шириной 4— 6 м; культивировать их не ме
нее 12— 15 лет; культуры можно создавать 
как чистые, так и смешанные, предпочти
тельно чистыми рядами, с учетом взаимо
отношений дуба с различными сопутствую
щими породами и кустарниками.

Хотя детальные мероприятия по улучше
нию состояния этих насаждений и дальней
шему ведению хозяйства в них могут быть 
разработаны только после проведения на
учно-исследовательских и проектно-изыска
тельских работ, медлить с проведением ре
конструкции нельзя. За основу следует при
нять предварительные рекомендации, изло
женные выше.

Массивные дубравы, которые вместе с 
системой полезащитных лесных полос улуч
шают микроклимат засушливых степей и 
выполняют важные функции в оздоровле
нии климата, должны быть сохранены.
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ИЗ ОПЫТА МЕЛИОРАТИВНЫХ РУБОК 

В ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ БЕЛОАКАЦИЕВЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ

С . Г. ЧЕРЕМСХОЙ, кандидат сельскохозяйственных наук (УкрНИИЛХА]

0  бследованием прибалочных и при
овражных лесных насаждений, прове

денным в 1960— 1963 гг. в лесостепной зоне 
Украины, установлено, что чистые белоака
циевые насаждения старше 15— 25 лет 
из-за сильного самоизреживания утрачива
ют почвозащитную способность и играют 
весьма незначительную противоэрозионную 
роль. Наряду с этим наблюдается резкое 
ухудшение роста деревьев и, следовательно, 
снижение прироста древесины.

К сожалению, всестороннему использова
нию белоакациевых насаждений в настоя
щее время не уделяется должного внима
ния. Из-за отсутствия конкретных зональ
ных наставлений и нормативов по уходу и 
по эксплуатации таких насаждений эти ра
боты осуществляются по усмотрению ра
ботников лесного хозяйства без достаточ
ных обоснований. Обычно применяются вы
борочные и санитарные рубки, которые не 
дают положительных результатов в чистых 
белоакациевых насаждениях из-за угнете
ния поросли оставляемой частью древостоя 
и повреждения ее при последующих рубках.

Многочисленные факты свидетельствуют 
о том, что восстанавливать и поддерживать 
почвозащитную способность белоакациевых 
насаждений можно только с помощью 
сплошных рубок. Это подтверждается на
шим опытом.

Для максимального использования порос
левой способности белой акации и преду
преждения снижения ее продуктивности 
близ г. Канева (Черкасская область), в зо
не деятельности Каневской гидролесоме
лиоративной станции, в 1964— 1968 гг. были 
осуществлены сплошные мелиоративные 
рубки с последующим поранением корневых 
систем деревьев. В рубку были отведены 
чистые белоакациевые приовражные насаж 
дения семенного происхождения в возрасте 
23 лет с полнотой 0,6— 0,7 и запасом стволо
вой древесины 78— 89 м3/га. Кульминация 
среднего прироста у этих насаждений (по 
данным анализа 18 модельных деревьев) в 
высоту и по диаметру наблюдалась в воз

расте около 9 лет; по площади поперечного 
сечения — в возрасте 17 лет и по объему — 
в возрасте 19 лет.

В насаждениях преобладают серые сла- 
босмытые среднесуглинистые почвы, под
стилаемые лёссом и лёссовидным суглин
ком; грунтовые воды залегают на глубине 
30— 40 м. Для проведения рубок отведены 
четыре лесосеки (делянки) в сравнительно 
одинаковых условиях. Д ве из них разрабо
таны в осенне-зимний период (ноябрь — ян
варь), а две в весенне-летний (май — июнь). 
На лесосеках выделено двадцать четыре 
двухсекционных участка площадью 0,2— 
0,4 га  каждый. Ежегодно, на протяжении 
четырех лет, вырубали одну делянку и вы
деляли шесть участков. После рубки одну 
секцию каждого участка оставляли нетро
нутой (контроль), а другую подвергали об
работке. Корни травмировали плугами 
ПП-50 и ПЛ -70 (со снятыми отвалами), 
проходившими по междурядьям с макси
мальным заглублением корпуса (в между
рядьях шириной 1,5— 2 м в один след, а в 
междурядьях шириной 2,5— 3 м — в два, с 
интервалом 0,8— 1 м). При поранении кор
ней плугом ПЛ-70 делали два рабочих хода 
по одному следу, а при поранении плугом 
ПП-50 —  один. Осуществляли поранение в 
двух вариантах: на глубину залегания кор
ней до 15— 20 см (ПЛ-70) и на глубину до 
40— 50 см (П П -50). Каждый вариант опыта 
заложен в двенадцати повторностях.

Соотношение м еж 
д у  текущим и 
средним  приростом 
белой  акации по 

объем у:
1 — с р е д н и й  п р и 
р о с т ;  2 — т е к у щ и й  

п р и р о с т

о т

% 0.003
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>--ъ/

* /
/
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П риовраж н пе белоак ац и евое
н асаж ден и е 23 лет. Средний  
диаметр д ер е вь е в  16 см. с р ед 
няя высота 12 м, запас д р е в е 

сины 79 м3 на I га

Корни травмировали в мае — июне неза
висимо от времени рубки древостоя. Возоб
новление учитывали отдельно на каждом 
участке путем сплошного перечета поросли, 
подразделяя ее на побеги от пней и корне
вые отпрыски.

Данные о влиянии мелиоративных рубок 
и поранения корневых систем на возобнов
ление белоакациевых насаждений показыва
ют (табл. 1), что наибольшее количество 
поросли образовалось в варианте с поране
нием корней на глубину до 15— 20 см: оно 
на 17 тыс., или на 29,3% , больше, чем на 
контроле, и на 11 тыс., или на 17,2%, боль
ше, чем в варианте с поранением на глуби
ну 40— 50 см. Несколько худшее возобнов
ление в этом варианте связано с разрывом 
и вырыванием с корнями пней, которые 
попадали под корпус плуга. Это наблюда
лось в случаях непрямолинейности рядов и 
на разворотах тракторного агрегата.

Следует отметить, что количество поросли 
в разных повторностях было различно; оно

варьировало в пределах от 35 до 88 тыс. 
иорослевин на 1 га  даж е при относительно 
одинаковом числе пней. Вместе с тем дан
ные, полученные за четыре года, настолько 
стабильны, что, по-видимому, сколько-ни- 
будь значительных отклонений при работе 
не было допущено.

Данные табл. 1 показывают также, что 
порослевое возобновление белой акации 
обеспечивается сплошными рубками и без 
поранения корней. На первый взгляд, 58 
тыс. порослевин на 1 га  более чем доста
точно для формирования нормального дре
востоя. Однако это не совсем так, посколь
ку самая надежная поросль приурочена к 
местам размещения пней, т. е. распределя
ется по площади неравномерно, что нежела
тельно как для повышения и поддержания 
противоэрозионной способности насаждения, 
так и для его омоложения. На участках, 
где осуществляли поранение корневых сис
тем, такая поросль распределялась по пло
щади более равномерно. Следует отметить,

Т а б л и ц а  1
В егетати вн ое возобновление белой акации на сплошных вырубках 

при поранении корневых систем (с р е д н е е  из 9  повторностей)

Число порослевин на 1 г а ,  тыс.
поросли

Число пней В ТОМ числе
Зариант опыта на i г а ,  дав

ших поросль общее
пневых 1 к орне вых пнево; корневой

Без поранения корней ( к о н т р о л ь ) .................... 1 2 4 3 5 8 17 41 2 9 ,3 7 0 , 7
С поранением 

1 5 — 2 0  см .
корней на гл у б и н у  залегания

1 2 3 1 7 5 1 6 5 9 2 1 , 3 7 8 , 7
С поранением корней на г л у б и н у  залегани я 

4 0  5 0  с м ..............................' . ....................................... 1 2 5 7 6 4 1 4 5 0 2 1 , 9 7 8 , 1

7ё
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что поранение корневых систем плугами со
провождается такими агротехническими 
приемами, как частичная подготовка почвы, 
устройство борозд и земляных валиков. Это 
обеспечивает задержание стока талых и лив
невых вод на вырубках, что в свою очередь 
предупреждает активизацию процессов эро
зии и создает более благоприятные условия 
для развития и роста поросли.

Эффективность этих приемов довольно 
высокая. По нашим данным, глубина весен
него промачивания почвы через год после 
поранения корневых систем составила на 
контроле 73— 106 см, после поранения — 
170 см и более; запас влаги в промоченном 
слое на контроле был равен 140— 170 мм, а 
после поранения с рыхлением почвы — 
240— 300 мм. Следовательно, частичное рых
ление, связанное с устройством борозд (от
части борозд-кротовин) и земляных вали
ков, увеличило весенний запас влаги в поч
ве в 1,5—2 раза.

К сожалению, мы не располагаем данны
ми о запасе влаги в почве и о дополнитель
ном увлажнении обработанных участков в 
последующие годы. Это не позволяет в пол
ной мере оценить влияние описанных прие
мов на повышение влагообеспеченности. 
Однако целесообразность их несомненна, 
что подтверждается результатами ежегод
ных измерений прироста поросли в высоту 
в  первые четыре года после рубки и пора
нения корневых систем (табл. 2).

Прирост поросли повышается на второй 
год после обработки почвы, т. е. в год уве
личения весеннего запаса влаги. Так, если 
прирост в высоту поросли, растущей на не
обработанных участках (контроль), состав
ляет 1,7 м, то на аналогичных участках, но 
частично взрыхленных, он достигает 2—
2,1 м, или на 17,6— 23,5% больше. Такая 
же закономерность наблюдается на третий

Т а б л и ц а  2
Влияние д о п о лн и т е л ьн о го  у в л а ж н е н и я  и частичной обработки почвы  

на р о с т  б е л о а к а ц и е в о й  поросли в опыте с п о р а н е н и е м  к о р н евы х
с и с т е м

Средний прирост в в ыс о т у  
(М) в в озрасте ,  лет

Сре дн яя  R b i -  
сота основной

Вариант  опыта дения в воз
1 2 з 4

расте 4 лет,  
м

Б ез  обработки почвы (к о н т р о л ь )  . . 
Частичное ры хл ени е почвы плугом 

ПЛ-70 на гл у б и н у  15— 20 с м  . . . 
Ч асти чное ры хлени е почвы плугом 

ПП-50 на гл у б и ну  4 0 — 50 с м  . . .

П оранение корневы х систем плугом  ПП-50

и на четвертый годы после обработки. При
рост поросли в высоту на обработанных 
участках соответственно выше на 12,5—25% 
и 15— 38% , причем к этому времени прояв
ляется зависимость прироста от глубины 
обработки почвы. Наиболее высокий при
рост отмечен на участках, обработанных на 
глубину до 40— 50 см. Средняя высота ос
новной части насаждения в 4-летнем воз
расте на 18% больше, чем на контроле, и на 
4 ,3% , чем на участках, обработанных на 
глубину 15— 20 см.

Таким образом, при поранении корневых 
систем, сопровождающемся частичным рых
лением почвы, поросль белой акации растет 

интенсивнее, чем на не
обработанных участ
ках.

Важным показате
лем противоэрозионной 
способности и состоя
ния порослевого на
саждения в определен
ном возрасте является 
также количество по
росли на единице пло
щади (табл. 3). Наи
более интенсивное са- 
моизреживание порос
ли идет на второй и на 
третий годы после во-

1 ,5 1 ,7 1 ,6 1 ,3 6 ,1

1 ,5 2 ,1 1 ,8 1 ,5 6 , 9

1 ,4 2 , 0 2 , 0 1 , 8 7 , 2
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Т а б л и ц а  3 

тыс. на 1 га
Самоизреживание белоакациевой поросли при поранении корневых систем, с 0 х ранн0сть—%

В в о з р а с т е , тет

Вариант опыат
1 2 3 4

пневой
кор

невой всей пневой
кор

невой в с е й пневой
кор

невой всей пневой
кор
невой всей

Б е з  поранения ко р ней
( к о н т р о л ь ) .........................

С поранением ко р ней  на 
гл у б и н у  залегания до
15— 20 с м .........................

С поранением корней на 
г л у б и ну  залегания до 
4 0 — 50 с м .........................

17 ,1 4 0 . 9 5 8 , 0 1 2 ,2
100 100 100 7 1 , 3

1 5 ,3 5 9 , 7 7 5 , 0 1 1 ,0
100 100 100 7 1 , 9

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

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

3 1 , 2 4 2 , 2 4 , 0 5 , 4
5 2 , 3 5 6 ,3 2 6 ,1 9 , 0

2 5 , 9 3 5 , 6 3 , 3 4 , 6
5 1 , 6 5 5 , 6 2 3 ,9 9 , 2

9 , 8 3 , 6 2 , 6 6 , 2
16 ,9 2 1 .1 6 , 4 1 0 ,7

9 , 4 3 , 4 2 , 3 5 , 7
12 ,5 2 2 , 2 3 , 8 7 , 6

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

зобновления; отпад в это время в среднем 
соответственно составляет 45 и 43% . На 
участках, где осуществлялось поранение 
корней, оно особенно интенсивно. Сохран
ность поросли здесь, по сравнению с кон
тролем, на 22— 29%  ниже. Это, вероятно, 
объясняется повышением влагообеспечен- 
ности и улучшением условий произраста
ния. На четвертый год самоизреживание 
ослабевает, и отпад поросли не превышает 
5— 7 % , причем пневая поросль изреживает- 
ся слабее корневой, т. е. основная часть на
саждения формируется из пневой поросли. 
Исключением являются участки, обрабо
танные на глубину 40— 50 см. На этих уча
стках количество корневой поросли возра
стет впоследствии благодаря дифференциа
ции древостоя. Это следует учитывать при 
восстановлении чистых белоакациевых на
саждений.

Затраты средств на поранение корней не 
превышают 13— 16 руб. на 1 га. Они впол
не окупаются превышением прироста.

Таким образом, сплошные мелиоративные 
рубки белоакациевых насаждений семенно
го происхождения, проведенные в возрасте 
20— 23 лет (в условиях лесостепи Украины

это возраст их количественной спелости), 
предупреждают чрезмерное самоизрежива
ние и распад древостоев и обеспечивают 
надежное порослевое возобновление как 
при поранении корневых систем, так и без 
него. В связи с этим необходимо подчер
кнуть, что 20-летний оборот рубки таких 
насаждений не противоречит принципам 
противоэрозионнон защиты почв древесной 
растительностью и является наиболее вы
годным в лесохозяйственном отношении.

Сочетание сплошных мелиоративных ру
бок с поранением (травмированием) корне
вых систем сопровождается частичным рых
лением, бороздованием и валкованием поч
вы, что способствует задержанию стока т а 
лых и ливневых вод, ослаблению эрозии, 
увеличению запаса влаги в почве и усиле
нию роста поросли. Поранение корневых 
систем содействует возобновлению бело
акациевых насаждений и не требует боль
ших денежных затрат. Проведение мелиора
тивных рубок окажет реальную помощь в 
восстановлении противоэрозионных свойств 
белоакациевых насаждений, усилении их 
почвозащитной способности и в повышении 
продуктивности.

У Д К  634.0.232 : 614.031.632.154.2

ВЫРАЩИВАНИЕ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ 
В ВАСИЛЕВИЧСКОМ ЛЕСХОЗЕ

И. КРУГОВЦОВ, главный лесничий Василевичского лесхоза

В асилевичский лесхоз,  62%  материал и созд ает  лесные куль- виях относятся тополя, ольха чер-
площади которого занимают туры из быстрорастущих и хозяй- пая, береза бородавчатая. Из-за

насаждения из мягколиственных ственно ценных древесных пород. сложности агротехники выращи-
пород, выращивает посадочный К быстрорастущим в наших уело- вания тополей в последние годы
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отдается предпочтение культурам 
ольхи черной.

В Белоруссии на долю ольхи 
черной приходится 10% покрытой 
лесом площади, в Василевичском 
лесхозе —  2 0 % .  О льха черная —  
неприхотливая древесная порода. 
Она успешно растет там, где 
условия не позволяют выращ ивать 
другие древесные породы, моро
зоустойчива, хорошо переносит 
временное затопление водой. О ль
х а  черная —  почвоулучшающая 
порода. У св а и в а я  свободный азот 
возд уха ,  она способствует об ога
щению им почвы. О льху  редко 
поражают вредные насекомые и 
болезни, она не подвержена по
траве крупным рогатым скотом. 
В се  это позволяет культивировать 
ольху  черную в подходящих для 
нее лесорастительных условиях, в 
том числе на осушенных торфяни
ках. Созданием культур ольхи по
рослевые насаждения заменяются 
семенными, более продуктивными.

Агротехника, применяемая л е с 
ничим Василевичского лесничества 
Василевичского лесхоза И. И. 
Довж иком, позволяет выращ ивать 
в питомниках достаточное количе
ство стандартных сеянцев ольхи.

Семена ольхи черной созревают 
в октябре. Шишки заготовляю т 
вручную со здо ровы х деревьев, 
когда цвет их становится бурым и 
чешуйки начинают раскрываться. 
Перерабатываю т шишки в теплом 
помещении с температурой + 2 0 °  
и выше, где их предварительно 
(15-20 дней) просушивают. Д ля 
очистки семян используют решета, 
отделяя крупный сор. Затем се 
мена погружают в воду. Они 
всплывают, а мелкий сор оседает 
на дно. После этого семена про
сушивают. В ы х о д  чистых семян —
5 — 8%  от заготовленного сырья. 
Белорусская контрольная станция 
лесных семян относит полученные 
таким образом семена к I и II  
классам качества.  И х  всхож есть  — 
49— 6 6 % .

Питомники ольхи черной можно 
з а к л ад ы ват ь  на минеральных поч
в а х  и на осушенных низинных бо
лотах.  Местоположение питомни
ка должно быть слегка понижен
ным (уровень грунтовых вод 
0,5— 1 м ). Лучшие почвы для в ы 
ращивания сеянцев —  легкие с у г 
линки и осушенные торфяно-бо
лотные почвы. В о  избежание ги
бели сеянцев ольхи черной необ
ходимо избегать как сухих, так  
и мокрых участков, тяж елы х по 
механическому составу  почв с 
плохой аэрацией. П очву надо тщ а
тельно обработать за год до з а 

кладки питомника по системе чер
ного пара и содерж ать в течение 
вегетационного периода в чистом 
от сорняков состоянии. Весной 
участок следует перепахать и про
бороновать.

В ы севаю т семена ольхи черной, 
предварительно намочив их в в о 
де в течение 4— 5 дней. При этом 
не обязательно, чтобы семена все 
время находились в воде. Х о ро
шие результаты дает снегование 
семян в  течение 30— 45 дней. В  
этом случае семена даю т д р у ж 
ные всходы  на 4 — 5 дней раньше 
намоченных, а вы ход стандартных 
сеянцев увеличивается на 20— 
3 0 % .  Намоченные семена можно 
содерж ать в теплом помещении, 
увлаж няя их по мере надобности 
и перелопачивая до тех пор, 
пока они не наклюнутся.

В ы севаю т семена ольхи в пи
томнике в  начале ноября, когда 
почва еще не замерзла, или в 
конце апреля, когда она прогре
лась  и в ней достаточно влаги. 
Л учш ие результаты дает  весен
ний посев. Нежелателен посев се 
мян ольхи черной в холодную и 
сухую  осень.

После весенней вспашки почву 
в питомнике тщательно планиру
ют, укаты ваю т легким деревянным 
катком и маркеруют специальным 
маркером. Глубина посевных бо
роздок —  1 см, ширина 4— 6 см. 
О льха не переносит глубокой з а 
делки семян и лучше растет, если 
посев произведен в широкие 
строчки. Предпочтителен ленточ
ный четырехстрочный посев по 
схеме 2 0 — 25— 2 5 — 2 5 — 50. При т а 
кой схеме легче выполоть сорняки 
и рыхлить почву. Норма вы сева  
семян: 1 г —  I класса, 2 гг —
I I  кл асса  и 3 г  —  I I I  класса на 
1 пог. ж посевной строки. Глуби
на заделки семян 0 ,4— 0,6 см. С е
мена задел ы ваю т мелкой торфо- 
крошкой, перемешанной с песком, 
и участок укаты ваю т вторично. 
Применяют покрытие и полив пи
томников. Хорошим покрытием 
сл уж ат березовые ветви, с о зд а 
ющие благоприятные условия теп
лового и светового режима. П о 
крытие из мха и соломы не го 
дится; оно часто приводит к гибе
ли всходов. П осевы  обязательно 
поливают, но так , чтобы нежные 
всходы  не вымы вались сильными 
струями воды. Поливают посевы 
до появления всходо в и в  течение 
недели после этого. Частота и 
обилие полива зависят от погод
ных условий. Осенние посевы не 
требуют полива д аж е в засуш ли
вое время.

%ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ/

Опытно-производственная про
верка показала, что в нашем лес
хозе отенять всходы ольхи черной 
не нужно. Лучше продлить срок 
укрытия посевов березовыми вет
вями —  снимают их несколько 
позже появления всходов.

В схо ды  ольхи боятся заглуше
ния сорняками, поэтому питомник 
необходимо содержать в чистом 
состоянии. Из минеральных удоб
рений на легких суглинках луч
шие результаты дают азотные, а 
такж е комплексные удобрения с 
предварительным известковани
ем. На торфяно-болотных осушен
ных почвах хорошо внести калий
ные удобрения, а затем комплекс
ные с  предварительным известко
ванием.

В ы х о д  стандартных сеянцев оль
хи черной на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве составляет 
60 штук на 1 пог. м посевной стро
ки. В  Василевичском лесничестве 
вы ход ольхи черной с площади 
0,155 га  составил 206 тыс. шутк, 
или 189% к плану; стоимость 
1 тые. сеянцев ольхи черной — 
25 коп.

В Василевичском лесничестве 
кроме чистых лесных культур оль
хи черной созданы смешанные 
сосново-ольховые, дубово-ольхо- 
вые (2— 3 единицы ольхи в соста
ве ) .  Приживаемость культур обыч
но вы сокая —  9 5 %  и более.

В се  культуры создаются на осу
шенных торфяниках или в зоне 
осушения лесных земель. Почву 
под культуры готовят полосами в 
три борозды плугом П КБ-56 , иног
да делают сплошную подготовку 
почвы. Количество посадочных 
мест в культурах ольхи черной —
5 тыс. на 1 са  с размещением 
3 X  0 ,6— 0,7 м. П осадка механи
зированная —  лесопосадочной ма
шиной СЛЧ-1 или ручная —  под 
меч Колесова или под лопату, в 
зависимости от состояния корне
вой системы сеянцев.

Стоимость закладки 1 га  питом
ника с огораживанием составляет 
691 руб. Стоимость механизиро
ванной посадки культур ольхи 
черной —  4 р. 50 к., ручной —
18 р. 20 к. Стоимость ухода за 
лесными культур ам и — 15 р. за 
1 га . У х о д  включает в себя д в у 
кратную полку и рыхление в те
чение года, а такж е обрезку вет
вей. На второй год полку и рых
ление не проводят.

Приживаемость лесных культур 
ольхи черной —  95,5— 97,7% . Все 
культуры отличаются хорошим 
ростом и уже на третий год смы
каются.
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У Д К  634.0.911

САДЫ В ЛЕСХОЗАХ

И. ВАЩ ЕНКО, кандидат биологических наук

D  последние годы некоторые лесхозы степной и по- 
лупустынной зон юга-востока европейской ча

сти С С СР стали закл ад ы ват ь  промышленные сады  на 
песчаных землях. На черноземовпдных супесях н ад 
пойменных террас Дона в Волгоградской области 
сады  уже занимают большие площади. Так, в Ниж- 
нечирском лесхозе 460 га  садов, а в Калачевеком —  
400 г а ;  к 1980 г. здесь  планируют довести площадь 
садов соответственно до 1100 и 600 га . Земли, при
годные для садо водства ,  есть не только в Р С Ф С Р ,  
но и на Украине, в Молдавии, на Северном К авказе.  
Их освоение под плодово-анноградиые и лесные 
к у л ь т у р ы — важ ная народнохозяйственная проблема. 
Ее решение позволит, кроме того, ликвидировать 
ветровую эрозию легких почв.

Неисчерпаемые возможности для развития са д о 
водства  имеют крупные песчаные массивы —  Цим
лянский, Калачевский, Доно-Арчединский, а такж е 
Терско-Кумские, Астраханские, Нижнеднепровские и 
другие пески. Расположение песчаных массивов по 
берегам крупных водохранилищ и рек или вдоль ж е
лезных дорог (Обливский песчаный массив на р. Чир) 
благоприятствует развитию здесь  промышленного с а 
д о водства  и виноградарства. О днако механическое 
перенесение опыта, техники и способов закладки с а 
дов с минеральных земель па пески часто приводит 
к неудачам, так  как система згкладки сада  на пес
чаных землях должна быть иной.

Обычно для крупного сада  выбирают участок с бо
лее или менее однородными почвенно-грунтовыми 
условиями. Но таких участков на песчаных землях 
практически нет; чаще всего это земли с большой

комплексностью почвенного покрова и резкой диффе
ренциацией почвенно-гру нтовых условий. Например, 
плодовые сады  в Тормосиновском и Приморском 
лесничествах Нижпечирского лесхоза закладывают 
на третьей надпойменной террасе (высота 40— 45 м 
над уровнем р. Д он) с черноземовидными супесчаны
ми почвами, погребенными эоловым песчаным нано
сом и в разной степени эродированными. За  послед
нее столетие пологий равнинно-широковолнистый 
в основном древне-аллювиальный рельеф песков 
после сплошной распащки и ветровой эрозии изме
нен котловинами выдувания и буграми навеянного 
песка высотой до 2 м. Здесь  перемежаются участки 
почв разного механического состава с различной глу
биной погребенноеги и степенью эродированности. 
А это усложняет выбор мест под сады  и их закладку.

Л учш е всего з ак л ад ы ват ь  сады на древних озерно
аллювиальных широковолнистых равнинах надпой
менных террас с глубиной залегания грунтовых вод 
и подстилающего суглинка 2— 4 м, с черноземозид- 
ными супесчаными непогребенными или неглубоко 
погребенными эоловым наносом почвами, имеющими 
мощность гумусо вы х горизонтов 8 0 — 100 см. Хороши 
и глубоко погребенные почвы под слоем более или 
менее гумусированного песка. З десь  необходимо соз
д а в а т ь  очень хорошие условия для роста корневой 
системы плодового деревца в первые годы после 
посадки, пока корни достигнут погребенной почвы.

Посаж енные в таких местах плодовые деревья хо
рошо растут. Например, на погребенных черноземо
видных супесчаных почвах четвертой террасы Дона 
(Обливский опорный пункт В Н И А Л М И ) 25-летние

Я блон евы й сад  на супесча
ных почвах  (О бливский  
опорный пунхл ВН И А ЛМ И ) 

Ф о т о  А. Г.  Г а  е  л я
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П лодон осящ ие яблони  а 
саду  на г.лчпнь'х чочйп-- 

Ф о т о  А. Г. Г а е л я

яблони имели высоту 5— 6.5 м и диаметр кроны 
7— 10 м. Конечно, рост деревьев сильно зависит от 
мощности гумусового горизонта погребенной гючвы, 
глубины залегания грунтовых вод или наличия в поч
ве более влагоемких суглинистых прослоек. Наиболее 
удачное строение почвогрунта для мощного развития 
корней плодовых деревьев —  чередование прослоек 
песка и суглинка. В  таких местах корневая система 
яблони углубляется в почву на 5 —6 м. На глубину 
проникновения корней и их распространение в шири
ну, как отмечает проф. В. А. Колесников, влияют 
почвенные условия, порода, привой и подвой. Иногда 
корни достигают глубины 12— 14 м. Мощное разви
тие и глубокое распространение корневой системы

Зависимость роста 25-летних яблонь от степени эро- 
дированности почвы :

1 — э о л о в ы й  к а н о с  г у м у с и р о в а н н о г о  п е с к а ;  2 — г у м у с о 
в ы е  г о р и з о н т ы  / i  - 3 — г о р и з о н т  ж е л е з и с т о г о  и л -
л ю в и я  В.; 4 — п е с о к  м а т е р и н с к о й  п о р о д ы  ( г о р и з о н т  С ); 
5 — п о д с т и л а ю щ а я  п о р о д а  — л ё с с о в и д н ы й  с у г л и н о к  ( г о 

р и з о н т  Д )

имеет особое значение в засушливой степной зоне и 
полупустыне: деревья с мощной корневой системой 
находятся в лучших условиях водоснабжения летом, 
они устойчивы против сильных ветров, менее повреж
даются морозами и обильнее плодоносят. Поэтому 
очень важным агротехническим мероприятием на 
песчаных землях является посадка.

Д о  сих пор во многих руково дствах  по садо вод
ству  указывалось,  что при посадке плодовых де
ревьев корневая шейка саженца должна находиться 
на уровне поверхности почвы или на 3— 5 см выше 
ее. Д а ж е  небольшое заглубление (на 5— 10 г-н) счи
талось недопустимым. Все это справедливо для тя
желых почв. Но даж е п здесь в последние годы спе
циалисты рекомендуют несколько заглубленную по
садку (Трусевич. Храмов, Астахов, Адамович, Колес
ников). На легких же почвах в Калачезском и 
Нижнечпрском лесхозах  мы заложили опыты по за
глублению корневой шейки яблони от 5 до 50 см и 
глубже. Заглубление корневой шейки до 20 см ока
залось полезным агротехническим приемом. Возмож 
ность еще большего заглубления изучена недостаточ
но и требует проверки.

При закл адке  сада на песчаных землях не менее 
важен размер посадочных ям Обычно посадочные 
ямы копают ямокопателями различных конструкций 
(К Я Ш -60 ,  К П Я -100 ,  К ЯУ -100  и др.) .  В  большинстве 
лесхозов копают ямы глубиной G0—70 см. В  Нижче- 
чирском лесхозе мы сажали яблоня б  ямы глубиной 
60. 100 и 150 см с диаметром 60 и 100 см. Выясни
лось, что на супесчаных землях глубокие ямы, осо
бенно если они заправлены органическими и мине
ральными удобрениями, имеют преимущества перед 
мелкими. На дно посадочной ямы мы вносим по 
два  —  четыре ведра перепревшего навоза, добавляем 
минеральные удобрения, все это тщательно переме
шиваем с почвой и прикрываем небольшим слоем 
почвы без удобрений В этом случае прирост однолет
них побегов в .молодом возрасте в два  раза выше, 
чем при посадке без удобрений.

Ямы для деревьев готовят осенью и весной. Осен
няя подготовка ям, особенно если кет опасности з а 
сыпания их песком, имеет преимущества гэрел ве 
сенний. Гак, в суровую бесснежную зиму 1968/6Э г.

«чa  i
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Нижнедонские пески промерзли до глубины 150— 
200 см и ранней весной копать ямы в Нижнечирском 
и Калачевском лесхозах  было невозможно, что впо
следствии сказалось на сроках посадки.

П осадку  сада на песчаных землях лучше прово
дить ранней весной, а не осенью, как это делают 
в южных районах страны на тяж елы х почвах. О сен
няя посадка из-за глубокого промерзания песчаных 
земель приводит к нежелательным последствиям. 
Д а ж е  дополнение отпавших деревьев осенью в Н и ж 
нечирском лесхозе дало плохую приживаемость. П о
этому здесь уже отказались от осенней посадки и 
дополнения.

В заключение необходимо остановиться на органи
зационной стороне сад о во д ст ва  в лесхозах, т а к  как 
от нее зависит будущее садов на песках. С а д о во д 
ство —  это высокоинтенсивная отрасль сельского хо 
зяйства, требующая значительных трудовы х и мате
риальных резервов. В  лесхозах  же пока не хватает  
рабочей силы, нет специализированных сад о во д че
ских бригад и звеньев, специалистов-садоводов, по
чти нет садовой техники и машин для борьбы с вред
ными насекомыми и болезнями, нет плодохранилищ 
и предприятий по первичной переработке продукции 
садо водства  и виноградарства и т. д. А это ведет

к тому, что в лесхозах  часто не соблюдают технику 
посадки плодовых деревьев и правила ухода за поч
вой, упускают лучшие сроки закладки садов, неудач
но подбирают участки, неправильно формируют кро
ны и т. д. В се  это приводит к значительному отпа
ду деревьев в садах .  Велики еще трудности с реали
зацией готовой продукции, хотя спрос на нее не
ограничен.

Чтобы эффективно решить такую важную народ
нохозяйственную задачу, как освоение песчаных зе
мель (лучших их типов, а именно черноземозидных 
супесей с корнедоступным уровнем верховодки) под 
сады и виноградники, необходимо в самое короткое 
время создать специализированные садоводческие 
лесничества. Например, в Нижнечирском лесхозе, 
имеющем два  лесничества (Тормосиновское и При
морское) с площадью садов 350 га  (что соответ
ствует садоводческому отделению со в хо за) ,  располо
женных в нескольких километрах одно от другого, 
целесообразно одному лесничеству придать садовод
ческое направление хозяйства, а другому —  лесокуль
турное. Только такая специализация поможет ре
шить проблему садо водства  в лесхозах  и создать 
предпосылки для дальнейшего планомерного и эф
фективного использования песчаных земель.

ТРЕТИЙ ИЗ ДИНАСТИИ 

ЛЕСОВОДОВ

Очерк

J ]  есная дорога уходит вдаль. Километр, 
еще километр... Надо, пожалуй, пово

рачивать домой —  сумерки наступают в ле
су быстро. Вокруг тихо-тихо. Вдруг справа, 
в молодом ельнике, хрустнула ветка. Из 
кустов показалась голова лосихи.

— Кто это ее напугал? — подумал Ни
колай Иванович. Прислушался. Услышал 
голоса. Это были браконьеры. Завидя Ни
колая Ивановича, они скрылись в ночной 
темноте.

По дороге домой Николай Иванович д у 
мал о прожитой жизни, отданной лесу. 
Вспомнился отец. Как он любил лес! Б ы ва 
ло, заведет в самую чащу, остановятся и 
скажет: «Слушай». А чего слушать, когда 
тихо кругом?

— Слушай, как лес говорит,— внушал 
Иван Степанович, бывалый лесник.

И маленький Коля слушал. Шумели сос
ны, рассказывая о своей векоЬой давности, 
шелестели листвой березы и осины... Он-то 
и научил Колю по-настоящему любить лес, 
зверей и птиц, обитающих в нем.

18 лет посвятил отец работе лесника. 
Профессия эта перешла к нему от деда — 
Степана Петровича, тоже проработавшего 
лесником 15 лет и начинавшего свою работу 
еще в помещичьих угодьях. Так что вся се
мья Кузнецовых — потомственные лесоводы.

Шли годы, куда только не забрасывала 
судьба Кузнецова-младшего, но вернулся 
он в родную деревню Петряево, что затеря
лась в ветлужских лесах. Снял с солдатской 
гимнастерки Георгиевский крест 4 степени, 
полученный им за храбрость и геройство в 
войне с Германией в 1914 году при защите 
городов Барановичи и Луцк, пошел рабо
тать объездчиком в Туранское лесничество. 
По существу это были не леса, а две тысячи 
гектаров непроходимого бурелома, которые 
нужно было срочно очистить, привести в 
порядок. Трудной была и охрана леса. Л ю 
ди иногда по незнанию, иногда умышленно 
самовольно рубили лес, уничтожая его на 
огромных площадях, охотились без всяких 
правил и ограничений на птиц и зверей.

Был случай, когда Николай Иванович с 
несколькими лесниками отправился на озеро 
Сумки отбирать самовольно срубленный 
лес. Браконьеры, сплавлявшие бревна по 
озеру, открыли стрельбу. Не испугался 
Кузнецов тогда, не робел в подобных ситу
ациях и позже. Уверенность в правоте сво
его дела придавала ему силы и мужество.

А сколько пришлось повоевать с охотни- 
камн-браконьерами! Не мог допустить Ни
колай Иванович, чтобы хоть один случай 
прошел безнаказанно для них. Иногда при-

82

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



холилось не спать ночи, искать долго и 
упорно, шаг за шагом, как следователю, 
идти по следам преступления, чтобы поста
вить браконьеров перед строгим лицом за 
кона.

Мы беседуем с Николаем Ивановичем уже 
не первый час. О многом может рассказать 
старый лесовод, есть что вспомнить ему. 
И о том, как в первые годы Советской вла
сти управлял делами в волисполкоме, и как, 
будучи членом комитета бедноты, защищал 
интересы крестьянства, и как доставал се
мена для засева общественных земель и 
еще многое, многое. Очень волнует Николая 
Ивановича будущее леса: «Рубим и рубим. 
Становится лесов все меньше и меньше. По
ра подумать и о восстановлении их».

— Сажать надо леса,— заявил Кузнецов, 
как только приступил к работе в лесниче
стве. Над ним в те годы только посмея
лись. «Сажать? Д а ты что? Это ведь не кар
тошка. Посмотрим, много ли ты сосен да 
берез руками-то посадишь?»

Но Николай Иванович не успокоился. 
Начал самостоятельно осуществлять заду
манное дело. Помог ему преподаватель Вет- 
лужского лесотехникума Александр Алек
сандрович Ширский. Под питомник отвели 
0,1 гектара. Обработали землю. Как добыть 
семена? Николай Иванович предложил 
сделать два деревянных барабана с сеткой. 
Их оковали и поставили в деревенской ба
не. Получилась своеобразная шишкосушиль- 
ня. За сутки пересушивали в ней по 200 ки
лограммов сосновых шишек, из которых 
потом извлекали семена. На следующий год 
уже начались большие лесокультурные ра
боты.

С 1932 по 1969 год руками лесника, а 
позднее техника-лесовода Кузнецова поса
жено почти три с половиной тысячи гекта
ров леса. Неплохой подарок народному хо
зяйству страны! Это значит десятки тысяч 
новых домов, сотни тысяч изделий из де
рева.

В 1936 году начали создаваться лесхозы. 
Николай Иванович с большой энергией 
взялся за организацию лесокультурных 
звеньев. Эта система оправдала себя. Уже 
через два года звеньевые Екатерина Рябко- 
ва и Екатерина Смирнова стали участни
цами первой Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки в Москве.

47 лет посвятил Николай Иванович ра
боте в лесном хозяйстве. Он по-прежнему 
бодр, работоспособен. То ли от того, что он 
не бывает без дела, то ли по природе такой, 
но выглядит он намного моложе своих.лет.

— Наверное, это лес такое воздействие 
на вас оказывает,— замечаю я в разговоре.

—  Наверное,—  смеется он.
Трудовой день Николая Ивановича за

полнен до отказа. Надо посмотреть, как 
ведутся рубки ухода и разрубка просеки 
для новой тграссы, зайти в питомник, про
верить приживаемость гостьи ветлужских 
лесов — сибирской лиственницы; побывать 
в урочищах, где работают мелиораторы; 
затем в лесхозе партийное собрание: надо 
выступить на нем, рассказать о работе 
партгруппы Каменского лесничества, кото
рой он руководит. А вечером, когда придет 
домой внук Борис, нужно сходить к речкам 
Сенлаз, Осечиха, Заборка и к озеру Сум
ки. Там живут его подопечные — бобры.

Когда-то в угодья лесничества завезли 
бобров. Эти ценные пушные зверьки хоро
шо прижились в лесных озерах и размно
жились. Сейчас их насчитывается уже не
сколько сотен. Появились и помощники по 
уходу за бобрами. Первым из них считает 
Николай Иванович Бориску — внука. Вот 
окончит тот школу и, может быть, тоже 
пойдет по стопам деда: будет охранять леса, 
создавать новые посадки, разводить ценных 
зверей. Частенько выходит Борис вместе с 
дедом в лес. Знает, как закладывать пи
томник, как сажать деревца, собирать се
мена, подкармливать бобров, научился де
лать и запруды. А потом и другое придет. 
Научится производить отпуск леса, прово
дить рубки ухода, разрубку просек и т. д.

— Хочется мне свое дело в надежные 
руки передать,— говорит Николай Ивано
вич,— а потом и отдыхать можно.

Уже немало учеников у Николая Ивано
вича, вполне достойных своего учителя — 
сообразительных, находчивых, трудолюби
вых.

Ценят Н. И. Кузнецова на работе. У ва
жают его на селе. Когда газета два года 
назад принесла радостную весть о награж
дении его орденом Ленина, отбою не было 
от поздравлявших. Каждый хотел пожать 
руку, пожелать ему новых успехов.

Т. ПОГОДИНА
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

ФОРМЕННОГО ОБМУНДИРОВАНИЯ

15  соответствии с установленным положением ра- 
ботннкн государственной лесной охраны носят 

форменное обмундирование. На предприятиях и в 
организациях лесного хозяйства системы Гослесхоза 
С С С Р  начиная с 1969 г. лесникам его вы даю т бес
платно, а участковым техникам-лесоводам и об ъезд 
ч и к а м —  со скидкой на 50 % - О стальная сумма в ы 
плачивается в рассрочку (на срок носки обмундиро
вания).

Форменное обмундирование вы дается лесникам, 
участковым техникам-лесоводам и объездчикам по 
следующим кормам:

Лесникам
Срок носки 

(в годах)
Костюм шерстяной однобортный или ки

тель с брюками (женщинам —  жакет
с ю б к о й ) ..............................................................

Костюм летний
мужчинам —  брюки навыпуск и две ру 

башки хлопчатобумажные с галстуками 1
женщинам —  юбка и две  блузы г галету

ками ..................................................................1
П альто форменное грубошерстное . . .  3
Плащ из хлопчатобумажной прорезинен

ной ткани .......................................................
Ф у р аж к а  с двумя белыми чехлами (жен

щинам —  берет) ...........................................
Буш лат и брюки хлопчатобумаж ные ват

н ы е ....................................................................... 2
Ш апка-уш анка (верх суконный) . . .  3
Сапоги кирзовые ....................................... 1.5

или я л о в ы е ................................................... 2
В а л е н к и ................................................................. 3
Сумка полевая ...............................................3

Участковым техникам-лесоводам 
и объездчикам

Костюм шерстяной однобортный (женщи
нам —  ж акет  с юбкой) ...............................

Костюм летний
мужчинам —  брюки навыпуск и две  хлоп

чатобумажные рубашки с галстуками 
женщинам —  юбка хлопчатобумаж ная и

две блузы с галстуками .........................
П альто форменное суконное . . . .  
Плащ шерстяной из прорезиненной ткани 
Ф у р аж к а  с двумя белыми чехлами (жен

щинам —  берет) ...........................................
Бушлат и брюки хлопчатобумажные ват

н ы е .........................................................................
Ш апка-ушанка (верх кожаный) . . .
Сапоги кирзовые ...........................................

или яловые .......................................................
Ботинки х р о м о в ы е ...........................................
В а л е н к и ...................................................................
Сумка полевая .................................................

2
3
1,5
2
2
3
3

Д л я  остальных работников государственной лесной 
охраны, которым форменное обмундирование в ы д а ет

ся за полную плату, утвержден следующий перечень 
обмундирования:

С р о к  н о с к и  
( в  г о д а х )

Костюм шерстяной однобортный (женщи
нам —  ж акет с юбкой) ....................... 2

Костюм летний
мужчинам —  брюки навыпуск и две  ру

башки хлопчатобумаж ные с галстуками 1
женщинам —  юбка и две  блузы с га л с ту 

ками .................................................................. 1
Китель б е л ы й ..................................................... 2
Костюм выходной шерстяной двубортный 

(женщинам —  двубортный жакет с ю б
кой) .........................................................................2

П альто форменное д р а п о в о е ................. 3
Плащ шерстяной из прорезиненной ткани 3
Куртка на меху ( п о л у ш у б о к ) ................. 4
Ф у р аж к а  с двумя белыми чехлами (ж ен 

щинам —  берет) ..........................................  2
Шапка-ушанка (верх кожаный) . . . .  3
Сапоги яловые ............................................... 2
Ботинки хромовые ..........................................  2
В а л е н к и ................................................................. 3

При этом следует иметь в виду, что лесникам, 
участковым техникам-лесовоаам и объездчикам в 
районах Крайнего Севера и в местностях, приравнен
ных к районам Крайнего Севера, вместо бушлата 
выдаются меховые куртки или полушубки на срок 
носки 4 года, а вместо валенок —  сапоги на меху — 
на 3 года. В районах же с теплыми климатическими 
условиями (Краснодарский край в Р С Ф С Р ,  Крым
ская, Николаевская, О десская и Херсонская области 
в У С С Р , Узбекская С С Р, Чимкентская область 
в Казахской С С Р, Азербайджанская СС Р, Грузин
ская СС Р. М о лдавская С С Р, Тадж икская СС Р, Турк
менская С С Р, Армянская С С Р  и Киргизская ССР. 
кроме районов Кантского, Московского, Калинин
ского, Кировского,  Сокулукского, Кеминского, Т ал ас
ского, Чуйского и города Фрунзе) валенки не вы
даются. Работникам баз авиационной охраны лесов 
и авиаобслужнвания куртки на меху как форменное 
обмундирование не выдаются.

Форменное обмундирование работникам государ
ственной лесной охраны выдается по месту их по
стоянной работы. Лесохозяйственные органы должны 
обеспечить установление на каждом предприятии 
очередности выдачи форменного обмундирования от
дельным работникам, исходя из наличия форменного 
обмундирования на скл адах  и выделенных фондов, 
а такж е с учетом истечения сроков носки отдельных 
предметов обмундирования. В  первую очередь обес
печиваются обмундированием работники, занятые 
охраной пригородных лесов и лесов зеленых зон.

Расхо ды  по льготной выдаче форменного обмунди
рования относятся за счет сверхплановых поступле
ний собственных средств и прибылей, а также спе
циальных фондов (кроме фонда экономического сти
мулирования) предприятий лесного хозяйства и 
за счет экономии расходов на лесное хозяйство. Для
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возмещения товарных ресурсов в связи с предостав
лением льгот по вы даче форменного обмундирования 
предприятиям и организациям лесного хозяйства 
устанавливаю тся дополнительные задания по произ
водству  и реализации тоцаров народного потреб
ления.

Форменное обмундирование для работников госу
дарственной лесной охраны оплачивается с учетом 
расходов по доставке  его на склад предприятиями и 
организациями с бюдж етных счетов по лесному х о 
зяйству за счет и в пределах, предусмотренных по 
плану ассигнований на эти цели.

Работники государственной лесной охраны, полу
чающие форменное обмундирование за полную пла
ту, а такж е участковые техники-лес оводы и об ъезд
чики, получающие его со скидкой на 50%  и с  в ы 
платой остальной суммы в рассрочку (на срок носки 
обмундирования), при получении обмундирования 
даю т обязательство с указанием количества и стои
мости полученных предметов, сроков оплаты, а т а к 
же суммы, подлежащей удержанию из заработной 
платы. В  этом случае погашение стоимости формен
ного обмундирования работниками государственной 
лесной охраны производится в соответствии с об яза
тельствами путем ежемесячных удержаний из зар а

ботной платы с учетом сроков носки отдельных 
предметов. Первым месяцем взноса в погашение 
стоимости выданного обмундирования считается ме
сяц, следующий за месяцем получения обмундирова
ния.

При переводе работника из одного предприятия 
или организации системы Гослесхоза СС СР  в другое 
обязательство этого работника с отметкой о произ
веденных удержаниях высылается при бухгалтерском 
извещении по месту новой службы. В случае уволь
нения работника из системы Гослесхоза СССР или 
перевода ка должность, не дающую празо на льго
ты по форменному обмундированию, он обязан пога
сить задолженность за полученное обмундирование 
в течение шести месяцев посте увольнения или пе
ревода. Форменное обмундирование, не бывшее 
в употреблении, может быть принято от уволенного 
работника, при этом делается соответствующий пере
расчет.

О тветственность за своевременное и потное удер
жание платежей за форменное обмундирование воз
ложено на руководителей и главны х (старших) бух
галтеров соответствующих предприятий и органи
заций.

А. В. СКОРОХОДОВ

НАШИ с о в е т ы  zmuzz
ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРОВ 

И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

ногие лесохозяйственные машины и ору
дия используются лишь в течение лет

него сезона (легкие колесные тракторы, 
плуги, культиваторы и др.), а некоторые из 
них (например, сеялки, аэрозольные гене
раторы, лесопосадочные машины) — всего 
несколько дней в году. Такого рода машины 
при неправильном хранении часто быстро 
изнашиваются. Это налагает большую от
ветственность на работников лесного хо
зяйства за правильную организацию хране
ния техники.

Тракторы и другие машины следует уста
навливать на хранение в любом случае, 
если наступает перерыв в работе. Если пе
рерыв в работе более двух месяцев, то ма
шину нужно устанавливать на длительное 
хранение, при меньшем перерыве — на крат
ковременное.

Наилучшая сохранность машин обеспечи
вается при хранении их в закрытом поме
щении. Однако этот способ требует вложе
ния значительных средств на строительство 
помещений. Поэтому он применяется в ос
новном для сложных, дорогостоящих ма
шин. В  большинстве же случаев машины

хранят на открытых площадках или под 
навесами, снимая с них и сдавая для хра
нения на склад отдельные узлы и детали.

Площадку для хранения нужно устраи
вать на сухом незатапливаемом месте с 
прочным дерновым слоем. Ее тщательно 
очищают от остатков древесины, металло
лома и других предметов. Для многих хо
зяйств доступно покрытие площадки гра
вием, шлаком или песчано-глинистой сме
сью. Для стока талых и дождевых вод по 
внешнему периметру необходимо сделать 
кюветы канавокопателем или плугами 
ПКЛ-70, ПЛП-135. Располагать площадки 
надо не ближе 50 м от лесного массива, 
жилых и производственных помещений к 
на расстоянии 150 м от мест хранения неф
тепродуктов.

Территорию площадки следует разметить 
для расстановки машин и орудий по мар
кам и типам с соблюдением расстояния в 
ряду 1,5 м. Расстояние между рядами 
должно обеспечить свободный въезд и выезд 
машин. Здесь же выделяют место для про
тивопожарных средств — огнетушителей, 
багров, лопат, песка, бочки с водой.
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При подготовке тракторов к длительному 
хранению нужно в последнюю смену про
мыть систему охлаждения двигателя и у да
лить из нее накипь. Для этого специальный 
раствор заливают в систему охлаждения и 
дают двигателю поработать в течение 8— 
10 часов при нормальном температурном 
режиме, потом его сливают и тщательно 
промывают систему охлаждения. Можно 
применять следующие растворы: 100 г сти
ральной соды и 50 г керосина на 1 л  воды, 
специальный керосиновый контакт Петрова 
и др. Затем тракторы надо помыть и очи
стить. При отсутствии специальных моечных 
установок можно использовать пожарные 
насосы, бензопомпы и автобензовозы. М а 
шины хорошо очищаются от грязи и пыли 
струей воды под давлением 3— 5 кг/см2.

После мойки сливают отработанное масло 
и промывают систему смазки двигателя, 
картеры коробки и конечных передач, зад
него моста, топливный бак, сетчатый 
фильтр, поддон и кассеты воздухоочисти
теля. Все картеры заполняют свежим 
маслом.

Обильно смазывать все узлы трактора 
следует до тех пор, пока не будет удалена 
старая смазка. Свежая смазка препятству
ет проникновению влаги и воздуха в узлы 
и создает благоприятные условия для их 
сохранности. Для лучшего распределения 
смазки по трущимся поверхностям ж ела
тельно поездить на тракторе в течение 3— 
5 мин.

Цилиндры двигателя также следует сма
зать, ввести туда по 50— 100 г дизельного 
масла и вручную провернуть вал на не
сколько оборотов. Желательно опустить 
пружины всех клапанов и плотно посадить 
их в гнезда. Защитной смазкой покрыть де
тали клапанного механизма и полностью 
загерметизировать двигатель.

Топливный насос и форсунки лучше снять 
и сдать на хранение на склад. Насос необ
ходимо заполнить дизельным маслом. От
верстия под форсунки плотно закрыть за 
глушками или старыми форсунками, уста
новочные отверстия и плоскости смазать и 
закрыть заглушками из кровельного желе
за. В случае нехватки складских помеще
ний топливную аппаратуру предварительно 
заполняют дизельным маслом и оставляют 
на двигателях.

Подготовка пусковых двигателей к дли
тельному хранению заключается в очистке 
цилиндров от продуктов сгорания и смазке 
стенок цилиндров моторным маслом. Кар
бюратор и магнето снимают с двигателя и

после подготовки сдают на склад. Узлы гид
равлической системы и шланги можно 
оставлять на тракторе. Для этого нужно 
снаружи промыть их раствором каустиче
ской соды, просушить, пересыпать тальком 
и обернуть мешковиной. Распределитель и 
гидронасос необходимо заполнить дизель
ным маслом. Аккумуляторы (в полностью 
заряженном состоянии), приводные ремни, 
электрооборудование снимают с тракторов, 
очищают от пыли, подтеков масла и топли
ва. Снятые ремни, пригодные к дальнейшей 
эксплуатации, нужно промыть в растворе 
каустической соды или в теплой мыльной 
воде, просушить, пересыпать тальком и 
сдать на склад.

На складах ремни хранят на вешалках, 
а снятые узлы, агрегаты, детали, электро
оборудование раскладывают в специально 
сделанные ячейки с указанием хозяйствен
ного номера трактора. После всех подгото
вительных работ гусеничные тракторы ста
вят на деревянные подкладки, а колесные — 
на подставки, давление в шинах уменьшают 
до 70— 80% нормального. Впускные и вы
пускные трубы закрывают деревянными за
глушками, из системы охлаждения двига
телей сливают воду. В случае хранения 
тракторов с сухими картерами необходимо 
прикрепить к трактору бирку с надписью 
«вода и масло из картеров слиты».

По окончании сезона работы лесохозяй
ственные машины также нужно устанавли
вать на длительное хранение. После наруж
ной очистки и мойки их осматривают, про
веряют состояние отдельных узлов крепеж
ных и сварных соединений, негодные детали 
заменяют новыми. Если лесохозяйственная 
машина не нуждается в ремонте, то выпол
няют операции послесезонного технического 
ухода. При подготовке к хранению выко- 
почных орудий, посевных и посадочных ма
шин разбирают опорные колеса (при необ
ходимости) и посадочный аппарат, очищают 
семяпроводы и ящики для посадочного ма
териала. После промывки и замены негод
ных деталей производят обильную смазку и 
сборку.

Поврежденную окраску машин восстанав
ливают. Все неокрашенные металлические 
части покрывают предохранительной смаз
кой. Часто механизаторы используют для 
этих целей отработанные масла, однако они 
быстро стекают, в результате чего поверх
ности покрываются ржавчиной. Поэтому не
обходимо использовать специальные защит
ные смазки НГ-204, СХК, УН, защитную 
клейкую замазку ЭЗК-З или смесь битума
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(60% ) и бензина (2 0 % ) .  В крайнем случае 
можно использовать смесь отработанного 
дизельного масла (70% ) и солидола (3 0 % ).  
В разогретом втще защитные смазки нано
сят на поверхности. Битум и гудрон раство
ряют в бензине до вязкости дизельного мас
ла. Полученную смесь наносят кистью на 
поверхность деталей. Бензин быстро испа
ряется, а тонкая и стойкая пленка битума 
или гудрона обволакивает покрытые места 
и продолжительное время предохраняет их 
от коррозии.

Для устранения большого расхода смазки 
используют пульверизаторные устройства, 
которые облегчают и ускоряют нанесение 
защитных смазок. Пульверизатором смазку 
наносят на поверхность под давлением 2—• 
3 кг/см2. Выпускается также специальная 
установка для нанесения антикоррозионных 
покрытий. Установка работает от компрессо
ра с рабочим давлением воздуха 5— 
10 кг/см2. Защитную смазку наносят с по
мощью специального пистолета.

В передовых предприятиях все лесохозяй
ственные машины хранят под навесами, ко
торые сооружают в каждом лесничестве, и 
на площадке для хранения техники в лес
хозе. Навесы предохраняют машины от 
воздействия прямых солнечных лучей и 
осадков. В особенности важно хранить под 
навесами лесопосадочные и другие машины 
с кабинами и ящиками из тонкой листовой 
стали, в которых может скапливаться вода.

Чтобы предохранить рабочие органы ле
сохозяйственных машин от соприкосновения 
с почвой, их устанавливают на деревянные 
подкладки. Для устойчивости машин под 
брус или раму навески устанавливают под
ставки или козлы. С лесопосадочных машин 
предварительно снимают и сдают на склад

мягкие сиденья и захваты посадочного ап
парата. Такое орудие, как корчеватель-со
биратель с навесным оборудованием, хра
нится вместе с трактором или отдельно в 
демонтированном виде, отвал устанавли
вается на подкладки.

В период длительного хранения не реже 
одного раза в два месяца проверяют поло
жение машин на подставках, прилегание 
пробок и заглушек, ликвидируют возникшие 
повреждения окраски, защитной смазки 
и т. д.

При установке машин на кратковремен
ное хранение за лесохозяйственными маши
нами ежемесячно проводят технический 
уход, а за тракторами — очередной техниче
ский уход, восстанавливают поврежденную 
окраску. Топливную систему полностью за
полняют горючим. В холодное время года 
удаляют воду из системы охлаждения. Уста
навливают машины в закрытом помещении, 
под навесом или на открытых площадках.

В лесхозах и леспромхозах должны быть 
назначены ответственные лица по приемке, 
установке машин на хранение и по контро
лю технического состояния машин в период 
хранения. В каждом хозяйстве должен со
ставляться общий план по постановке на 
хранение всей техники, где указывается вре
мя и место установки каждой машины, не
обходимое подъемное оборудование, смазоч
ные материалы и т. д. Сдачу машин на 
хранение следует оформлять записью в 
специальный журнал.

Опыт передовых предприятий показывает, 
что правильное хранение позволяет сокра
тить общие затраты на ремонт и техниче
ское обслуживание на 15— 20%.

А. Б. КЛЯЧКО, В. Г. ШАТАЛОВ, 
И. С. КАЗАРЦЕВ

По страницам 
газет

В И Н Т О К Р Ы Л Ы Е  « Л Е С О Р У 
Б Ы » .  Горные леса из ценных ю ж 
ных и субтропических пород з а 
нимают 85%  территории Черно
морского побережья К раснодар
ского края. Д л я  этой курортной 
зоны они играют важ ную  роль, и 
потому их промышленная экс
плуатация, несмотря на огромные 
запасы древесины, весьма ограни
чена. Что же касается  санитарной 
рубки, удаления перестойных д е 
ревьев, то перед лесоводами в 
условиях сильно пересеченной 
местности возникают трудности.

Достаточно сказать,  что при тре
левке этих деревьев разрушается 
почва, безнадеж но портятся заме
чательные пейзажи.

Этих трудностей можно избе
жать, применив разработанный на 
Сочинской научно-исследователь
ской станции субтропического л ес
ного и лесопаркового хозяйства 
метод изъятия перестойной древе
сины с помощью вертолетов. А в
тор метода —  директор станции 
кандидат сельскохозяйственных 
наук К. К. Калуцкий.

К стволу подпиленного дерева 
прикрепляется чокер, который з а 
тем крепится карабином к тросу, 
спущенному с вертолета. Натянув 
трос, вертолет повисает в воз
духе, ствол отпиливается и уно
сится вертолетом. Если же необ
ходимо вырубить лес на целой 
площадке, вертолет поднимает де
ревья пачками. Удаление пере
стойной древесины таким образом 
позволяет не только сохранить не
тронутой лесную обстановку, по 
оказывается выгодным и эконо
мически. («Вечерний Ленинград»),
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За рп еж щ
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ В БОЛГАРИИ

Г, И. КАНЧАВЕЛИ, кандидат биологических наук

Ы  асаждения ореха грецкого в
* * Болгарин распространены в 
основном на равнине, но произ
растают и в горных условиях на 
высоте до 800 м над уровнем мо
ря. Почти все они созданы искус
ственным путем.

По данным Центрального с т а 
тистического управления, к i 966 г. 
в земельном "фонде страны насчи
ты валось 4322 га  ореховых на
саждений, из них плодоносили — 
742 га. В  лесном фонде к этому 
времени было около 11 тыс. га  мо
лодых непривитых насаждений: 
6 тыс. га  создавали сь методом з а 
гущенной посадки (с целью полу
чения прежде всего древесного 
сырья) и 5 тыс. га  —  с меньшей 
густотой (предназначались для 
заготовки плодов).

Учитывая большое экономиче
ское значение ореха грецкого и 
благоприятные условия для произ
растания ореховых культур в 
стране, в Болгарии постоянно 
расширяют площади под новые 
насаждения, причем создают их в 
основном привитыми саженцами. 
Сейчас в стране привитые орехо
вые насаждения созданы на пло

щади 500 га. Запланировано до 
1970 г. расширить их площадь до 
8 тыс. га  (в лесном фонде) и до
6 тыс. га  (в  земельном), а к 
1980 г.—  соответственно до 
20 тыс. га  и 16 тыс. га.

Таким образом, к 1980 г. общая 
площадь ореховых насаждений
(вместе с созданными до сих 
пор) в лесном фонде составит 
38 тыс. га  и в земельном —
26,3 тыс. га. К ак видим, ореховые 
культуры будут более широко
распространены в лесном фонде, 
чем в земельном. Д ля Болгарии 
это положительный факт, так как 
не вы зы вает  резкого уменьшения 
площади, предназначенной для
выращивания сельскохозяйствен
ных культур. После осуществления 
этой программы намечено за го то в
ку орехов довести до 40 тыс. т 
в год и, кроме того, за счет про
реживания насаждений ежегодно 
получать до 3 0 — 35 тыс. м3 оре
ховой древесины.

Д ля проведения прививок в 
стране выделены маточные дере
вья, дающие высококачественные 
плоды: использовались в основ
ном сорта Джиновский с крупны

ми (в среднем 12— 13 г)  тонко- 
скорлупыми плодами, содержащи
ми 73,9% жиров, а такж е сорта 
Шейново, Преславский, Сливен- 
ский и др. У  болгарских лесово
дов есть уже маточные плантации, 
полученные путем прививок высо
кокачественных сортов. Крона у 
деревьев на этих плантациях фор
мируется чашевидно, что дает 
возможность получать большое ко
личество однолетних побегов, ис
пользуемых в качестве привоя.

Маточные деревья выделяют и 
на приусадебных участках. В этом 
случае за ежегодную обрезку че
ренков с них владельцам деревьев 
выплачиваются определенные сум 
мы: за дерево, дающее урожай 
орехов в 100 кг, выплачивают 
единовременно до 300— 350 левов.

Большое внимание уделяется 
выращиванию подвойного мате
риала. Подвоем служ ат однолетние 
(без повреждений) сеянцы, вы 
ращенные из семян, взятых с м а
точных деревьев (посев осенний 
или весенний — в конце марта 
проросшими семенами, расстояние 
в ряду —  30— 35 см, между ряда
ми —  100 см).

Маточная плантация ореха 
грецкого, сорт Шейново, раз
мещение б у ( 4  м (Харманлий- 

ский лесной питомник)
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Однолетние сеянцы ореха 
грецкого, выращенные для 
прививки (Толбухинский 

лесной питомник)

Д л я  получения однолетних, 
пригодных для прививки сеянцев 
(подвоев),  т. е. таких, у которых 
диаметр корневой шейки достигал 
бы к концу августа  12 мм и бо
лее, в течение всего вегетационно
го периода проводят интенсивный 
уход, который заключается в рых
лении почвы и прополке, а в пе
риод засухи —  в поливе и в под
кормке. При рыхлении молодые 
сеянцы окучивают до высоты 
5 см над корневой шейкой. В 
этом случае кора у подвоев стано
вится более гладкой, легче сни
мается и улучшается срастание 
привоя с подвоем. За 3— 4 дня до 
прививки проводят орошение се 
янцев.

Наиболее распространенным ме
тодом прививки ореха грецкого я в 
ляется прививка в «окно» (щит
ком). Л учш ее время прививки в 
условиях Болгарии —  конец а в г у 
ста, когда за т у ха е т  деятельность 
камбия у подвоя. Д л я  прививки 
используют свежесрезанные черен
ки с хорошо развитыми вегетати в
ными почками в средней части 
черенка. Причем почки должны 
быть расположены на ровном ме
сте, а не на изгибе, т. е. надо 
следить за тем, чтобы на обратной 
стороне вырезанного щитка не 
было вогнутости (пустоты),  так 
как щиток с почкой должен плот
но прилегать к оголенному с т в о 
лику подвоя.

Четырехугольный щиток (3,0 X  
X  1,5 см) с пазушной почкой в 
центре вырезают на привое но
жом с двум я параллельными л ез

виями и переносят на освобож ден
ное от коры место на подвое на 
высоте 3— 5 см от корневой шей
ки. М еж д у  продольными сторона
ми щитка оставляю т зазор в 1 —
1.5 мм с каждой стороны. Это 
стимулирует каллюсообразование.

Прививку проводят в утренние 
и вечерние часы. Привитые под
вои обвязы ваю т мочалом. Через 
18— 20 дней обвязку ослабляют. 
Норма прививки —  120 шт. за 
8 часов. Осенью к концу ноября с 
целью предохранения от вымерза
ния привитые почки сначала оку
чивают (на 10— 15 см) песком, а 
з а т е м — землей. Перед окучивани
ем почки опрыскивают 1,5— 
2 % -ной бордоской жидкостью. 
Весной, когда пройдет опасность 
заморозков, землю вокруг приви
вок разравнивают, а подвой по 
мере роста культурного побега 
срезают на высоте 0,5 см над 
привитой почкой. Молодой побег 
привязывают к колышку. К концу 
вегетации одногодичное привитое 
деревцо достигает высоты 2 ,0—
2.5 м.

Второй распространенный спо
соб прививки —  прививка в рас
щеп (копулировка). Применяется 
весной. Подвоем (так же, как и 
при первом способе) служ ат одно
летние сеянцы с диаметром ство 
лика 12 мм и более (на высоте
3 — 4 см от корневой шейки) со 
здоровым стержневым корнем. В  
качестве привоя используют одно
летние побеги, заготавливаемы е 
после 10— 15 февраля, до начала 
сокодвижения. Д о  момента ис

пользования их сохраняют во 
влажном песке в прохладном ме
сте. Прививку проводят с середи
ны марта до середины апреля. 
Перед прививкой подвои очищают 
от песка и земли. Стержневой ко
рень подрезают до 20— 25 см, 
толстые боковые —  до 5— G см. 
Черенки заготавливаю т длиной не 
менее 6 см (2 см над почкой и
4 см ниже почки). От побегов с 
длинными междоузлиями нареза
ют черенки с одной почкой, а с 
короткими междоузлиями —  дву- 
мя-тремя. При этом методе при
вивки важно, чтобы толщина че
ренка (привоя) была равна тол
щине подвоя и камбиальная 
ткань подвоя совпадала с кам
биальной тканью черенка (привоя).

Привитые саженцы уклад ыва
ют в ящики (размером 55 X  45 X  
X  80 см),  чередуя их со слоями 
хорошо увлажненного мха, сме
шанного со стружкой, поливают 
водой (25— 26°) и хранят на пол
ках  в особом стратификационном 
помещении с влажностью воздуха 
75— 8 5 % . Температура внутри
ящика в первые 3— 4 дня 30—28°, 
а в последующие 12— 14 дней ее 
снижают до 24°. Показания гиг
рометра и термометров в помеще
нии и ящиках отмечают через 
каж дые 2 часа. На 7— 8-й день 
проверяют, как происходит про
цесс образования каллюса. Про
цесс стратификации считают з а 
вершенным, если около 90%  при
витых черенков уже образуют 
каллюс.

Посадку в школах осуществля
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Однолетние привитые д ер евц а  
ор ех а  грец к ого , средн яя  вы со 
та—  2,2 м (питомник Институ
та плодоводст ва , г. П л овд и в)

ют- в борозды. Расстояние посад
ки 80 X  40 см, полив обязателен. 
В се  дикие побеги срезают по ме
ре их появления, а из культурных 
оставляют один центральный по
бег. За лето подвой и привой 
срастаются и успевают окрепнуть. 
На второй год привитые саженцы 
достигают высоты 1,5— 2 м. При
живаемость в среднем 8 0 % .

Прививка ореха грецкого щитком 
(в окно) по сравнению с копули
ровкой технически проще: нет
необходимости в подборе черен
ков и подвоя одного диаметра и, 
кроме того, не требуется специ
альных помещений, инвентаря, 
топлива для обогрева и т. д.

Д ля стимулирования работ по 
прививке в питомниках и для по
вышения качества их при выпол
нении плана (не менее 10 тыс. 
прививок) рабочим и руководящ е
му персоналу вы даю т премии. 
При 60— 70%  прижившихся дерев-  
цев рабочему выплачивают по 
0,08 лева за каждый приживший
ся саженец и премию 60 левов; 
руководящему персоналу —  премию 
до одной месячной зарплаты; при 
71— 8 0 % : рабочему —  0,1 лева и 
премию 80 левов, руководящему 
персоналу —  премию до полутора 
месячных зарплат; свыше 8 0 % :  
рабочему —  по 0,12 лева за при

жившийся саженец и премию 
100 левов, руководящему персона
лу —  премию до двухмесячной 
зарплаты.

Преимущество привитых д еревь
ев не вы зывает никаких сомне
ний. Р о ст  их в первые годы про
текает бурно и они начинают пло
доносить еще на 3— 4-м году. 
При хорошей агротехнике и в 
благоприятных условиях произ
растания на 10-м году с одного 
дерева уже можно получить до 
40 кг плодов. Диаметр ствола на 
высоте груди достигает 30 см, это 
имеет большое значение для уско 
ренного производства ореховой 
древесины.

В первые годы на плантациях 
привитого ореха болгарские лесо
воды практикуют посев бахчевы х 
культур в м еж дурядьях, что не 
мешает росту деревцев и, кроме 
того, повышает доходность план
тации. Одновременно в рядах 
меж ду деревьями вы саж иваю т 
персики. Они растут до смыкания 
крон ореховых деревьев и хорошо 
плодоносят. К моменту смыкания 
крон они уже стареют и отми
рают.

При создании промышленных 
плантаций обязательно в почву 
вносят удобрения: под молодые
деревья, еще не плодоносящие,—

аммиачную селитру (34— 40 г  на 
1 м2) два  раза в год —  рано вес
ной (март) и в конце мая, под 
плодоносящие —  рано весной (1/3 
всех удобрений) и в июне (2 /3) .  
Фосфорно-калийные удобрения д а 
ются осенью (суперфосфат —  70—  
80 г  на 1 .и2, калийные удоб
р е н и я —  25— 30 г на 1 м2). Приме
няются и органические удобрения, 
в частности навоз, вносится он 
осенью по 30— 40 т на 1 га . Кул ь
тивация промышленных планта
ций механизированным способом 
проводится ежегодно 3— 5 раз за 
вегетационный период. При т а 
ких условиях ореховые плантации 
даю т высокий урожай.

Важ ны м  для болгарских орехо- 
водов является и облагоражива
ние уже существующих семенных 
ореховы х насаждений, которые 
создавали сь по старым схемам и 
сильно загущены. В них требу
ется провести прореживание и при
вивки вы сококачественных сортов.

Н аучно-исследовательской рабо
той по селекции и вегетативному 
размножению ореха занимается 
Институт садо водства  в Пловди
ве. З десь  создано специализиро
ванное ореховое хозяйство, пред
назначенное производить элитный 
посадочный материал и снабжать 
им лесхозы и совхозы.
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КРИТИКА  
И БИБЛИОГРА ФИ Я

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ

D  1968 г. вышел в свет труд 
^  крупнейших лесоводов евро
пейских стран, посвященный наи
более актуальной проблеме совре
менного лесного хозяйства —  по
вышению продуктивности лесов в 
этих странах В предисловии 
проф. М. Выскот (Ч С С Р )  подчер
кивает, что преодоление «дефицит
ной ситуации» в Европе возм ож 
но, «конечно, не путем повышения 
интенсивной эксплуатации, но ме
тодами действенной интенсифика
ции, особенно в сфере возмож но
сти дальнейшего развития и сти
муляции биологических основ леса, 
подходящей химизации и при
менения правильных технических 
и экономических процессов».

В  статье профессора М. van 
Miegroet  (Бельгия) «Цели лесо
водства , его средства и возмож но
сти» излагаются основные задачи, 
которые стоят перед лесным хо 
зяйством европейских стран. Эти 
задачи направлены в основном на 
сохранение и улучшение состава  
и структуры насаждений, а т а к 
же на максимально возможный 
выпуск лесной продукции. О д 
ним из решений проблемы повы
шения продуктивности лесов а в 
тор считает рубки ухода, которые 
должны проводиться как можно 
раньше. При этом ставится з а д а 
ча уже с самого молодого возра
ста на селекционной основе улуч
шать не только состав  н асаж д е
ния, но и уделять повседневное 
внимание увеличению его приро
ста и запаса. Повышение продук
тивности лесов автор видит в со
вершенствовании способов рубок 
главного пользования, правильном 
выборе древесных пород, в улуч
шении качества деревьев и н а
саждений путем проведения ру
бок ухода, улучшения структуры 
почвы, ее водного режима и з а 
паса питательных веществ, со зд а
нии смешанных насаждений и т. д.

1 How to increase forest produc
tivity, Present  international sc ien
tific findigs. Повышение продук
тивности лесов. Современные меж
дународные научные знания. 
Statn i  zemedelske nakladatelstvi ,  
Praha, 1968.

С татья проф. G. Vincent (Ин
ститут экспериментальной ботани
ки, Брно, Ч С С Р) посвящена « Г е 
нетическим предпосылкам повыше
ния количественного и качественно
го приростов лесных древостоев». 
Исходные положения вытекают 
из эволюционной теории Ч. Д а р 
в и н а —  в результате длительного 
произрастания местные виды др е
весных пород вы рабаты ваю т бл а
гоприобретенные признаки. И ск у с
ственным отбором их можно уси
лить. Это надо учитывать при 
возобновлении и рубках ухода. 
Д а ю тся  предложения по селекции, 
гибридизации и акклиматизации 
древесны х пород, позволяющие 
сохранить не только устойчивые 
полезные качества, но и свойства 
пластичности. Особое внимание 
обращается на создание гибридов 
из местных и инорайонных пород, 
которые за первые десять лег 
дают древесины на 2 0 — 30%  боль
ше. чем их родители.

В статье академика И. С. Ме
лехова «Типология вырубок и 
повышение продуктивности лесов» 
изложены аспекты, уже знакомые 
по его трудам нашим лесоводам. 
Однако в ней основные положе
ния нового учения о типах вы ру
бок получили дальнейшее разви
тие с показом географии типов 
вырубок в широком масштабе. 
В  статье показано значение типо
логии вырубок в решении вопро
сов повышения продуктивности 
леса через возобновление. В  ра
боте освещается география типов 
вырубок, их связь  с исходными 
типами леса, динамика их разви
тия, биология растений —  индика
торов и эдификаторов, комплекс
ная природа типов, вырубок, к л ас
сификация и хозяйственное 
использование типов вырубок. 
В заключение рекомендуется сле
дующее обозначение типологиче
ских выделов на планах вырубок:

номер выдела, год рубки (пала) 
тип вырубки (тип леса)

В целом статья представляет боль
шой интерес для отечественного и 
зарубежного лесного хозяйства.

В совместной работе румынских

ученых проф. N. Constantinesen, 
С. Huluta, N. Dragut освещаются 
вопросы «Повышения продук
тивности лесов естественным 
возобновлением при стремлении 
сохранить их полезные функции». 
На основе наблюдений, проведен
ных авторами в лесостепной час
ти Румынии, описаны способы 
возобновления в смешанных лист
венных насаждениях с участием 
дуба до 0,3. В целях повышения 
продуктивности насаждений и 
уменьшения испарения почвы ре
комендуется создавать культуры 
дуба, а в тех случаях, когда 
влаж ность почвы достаточная, 
проводят группово-выборочные 
рубки с размером окон, равных 
двойной высоте вырубаемых дере
вьев. В связи с тем, что наилуч
шее возобновление идет, как пра
вило, в центре окон, целесообраз
но не опаздывать со своевремен
ным их расширением.

Проф. М. Vyskot (Ч ССР) в 
статье «Полосно-каемчатая рубка 
и ее эффект» освещает пятидеся
тилетний опыт этих рубок, зало
женных еще в 1910 г. инженером 
Шроглем. Эти рубки привлекают 
внимание в промышленно разви
ты х районах Чехословакии, где 
важ но постоянно сохранять дре
весный покров с учетом почво- и 
водоохраннозащитных и эстетиче
ских функций леса. Вместе с тем 
они более просты, чем семеноле- 
сосечные и котловинные рубки, 
хотя и не исключают их. В  на
чальной стадии лесосеки закл ад ы 
ваю тся шириной от 5— 10 до 10—
17 м с кулисами 20— 30 м (на
правление полос —  восток-зап ад) . 
В есь  период рубки занимает око
ло 20 лет с интервалами пример
но через 5 лет и зависит от ус
пешности естественного возобнов
ления, дополняемого саженцами. 
Оценка их показала, что эти 
рубки предпочтительнее сплошных, 
при которых расходы на возоб
новление леса были выше на 76% . 
Вместе с тем запасы формируе
мых древостоев были выше, чем 
при сплошных рубках на 12— 20% . 
Полосно-каемчатые рубки особен
но подходящи в районах, бедных 
водой.
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Проф. Е. W agenkiiecht ( Г Д Р )  
рассматривает вопросы «Рациона
лизации ухода за молодыми н а
саждениями, как средство к по
вышению лесного дохода». Эта 
статья представляет особый инте
рес в связи с тем, что уход я в 
ляется центральной проблемой в 
выращивании леса не только в 
Г Д Р ,  но и в других странах. Ав
тор отмечает лимитирующие ф а к 
торы д аж е в условиях интенсив
ных хозяйств: недостаток рабочей 
силы и превышение расходов над 
доходами при проведении рубок 
ухода в молодняк;)х.  Все  это вы 
нудило проводить рубки ухода в 
то время, когда получаемая при 
этом древесина сможет окупить 
расходы. С этой целью в сосня
ках в первые десятилетия ограни
чиваются своевременной срезкой 
верхушек у ненужных особей. 
Этот прием рекомендуется и для 
отдельных лиственных пород. 
В  дальнейшем, в стадии уже жер
дняка, если расходы еще не по
крываются доходом от заго то в
ленной древесины, применяют хи
мические средства (С ел ест-100, 
аммониосульфамат и др.) ,  нанося 
их на кору. Последующие рубки 
ухода проводят такой интенсивно
сти, чтобы повторное вмеш ательст
во потребовалось бы .чет через 20. 
У ж е при первых рубках заготовка 
лесоматериалов обеспечивает оку
паемость расходов.

Оригинальное решение предла
гается для ельников: в возрасте,
когда ель достигает 3 0 — 50 см, 
культуры изрежпваютсл (в этой 
стадии затраты еще невелики) с 
равномерным оставлением 10 тыс. 
экз., которые повторно изрежива- 
югся для заготовки новогодних 
елок лишь при достижении вы со 
ты 1,5 м с оставлением 2,5 тыс. 
штук на 1 га . Маневренным ис
пользованием названны х довольно 
простых мер удалось обеспечить 
рентабельный уход и обеспечить 
формирование вы сококачествен
ных насаждений.

Проф. V. Korf (Ч С С Р ) в с т а 
тье «К проблематике повышения 
производства древесины в чехо
словацком лесном хозяйстве» пи
шет, что из мер по повышению 
продуктивности лесов з а сл у ж и в а 
ют внимания лишь те, которые с 
финансовой точки зрения явл яю т
ся терпимыми и вместе с тем 
обеспечивают получение планиру
емых результатов. Автор справед
ливо отмечает, что немыслимо 
дать обоснование лесохозяйствен
ным мероприятиям без выявления 
их влияния на состав, прирост и 
конечный запас насаждений. С 
этой целью должны определяться 
количественные характеристики

этих влияний. Им предлагается 
математическая модель вы р аж е
ния разных систем «рубок —  воз
обновления» через общий т е к у 
щий прирост за цикл воспроизвод
ства ,  а такж е среднегодичный 
отпуск главного пользования.

Статья проф. Е. Assman ( Ф Р Г )  
«Возможности повышения орга
нической продукции и лесного д о 
хода» носит обзорный характер и 
рассматривает основные аспекты 
повышения продуктивности лесов с 
упором на биологическую основу 
в свете новейших исследований 
европейских ученых. Освещ аются 
влияние температуры, концентра
ции углекислого газа,  плотности 
древесного полога, состава ,  фор
мы насаждений и влияние о т
дельны х мероприятий на накопле
ние органической массы. Из х о 
зяйственных мер автор акцентиру
ет внимание на рубках ухода, 
показывая их влияние на форми
рование насаждений и их про
дуктивность. Заслуж и вает  вни
мания вы сказы вани е автора, что 
вы ращ ивать лес в расчете лишь 
на древесную  массу рискованно, 
а потому следует постоянно заб о 
титься о качестве формируемых 
насаждений с учетом не только 
потребности в древесине, но и 
других полезных функций леса.

Статья проф. В. Polansky  
(Ч С С Р ) «К  вопросу перевода хо 
зяйства лесосечного в выборочное» 
интересна экспериментальным ма
териалом и соответствующими 
выводами относительно «извечно
го спора» лесоводов о преимуще
стве тех или иных способов рубок. 
Автор анализирует выборочные 
рубки и рубки с сохранением под
роста в опытном лесхозе сельско
хозяйственного института
(г. Брно).  Засл уж и вает  внимания 
опыт выборочных рубок, начатых 
с 1925 г. в смешанных древостоях 
с преобладанием пихты. В  исход
ном древостое (473 дерева на 81 
году) при запасе 261 ж3 и сред
нем объеме ствола 0,55 м3 в н а ч а 
ле была взята половина запаса с 
доведением полноты до 0,5. Всего 
в течение 36 лет было выбрано 
355 м3 крупной древесины при 
среднем объеме хлыста 1,1 .и3. 
На корню остается 213 м3. По 
подсчетам автора, выборочные 
рубки позволили на 81%  повысить 
размер пользования по сравнению 
со сплошными рубками, притом 
получать древесину лучшего каче
ства.  О днако и это не предел. По 
подсчетам автора, эффект в лесо
пользовании при выборочных руб
ках  можно было бы в данном 
конкретном случае повысить в 2—  
о ра"з  по сравнению со сплошны
ми рубками.

С татья проф. В. Г. Нестерова 
«Л е с а  будущего и их программное 
выращивание» затрагивает вопро
сы, уже знакомые советским спе
циалистам по ранее опубликован
ным работам. Автор показывает 
большие возможности использова
ния методов программирования в 
деле повышения продуктивности 
лесов на примере работ Тимиря
зевской сельскохозяйственной а к а 
демии в Московской области. 
В статье освещаются принцип 
«биоэкоса» (соответствия древес
ных пород условиям роста), мате
матические формулы, выраж аю 
щие связи наиболее значительных 
биологических и экономических 
факторов, и результаты програм
мирования на примере отдельных 
объектов.

Статья проф. К. Hauser (Ф Р Г )  
«Опыт применения удобрений в 
еловых и сосновых насаждениях 
Вюртемберга» освещает вопросы, 
актуальность которых во всем 
мире растет пропорционально воз
растанию дефицита в древесине. 
Ценно, что показываются резуль
таты применения удобрений начи
ная с 1900 г. в лесах, растущих 
на бедных пестрых подзолистых 
песчаниках.

Применение удобрений, содер
жащих кальций, фосфор и азот, 
увеличивает прирост сосновых 
насаждений в возрасте 15— 60 
лет на 30— 5 0 % , или в среднем 
на 4 ж3 в год, в сравнении с 
контролем. Более всего сосна реа
гирует на азот. Применение этих 
же удобрений в насаждениях 
пихты (90 лет) за первые 9 лет 
дало увеличение прироста на 
4,4 м3 в год. Не меньшее влияние 
оказали удобрения в ельниках 
4 5 — 70 лет. Например, внесение 
C a2oPmNi2* за 9 лет увеличило 
прирост на 49,5 м3 (или на 5,5 м3 
в год /га )  с затратами 609 марок 
и чистым доходом 1618 марок. 
Применение C a2oNTi2 дало допол
нительный прирост 4,2 л13/год при 
затратах  476 марок и чистом д о 
ходе 1225 марок. Как видим, 
удобрения являются высокорен
табельной мерой. За 1953— 1964 гг. 
в лесах  Баден-Вюртемберг удоб
рения применялись на площади 
47 300 га (16%  государственных 
лесов) .

Проф. Н. Schonbach, Н. G. Das- 
sler, Н. Polster,  S. Bortitz, H. En- 
derlein, H. Lux, H. Ranft, G. Stein, 
M. Voge ( Г Д Р )  посвятили свою 
работу «Обеспечению продуктив
ности лесных массивов, повреж
денных дымом». Д анны е опроса 
Ю Ф Р О  показали, что от загряз
нения возд уха  дымом страдают

* Количество удобрений, ц/га.
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леса А встр и и — 11 тыс. га , Ф Р Г  —  
50 тыс. га ,  Польши —  50 тыс. га  
(лесных культур),  Ч С С Р —  
50 тыс. га , Г Д Р — 200 тыс. га. 
Таким образом, борьба с отрица
тельным влиянием дыма и газов 
промышленных предприятий стала 
всеобщей проблемой.

Авторы рассматривают различ
ные мероприятия, в числе их ре
комендации по принятию опреде
ленных законов, установке защ ит
ных фильтров и инфракрасных 
анализаторов для обнаружения 
примеси СОг, подбору пород, 
устойчивых к промышленным г а 
зам (таких, как бук, дуб и др., и 
из хвойных —  гибрид лиственницы 
европейской и японской). Реком ен
дую тся определенные мероприя
тия, например, удобрение почв.

Коллективный труд крупнейших 
лесоводов Европы интересен и по
лезен во многих отношениях. Он 
характеризует круг наиболее ак 
туальны х проблем, злободневных 
для европейских стран. В  этом 
отношении не будет преувеличени
ем сказать ,  что рассматриваемые

проблемы как бы показываю т ос
новные направления мирового раз
вития теории и практики лесного 
хозяйства. Во-вторы х, из этих ра
бот видно, что проблемы, а к т у 
альные и для нашей отечествен
ной практики, решаются далеко не 
однозначно. Научно-технический 
прогресс не сводит к противопо
ставлению («или-илн») различных 
форм ведения лесного хозяйства и 
лесопользования. Однако наряду с 
этим определенно прослеживается 
тенденция усиления роли рубок 
ухода и совершенствования рубок 
главного пользования среди мер, 
направленных на повышение про
дуктивности лесов и их защитных 
функций. При этом приковыва
ется внимание к системе несплош
ных рубок, роль которых отнюдь 
не падает, а в ряде случаев и 
возрастает, особенно для лесов, 
имеющих многофункциональное 
значение. В  связи с развитием 
промышленности и ростом населе
ния необходимость постоянного 
сохранения площади под лесом 
такж е является четко выраженной

тенденцией. Это, конечно, не ис
ключает применения сплошных 
рубок в соответствующих услови
ях. С интенсификацией лесоводст
ва, как это было видно, не сни
мается с повестки дня и естест
венное возобновление. Возрастает 
значение таких активных мер 
воздействия на плодородие почв, 
как удобрение. Проблемы повы
шения продуктивности лесов ре
шаются и освещаются в тесной 
связи с их экономической сторо
ной.

Рассматриваемая работа, без
условно, вы зы вает  большой инте
рес лесных специалистов нашей 
страны, расширяет кругозор, 
уточняет современную обстановку 
в лесном хозяйстве европейских 
стран и позволяет представить 
основные направления его разви
тия, которые с учетом критиче
ского преломления могут быть 
полезны и для отдельных районов 
нашей страны.

Н. А. МОИСЕЕВ, 
Н. М. НАБАТОВ (ВНИИЛМ)
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ХРОНИКА

В ГОСЛЕСХОЗЕ СССР

р *  ослесхозом С С С Р  издан приказ, предусматри
вающий максимальное использование новейших 

достижений науки и техники при проектировании 
строящихся и реконструируемых предприятий, приме
нение в проектах наиболее экономичных схем транс
портных потоков сырья и продукции, рациональное 
использование застраиваемой территории и произ
водственных площадей, улучшение качества строи
тельной части проектов и архитектурного оформле
ния зданий и сооружений, устройство удобны х бы
товы х помещений.

Союзгипролесхозу предложено организовать в от
дел ах  и экспедициях широкое обсуждение указан но
го постановления и подготовить мероприятия по 
претворению его в-жизнь.

*  *

Введены  в действие указания о порядке учета ле- 
сонарушений в лесохозяйственных предприятиях. 
В указаниях излагается порядок ведения книг по 
учету лесных пожаров, лесонарушений, нарушений 
правил пожарной безопасности, правил отпуска ле
са  на корню. На отдел охраны и защиты леса воз
ложено доведение настоящих указаний до государ
ственных комитетов и министерств лесного хозяйства 
и организаций лесного хозяйства союзных республик, 
учреждений и организаций лесного хозяйства союз
ного подчинения, а такж е заинтересованных мини
стерств и ведомств.

ТАУРАГСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ:
ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

__________________________________________________________ДРЕВЕСИНЫ

1 >  Литовской С С Р  проведено отраслевое совеща- 
ние-семинар по вопросам рационального ис

пользования древесины мягколиственных пород, ор
ганизованное Государственным комитетом лесного 
хозяйства Совета Министров С С С Р, Министерством 
лесного хозяйства и лесной промышленности Л и т о в 
ской С С Р, Литовским научно-исследовательским ин
ститутом лесного хозяйства и Литовским республи
канским правлением Научно-технического общества 
лесной промышленности и лесного хозяйства.  В  со
вещании приняли участие ответственны е работники 
Гослесхоза С С С Р, государ ственны х комитетов и ми
нистерств союзных республик, руководители пред
приятий, сотрудники научно-исследовательских и 
проектных организаций, плановых органов, предста
вители райисполкома Таур агского  района.

О ткрывая совещание, заместитель председателя Г о 
сударственного комитета Совета Министров С С С Р 
Г. А. Душин подчеркнул важ ность  рационального ис
пользования лесных богатств страны, напомнил о з а 
дании Совета Министров С С С Р  по использованию и 
переработке древесины мягколиственных пород. 
Тов. Душин отметил, что предприятия могут и д о л ж 
ны значительно увеличить загото вку  и переработку 
мягколиственной и низкосортной древесины.

Место проведения совещания —  Таурагский лес
промхоз было выбрано не случайно. За последние 
годы это предприятие достигло больших успехов 
в использовании древесины мягколиственных пород,

делового коротья и тонкомера, а от их реализации 
здесь  получают внушительную прибыль, совершен
ствую т производство, улучшают быт людей. У част
ники совещания заслушали доклады заместителя ми
нистра лесного хозяйства и лесной промышленности 
Литовской СС Р  Ю. П. Гечиса («Некоторые особен
ности лесного хозяйства и лесозаготовок и использо
вание древесины мягколиственных пород в Л и то в
ской С С Р » ) ,  заместителя директора Л и тН И И Л Х а 
доктора сельскохозяйственных наук Л . А. Кайрюк- 
штиса («Несплошные рубки в насаждениях елово
лиственной формации»), директора Таурагского 
опытного леспромхоза заслуженного лесовода Л и тов
ской СС Р А. М. Юделиса («Использование низкока
чественной древесины мягколиственных пород как 
фактор повышения рентабельности леспромхоза»).

Затем участников совещания ознакомили с несплош
ными рубками в лиственно-еловых и елово-листвен
ных насаж дениях Таурагского леспромхоза.

В  44 квартале Пужицкого лесничества на проход
ной рубке работает комплексная бригада. Трелевка 
здесь  осуществляется в хлы стах  колесным трактором; 
расстояние между волоками 45 м, их ширина —  2,2 .и. 
Возраст  насаждения 45 лет, состав УОсЗБ, полно
та 0,9, запас на 1 га  —  250 м3. С 1 г а  выбирается 
около 60 м3.

На первом приеме постепенной рубки в квар та
ле 86 Скаудвильского лесничества работает комп
лексная бригада на базе трактора ТДТ-40Л1. Р а с 

94
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



стояние м еж ду волоками 4-5 м, их ширина —  2,5 м. 
В озраст  насаждения 60 лет, состав 5 0 с З Б 2 Е  +  Ол, 
полнота 0,8, запас на 1 га  —  320 м3. С 1 га  выби
рается 110 м3, средний объем хлыста —  0,28 м3. 
В  этом же лесничестве было показано насаждение 
после нескольких приемов рубки. Возраст его до 
рубки 50 лет, состав первого яруса 7 0 с З Б ,  второго — 
10Е, запас на 1 га  —  320 м3. Первый прием проведен 
в 1948 г., второй —  в 1955, третий —  в 19(53 г. С 1 га 
насаждения после каж дого  приема соответственно 
вырубали 50 м3, 72 и 93 м3. Запас насаждения после 
трех приемов рубки составил 195 м3.

Д ал ее  ' участники совещания-семинара осмотрели 
нижний склад в поселке Батакяй, расположенный 
у железной дороги широкой колеи. При односменной 
работе здесь  разделывается на сортименты 25 тыс. .и3 
древесины. При разделке древесины, доставляемой 
в хлыстах  и полухлыстах, средний вы хо д  деловой 
древесины от рубок главного пользования —  80 % ,  от 
рубок промежуточного пользования —  6 0 % .  Высокий 
процент выхода деловой древесины достигается пе
реработкой низкосортной древесины на тарные изде
лия. Все  основные работы на складе механизиро
ваны.

Л есо во д ы  осмотрели цех по переработке низко
сортной древесины. В нем д в а  отделения —  лесопиль
ное с двумя пилорамами и тарное, в котором низко
сортная древесина идет на изготовление тары. Ц ех 
перерабатывает ежегодно до 15 тыс. м3 древесины и 
вы пускает на 300 тыс. руб. продукции. В цехе еж е 
годно изготовляется около 1,5 млн. штук кровель
ных дощечек, до 200 тыс. тарных ящиков для пище
вой промышленности, а такж е комплекты деталей 
тарных ящиков для овощ ны х заводов. На складе з а 
нято пять инженерно-технических работников и 
80  рабочих.

Нижний склад в г. Таур аге  такж е примыкает 
к ширококолейной железной дороге. Мощность скл а
д а  по разделке хлыстов и полухлыстов —  50 тыс. м3. 
Средний вы ход деловы х сортиментов от рубок гл а в 
ного пользования достигает 8 2 % ,  а от рубок проме
ж уточного пользования —  6 2 % .  Основные работы 
механизированы и частично автоматизированы. 
Имеются две  полуавтоматические линии —  П Л Х -2  и 
П Л Х -3 .  Ц ех  при складе перерабатывает 5 тыс. м3 
низкосортной древесины в год, изготовляя из нее 
комплекты деталей тарных ящиков. Годовой план 
товарной продукции цеха составляет 100 тыс. руб. 
На скл аде  работают 37 рабочих и пять инженерно- 
технических работников.

Участники совещания осмотрели рабочий поселок 
в Батакяй —  своеобразный благоустроенный район 
городского типа. В  двухэтаж ны х четырехквартир
ных домах все удобства. В  поселке имеется началь
ная школа, амбулатория, зубной кабинет, аптека, но
вые детские ясли —  сад. Намечается строительство 
дома культуры, магазина, павильона бытового обслу
живания. На территории леспромхоза есть комплекс 
для отдыха с открытым бассейном для плавания, 
эстрадой, пансионатом. Рабочие здесь будут прово
дить свои выходные дни и отпуск.

После осмотра натурных объектов участники семи
нара обменялись мнениями и поделились опытом. На 
совещании выступили: начальник отдела Министер
ства лесного хозяйства Р С Ф С Р  Г. П. Андрианов, 
главный инженер управления заготовок и переработ
ки древесины Министерства лесного хозяйства УССР 
Е. А. Десятник, главный инженер отдела лесозагото
вок Министерства лесного хозяйства Б С С Р  JI. А. Ми
нин, начальник управления Государственного коми
тета лесного хозяйства Совета Министров Грузин
ской С С Р  К. М. Имнадзе, начальник отдела Государ
ственного комитета лесного хозяйства Совета Мини
стров Казахской С С Р  П. С. Никитин, заместитель 
министра лесного хозяйства и лесной промышленно
сти Латвийской С С Р  Е. Н. Ласкин, начальник 
управления Министерства лесного хозяйства и охра
ны природы Эстонской С С Р  В. И. Катен, главный 
инженер отдела Государственного комитета лесного 
хозяйства Совета Министров М олдавской СС Р 
А. А. Гапонов и министр лесного хозяйства и лес
ной промышленности Литовской С С Р  А. А. Мату- 
лионис.

Выступившие в прениях рассказали об особенно
стях  использования мягколиственной древесины, тон
комера и отходов на местах, а такж е организован
ности, высокой культуре производства, заботе о з а 
креплении кадров и других успехах литовских лесо
водов. Наряду с этим были отмечены недостатки.

П одводя итоги совещания, заместитель председате
ля Гослесхоза С С С Р  Г. А. Душин указал, что у ли
товских лесоводов нужно заимствовать четкую орга
низацию, высокую культуру производства, заботу 
о сохранении и закреплении кадров, о развитии про
изводства. Главный вопрос —  рациональное исполь
зование мягколиственной, низкосортной, дровяной 
древесины и дров. Необходимо решить вопрос о спе
циализации предприятий с учетом местных условий, 
внедрять научную организацию труда.

Е. С. ИВАНОВ

В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ АН СССР

П  ри Географическом обществе 
* *  С С С Р  в Ленинграде органи
зована Комиссия лесов, членами 
которой являются специалисты 
Лесотехнической академии имени
С. М. Кирова, Ленинградского 
научно-исследовательского инсти
тута лесного хозяйства, Северо- 
Западного лесоустроительного

предприятия В /О  «Леспроект», 
Гипролестранса. Задачи комис
сии —  изучение особенностей и со
стояния лесов в различных геогра
фических районах С С СР, опыта 
ведения лесного хозяйства в зару
бежных странах, методов сбере
жения, рационального использова
ния и приумножения отечествен

ных лесных богатств, быстрого со
вершенствования лесного хозяй
ства.

Приступив к работе в 1969 г., 
комиссия заслушала доклады о 
лесах и лесном хозяйстве Финлян
дии, Германской Демократической 
Республики, Демократической 
Республики Вьетнам и европей
ской лесной зоны Р С Ф С Р .  О бсуж 
дены предложения к разрабаты
ваемому ныне Закону о лесах, 
а такж е ряд сообщений о науч
ных конференциях и результатах 
исследовательских работ отдель
ных специалистов. Особенно ожив
ленные прения вызвали доклады 
о состоянии л е с о > в европейской 
лесной зоне Р С Ф С Р  и о предло
жениях к Закону о лесах. Доклад
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о состоянии лесов в европейской 
лесной зоне Р С Ф С Р  явился ре
зультатом обсуждения опублико
ванных в конце прошлого года 
данны х учета лесного фонда и 
других материалов, характери
зующих состояние лесов европей
ской части Р С Ф С Р ,  где неблаго
получно обстоит дело с лесополь
зованием.

Д о к л а д  Комиссии лесов с кон
кретными предложениями и при
нятыми по этим вопросам реше
ниями направлен в правительст
венные органы, в руководящие 
и планирующие организации лес
ного хозяйства.

Комиссия лесов обращается ко 
всем специалистам с просьбой 
присылать сообщения о состоянии

лесов, о ведении лесного хозяйст
ва, сведения по лесоэксплуатации, 
по лесопользованию и по другим 
вопросам лесного хозяйства. Ад
рес комиссии: Ленинград, центр,
пер. Гривцова, 10.

Проф. Н. ДЕКАТОВ, 
председатель комиссии лесов 

Географического общества 
АН СССР

КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ------------------------------
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

______________________________ _И  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
О  ри Президиуме АН СС С Р организована Комис- 

спя по изучению производительных сил и 
природных ресурсов, одной из основных задач ко
торой является разработка долгосрочного прогноза 
комплексного использования природных ресурсов 
страны и развития народного хозяйства С С С Р  до 
2000 года. Комиссия будет такж е изучать проблемы 
комплексного использования лесных богатств страны 
и разрабатывать долгосрочные прогнозы развития 
лесного хозяйства, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной промышленности С С С Р. Для 
этого организована группа, в состав которой вошл,; 
ведущие ученые страны и работники Го су дар ствен 
ного комитета Совета Министров С С С Р  по науке и 
технике, Госплана СС С Р, СО П Са, Гослесхоза СС С Р, 
Министерства лесной и деревообрабатывающей про
мышленности СС СР, Министерства целлюлозно-бу
мажной промышленности СС С Р и Министерства 
леэного хозяйства Р С Ф С Р .

Состоялось первое заседание этой группы под 
председательством члена-корреспондента АН СС С Р 
А. А. Молчанова, ознакомившего членов группы с 
программой работ, с задачами, стоящими перед на
учными, проектными и производственными органи
зациями в связи с разработкой долгосрочного прог
ноза использования и воспроизводства лесных ресур
сов. В выступлениях первого заместителя министра 
лесной и деревообрабатывающей промышленности 
СС С Р Ф. Д. Вараксина, первого заместителя пред
седателя Гослесхоза СС С Р В. А. Николаюка, зам ес
тителя министра лесного хозяйства Р С Ф С Р

Л. Е. Михайлова, проф. П. В. Васильева (СОПС)
отмечено большое политическое и экономическое зна
чение долгосрочного прогноза использования природ
ных ресурсов страны для дальнейшего успешного 
развития народного хозяйства СС С Р, высказаны 
конструктивные предложения по организации работ и 
намечен ряд ведущих проблем, подлежащих прогно
зированию. С большим интересом заслушаны доклады 
ведущих ученых лесного хозяйства страны 
А. Я. Калниньша, В. И. Шаркова, Н. А. Моисеева, 
Н. В. Дылиса, В. И. Некрасова, JI. А. Кайрюкштиса, 
П. Э. Саарма и др.

Совещание отметало, что разработка прогноза 
должна базироваться на принципах комплексного 
использования лесных богатств страны, утилизации 
всех древесных отходов, улучшения структуры и ра
ционального размещения лесных предприятий, все
мерного повышения продуктивности лесных насаж
дений, освоения многолесных районов Сибири и 
Дальнего Востока, ускоренного развития целлюлоз
но-бумажной и лесохимической промышленности. 
Члены рабочей группы по лесным ресурсам выра
зили уверенность, что совместными усилиями ученых 
АН С С С Р  и отраслевых научных, проектных и про
изводственных организаций большая и сложная ра
бота по прогнозированию развития лесных отраслей 
страны до 2000 г. будет успешно выполнена.

И. И. СМИРНОВ, ученый секретарь группы 
«Лесные ресурсы» Комиссии по изучению 

производительных сил и природных ресурсов 
при Президиуме АН СССР

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

П. Н. Кузин  (главный редактор), Н. И. Букин, Н. Н. Б очар ов, А. П. Б л агов ,
П. В. В аси льев . Н. П. Г р а ве , А. Б. Ж уков, Ю. С. К орж еневский, К. М. Краш енинни
к ова  (зам. главного редактора),  Ю. А. Л а з а р е в ,  Г. А. Л арю хин, И. С. М елехов,
Л . Е. М ихайлов, А. А. М олчан ов, В. Г. Нестеров, В. Т. Николаенко, Н. Р. Письмен
ный, А. В. П обединский, В. С. Р ом анов, Б. П. Т олчеев, В. С. Триишн, А. А. Цымек,

И. В. Шутов

А д р е с  р е д а к ц и и :  М осква, И-139, О рликов пер., 4 1 1 , комн. 747. Телефон 296-84-74

Х у д о ж е с т в е н н о - т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  В .  К у л и к о в а

T -12S70 П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  2 7 /Х  1969 г .  Т и р а ж  33 450 э к з .  Ф о р м а т  84 х  108 .
Б у м .  л . 3 ,0  П е ч .  л . 6,0 (10 ,08) У ч .- и з д .  л . 10,70 З а к .  1139

М о с к о в с к а я  т и п о г р а ф и я  №  13 Г л а в п о л и г р а ф п р о ? . :а  К о м и т е т а  п о  п е ч а т и  
п о и  С о в е т е  М и н и с т р о в  С С С Р . М о с к в а ,  у л .  Б а у м а н а ,  Д е н и с о в с к и й  п е р .,  30.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОВОДИТ

Всесою зный конкурс на лучшие предлож ения по по
вышению производительности труда в лесном хозяй
стве и лесозаготовительной промышленности

На конкурс могут быть представлены предложения на темы: сокра
щение трудовых затрат и снижение себестоимости за счет механизации 
и автоматизации производственных процессов, научная организация 
труда и управления производством; рациональное использование дре
весного сырья на основе комплексной переработки; рациональное ис
пользование и воспроизводство лесных ресурсов; снижение удельного 
расхода материалов и энергии; повышение качества продукции, обеспе
чивающее ее долговечность, надежность и потребительскую ценность.

I
Срок проведения конкурса по 1 декабря 1969 г.
Предложения на конкурс подаются в республиканские, краевые и 

областные правления НТО лесной промышленности и лесного хозяйства.
Президиумы областных, краевых, республиканс'ких правлений, об

щества до 1 января 1970 г. направляют по мере поступления предло
жения, имеющие зональное или всесоюзное значение, в адрес Цент
рального правления НТО лесной промышленности и лесного хозяйства, 
приложив подробное заключение и решение президиума с рекоменда
циями о поощрениях.

Центральное правление НТО лесной промышленности и лес'ного 
хозяйства подводит итоги конкурса до 1 марта 1970 года и объявляет 
результаты в печати.

За лучшие предложения устанавливаются денежные премии:

2 п ервы е премии — по 300 руб.
10 вторых премий — по 200 руб.
20 третьих премий — по 100 руб.

За лучшие предложения, разработанные коллективами конструк
торских бюро, лабораторий и кафедр вузов, устанавливаются денежные 
премии:

1 п ервая  премия в  1000 руб.
1 вторая премия в 750 руб.
1 третья премия в 500 руб.

Предложения, имеющие местное значение, премируются республи
канскими, краевыми и облас'тными правлениями.

Предложения должны содержать: чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 
модели, а для внедренных предложений —  фотографии; пояснительную 
записку с необходимыми расчетами, объясняющую сущность предла
гаемого технического решения; расчет экономичес'кой эффективности; 
для внедренных предложений —  акт испытаний, отзывы предприятий и 
справки об экономической эффективности.
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