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В Болотовском леспромхозе Калининского уп
равления лесного хозяйства широко развернулось 
социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение производственной программы третьего, 
решающего года пятилетки.

Как всегда, в первых рядах этого патриотическо
го движения ветераны труда —  шоферы Березай- 
ского лесоучастка. Уже 27 лет работает здесь ка
валер ордена Трудового Красного Знамени и ме
дали «За трудовое отличие» Николай Федорович 
Васильев.

С первых дней девятой пятилетки водитель-ор- 
деноносец трудится, не снижая привычного ритма. 
Так, за два предыдущих года он вывез 18,1 тыс. м° 
древесины вместо 13,7 тыс. м3, предусмотренных 
планом. Программу третьего года девятой пяти
летки передовик выполнит досрочно.

Ю. РЫБАКОВ

Лерес/овики 
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ф о то  А. М оравова
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нашей стране много делается для совер
шенствования и усиления охраны лесов от 

пожаров. Принят ряд постановлений, в свете 
которых проводится большая работа. В ре
зультате этого улучшилось оснащение лесохо
зяйственных предприятий техникой и средства
ми для тушения лесных пожаров. Авиацион
ная охрана превратилась в действенную спе
циализированную службу, выполняющую 
задачи не только по обнаружению очагов лес
ных пожаров, но и по ликвидации их в отдель-

Однако, несмотря на снижение горимости, 
пожары в лесах даже в благоприятные по ме
теорологическим условиям годы все еще ох
ватывают большие территории лесного фонда, 
а в засушливые периоды нередко принимают 
стихийный характер. Так, в прошлом году в 
центральных областях европейской части 
РСФСР лесные пожары уничтожили и повре
дили большие площади лесных культур, мо- 
лодняков естественного происхождения и дру
гих ценных насаждений. Природе, лесному

СОХРАНИТЬ ЛЕС 
ОТ ПОЖАРОВ

К. Ф . КУЛАКОВ, заместитель председателя Гослеехоза СССР

ных районах силами парашютистов и десант
ных пожарных команд. За последние годы 
авиационной охраной обнаружено 74% возник
ших загораний леса.

Упорядочены и вопросы материальной 
ответственности за лесонарушения, установ
лен новый порядок определения ущерба, при
чиненного лесными пожарами, предусматри
вающий более полный учет потерь, и, следо
вательно, повышение материальной ответст
венности виновников возникновения лесных 
пожаров.

Введены новые Правила пожарной безопас
ности в лесах СССР , которыми значительно 
расширены требования к предприятиям, орга
низациям и учреждениям, а также гражданам 
по предупреждению возникновения лесных 
пожаров и обеспечению их тушения, что по
зволит эффективнее вести борьбу с наруши
телями,

В результате проводимых мероприятий го- 
римость лесов несколько снизилась. Так, если 
принять пройденную пожарами площадь ле
сов с 1961 по 1965 г. за 100%, то с 1966 по 
1970 г. она составила 51%. Площадь, прой
денная пожарами в 1971 г., в сравнении со 
среднегодовой площадью пожаров с 1966 по 
1970 г. сократилась еще на 17%.

хозяйству и другим отраслям народного хо
зяйства был нанесен значительный ущерб. 
В целом по стране площадь, пройденная по
жарами в 1972 г., увеличилась по сравнению 
с предыдущим годом в 4 раза, а средняя 
площадь одного пожара — в 2,4 раза.

Особенно больших размеров пожары до
стигли в Марийской АССР, Горьковской и 
Костромской областях. Значительный вред 
нанесен пожарами также лесам Чувашской 
АССР, Мордовской АССР, Московской, Вла
димирской, Ярославской, Вологодской, Пен
зенской и некоторых других областей РСФСР. 
Увеличились площади, пройденные пожарами, 
в некоторых областях Белоруссии и Украины, 
а также в Таджикской ССР.

Сильная засуха и ураганные ветры в про
шлом году создали благоприятные условия 
для возникновения лесных пожаров и распро
странения их на больших площадях. Подавля
ющее большинство (96%) возникших очагов 
пожаров было своевременно обнаружено и 
ликвидировано в начале их развития. В этом 
большая заслуга работников лесного хозяй
ства, партийных и советских органов, а также 
коллективов предприятий и организаций, при
влеченных на борьбу с этой стихией. В состав 
областных и районных штабов чрезвычайных
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комиссий входили руководящие и инженерно- 
технические работники лесохозяйственных ор
ганов, которые осуществляли техническое 
руководство работами по ликвидации лесных 
пожаров.

Многие тысячи работников лесного хозяй
ства —  лесники, лесничие, специалисты и ру
ководители лесхозов и лесохозяйственных ор
ганов, используя свои знания и опыт, не жа
лея сил и здоровья, днем и ночью героически 
трудились на тушении лесных пожаров.

Положительный опыт заслуживает подража
ния и самого широкого распространения. Но 
будет правильно, если мы, объективно оце
нивая обстановку прошлого года, сосредото
чим свое внимание на имеющихся недостатках 
для того, чтобы их не допускать в текущем  
году.

В ряде центральных областей РСФСР в 
прошлом году многие лесные пожары воз
никли от перехода огня с мест разработок 
торфа, но все-таки главная причина большин
ства пожаров — неумелое обращение с огнем 
людей, находившихся в лесу, и прежде всего 
невыполнение ими празил пожарной безопас
ности, а также неисправность технических 
средств. Если бы граждане, отдыхающие и ра
ботающие в лесу, соблюдали правила пожар
ной безопасности, а работники лесного хозяй
ства уделяли бы больше внимания противо
пожарной профилактике, то количество заго
раний снизилось бы и значительно уменьшился 
бы ущерб, нанесенный народному хозяйству 
лесными и торфяными пожарами. В этом году 
при подготовке к пожароопасному периоду 
следует обратить самое серьезное внимание 
на строжайшее выполнение этих правил.

В печати и ряде руководящих документов 
не раз концентрировалось внимание лесохо
зяйственных органов на необходимости при
нятия неотложных мер по улучшению органи
зации и работы пожарно-химических станций. 
Однако и до сего дня положение продолжает 
оставаться совершенно неудовлетворительным. 
В Костромской области при значительном пре
обладании хвойных пожароопасных насажде
ний пожарно-химические станции организова
ны лишь в 1о лесохозяйственных предприя
тиях из 22. В Козиковском лесокомбинате и 
Куярском лесхозе Марийской АССР, в кото
рых пожары в 1972 г. составили около 40% 
всех лесных пожаров в республике, нет ни 
одной пожарно-химической станции. Всего в 
17 лесохозяйственных предприятиях республи
ки имеется 16 станций. Недостаточно пожар
но-химических станций в Пензенской, Там
бовской, Владимирской, Рязанской областях,

Чувашской, ТатарскоГ., Мордовской автоном
ных республиках, где произрастают ценные 
хвойные леса, и в 1972 г. пожарами пройдена 
большая площадь.

Техническая оснащенность станций в ряде 
случаев отстает от современных требований. 
В Марийской АССР, например, на пожарно
химических станциях нет ни одной стандарт
ной пожарной автоцистерны, на 16 станциях 
имеется только 21 опрыскиватель. В Горьков
ской области насчитывается 52 пожарно-хи
мические станции, но имеется лишь 18 стан
дартных автоцистерн и 164 мотопомпы, на 
каждую из которых в среднем приходится 
только 69 пог. м выкидных рукавов. На всех 
станциях в области насчитывается только 
52 ранцевых опрыскивателя, т. е. в среднем 
по одному на станцию. Нет достаточного ко
личества химикатов и смачивателей.

Пожарные команды при станциях во мно
гих хозяйствах недоукомплектованы. В Ма
рийской АССР, например, общая численность 
команд в 16 станциях составляла в 1972 г. 
80 человек, т. е. в среднем по 5 человек на 
станцию. В Горьковской, Костромской и дру
гих областях численность команд в ряде стан
ций не превышала 3— 4 человек.

Поскольку пожарные команды станций в ос
новном комплектуются из работников лесной 
охраны, рабочих и служащих лесничеств и 
лесохозяйственных предприятий, постоянно 
занятых своими основными служебными обя
занностями, тренировка сбора их по тревоге 
и тушения пожаров не проводится. В резуль
тате и деятельность таких команд малоэф
фективна.

Все эти недостатки, а в некоторых случаях 
и отсутствие грамотного технического руко
водства работой пожарно-химических станций 
привели к тому, что ряд лесхозов не могли 
выполнить возложенные на них задачи по 
обеспечению быстрой ликвидации лесных по
жаров.

Своевременное обнаружение лесных пожа
ров в центральных районах европейской ча
сти СССР, а также в других районах с интен
сивным лесным хозяйством в значительной 
мере затруднено недостатком оборудованных 
наблюдательных пунктов, вышек и мачт. Меж
ду тем строительство новых наблюдательных 
пунктов в лесохозяйственных предприятиях 
Министерства лесного хозяйства РСФСР почти 
не ведется. В Костромской области, например, 
на 1 млн. га территории, отнесенной к районам 
применения наземных сил и средств обнару
жения и тушения пожаров, имеется только 
1 пожарная наблюдательная вышка. Несмотря
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на то что генеральным планом развития лес
ного хозяйства области предусмотрено строи
тельство 62 пожарных наблюдательных пунк
тов, такие пункты в последние годы не строи
лись.

Установленные пожарные наблюдательные 
пункты в ряде предприятий лесного хозяйства 
Российской Федерации не используются, мно
гие из них не оборудованы средствами связи.

Отрицательно сказывается на противопо
жарной охране лесов систематическое отвле
чение работников лесной охраны (главным об
разом лесников) в пожароопасные сезоны от 
выполнения прямых обязанностей. Например, 
в Марийской АССР даже при установившейся 
здесь в азгусте 1972 г. крайне высокой по
жарной опасности в Сурокском лесничестве 
Куярского лесхоза пять лесников из двена
дцати использовались на работах, не связан
ных с охраной леса, тогда как в это время в 
их обходах возникли пожары.

Использование в пожароопасный сезон ра
ботников лесной охраны в ущерб делу имеет 
место и з других областях. В результате этого 
ослаблены надзор за лесами и контроль зэ 
соблюдением правил пожарной безопасности, 
виновники лесных пожароз не выявляются и 
остаются безнаказанными. В Горькозской обла
сти, например, в 1972 г. зарегистрирован лишь 
61 случай нарушения празил пожарной без
опасности, при этом по 17 лесохозяйственным 
предприятиям (из 38) не было составлено ни 
одного акта о таких нарушениях. В Семеноз- 
ском лесхозе не было обнаружено ни одного 
случая нарушения правип, тем не менее по
жарами уничтожен и поврежден лес на пло
щади 27,6 тыс. га. В целом по области из 
Солее 2 тыс. случаез пожаров зинозники бы
ли выявлены и привлечены к ответственности 
только в 192 случаях.

Особо следует остановиться на недостатках 
противопожарной профилактики в лесах. Нет 
должного контроля за соблюдением правил 
пожарной безопасности, совершенно недо
статочно проводится разъяснительная работа 
среди населения. Слабо используются такие 
средства массовой пропаганды, как телевиде
ние и радио, часто не учитывается, что в про
ведении разъяснительной работы большую 
помощь могут оказать общественные органи
зации (общество охраны природы, комсомоль
ские патрули, пионерские дружины). Необхо
димо шире развернуть работу по организа
ции школьных лесничеств в целях воспитания 
юношества в духе любви к лесу, к труду в 
лесном хозяйстве.

В недостаточных масштабах проводятся ме
роприятия по г-'эотивопожарному устройству

территории лесного фонда. Осуществляемый 
Союзгипролесхозом и Леспроектом авторский 
надзор за выполнением разработанных ими 
по ряду краев и областей РСФСР и УССР пла
нов противопожарного устройства лесов по
казывает, что запроектированные мероприя
тия многими лесохозяйственными предприя
тиями не выполняются или выполняются не
своевременно. Противопожарное устройство 
территории лесного фонда в большинстве 
случаев сводится лишь к прокладке минера
лизованных полос и устройству дорог проти
вопожарного назначения. Водоемы почти ни
где не устраиваются. Противопожарные барь
еры из древостоев с преобладанием листвен
ных пород, а также разрывы в виде просек 
и дорог не создаются.

Метеорологическое обслуживание лесохо- 
зяйстзенных предприятий на пожароопасный 
сезон организуется все еще неудовлетвори
тельно. В засушливый период 1972 г. в ряде 
областей мероприятия по предупреждению 
возникновения лесных пожароз и обеспече
нию готовности необходимых сил и средств 
пожаротушения стали проводиться лишь после 
того, как пожары приняли массовый характер, 
хотя до поязления пожаров комплексный по
казатель пожарной опасности был высок, но 
это не послужило толчком для мобилизации 
сил и средств пожаротушения.

Практика борьбы с лесными пожарами в 
засушлисом 1972 г. показала, что в некоторых 
случаях руководители и инженерно-техниче
ские работники лесохозяйственных предприя
тий, а также лесничие не располагали необ
ходимыми знаниями и опытом в применении 
способов и тактических приемов тушения лес
ных пожароз. Так, например, в центральных 
областях РСФ СР  некоторые работники лес
ного хозяйства оказались неподготовленными 
применить такой надежный способ локализа
ции крупных пожаров, как пуск встречного 
огня (отжига) от опорной полосы. Из-за этого 
Министерству лесного хозяйства РСФСР при
шлось привлекать к работам инструкторов —  
пожарных из восточных областей РСФСР .

Часть пожаров з прошлом году возникла 
около дорог з результате захламленности обо
чин и отсутствия около них минерализованных 
полос, а также несвоевременного их поднов
ления.

Все указанные недостатки в противопожар
ной охране лесов, наиболее ярко проявив
шиеся в условиях засухи в 1972 г., свидетель
ствуют о том, что проведенные в свое время 
противопожарные мероприятия еще недоста
точны. Необходимы садлые серьезные меры 
по наведению должного порядка в организа
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ции охраны лесов, по упорядочению прове
дения мероприятий для предупреждения воз
никновения лесных пожаров, а также по орга
низации работы лесохозяйственных предприя
тий и их лесопожарных служб в соответствии 
со степенью пожарной опасности.

Серьезное внимание следует уделить во
просам профилактики лесных пожаров на 
основе планов противопожарного устройства 
лесхозов, составленных при лесоустройстве, 
или специальных планов противопожарного 
устройства лесов области, края, автономной 
республики в целом.

Недавно Гослесхоз СССР утвердил «Указа
ния по противопожарной профилактике в ле
сах и регламентации работы лесопожарных 
служб». Эти указания разработаны в полном 
соответствии с Правилами пожарной безопас
ности в лесах СССР , утвержденными Советом 
Министров СССР в 1971 г. В этом документе 
даются четкие рекомендации работникам лес
ного хозяйства по методике организации и 
проведения профилактических противопожар
ных мероприятий в лесу. Важная задача сей
час—  своевременно довести указания до каж
дого предприятия и потребовать неукосни
тельного выполнения изложенных в них тр е 
бований.

Как известно, предупредить и победить 
огонь в лесу можно повышением пожаро- 
устойчивости леса путем регулирования его 
состава (введением лиственных пород), сани
тарных рубок (удаление сухостоя, разработка 
горельников) и очистки его от захламленности, 
а также системой устраиваемых в лесу проти
вопожарных барьеров и заслонов в виде по
лос из древостоев лиственных пород, разде
ляющих участки леса на отдельные блоки. 
При этом для устройства указанных барьеров 
в первую очередь нужно использовать распо
ложенные в лесу озера, реки и участки с пре
обладанием лиственных пород, а также до
роги, линии электропередач и т. п. Но шаблон 
в этом деле тоже не годится.

Лесхозы и оперативные азиаотделения в по
жароопасный сезон обязаны располагать еже
дневной информацией о степени пожарной 
опасности в лесу, исходя из которой должен 
определяться регламент работы лесохозяйст
венных служб.

Лесохозяйственные органы и предприятия 
обязаны также повседневно зимой и летом, 
осенью и весной вести среди населения вос
питательную и разъяснительную работу по 
вопросам сбережения лесов и соблюдения 
правил пожарной безопасности.

Разъяснительная работа дает хороший эф 
фект, если к ней широко привлекаются обще

ственные организации и используются такие 
средства массовой пропаганды, как печать, 
радио, телевидение, кино. Например, в тече
ние всего пожароопасного сезона по местно
му радио и телевидению одновременно с 
метеосводками нужно организовывать переда
чу сведений о пожарной опасности в лесах, 
распространять плакаты и листовки, устанав
ливать агитационные стенды и щиты, вести 
радиопередачи в пригородных поездах, меж
дугородных автобусах, на речных и морских 
судах, вокзалах и пристанях.

Следует также практиковать проведение бе
сед и чтение лекций в домах культуры, шко
лах, кинотеатрах, библиотеках, красных угол
ках, в санаториях и домах отдыха, на лесоза
готовительных участках и в местах массового 
отдыха населения. Все эти мероприятия нуж
но увязывать с деятельностью местных Сове
тов депутатов трудящихся и согласовывать 
с решениями, принятыми ими по вопросам 
охраны лес-з. Лесохозяйственные органы 
должны ежегодно до начала пожароопасного 
сезона вносить местным советским органам 
предложения с указанием конкретных мер по 
организации противопожарных мероприятий 
и осуществлению работ по тушению лесных 
пожаров.

Надо всемерно усилить контроль и повысить 
ответственность предприятий, организаций и 
граждан, находящихся в лесу, за выполнение 
правил пожарной безопасности, обращать при 
этом особое внимание на очистку лесозагото
вителями лесосек от порубочных остатков.

Необходимо добиваться того, чтобы все ор
ганизации, предприятия и учреждения, рабо
тающие в лесу, были оснащены необходимым 
противопожарным оборудованием и средст
вами для тушения лесных пожаров и содер
жать эти средстза в пожароопасный сезон в 
полной готовности к использованию.

В пожароопасный сезон следует обеспечить 
патрулирование особо опасных в пожарном 
отношении мест силами государственной лес
ной охраны и нанимаемых временных сторо
жей, а там, где это предусмотрено правилами 
пожарной безопасности, патрулирование 
должно быть обеспечено соответствующими 
организациями, работающими в лесу.

В настоящее время приняты меры по улуч
шению метеорологического обслуживания ле
сохозяйственных органов и предприятий лес
ного хозяйства, по регулярному обеспечению 
их информацией о пожарной опасности по 
условиям погоды. Разработано положение о 
лесных пожарно-химических станциях, что по
зволит упорядочить их деятельность.

Имеется а виду организовать в 1973 г. в со
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ставе баз авиационной охраны лесов в наибо
лее пожароопасных районах механизирован
ные отряды по борьбе с лесными пожарами, 
задачей которых будет тушение в сложных 
условиях крупных лесных пожаров с приме
нением современных эффективных техниче
ских средств.

Лесохозяйственным органам и предприяти
ям особое внимание следует уделять ликвида
ции последствий лесных пожаров 1972 г. При 
проведении работ в этом направлении необ
ходимо не только максимально использовать 
поврежденные древостой, но также обеспе
чить быстрое облесение гарей, чтобы не до
пустить заселение почв вредителями, изоли

ровать поврежденные древостой от неповреж
денных лесов, осуществить необходимые про
тивопожарные и санитарные мероприятия.

Одной из важнейших задач по улучшению 
противопожарной охраны лесов должно быть 
также повышение ответственности всех работ
ников лесного хозяйства и в первую очередь 
государственной лесной охраны за устранение 
имеющихся недостатков и обеспечение эф 
фективной охраны лесов от лесных пожаров. 
Начался пожароопасный сезон и уже сейчас 
работникам лесного хозяйства и лесной охра
ны надо быть во всеоружии, чтобы не допу
стить возникновения лесных пожаров, сохра
нить от огня великое народное достояние.

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! НАС

ТОЙЧИВО БОРИТЕСЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ-ОСНОВЫ  

МОГУЩЕСТВА РОДИНЫ И НЕУКЛОННОГО 

РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА!

ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕС

КОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕ

НИЕ ЗАДАНИЙ ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1973 ГОДА)
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Ш  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ВОПРОСЫ экономики 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

УДК 643.0.624.

Методы управления,
их содержание
В. Л. ДЖИКОВИЧ (ЛТА)

Ц е л ь ю  уп р авл ен и я  в соц и ал и сти ч еско м  об- 
щ естве  является  со зд ан и е  м атери альн о-  

тех н и ч еск о й  базы  ком м унизм а, ф о р м и р о в а н и е  
ком м ун и сти ческ ого  о т н о ш ен и я  к труду, вос
п и тан и е  в сесто р о н н е  разви то го  человека. П о 
этому п р и н ц и п ы  и м етоды  со ц и ал и ст и ч е с к о 
го у п р ав л ен и я  отраслью  и п ред п р и яти ям и  
долж ны  стать д остоян и ем  сам ого  ш и рокого  
круга трудящ ихся.

У п равлен и е  является  од н о й  из ф о р м  п р о 
изводствен ны х  о тн о ш ен и й  и всегда о т р а ж а е т  
ко н к р етн у ю  с о ц и ал ьн о -эко н о м и ческ у ю  о р га 
н и за ц и ю  экон ом и ки , к о н кр е тн ы е  п о л и ти ч е 
ские и э к о н о м и ч еск и е  задачи. Е стественно , 
что с развитием , и зм ен ен и ем  задач, которы е  
реш ает  с о ц и ал и сти ч еско е  государство , м ен я 
ются о р га н и за ц и о н н ы е  ф о р м ы  и м етоды  у п 
равления . Так , н ап рим ер , п о ставл ен н ы е  
X X IV  съездом  п ар ти и  задачи  по  п о вы ш ен и ю  
э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и зво дства  п о тр еб о в ал и  
новых м етодов  х о зя й ств ен н о го  уп равлен и я ,  
н аш едш их свои ф о р м ы  и м етоды  пр о явл ен и я  
в э к о н о м и ч еск о й  р еф о р м е .

Р ац и о н ал ьн ая  о р ган и зац и я  у п р ав л ен и я  н е 
во зм о ж н а  без  учета  об ъ ек ти в н о  д ей ству ю щ и х  
э к о н о м и ч ески х  закон ов , з н а н и й  за к о н о м е р н о 
стей ф у н к ц и о н и р о в а н и я  и разви ти я  общ ест- 
венн ного  прои зводства , основ  советского  п р а 
ва, психологии, с о ц и о ло ги и  и други х  о б щ е 
ственных наук.

Все методы  уп р авл ен и я  соц и али сти чески м  
производством  м о ж н о  раздели ть  на три  груп 

и взаимосвязь

пы: эк он ом и ч ески е ,  орани зацион но-распоря-  
дительн ы е  и соци ально-психологические. С ре
ди них  осн овн ы м и  являю тся  экономические, 
так  как  в о сн о ве  п р о ц е сс а  управления  леж ат 
эк о н о м и ч еск и е  отн о ш ен и я  в обществе.

Э к о н о м и ч еск и е  м етоды  управления пред
ставляю т  собой  ф о р м у  проявления механизма 
хозяй ствован и я ,  сп о со б а  руководства отдель
ными предп ри яти ям и , характер  взаимосвязей 
м еж ду  п р ед п ри яти ем  и государством, м еж ду 
предп ри яти ям и .

Х ар актер н ы м  для экономического  м ех ан и з
ма п р и  с о ц и ал и зм е  является то, что ц е н тр а л и 
зо в а н н о е  п лан и р о ван и е  народного хозяйства  
со четается  с ш ироким использованием  то в ар 
н о-д ен еж н ы х  отнош ен ий  с предоставлени ем  
о п р ед ел ен н ы х  прав предприятиям, с эк о н о м и 
ческим  стим улированием  их ин и ц и ати вы  и у с 
п еш н о й  хозяйственной  деятельности , с м о
ральным и материальны м сти м улированием  
коллективов  и отдельных работни ков .

В условиях  со ц и ал и зм а  эко н о м и ч ески е  свя
зи  устан авли ваю тся  п л ан о м ер н о  и ц е н тр а л и 
зованн о  государством, ко то р о е  определяет  
основн ы е нап равлени я , темпы развития, пла
ны р азвития  прои зводства  в и н тересах  более 
полного  удовлетворен и я  п о тр ебн о стей  об щ е
ства, коллектива , каж дого  человека. О дн ако  
государство  не м о ж ет  из одного  ц ен тра  у п 
равлять п рои зводством  на каж дом  предприя
тии. П о э т о м у  н у ж н о  использовать  эконом и
чески е  методы, которы е  предоставляли  бы
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п р ед п р и яти ям  и н и ц и ати в у  по  сп особам  р е а л и 
за ц и и  государствен н ы х  задан ий  с н аи м ен ьш и 
ми затратам и . Д ругим и  словами, эк о н о м и ч е 
ски е  м етоды  уп р авл ен и я  создаю т условия , при  
к о то р ы х  п р ед п р и яти ю  вы годно рабо тать  х о 
рош о; он и  более  гибкие, чем а д м и н и стр ати в 
ные, и воздействую т на п овед ен и е  л ю д ей  ч е 
р ез  их  н еп осредствен ны е интересы . Э то  о б е с 
п ечи вается  с помощ ью  хо зр асчетн ы х  о т н о ш е 
н и й  — сам оокупаем ости , при бы ли, кредита, 
платы  за п рои зводственны е ф онды , м атер и аль 
ного  стим улирования  и других. Х о зя й с т в е н 
ный расчет  является важ н ей ш и м  методом  х о 
зяйствования  и руководства  со ц и ал и сти ч ески м  
предприятием .

Н овая  система п л ан и р о в ан и я  п р е д у с м ат р и 
вает  расш и рение  сам остоятель н ости  и х о з я й 
ственной и н ици ати вы  п р ед п р и яти й , а т а к ж е  
исп ользован ие  плановы х п оказател ей ,  п о з в о 
л яю щ их  более  по л н о  о ц ен и ть  тот  вклад, к о 
торы й предп ри яти е  вн оси т  в со во к у п н ы й  о б 
щ ественны й продукт . В соответстви и  с этим, 
с одной стороны, уси л и вается  зн ач ен и е  п о к а 
зателей, оп р ед ел яю щ и х  эк о н о м и ч ески й  у р о 
вень прои зводства  (объем  р е а л и зо в а н н о й  п р о 
дукции, качество  п род укц и и , р ен табельн ость  
производства  и д р .) ,  с другой  — п рави льн ее  
сочетаю тся ц е н тр а л и зо в а н н о е  п л а н и р о в а н и е  с 
ш ирокой и н и ц и а ти в о й  п р ед п р и яти й . П о с л е д 
нее  проявляется  к ак  в зн ачи тельн ом  с о к р а щ е 
нии числа у твер ж даем ы х  сверху  п л ан овы х  п о 
казателей, так  и наделен и ем  п р ед п р и я ти й  
необходимы ми средствам и  для разви ти я  и со 
верш енствования п р о и зво дства  и создания  
ф ондов  эк о н о м и ч еск о го  сти м улирования .

В системе Г о сл есх о за  С С С Р  на новую  си 
стему п лан и р о ван и я  и эк о н о м и ч еск о го  сти м у
л ировани я  п ер ев ед ен о  б о лее  2/з л есо п р о м ы ш 
ленных п рои зводств  лесхозов , на д олю  к о т о 
рых при ходи тся  о к о л о  90% всего объема 
реализуем ой  п р о д у кц и и  и п о л у ч аем о й  в о тр ас 
ли прибыли. П о к а  переводятся  только  х о зр а с 
четные производства : лесо заго то вк и ;  п р о и з 
водства по п ерви чн ой  о б р аб о т к е  и п е р е р а б о т 
ке древесины ; цеха, и зго то вл яю щ и е  предм еты  
ш ирокого  п о тр ебл ен и я  из отходов ; п о д со б 
ное сел ьскохозяй ствен н ое  п р о и зво дство  и 
прои зводства  на б азе  побочн ы х  п о л ьзо ва 
ний  — пчеловодство, сбор  плодов, грибов, 
ягод, лекарствен н ы х  трав  и др. Л е с о х о з я й с т 
вен н ое  производство , находящ ееся  на б ю д 
ж етно-см етном  ф и н а н си р о в а н и и ,  на новую  
систему не переводится . В связи  с этим а кту 
альными для л е с о х о зяй ств ен н о й  деятельн ости  
являю тся  пои ски  п утей  со верш ен ствован и я  
п л ан и рован и я  и экон о м и ч еско го  сти м у л и р о 
вания  в рамках бю д ж етн о -см етн о го  сп о со б а  
ф и н ан си р о в ан и я .

Н е о б х о д и м о е  доп о л н ен и е  к экон ом и чески м  
м етодам  у п р ав л ен и я  — о р ган и зац и о н н о -р асп о 
ряди тельн ы е  методы. Х орош о р аб о таю щ и й  о т 
л а ж е н н ы й  эк о н о м и ч еск и й  механизм  в у п р а в 
л е н и и  прои зводством  требует  о р га н и за т о р 
ской  р асп о р яди тел ьн о й  деятельности, к о о р 
д и н а ц и и  отдельны х элементов системы, 
р а зр а б о т к и  о р га н и за ц и о н н ы х  решений, о п р е 
д ел ен и е  н еобходи м ы х  ресурсов, сроков и с
полнен ия , ко н тр о л я  исполн ений .

О р г а н и з а ц и о н н о е  воздействи е  на у п р авл е
ни е  прои зводством  п р о и сх о д и т  пери оди че
ски — в р езультате  изм ен ен и я  в с п ец и али за 
ц и и  прои зводства , н о м ен к латуры  продукции 
м еняется  технология  п р о и зво дствен н о го  п р о 
цесса . Э то  воздействие  п р о и сх о д и т  в ф орм е 
регл ам ен ти р о ван и я  (П о л о ж е н и е  о  с о ц и ал и 
стическом  государственном  предприятии , ти 
повы е  о р ган и зац и о н н ы е  структуры  х о зя й ст 
венн ы х единиц , права  и о б язан н о сти  д о л ж 
н остн ы х  лиц, отдельных звеньев управлени я  
и др.)  и орган и зац и о н н ы х  норм ативов  — 
(стандарты , техн и чески е  нормативы , т а р и ф 
ные разряды, ш калы п рем и альн ой  системы, 
нормы расходов  материалов, трудоем кости  и з 
делий, о б о р о тн ы х  средств и др .) .

О р г а н и за ц и о н н ы е  н о р м ати вн ы е  реглам ен
т ац и о н н ы е  системы  мер п р и д аю т  всему п р о 
цессу  уп р авл ен и я  систем н ы й  и объективны й 
хар актер ;  п од тяги ваю т  о тстаю щ и х  до уровня 
передовых.

К огда о р га н и за ц и о н н о е  воздействие о п р е 
дели ло  о сн о ву  системы  управлен и я  в виде ее 
устойчи вы х  о т н о ш ен и й  и связей, в виде рег
л ам ен тац и и  и нормативов , то  далее  наступает  
ш и рокая  область  реш ен ия единичных за
дач  — область  расп оряди тельн ого  воздействия, 
ко то р ы е  нап равлен ы  на у стр ан ен и е  в о зн и к аю 
щ их в ходе  п рои зводства  о тк л о н ен и й  от по 
ставлен н ы х  задач. Э ти  воздействия п р о и сх о 
дят  в ф о р м е  при каза , расп о р яж ен и я  и устн о 
го указан ия .

Вся о р ган и зац и о н н о -р асп о р яди тел ьн ая  дея 
тельн ость  на  п р ед п р и яти и  долж на  протекать 
в п равовы х  рамках , при  строгом соблю ден ии  
трудового  и х о зяй ств ен н о го  законодательства .

У п равлен и е  хо зяй ствен н о й  деятельностью  
осущ ествляется  лю дьми и, следовательно, за 
виси т  не только  от объективны х, но и в зн а 
чительн ой  степ ен и  от субъективны х ф а к т о 
ров, и в том числе соц и альн о-п си хологи че
ских.

У п равлен и е  не м о ж ет  быть сведен о  только 
к р е ш е н и ю  эк о н о м и ч ески х  и о р г а н и за ц и о н н о 
т е х н и ч ески х  вопросов. И звестно , что  уровень 
пр о и зво ди тел ьн о сти  труда в значительной 
степ ен и  зави си т  от подбора  р або тн и ко в  (чле
нов бригады, звеньев) для совм естн ой  п р о и з
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водственн ой  деятельн ости  и от воздействи я  
на них  руководителя .

Э ко н о м и ч еск ая  р е ф о р м а  со п р о во ж дается  
д альн ейш ей  д ем о к р а ти за ц и е й  хозяй ствен н о го  
руководства, б о лее  ш и р о ки м  п ри влеч ен и ем  
трудящ ихся  к у п р а в л е н и ю  прои зводством . 
В озрастает  роль коллекти вов  и о б щ ествен н ы х  
о р ган и зац и й  в ру ко во д стве  предп ри яти ям и , 
м о б и л и за ц и и  в н у тр ен н и х  р езер во в  п р о и зв о д 
ства, в м атер и альн о м  и м оральном  сти м у л и р о 
вании работни ков .

Н а  п р о и зво дстве  м н огое  зави си т  от  о т н о 
ш ения  мастера, бр и гади р а  к рабочему, у д о в 
л етво р ен и я  культурных, бы товы х и други х  
п о т р е б н о с те й  работни ков .

С оц и аль н о -п си х о л о ги ч ески е  методы  и гр аю т  
в аж н у ю  роль в борьбе проти в  теку ч ести  кад
ров, ко то р ая  часто  вызвана не только  н ед о 
статк ам и  в о р га н и за ц и и  за р а б о т н о й  платы, а 
такж е, н еу д о вл етво р и тел ьн о й  о р га н и за ц и е й  
труда, п л о х и м и  услови ям и  работы  и отдыха, 
отсутствием  д етски х  садов, яслей, в о зм о ж н о 
сти повы ш ать  кв а л и ф и к а ц и ю .

П о э т о м у  в аж н о е  зн ач ен н е  для со вер ш ен ст 
вования у п р ав л ен и я  п рои зводством  имею т 
планы  с о ц и ал ьн о го  р азви ти я  предприятий , в 
котором  с о в ер ш ен ств о в ан и е  тех н и к и  и т е х 
н ологии  и рост  п р о ф е с с и о н ал ьн о -к у л ьту р н о го  
уровня  членов ко л л екти в а  р ассм атривается  
как еди н ое  целое.

У п равлен и е  в лесн ом  х о зяй стве  им еет  свои 
сп е ц и ф и ч е с к и е  о со бен н о сти ,  обусловлен н ы е  
х ар актер о м  об ъ екта  п р о и зв о д ств ен н о го  во з 
дей стви я  и той  и ск лю чи тел ьн о  важ н ой  для 
общ ества  ролью  лесов.

Д ля  п о н и м ан и я  су щ н о сти  уп р авл ен и я  л ес 
ным хозяйством  н ео б х о ди м о  и сходить  из еди н 
ства двух  сторон : у п р а в л е н и е  лесом  как  с о б 
ствен ностью  и у п р а в л е н и е  н еп о ср ед ствен н о  
л есо х о зя й ств ен н о й  деятел ьн о стью  п р е д п р и я 
тий.

У п равлен и е  л есн о й  со бствен н о стью  (у п р ав 
л е н и е  л есам и )  осн овы вается  на «праве  ис
кл ю чи тел ьн о й  го су дар ствен н о й  собствен н ости  
на леса». И з-за  о со б о го  зн ач ен и я  земли, недр, 
вод и лесов  п раво  со бствен н о сти  на них яв
ляется  и склю чи тельн ы м  правом  государства.

У п равлен и е  л е с о х о зя й с тв е н н о й  д еятел ьн о 
стью в о тли чи е  от  у п р ав л ен и я  лесам и  по  сво 
ему э к о н о м и ч еско м у  с о д е р ж а н и ю  и правовым 
о сновам  ничем  не отли чается  от х о зя й с т в е н 
ного у п р ав л ен и я  л ю б о й  другой  о тр асл и  со 
ц и али сти ческо го  н ар о д н о го  хозяйства .

К у п р ав л ен и ю  лесам и  отн осятся  ф у н к ц и и  
л е с о ф о н д о д е р ж а т ел я  (охрана , отп у ск  леса, 
кон троль  за  со бл ю ден и ем  п рави л  л е с о п о л ь зо 
вания  и др .) ,  а к  у п р а в л е н и ю  л е с о х о зя й с тв е н 
н ой  д еятельн остью  — о р га н и за ц и я  и  у п р а в л е 

ни е  п р о и зво дствен н ы м и  проц ессам и  п редп ри 
яти я  (о р ган и зац и я  лесохозяйствен ны х  работ, 
п л а н и р о в а н и е  и учет  п рои зводственной  дея
тельности , ф и н а н с и р о в а н и е  производства  
и др .) .

Л еса , будучи объектом  исклю чительно  го
судар ствен н о й  собственн ости , не могут пере
даваться  в р а с п о р я ж е н и е  п редприятия  нарав
не с п ро и зво дствен н ы м и  основн ы м и и о б о р о т
ными ф он дам и .

П о с л е д н ее  вы звано  тем, что обеспечение 
в о сп р о и зво дства  лесн ы х  ресурсов  при  много
л е тн е й  п р о д о л ж и тел ьн о сти  п р ои зводственно
го ц и к л а  тр еб у ет  общ егосударствен н ой  орга
ни зац и и , прям о  реглам ен ти руем ой  едиными 
п о лож ен и ям и , н орм ам и  и п рави лам и  соц и али 
сти ческ ого  государства.

З н а ч е н и е  этих  общ егосударственны х  норм 
и п р ав и л  ведения  хозяй ства  в лесах  (правила 
о т п у с к а  и р у б ки  леса, н аставлен ия  по рубкам 
у х о д а  и  т. д.) стан овится  очевидным о со бен 
но для п р ед п р и яти й , вы полняю щ и х  как  лесо
х о зяй ствен н ы е  работы , так  и ф у н к ц и и  управ
л ен и я  лесам и  и п ром ы ш лен н ой  л есоэксп луа
тации . З десь  без системы прямого государст
вен н ого  н ад зо р а  и у п равлен и я  лесами забота  
о рац и о н ал ьн о м  и сп ользован ии  и восстанов
л е н и и  лесов  зави села  бы только от субъ екти в
ны х качеств  работни ков , объ екти вн о  вы нуж 
ден н ы х  п о всед н евн о  заботи ться  в первую  
очередь  о вы п о л н ен и и  п л ан а  по  лесозаготов 
кам.

В настоящ ее  время о р ган и зац и я  управлени я  
лесны м  хозяй ством  в С С С Р  п о с т р о е н а  по о т 
раслевом у  т ер р и то р и ал ьн о -п р о и зв о дств ен н о 
му п р и зн а к у  п о  следу ю щ ей  схеме: Гослесхоз 
С С С Р  — р е с п у б л и к а н ск о е  м ин и стерство  или 
го ском и тет  — о б л а с т н о е  уп равлен и е  — лес
хоз  — лесн и ч еств о  — техучасток  — обход.

В л е с о д е ф и ц и тн ы х  областях  России, Ук
раин ы , Л атви и , Л и твы  и А рм ении  лесхозы  
вы п о л н яю т  все работы  п о  ведению  лесного 
хо зяй ства  и лесо эксп лу атац и и , начиная со 
сбо р а  лесн ы х  семян, вы ращ и вания  посадочно
го м атери ала , посева  и посадки  леса и кончая 
р у б ко й  л еса  п ром еж уточ н ого  и главного 
пользован ий , п ер ви чн о й  п ерер аб о тк о й  древе
сины  и дров на и зделия  ш ирпотреба.

В м н о голесн ы х  р ай о н ах  РС Ф С Р , в Б ел о р у с 
ской  ССР, Э с то н с к о й  ССР, К азахской  ССР, 
Г р у зи н ско й  С С Р  п редприятия  лесного  хозяй
ства  вы п о л н яю т  только  работы , связанны е с 
о х р а н о й  леса, лесовосстановлени ем , ведут 
ру б к и  п ром еж уточн ого  пользования, часть 
р у б о к  главного  пользован ия  (Р С Ф С Р , Э сто н 
ская  С С Р ) ,  а т а к ж е  п ер ер аб о тк у  небольшой 
части  д ревеси н ы  на и зделия  ш ирпотреба.
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П р и  раздельн ом  сущ ествован и и  л есхозов  и 
л есп р о м х о зо в  усиливается  кон троль  за  л е с о 
п ользован ием , улучш ается  состо ян и е  л есн ого  
ф он да ,  но из-за  о тн оси тельн о  н ебольш ого  
об ъ ем а  прои зводства , и о со б ен н о  с езо н н о сти  
л есо х о зя й ств ен н о го  прои зводства  т р у д н о  с о з 
дать в л есх о зах  техн и ч ескую  базу  и з а к р е 
пить кадры  постоян н ы х  рабочих.

П о д ъ ем  лесного  хозяй ства  н е в о зм о ж ен  без 
со зд ан и я  н ад леж ащ ей  т е х н и ч еск о й  базы  и

кадров  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  сп ец и али сто в  на 
его  п редприятиях .

И с то ч н и к о м  ф и н ан си р о в ан и я  для создан ия  
э т о й  базы  д о лж н ы  стать главным о бразом  п р е 
д у см о тр ен н ы е  новой  системой п л ан и р о ван и я  
и  эк о н о м и ч еск о го  стим улирования  зн ачи тель
ны е о тч и сл ен и я  от  п ри бы лей  хозрасчетны х 
п р о и зво дств  в ф о н д  р азвития  прои зводства  в 
лесхозах .

УДК 634.0.6 : 681.3

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ АСУ  

ДЛЯ ОБЪЕКТА ПП

Профессор В. Г. НЕСТЕРОВ

Л а б о р а т о р и я  кибернетики ж ивой  природы 
и каф едра  лесоводства  ТСХА р а зр а б о т а л и  

прообраз автом атизи рованной  системы у п р а в 
ления (АСУ) для  объектов  типа «пром ы ш 
лен н о сть— природа»  ( П П ) ,  к числу которых 
относятся лесхозы, леспром хозы , колхозы, 
совхозы, промы ш ленны е комплексы  лесного и 
сельскохозяйственного производства . С пец и
фический образец  такого  объекта  в наше 
время представляет  заповедник  вместе с окр у 
ж аю щ и м и его пром ы ш ленны м и п ред п ри я
тиями. П редставление  о природе и п ром ы ш 
ленности, как  о возмож ной единой гарм онич
ной системе, произош ло при решении ряда  
конкретных задач .  К числу их, в первую  оче
редь, надо отнести проблем у  сохранения и 
совершенствования Л есной опытной дачи 
ТСХА, в связи с ростом о к р у ж аю щ и х  п ро
мышленных предприятий , тран сп орта  и ж и 
лых построек. Этим ж е  вопросом зан и м ал и сь  
в Ясной П оляне  в комплексе с п р и м ы каю щ и 
ми предприятиями, развитием  транспортной 
сети и массовым посещением объекта .

Д ал ее  возникла необходимость реш ать  з а 
дачи по сохранению и развитию  нескольких 
уникальных заповедны х комплексов на Ч е р 
номорском побереж ье К а в к а за .  К ром е того, 
некоторые исходные полож ения  были в ы р а 
ботаны во время работы  в Бузулук ском  бору, 
в котором начали  промы ш ленную  добычу 
нефти. К сож алению , применение р а з р а б о т а н 
ных систем ведения хозяйства  в новых усло

виях далее без какой-либо автоматизации 
процессов расчета  и исполнения надолго з а 
д ер ж и вается .  Это объясняется  преж де  всего 
непониманием значения системного подхода. 
Последний, к ак  известно, сводится к тому, что 
при воздействии на то или иное звено нужно 
о б язательн о  в строго рассчитанном порядке 
менять все другие звенья системы.

Д л я  перехода на АСУ по тако м у  слож ному 
объекту  (имеется в виду, п реж де  всего, с л о ж 
ность биологического компонента) требуется 
весьм а  обстоятельн ая  р азр аб о тк а  исходной 
научной концепции, а затем осуществление 
матем атического  разреш ен ия зад ач и  и обес
печение физических средств д ля  практики 
хозяйства .

В качестве  научной основы м ож ет  быть ис
пользовано  единственное полож ение — это 
принцип биоэкоса — оптимального соотноше
ния ж ивой  природы и окруж аю щ ей ее среды, 
в том числе и промыш ленных предприятий, 
транспортны х средств, бытовых сооружений. 
Э та  концепция ш ироко известна и освещена 
в наш ей и заруб еж н ой  печати.

Д а л е е  в аж н о  рассмотреть, как  на основе 
этой теории слагается  существо авто м ати зи 
рованной системы управления (АСУ) хозяй- 
ственно-природным комплексом — лесом, по
лем, садом , фермой, лесхозом в целом и т. д. 
(П П ) .  Т ак ая  постановка вопроса характерна  
тем, что д о л ж н а  обеспечивать регулирование 
системы не только по рассогласовани ю  зада-
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Задание
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чвх

Объект
хозяйства

W p s

X вых W ,

1

t . . .  с

*2 ПЫХ

I_________

ния и состояния объекта , но и по о ж и даем о м у  
возмущ ению (засуха , морозы, град, вспыш ка 
в развитии болезней и в разм н ож ен и и  в р е д 
ных насеком ы х и грызунов, действие эмиссий 
вредных промы ш ленны х, транспортны х и д р у 
гих эк зга л а т о в  (газы , дым, загрязнени е  вод 
и т. д .) .

Д ля-  при м ера  м ож но рассм отреть  у п р а в л е 
ние приростом биомассы  главной древесной 
породы или заготовкой  древесины. В данном 
случае это х арактери зует  состояние на входе 
системы ( Х ,„ )  и состояние на ее выходе 
(А'шых)- Среди мер борьбы  за  целевую  вели
чину прироста  древесных пород  обычно при
меняются прореж и ван и я  древостоев  и при 
этом у д ал я ю т  избыточные примеси второсте
пенных пород, например, плохую осину в сос
няках  на песчаных почвах — это типичный 
элемент регулирования  по р ассогласовани ю  
зад ан и я  — цели (Хщ*) и состояния (Х 1вых) на 
объекте по принципу биоэкоса. Тут нуж но не 
упустить из виду, что речь идет не об обы ч
ных дей стви ях  в хозяйстве, соверш аем ы х по 
личному усмотрению, а о мерах, рассчитанны х 
в системном порядке.

П роводя  регулирование таким  путем, в а ж 
но при этом ещ е учесть возм ож ны е во зм у щ е
ния ( ^ 2в), например, нарастан и е  вспыш ки в 
разм н ож ен и и  вредных насекомы х и болезней 
или влияни я  промыш ленных экзгалатов ,  
и то ж е  в расчетной системной форме. Такое 
возм ущ ение ж ел ательн о  снизить до возм ож но 
наименее опасного уровня (А'|в). В связи  
с этим на объект  возмущ ения необходимо по
д а в а т ь  воздействие (A2liX) для ликвидации 
опасной части возмущ ения. Все входные и вы 
ходные величины могут быть многокомпонент
ными. Это внесет свои поправки в хозяйст-

Рис. 2. Схема саморегулирования организма по принци
пу биоэкоса

Рис. 1. АСУ для комплекса ПП

венные действия — более усиленная рубка к а 
кой-то породы, обработка  древостоя инсекти
цидом и т. д. Все это долж но определяться 
в единой системной расчетной форме. Не н уж 
но, однако, д ум ать , что АСУ сводится лишь 
к количественному оформлению  давно приме
няемы х действий. Вычисление отбрасывает 
ошибки, отменяет неправильные действия, 
обеспечивает  истинную оптимизацию хозяй
ства. В общем виде сущность системного ре
ш ения зад ач и  в кибернетическом плане (на 
основе обратны х связей) мы представляем  по 
следую щ ей схем е ,(ри с .  1).

П ередаточн ы е функции, отображ аю щ и е су
щ ество АСУ д ля  объектов типа ПП , в самом 
общ ем виде представляется  так:

П ер едато чн ая  функция объекта  регулирова
ния по входному сигналу (А'1вх):

(/>) =  ■
tf'nc (P)-V\6 (Р)

(1)1 -  W';;c (p)- Uvo6(/0-Vi> o(/))

П ередаточн ая  функция по возмущению (А’1в) 
имеет следую щий вид:

U >  ( р ) —  W ”n ( р ) - К ' 1 с ( p ) - W  -  (р)

</?>— т я я х ъ & щ т - -  (2>
Здесь  W7r ( p ) — п ередаточная  функция по воз
мущению в разом кн утой  цепи. Возмущение 
( J lB) представляется  в следую щ ем виде:

К с  ( Р ) - Х 2, х +  W Z  (р) Х 30

A l“~ "  i •(/>., ;г ' (3)

Н а  выходе системы (А'1вых) будет:
А 1 В Ы Х  =  W 10 ip)  • А 1[;  —  №  , о  (р)  '  А И. X  =

W F ( p ) ~  W l °  ( / > ) ■- W ' IC (р)А\- 'ш- (р)

X ■

1 +  W cliC ( P ) - W 0& ( p ) - W l  (р)

w M - t o / o -  a w

1 - f  (P)

X

+

Регулирующая система
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Используемые ме
ханизмы устьица 
корневые шоски 
митохондрии 

и т .а
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Объект
регулирования
содержание во
ды 6 организме, 
его химический 
состой биоэлек
трический по
тенциал и дру
гие релокон
станты

Сигнал
ошибки

~ ~

Выход

Сигнал шимооые 
регулирования Воздействия

Шумовые
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V
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Рис. 3. Схема саморегулирования биоценоза на основе 
биоэкоса

+
W [c(P ) 'Woo(P)

1 т  K c ( P ) - W o o ( P ) - W o(P)

А 2. ЫХ — Wt (Р) А иых-

■ A'ibx- (4)

Д л я  х ар актеристики  особенностей некото
рых аспектов системы П П  приведем еще не
сколько схем.

Н а  рисунке 2 п о к азан а  схема сам о р егу л и 
ровани я  о рган и зм а .  Н а  ней показано , что 
объектом  регулирования  в организм е  я в л я ю т 
ся релоконстанты  вида о рган и зм а  — хим иче
ский состав о рган и зм а ,  содерж ание  в нем во
ды, р азм ер  о р ган и зм а  и другие.

Р е гу л и р у ю щ ая  система — аппарат н асл ед 
ствен н о сти — обеспечивает  сравнение «н уж н о
го и ненуж ного» (блок сравнения) и у п р а в 
ляет  процессами круговорота веществ и эн ер
гии в организм е  при помощи исполнительных 
механизмов * — устьиц, корневых волосков и 
других биологических устройств, действую щих 
на основе обратны х  связей. Н а рис. 3 п ред 
ставлена  схема сам орегули рован и я  биоценоза 
(совокупности о р ган и зм о в) .  З д есь  объектам и  
регулирования  являю тся : состав  видов о р г а 
низмов, их численность и р я д  других п о к а з а 
телей, являю щ и хся  р елоконстантам п  биоцено
за. У п р ав ля ю щ ая  система — зто гл авн ая  д р е 
весная  порода со спутниками, об р азу ю щ ая  
с данны м и условиями единство, наиболее  
близкое к биоэкосу, о б л а д а ю щ а я  реш аю щ ей 
способностью эдиф икац ии  (воздействия на 
окр у ж аю щ у ю  среду и на о кр у ж аю щ и е  о р г а 
низмы разны х видов) .  Она имеет способность 
сравнения «нуж ного и ненужного» компонен
та  в биоценозе (блок сравнения) и определяет  
судьбы прочих видов организмов. Она ж е  не
сет частично и исполнительские функции 
управления, что в ы р а ж а е т с я ,  например, 
в создании защ итной тени, охлестывании 
ветвями соседнего д ер ева  и т. д.

В качестве  специальных исполнительных 
механизмов м ож но рассм атри вать  и р яд  др у 
гих группировок организмов. Так, подлесок 
защ и щ ает  главную  породу от опасных т р а в я 
нистых растений, птицы уничтожаю т вредных 
насеком ы х и т. д.

П роцессы  ф орм ирования  биогрупп, есте
ственное изреж и ван и е  и другие явления п ро
ходят на основе обратны х связей. Н а  рис. 4 
п оказан  общий вид системы управления при
родными ком п лексам и  (биоэкосистемами). 
О бъектом  управлени я  является  природный 
комплекс (в нашем случае л ес ) .  Это — уп рав 
л я е м а я  система. Р оль  управления  выполняет 
человек, например, директор лесхоза , ин ж е
нерно-технические работники с маш инами и 
м еханизм ам и . Обобщенно такую  у п р авл яю 
щ ую систему назовем  «биотехник».

В качестве  блока сравнения мож но пред
ставить бухгалтерию , плановый отдел, бюро 
информ ации со вспомогательными средствами 
(в том числе и автоматическими устройства-

х е и 

Ли

Управляющая система 
биотехник Устпвка

* Эти термины используются в кибернетическом 
смысле.

Рис. 4. Общий вид системы управления природными 
комплексами. Показатели открытости системы:

л']— солнечная радиация, у \ —-тепловые и световые 
реакции биоэкоснсгемы; х2 — минеральное питание, г/г— 
вынос элементов минерального питания; х3 — атмосфер
ные осадки и влага почвы, у3— испарение, транспира
ция и сток воды; х4 — естественные газы и пары, уА — 
воззрат углекислого газа и кислорода, выделение 
фитонцидов; х5 — ветер и другие перемещения воздуха, 
г/s — воздействие на передвижение воздуха; х6 — про
мышленные экзгалаты, ;/6 — распад органической массы 
и образование газов; x^ — занос семян и вегетативное 
вторжение растений, г/7— разброс семян и вегетатив
ный выход растений; х8 — вселение животных, у%— вы
селение животных; Д'э — имиграция микроорганизмов, 
у  э — распространение микроорганизмов; х [0 — неурегу
лированные воздействия человека на почву, y w — воз

действие биоэкосистемы на примыкающие почвы. 
Блок сравнения для хозяйственного регулирования 
биоэкоса — определение рассогласования оптимального 
и фактического уровней состояния фитоценоза, зооцено
за, микроценоза, фитоценоза, почвы, воздушной среды.

Параметры управления: 
входные — Z\ выходные — У о(*).
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Рис. 5. Функциональная схема информационно-советующей системы управления природой Ясной Поляны:
X ( t ) — тепло, углекислый газ, минеральные вещества и т. д.; X* ( t ) — засухи, морозы, нарушения гидрорежима 
почвогрунтов, промышленные экзгалаты, вытаивание почв, изреживание древостоев, вредные насекомые и болез
ни и т. д.; M( t ) — управляемые параметры (рубка, посадка, деревьев, отстрел и завоз птиц, уничтожение вред
ных насекомых и разведние полезных, рыхление почвы); У (t) — тепловые и световые реакции, вынос минераль
ных веществ, расход воды, выделение углекислого газа, ослабление ветра и т. д.; У* (t) — число деревьев, птиц, 

зверей, червей, насекомых, нлотность почвы, фотосинтез и т. д.

ми). В нем известен план, к а к  зад ан и е  на вхо
де и в него поступает ин ф орм ац и я  о вы п ол
нении п лана , как  состояние на выходе си
стемы.

Таким о бразом  обеспечивается  об р атн ая  
связь.

В результате  получается  кибернетическая  
система, в которой м ож но достигать  наи вы с
шего экономического результата .  В аж н о  отм е
тить, что на входе м ож ет  быть м ногокомпо
нентный вектор зад ан и й  — м аксим альн ы й 
прирост  древесины, минимум затрат ,  м ак си 
мум чистого дохода, ж ел ательн ы й  состав д р е 
весных пород, вы годная  плотность д р ев о 
стоев, рысокая пож ароустойчивость, газо- 
устойчивость и энтомофктоустойчивость и т .д .  
Н а  выходе надо  учитывать состояние этих по
казателей . Они взаим но  связан ы  и их связи  
д олж н ы  быть оптим и зированы  на основе си
стемных вычислений. В этом случае в к а ч е 
стве принципиальной научной основы, к а к  уж е 
отмечалось, служ и т  принцип биоэкоса — опти
м ального  сочетания организм ов  и среды (есте
ственной и хозяйственной).

О бъект  состоит из биоса и экоса. В состав 
первого входят фитоценозы, зооценозы, цено
зы микроорганизмов. Экое п редставляет  почва 
и воздух (для некоторых растений и ж и в о т 
н ы х — во д а) .  К экосу относятся мастерские, 
лесозаводы , гараж и , а т а к ж е  располож енны е 
в окрестностях металлургические, химические 
и др. предприятия, действующие на ж ивую  
систему.

Д л я  иллюстрации управления природой при 
развитии  промышленности помещ аем  ф унк
циональную  схему Ясной П оляны  (рис. 5).

В таких  системах много слож ны х связей. 
В этом частном случае намечается  обеспечить 
по системе П П  процветание м емориального 
п ам ятн и к а  Я сная П оляна  и развитие  Щекин- 
ского хим ком бината . Схемы пок азы ваю т  мно
жественность и многообразие форм  внутренних 
связей, совсем необычных и непривычных для 
м атем атического  описания.

Н екоторы е системы уравнений по лесному 
хозяйству  и агролесомелиорации д ля  х ар акте 
ристики отдельных звеньев системы П П  опуб
ликован ы  в периодических изданиях. Это при
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меры оптимизации целевых зад ан и й  с по
мощ ью линейного и динамического  п р о гр а м 
мирования, а т а к ж е  использования  теории 
расп озн аван и я  образов  д ля  х ар актеристики  
культур растеши"! в разны х географ ических 
условиях по степени близости биоэкосу, р а с 
чета так  н азы ваем ы х  регуляторны х лесосек 
и т. д.

З д есь  нельзя  не отметить, что во многих 
сф ерах  оптимизации эф ф ективны м  о к а за л с я  
метод идеального  сорта, хотя он и п р е д н а зн а 
чался  д ля  узкой цели.

П остан овка  прогнозов д ля  дополнения д а н 
ных опыта (с целью оптимизации х озяйствен
ных действий) о св ещ алась  в печати т а к ж е  н е
однократно. В частности, прогноз засух  до 
2000 г. опубликован в ж у р н а л е  «П роблем ы  
освоения пустынь», №  4, 1971 г. Н екоторы е

общ ие полож ения, относящиеся к теме данной 
статьи  приведены в брошю ре «П рогнози рова
ние и управление, как  единая система» (М., 
изд. СЭВ, 1969 г.).

В сокращ енном  виде материал  опубликован 
в книге «Теория и прак ти ка  прогнозирования 
разви ти я  науки и техники в странах  — членах 
СЭ В » (М., изд-во «Экономика», 1971 г.).

В заклю чение надо  отметить, что ввиду мно
гозвенности и слож ности АСУ по объектам  
типа П П , требуется  применение весьма р азн о 
образного  матем атического  апп арата . И в  с в я 
зи с этим свою работу  мы не считаем исчер
пы ваю щ ей и заверш енной во всех звеньях. Ее 
мы р ассм атри ваем  лиш ь в качестве исходной 
позиции по научным отправлениям  и как  пер
вый пример ф рагм ентарного  практического 
реш ения вопроса.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ УКРЫТИЙ

И. П. КОНДРАТОВИЧ (ЛенНИИЛХ);
Г. В. БАГРОВ, главный лесничий Тосненского опытно-показательного мехлесхоза v w w w w v A A A A f v w / v v w t f w

D  Сиверском и Тосненскскл 
опытно-показательных мех- 

лесхозах Л енинградской  обла
сти проводились опыты по вы 
ращ иванию  однолетних сеянцев 
хвойных пород под малогаба
ритными полиэтиленовыми
укрытиям и (Комиссаров Д. А., 
Кондратович И. П., 1967; Конд
ратович И. П. 1967, 1963).  Ма
логабаритные укрытия из поли
этиленовой пленки перспектив
ны на небольших питомниках, 
распространенных в северо-за
падных областях Р С Ф С Р .

При определении экономиче
ской эфф ективности  в ы ращ и ва
ния однолетних сеянцев  в за 
крытом грунте применялась  
«Методика определения эконо
мической эфф ективности» . Б ы 
ли определены ф актические  з а 
траты  на 1 га площ ади питом
ника при выращ ивании сеянцев 
сосны, ели и лиственницы по 
двум вариантам: двухлетка без 
укрытий (контроль); однолетка 
под полиэтиленовыми у к р ы ти я 
ми в течение всего сезона 
(опыт).

Р а зм е р ы  амортизационных 
отчислений от балансовой стои

мости тракторов, машин и ору
дий (реновация и капитальны й 
ремонт) устанавливались  по 
«Н орм ам  амортизационны х от

числений по основным фондам 
народного хозяйства СССР». 
Н ормы годовой загрузки  тракто
ров. машин, орудий определяли

Т а б л и ц а  1

Характеристика р сста  сднолетких сеянцев пол укрытиями 
из полиэтиленовой пленки (опыт) и на открытой гряде  (контроль) 

в Шапкинском питомнике (Тосненский лесхоз)

Вариант Время
посева

Абсолютно 
сухой вес 

100 шт. 
сеянцев, г

Средняя 
длина 

стебля, см

Средняя 
длина корня, 

см

Средний
диаметр 

стебля, мм

С о с н а

Опыт
Контроль

Осень 
То же

40,8
20,1

1 2 ,6 + 0 ,2 0
6 ,2 + 0 ,1 0

1 9 ,9 + 0 ,3 0
1 2 ,0+ 0 ,20

1 ,4 + 0 ,0 3
0 ,7 + 0 ,0 1

Е л ь

Опыт
Контроль

Весна 
То. же

12,3
7,1

5 ,8 + 0 ,1 1
3 ,0 + 0 ,1 0

11 ,2 + 0 ,2 8
8 ,5 + 0 ,3 0

0 ,6 + 0 ,0 1
0 ,5 + 0 ,0 1

Л и с т в е н н и ц а

Опыт
Контроль

Весна 
То же

56.1
15.2

1 9 ,0 + 0 ,6 0
8 ,6 + 0 ,1 6

2 1 ,2 + 0 ,5 0
1 3 ,2 + 0 ,2 0

2 ,0 + 0 ,0 6
1 ,1 + 0 ,0 3
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для климатических условий 
подзоны южной тайги зоны 
хвойных лесов. В расчет прини
мались только прямы е затраты , 
так как опытные и контрольные 
участки расположены  на одних 
и тех же питомниках.

Однолетние сеянцы, в ы р а
щенные под полиэтиленовым 
укрытием, по своим линейным 
размерам  не уступают двухлет
ним сеянцам, вы ращ ен н ы м  в 
открытом грунте (табл. 1). Это 
дает возмож ность  сопоставлять 
затраты  на вы ращ и ван и е  сеян
цев по двум у к азан н ы м  вариан
там. Р езу л ь т ат ы  расчетов при
ведены в таблицах  2 и 3. З н ая  
ф актический выход сеянцев 
с 1 га продуцирую щ ей площади 
питомника, мы определяем  з а 
траты в расчете на 1 тыс. штук.

Применение малогабаритны х 
полиэтиленовых укры тий  при 
выращ ивании сеянцев  дает зн а 
чительную экономию денеж ны х 
средств по сравнению с двухлет
ними сеянцами в открытом 
грунте. Это объ ясняется  в ос
новном двумя  ф акторам и. Во- 
первых, под укры тиям и  значи
тельно увеличивается  грунтовая 
всхожесть семян по сравнению 
с открытой грядой, увеличивает
ся выход сеянцев. Во-вторых, 
целиком отпадают затраты  на 
второй год вы ращ и ван и я  сеян
цев.

О пределение экономического 
эф ф екта  вы ращ и ван и я  сеянцев 
под укры тиям и  проводилось по 
ф орм уле  приведенных затр ат  по 
общепринятой методике:

Э  =  (С, +  Е иКх) -  (С2 +  £„/?,) ,

где Ci и С 2 — прямы е з а т р а 
ты денеж ны х 
средств на вы 
р ащ ивание  1 
тыс. шт. сеянцев 
без укры ти я  и 
с укрытием;

Е — нормативный ко
эфф ициент срав
нительной эко
номической э ф 
фективности, 
приняты й рав 
ным 0,2;

К, и К : — удельн ы е капи
тал ьны е  зат р а 
ты на в ы р ащ и 
вание 1 тыс. IHT. 
сеянцев без 
ук р ы ти я  и с 
укрытием.

Экономический эф ф ек т  вы р а 
щивания 1 тыс. шт. сеянцев  ра
вен: для  сосны Э =  (1 ,46  +
+  0 ,2  X  0 .08)  — (0,91 +  0 .2  X  
X  0,04)  =  0 ,5 6  руб.; дл я  ели Э =

С труктура  прямых затрат  на 1 га  питомника при выращивании
сеянцев

Таблица 2

Двухлетние Однолет ие
Виды затрат сеянцы оез сеянцы под

укрытий укрыти ем
(контроль) (опыт)

Стоимость, р. — к.:
семян с о с н ы ............................................................  1970—24 1478—26
то же е л и ................................................................. 668—46 501—54

„ лиственницы ...........................................  32." 9— 60 2441 —50
торфа, минеральных удобрений гербицидов 281- 00 274—28
цмнеба для профилактических мероприя

тий против шютте на посевах сосны
и л и ст в ен н и ц ы ....................................................  54- 72 27 -36

полиэтиленовой пленки и проволоки для
к а р к а с а ................................................................. 1241—62

Затраты  на выращивание сеянцев, р. — к.: 
на всех видах работ, кроме выкопки (для

ели исключается опрыскивание циксбом) 779—60 839—54
выкопка сеянцев с о с н ы .......................................  495—00 497—86

то же е л и ......................................................... 321 - 38 306—86
„ л и с т в е н н и ц ы .......................................  199—90 253—3S

дополнительная зарплата (8,3°,; от основ
ной) и начисление на зарплату (4,7% от 
основной и дополнительной) при выра
щивании:

с о с н ы ................................................................  116—30 128—66
е л и .....................................................................  91- 82 102—48
л и с т в е н н и ц ы ...................................................  76—79 95—93

Всего прямых затрат на выращивание
с о с н ы .................................................................  3696-- 86 4487—58
е л и .....................................................................  2126— 66 3258-52
л и с т в е н н и ц ы ....................................................  4651—61 5173—61

Таблица  3

Прямые затраты средств  при выращивпнни сеянцев на 1 га  
площади питомника и нл 1 O'0 шт. сеянцев

Наименование затрат

3 .
_ н 3

=1 я Я с ~ —ж о й °
и о S и

5 н Ж н Наименование затрат = н
s a^ * "ГX >> “

Н Сио ^  ч “ о “

н  ~

=; — .а

а  « о
О Си н I I о Г 2 

пЗо н

= з ~ с - о

Всего затрат, руб. 
при выращивании 

сеянцев на 1 га 
площади питом
ника:

сосны . . . .
е л и .....................
лиственницы

3697
2127
4652

Выход сеянцев, млн. 
шт.:

4488
3258
5174

СОСНЫ . . . . 2,54 4,90
е л и ................. 1,37 3,50
лиственницы 1 ,01 2,76

Затраты на 1 тыс.
шт. сеянцев, р.—к.

сосны . . . . 1—46 0—91
ели ................. 1—55 0—93
лиственницы 4—60 1—87

=  (1 ,55  +  0 ,2  X  0 ,13)  — (0 ,93 +  
+  0 ,2  л  0 ,06)  =  0 ,6 4  руб.; для 
лиственницы Э — ( 4 , 6 0 +  0 ,2  X

X 0 .22)  — (1,87 +  0,2  X  0,08) -- 
=  2 ,7о  руб.

Таким образом, экономиче-
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ский эф ф ек т  на 1 га вы р ащ и ва
ния сеянцев  под пленкой в 
течение сезона составит: для  
сосны Э =  0 ,5 6  ру б .Х  4 9 0 0  тыс. 
шт. /га =  2 7 4 4  руб.; дл я  ели 
Э =  0 ,6 4  руб. X  3 5 0 0  тыс. 
ш т . /га =  2 2 4 0  руб.: дл я  лист
венницы Э =  2 ,75  р у б .Х  2 7 6 0  
тыс. ш т . /га =  7 5 8 5  руб.

Если использовать  такой ре
зерв, как  увеличение числа по
севных строчек на посевной

гряде (ленте) до 9 (расстояние 
м еж ду  строчками 11 — 12 см), 
мож но добиться ещ е большего 
выхода сеянцев  — однолеток с 
единицы площ ади, что еще бо
лее  понизит затраты  на вы ра
щ ивание 1 тыс. шт. сеянцев.

Необходимо так ж е  принять  
во внимание, что цена на поли
этиленовую  пленку с к аж д ы м  
годом сниж ается. При условии 
выпуска промыш ленностью  в

ближайш ие годы стабилизиро
ванной пленки, срок служ бы  ко
торой увеличен до двух и более 
сезонов, экономичность выра
щ ивания сеянцев в закрытом 
грунте возрастет еще больше.

Как показали исследования, 
применение малогабаритных по
лиэтиленовых укрытий оказа
лось эффективным мероприяти
ем не только с лесоводственной, 
но и с экономической стороны.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕРЕЗОВОГО СОКА 

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Р. И. ТОМЧУК, И. С. КОРОЛЯК, Н. Ф. ФЕДЧУК, Я. Г. КИБА <n/vvvv/\/vv'/vvvvv\/'/v '/vv\/v\/\/\/\/\/\/\/vvv/v\/\/s/\/\/n/\.

I /  леточный сок березы и содержащиеся в нем ценные 
** компоненты используют издавна.

Известно, что свежий березовый сок активизирует 
выделительные функции организма, предотвращает от
ложение соединений щавелевой кислоты. В настоящее 
время установлено, что береза содержит эфирные мас
ла, бетулол, соединения сапонина. Отмечены фитонцид
ные свойства березового сока. Видимо, лечебные свой
ства березы содействовали тому, что еще в древности 
ранней весной добывали сок из березы и употребляли 
его в свежем виде как натуральный напиток, а также 
для приготовления кваса с сухофруктами, медом и под
жаренными зернами ячменя.

Н. С. Нестеров (1895) указывал, что добыча и упо
требление березового сока имеют давнюю историю не 
только в России, по и в других европейских странах.

Пищевая промышленность использует березовый кле
точный сок для производства различных консервов: 
«Сок березовый с сахаром», «Лесной напиток» и др., 
которые обладают хорошими вкусовыми качествами и 
сохраняют ряд ценных свойств натурального сока.

Нашей и зарубежной практикой доказано, что бере
зовый клеточный сок может иметь широкое применение

не только в пищевой промышленности, но также в пар
фюмерии, животноводстве и медицине.

Березовый сок получают ранней весной, с началом 
интенсивного таяния снега (для Волынского Полесья — 
конец марта, начало апреля). На деревьях на высоте 
30—80 см от поверхности земли при помощи острого 
буравчика наносятся каналы диаметром 1 — 1,5 см и 
глубиной 0.5— 1 см, не считая толщины коры. Выделяе
мый деревом сок через желобок поступает в стеклян
ный приемник емкостью три-четыре литра. Сбор сока 
производят после заполнения приемника, но не реже 
двух раз в сутки. Из приемников сок сливают в эма
лированные ведра, а из них через фильтр — в эмалиро
ванные пищевой смолкой деревянные бочки. Деревян
ные бочки и сборники обрабатывают в соответствии 
с требованиям к подготовке тары, принятыми в пище
вой промышленности.

Бочки с соком могут храниться в лесу в специально 
оборудованных землянках-холодильниках не более 12 ч, 
после чего отправляются на консервные заводы для пе
реработки.

Технологическая схема производства консервов «Сок 
березовый с сахаром» отражена на рисунке.

Схема технологии производства березового сока с сахаром:
1 — насос; 2 — сборник из нержавеющей стали емкостью 5 м:>\ 3 — сепаратор ОА\Л-ЗМ; 4 — силуминовый фильтр
пресс; 5 — двутельный выпарной аппарат ВНИИКП-2: 6 — трубчатый подогреватель КТП-2: 7 — автоматический 
наполнитель соков ЛИС, 8 — автоматическая закаточная машина 3-литровых бутылей КЗНМ; 9 — тельфер

1,5-тонный; 10 — автоклав АВ-2
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Нормы расхода  сырья на 1 тыс. к г  готовой  
продукции

Т абли ц а  1

Расход сырья

Затраты на производство консервов из березового  
сока  в одн оли тровой  расфасовке по 

В лади м ир-В олы нском у  консервному зав од у  
(на 1 т убу)

Таблица 3

Сырье
кг %

отходы,
% Затраты в стоимостном 

выражении

Сок березовый натуральный . .
Сахар —  песок • ...............................
Кислота лимонная ( 9 9 % )  . . . .

9 0 5 , 2
1 2 0 , 0

4 , 5

8 7 , 8 0
1 1 , 7 6

0 , 4 1

3 . 0
2 . 0  
1 , 0

Статьи затрат
сок бере
зовый ПО 
сущест
вующим 
рецепту
рам, руб.

сок бере
зовый 110 
опытной 

рецептуре,  
руб.

сок бере
зовый 

натураль
ный, 
руб.

затаренный на предприятии в цистер
ны (2), изготовленные из некоррозийных материалов 
или обработанные пищевой смолкой, после лаборатор
ной проверки его качества подается через фланелевый 
фильтр в сепаратор (3). Качество сока должно соответ
ствовать требованиям ВТУ-1-6У: удельный в е с — 1,003; 
виноградный сахар, % — от 0,5 до 2,0; кислотность 
(в переводе на яблочную)— от 0,01 до 0,02; содержа
ние общего азота, % — 0,0021; сухой остаток, % — 0,03.

После сепарирования на молочных сепараторах 
ОМА-1 или ОМА-ЗМ сок поступает на фильтрпрессы 
(4), где в качестве фильтрующего материала исполь
зуют картон марки Т.

На ситах с магнитным улавливателем (диаметр от
верстий 2,5—3 мм) просеивают сахар и приготовляют 
сахарный сироп на березовом соке концентрации 60%. 
Сок с сахарным сиропом и лимонной кислотой смеши
вают в реакторах (5).

Перед расфасовкой сок пропускают через трубчатый 
подогреватель (6), где он нагревается до температуры 
80—85° С, а затем разливают в стеклянные банки ем
костью 0,5—3,0 л. Стерилизуют сок в автоклавах (10) 
при следующих режимах:

15— 15—20
-•1 ,4  ат м\в банках 83— 1 95° С

20—20—20 
н банках 83—2 ------ у5°"с---- • 1.4 атм\

25—20—25 
в банках 83—3 — ^ ----- -1,5  ат м.

Сырье и основные 
териалы:
сок березовый . . . . 5 7 , 9 4 6 2 ,4 .5 6 5 , 9 2
сахар .............................. 3 3 , 6 0 1 4 , 8 7 —
лимонная кислота . . 2 , 8 8 1 , 3 0 —

Всего ..................... 9 4 , 4 2 7 8 , 6 2 6 5 , 9 2
Вспомогательные мате

риалы .............................. 1 8 ,7 1 1 8 ,7 1 1 8 ,7 1
Транспортные затраты 1 , 8 7 1 , 8 7 1 , 8 7
Топливо и электроэнер-

г и я .................................. 3 , 2 7 3 , 2 7 3 , 2 7
Зарплата .......................... 7 , 4 0 7 , 4 0 7 , 4 0
Начисления на зарплату 0 , 5 0 0 , 5 0 0 , 5 0
Цеховые затраты . . . 5 , 2 1 5 , 2 1 5 , 2 1
Общезаводские затраты 4 , 2 5 4 , 2 5 4 , 2 5
Фабрично-заводская

себестоимость . . . . 1 3 5 , 6 2 1 1 9 , 9 3 1 0 7 , 1 3
Внепроизводственные

затраты .......................... 3 , 2 0 2 , 8 3 2 , 5 3
Полная себестоимость 138,82 1 2 2 , 7 6 1 0 9 , 6 6
Оптовая цена 1 тубы 161,0 — —
Прибыль .......................... - г  2 2 , 1 8 + 3 8 , 2 4 * + 5 1 , 3 4 '

* Прибыль указана по отношению к оптовой цене на консервы 
.Сок березовый с сахаром*.

Указанная нами техника и технология добычи бере
зового сока и его переработки является простой, но не

Т аблица 2

Данны е химического анализа сока б ер езов ого
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Сок березовый 

свежий (1970)
0 ,9 0,01 0 ,5  0,36 

0,79

1,70 0,25 5,70 1,50 0,50 1,20 0,0046

Сок березовый 
свежий 
(1971 г.)

0,0250 1,0 6,1 0,013 1,003 0,47 0,32 

0 ,80

следы 0,25 6,36 115,00 6 , 0 8 3,00 2,00 0,0042

Сок березовый 0,0298 
консервиро
ванный после 
годового хра
нения

0 , 8 6 , 0 0 , 0 1 4 1,002 0 , 4 8 0,32 3 , 0 0 6,20 5,08 1 5 , 0 0 9 , 1 0 7,05 6 , 5 0 0,0025
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достаточно совершенной. В дождливые дни резко сни
жается качество березового сока за счет попадания 
в него дождя, различных посторонних примесей, кусоч
ков коры, снега и др. Поэтому необходимо перейти на 
использование приемников закрытого типа, сок в кото
рые должен поступать по специальным сокопроводам. 
С целью снижения затрат на заготовку березового со
ка и улучшения санитарных условии его добычи необ
ходимо внедрить схему централизованного сбора сока 
в общий сборник-холодильник большой емкости по раз
ветвленной системе сокопроводов.

Практика канадских и американских предпринимате
лей по заготовке кленового сиропа показывает, что при 
определенных условиях такая схема является рента
бельной.

В 1969 г. предприятия Волынского облпшцепрома вы
работали 1283,6 тыс., в 1970 г. — 4553,2 тыс., а 
в 1971 г. — 4475,6 тыс. условных банок (туб) консервов 
из березового сока. Нормы расхода сырья и материа
лов на 1 тыс. кг готовой продукции приведены в табл. 1.

Согласно требованиям технических условий консервы 
«Сок березовый с сахаром» должны содержать сахара 
не менее 11,5%, кислоты (в пересчете на яблочную) — 
0,35—0,45%, спирта — не более 0,2%.

Однако консервы «Сок березовый с сахаром» имеют 
ряд недостатков. Одним из главных является то, что 
при изготовлении консервов в некоторой степени теря
ются натуральные качества сока, его природный аро
мат. Полученный продукт становится скорее искусствен
но созданным, чем натуральным.

По нашему мнению, главным направлением при ис
пользовании клеточных соков в пищевой промышленно
сти должно быть оставление их по взможности в нату
ральном виде, так как живые элементы органических 
клеток, являющиеся одними из важных составных ком
понентов соков, в значительной мере лабильны. Только 
в этом случае может быть сохранена ценность нату
рального сока как напитка с приятным и тонким есте
ственным вкусовым букетом. Очень важным компонен
том натурального клеточного березового сока является 
целая гамма макро- и микроэлементов (калий, натрий, 
магний, железо, медь и др.), содержание которых пред
определяет его большую физиологическую роль.

В 1970 г. на Владнмир-Волынском консервном заводе 
была изготовлена пробная партия консервов «Сок бе
резовый с сахаром» со значительным снижением содер
жания сахара (до 5,0%) и лимонной кислоты (до 
0,1%). При удалении его прежней излишней сахаристо
сти и кислотности вкус напитка стал более близок 
к естественному.

Проведенные нами параллельно с этим опыты по кон
сервированию березового ci ка в натуральном виде под
тверждают мнение о необходимости изыскания новых 
способов его использования С 'з всяких добавок, из-за 
которых снижаются его лечебшла свойства.

Нами установлено, что консервированный натураль
ный березовый сок даже при мн< толетием хранении по 
органическому и минеральному составу почти не отли
чается от свежесобранного сока. Д:.:шые анализов при
ведены в табл. 2.

Данные таблицы показывают всо ожность использо
вания указанного способа в nprv:.-пленном производ
стве сока натурального.

Следует оговориться, что з нсервированный сок 
в указанной партии дал небольк:^.; осадок. Это явление,

Экономическая эффективность подсочки 
березовы х насаждений
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Сок березовый 18 180 25-00 4500-00
натуральный, m

Древесина, м г . . 150 — 0-44 660-00

Т а б л а ц i 5
Сравнительная рентабельность добычи березового  

сока и заготовки березовой древесины с 1 га  
в л есхоззагах  Волынского областного управления  

лесного хозяйства и лесозаготовок  
(данные 1989—1970 гг.)

Продукция

Себестои
мость 

единицы 
продук
ции, р.-к.

Оптовая
цела,
р.-к.

Ре
нт

аб
ел

ь
но

ст
ь,

 
% Прибыль 

от едини
цы про
дукции, 

'р.-к.

Сок березовый
натуральный, 1 m 135-00 160-00 16,3 25-00

Один кубометр
березовой дре
весины . . . . 11-S7 12-31 4, 0 0-44

как нам кажется, не может быть серьезным препят
ствием для промышленного производства.

Уменьшение добавок при производстве консервов, а 
также консервирование в натуральном виде даст воз
можность довести до потребителя натуральный березо
вый сок со всеми его достоинствами.

Выгодно это и в экономическом отношении. Затраты 
на производство одной тубы консервов «Сок березовый 
натуральный», по данным Владпмир-Волынского кон
сервного завода, па 2 9  р. 16 к. меньше, чем консервы 
«Сок березовый с сахаром» (табл. 3).

Значительное снижение затрат позволило бы снизить 
и отпускные цены, а также значительно расширить объ
ем производства и реализации готовой продукции.

Добыча березового сока является также рентабельной 
и для предприятии лесного хозяйства. Важное значение 
приобретает подсочка для повышения экономического 
значния березняков.

При десятилетней подсочке товарная продукция 
с 1 га березовых насаждении по сравнению с чисто 
древесной продукцией увеличивается в несколько раз. 
Такое же увеличение имеет и прибыль (табл. 4).

В результате полного внедрения подсочки березы эко
номическая эффективность 1 га березовых насаждений 
возрастает в 6,8 раза (табл. 5 ) .
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УДК 634.0.237

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ

ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЛИТОВСКОЙ ССР
Т. К. КАПУСТИНСКАЙТЕ (ЛитНИИЛХ)

Л есохозя йственн ое освое
ние осушенных земель, 

площ адь которых из года в 
год увеличивается, является 
важной проблемой интен
сивного лесного хозяйства, 
включающей в себя комп
лекс сложны х вопросов. Это 
не только обычная зак л ад
ка лесных культур на б ез
лесных участках. Здесь  и со 
действие естественному воз
обновлению леса на осу
шенных лесных площ адях, и 
регулирование смены пород, 
происходящ ей вследствие 
осушения, реконструкция 
малоценных насаждений и 
формирование рубками ухо
да  состава насаждений, 
наиболее соответствующего 
новым лесорастительным  
условиям. Освоение осуш ен
ных земель связано с не
прерывным регулированием  
водного режима этих пло
щ адей, с устройством новых 
лесных дорог, применением  
новой технологии лесохо
зяйственных работ, мине
ральных удобрений и мно
гими другими вопросами.

О днако при лесохозяйст
венном освоении осушенных

почв важ н ей ш и м  вопросом 
является  подбор древесных 
пород для создан ия  таких 
насаж дени й , биологические 
свойства которых п о зв о л я 
ют наиболее эффективно 
и спользовать потен ц и аль
ное плодородие болотных 
почв. П равильное  реш е
ние этого вопроса воз
можно только на основе бо 
лее глубокого познания био- 
экологических свойств бо
лотны х лесов.

Биоэкологические вопро
сы лесохозяйственного  ос
воения осушенных земель 
недостаточно изучены как  в 
наш ей стране, т а к  и за  ру
беж ом , т а к  как  осушение 
более ш ироко развернуто  
только  в последние десяти 
летия, и лесны х н а с а ж д е 
ний, сф орм и ровавш и хся  уж е 
на осушенных почвах и д о 
стигших спелого возраста , 
сравнительно  мало. Ещ е ре
ж е  встречаю тся  на осуш ен
ных болотных почвах искус
ственно создан ны е спелые 
н асаж д ен и я ,  которые могли 
бы сл у ж и ть  этал о н ам и  при 
харак тер и сти ке  п о тен ц и аль
ных возм ож ностей  и зм ен и в

шихся вследствие осушения 
лесорастительны х условий. 
Поэтому в настоящее время 
при решении вопроса подбо
ра лесных пород для  с о зд а 
ния высокопродуктивных н а
саж дений на осушенных поч
вах следует использовать 
результаты  отдельных ис
следований лесоводственной 
и лесохозяйственной эф ф ек
тивности осушения.

З аболачиваю щ и еся , болот
ные леса и болота в лесном 
фонде Л итвы  заним аю т 
п л о щ адь  342 тыс. га,  что 
составляет  20% общей 
площ ади лесных земель, 
178,5 тыс. га  из них уже 
осушено.

О ж и даем ую  продуктив
ность насаж дений, с о зд а 
ваемы х на осушенных у ч а 
стках , мы оцениваем на 
основе типологической к л ас 
сификации заб о лач и ваю щ и х 
ся и болотных лесов и болот 
Литовской С С Р, составлен
ной по принципам типоло
гии В. Н. С укачева  и Н. И. 
Пьявченко.

Сущ ность этой классиф и
кации заклю чается  в том, 
что гее заболачивающиеся
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Таблица I
Таксационные данные насаж дени й  сосны и ели (90 лет), ольхи черной и бер езы  (65 лет)

На неосушснных участках На осушенных участках

насаждения
*  , «Зн  х х о = тОСЗ

с- 5  — ^

насаждения
S Н е;X О о  С <У - VO 2 н

г з  Н С х °= у о а-• s  0.(4» 
J е{ SХо а.«> U S ^

А4 Сосняки 15,1 V 2,7 Сосняки 21,5 III 4 ,0
As Сосняки 9 ,6 V b 0 ,7 Сосняки 19,0 111,6 3,4
в , Сосняки 17,1 IV, 4 3 ,2 Сосняки 25 II 6,2

Ельники 28 1,7 9,1
В5 Сосняки 14,3 V, 3 2 ,3 Сосняки 25 II 6,1
В6 Ельники 17,2 IV, 5 3 ,9 Ельники 26 11,2 8,1
В6 Березняки 11,2 V, 7 1,6 Березняки 23 II 4,3
с4 Березняки 17,5 III, 7 3 ,4 Березняки Нет данных

Ельники 29,8 1,2 10,2
С 4  5 Черноольшаники 17,9 И, 7 5 ,0 Черноольшаники 22 1,2 7,1

С5 Березняки 16,7 IV, 3 2,9 Березняки 23 II 4,8
Ельники 27 II 9,0

Д 4 Березняки 20,1 И, 9 4 ,7 Березняки Нет данных
Д4 -S Черноольшаники 20,7 I, 5 7,2 Черноольшаники 22,6 1а,8 7,6

К Ельники 29,8 1,2 10,0

и болотные леса  и болота 
в зависимости  от типа 
у влаж н ен и я  группируются в 
три экологических ряда . Р я д  
проточного увл аж н ен и я  (ев- 
трофный) объедин яет  5 групп 
типов леса  на дерново-гле- 
евых (таво л го вая  и осоко- 
во -вейни ковая) ,  п ерегн ой 
но-торфянистых и торф яны х 
почвах низинного типа ( к р а 
пивная, касати к о вая ,  осоко
в а я ) .  К ряду сл або п р о то ч 
ного увл аж н ен и я  (мезо- 
трофному) относятся  долго- 
м ош ная  и осоково-сфагно- 
вая  группы типов леса  на 
торф янисто-подзолисто  - гле- 
евых и торф яны х почвах 
переходного типа. В ряду  
застойного увл аж н ен и я  (оли- 
готрофном) распространены  
долгомош иый, багу л ьн и ко 
вый и сф агновы й типы сос
няков на бедных торфя- 
нисто-подзолисто-глеевых и 
торф яны х почвах верховых 
болот. В настоящ ее  время 
эта  экологическая  группи
ровка болотных лесов ш и
роко применяется  на п р а к 
тике. О на принята  за  осно

ву при проектировании осу
шения лесных зем ель  в 
Литве. Т ак  как  л есохозяй ст 
венному освоению п о д вер 
гаю тся вырубки, прогалины  
и другие безлесные участки, 
типологическая  схем а  бо 
лотны х лесов сочетается  с 
эдаф и ческой  сеткой типов 
лесорастительны х условий 
П. С. П огребн яка .

О дним из основных п о к а 
зателей  потенциального  п л о 
дородия  лесных болотных 
почв является  зольность 
торф а ,  которая  с 2% в оли- 
готрофном экологическом 
р яду  в соответствии с улуч
шением увл аж н ен и я  проточ
ными водам и  в о зрастает  до 
22% и больш е в евтрофном. 
С увеличением зольности 
увеличивается  объемны й вес 
торф а ,  а т а к ж е  и зап асы  з о 
лы. П о у к а за н и я м  А. В. Пи- 
чугина (1953), Н. И. Пьяв- 
ченко (1955), М. Н. Н и к о
нова (1955), С. Э. Вомпер- 
ского (1966), с зап асам и  
золы очень хорош о коррели- 
руются валовы е  запасы  
зольны х элементов. Это п од 

тверж даю т и наш и данные 
(табл. 2). Следовательно, 
на болотных почвах с уве
личением зольности торфа 
улучш аются лесораститель
ные условия.

К ак  п о казы ваю т исследо
вания, до 95% мелких ко р 
ней деревьев помещ аю тся 
только в поверхностном 20— 
30-сантиметровом слое бо
лотных почв. П оэтом у при 
характеристике экологиче
ских условий болот условно 
за  основной п о к азател ь  по
тенциального плодородия 
почвы целесообразн о  прини
м ать зольность поверхност
ного 30-сантиметрового слоя 
торфа.

Зольность  торф а и другие 
экологические особенности 
об условливаю т различный 
состав  и производительность 
н асаж ден и й , а т акж е  отзы в
чивость их на осушение и 
нап равлен и е  лесохозяйствен
ного использования осушен
ных земель. Д л я  сравнения 
производительности неосу- 
шенных болотных лесов и 
н асаж дени й , появившихся

20
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Запасы зольных элем ентов в поверхностном 30-сантиметровом  
слое торфяной почвы

Таблица 2

Тип лесорастительных Объемный 
вес, 
г! смЛ

Золь
ность,

%

Зольные элементы, т / г а

условии
зола СаО Р20 3 К20 5 MgO

А5 Не осушено 0 , 1 0 3 , 9
Осушено 0 , 1 2 5 , 3

В5 Не осушено 0 , 1 2 6 , 3
Осушено 0 , 1 6 7 , 8

С5 Не осушено 0 , 1 8 1 2 , 5
Осушено 0 , 1 9 1 3 , 2

Д 5 Не осушено 0 , 2 0 1 5 , 0
Осушено 0 , 2 1 1 6 , 0

на осушенных участках, СО-
ставлена табл. 1. Т акс а ц и о н 
ные данны е насаж дени й , 
прои зрастаю щ и х на неосу- 
шенных почвах, собран ы  с 
2812 участков и опублико- 
кованы Б. Л а б ан а у с к а с о м  
(1970). Н а с а ж д е н и я  па осу
шенных у ч астках  х а р а к т е 
ризуются данны м и 84 п р о б 
ных площ адок , зал о ж ен н ы х  
в спелых н асаж д ен и ях ,  ко 
торые сф орм и ровали сь  под 
влиянием осушения.

К ак  видим из этой т а б 
лицы, в экологическом р я 
ду застойного  увлаж н ен и я  
обычно прои зрастаю т то л ь 
ко сосняки V— V6 классов 
бонитета со средним годич
ным приростом в спелом 
возрасте 0,7— 2,7 м 3/га.  П од  
влиянием осушения на у ч а 
стках долгомош ны х и б а 
гульниковых типов леса  (ти
пы лесорастительны х усло
вий А 4, A 4_s) создаю тся  б л а 
гоприятные условия для 
роста сосняков III класса  
бонитета. Н а  участках  с ф а г 
новых сосняков, а т а к ж е  не 
покрытых лесом участках  
верховых болот (А3) с м ощ 
ностью очеса, не п р ев ы ш аю 
щей 30— 40 см, под в л и я 
нием п родолж ительного  д ей 
ствия осушения запасы  
золы в поверхностном 30- 
сантиметровом слое торфа 
увеличиваются в среднем на 
63% и составляю т 19,1 т/га 
(табл. 2). Это обеспечивает

1 1 , 7 0 , 3 1 0 , 3 6 0 , 1 0 0 , 3 0
1 9 ,1 0 , 6 1 0 , 3 2 0 , 1 7 0 , 3 2
2 2 , 7 0 , 7 8 0 , 4 7 0 , 1 6 0 , 3 6
3 7 ,  i 3 , 4 0 0 , 6 2 0 , 3 9 0 ,  Я,8
6 7 , 5 2 , 6 8 1,2-4 0 , 3 8 0 , 7 6
7 5 , 1 9 , 8 1 1 , 2 5 0 , 4 6 0 , 9 1
9 0 , 0 1 9 , 3 8 1 , 8 2 0 , 5 3 1 , 0 2

1 0 0 , 8 1 7 , 2 0 1 , 7 0 0 , 5 7 1 , 1 3

рост сосняков III - I V клас-
сов бонитета со средним го
дичным приростом в спелом 
возрасте  3,8 м 3/га.  О днако  
искусственное разведение 
сосны целесообразн о  только 
на интенсивно осушенных 
участках  верховых болот.

В м езотрофном экологи
ческом ряду  обычно прои з
р астаю т  сосняки, березняки 
и ельники IV — Va классов 
бонитета со средним годич
ным приростом в спелом 
возрасте  1,6— 3,9 м 3/га.  На 
осушенных участках  до лго 
мошных типов леса  (В 4) со
зданны е н асаж д ен и я  сосны 
и ели достигаю т I I— I к л а с 
сов бонитета со средним 
приростом 6,2— 9,1 м 3/га. 
В осоково-сфагновы х типах 
леса  (В 5) под влиянием  осу
шения зап асы  золы в п о 
верхностном 30-сантим етро
вом слое увеличиваю тся  в 
среднем  на 65% и со с та в л я 
ют 37,4 т/га. Т акие запасы  
золы обеспечиваю т рост сос
няков и ельников I I— I к л а с 
сов бонитета со средним го
дичным приростом в сп е 
лом возрасте  6,1— 8,1 м 3/га. 
В этом экологическом ряду 
встречаю щ иеся березняки  на 
осушенных у ч астках  дости
гают т а к ж е  II бонитета, о д 
нако по зап асам  древесины 
они значительно уступают 
соснякам  и ельникам .

В евтрофном экологиче
ском р яду  п реобладаю т  чер-

ноольшаники IV— 1а к л ас 
сов бонитета. Р аспростране
ны березняки и ясенники 
различной продуктивности, 
а так ж е  ельники IV— III бо
нитетов. Торфяные почвы 
этого экологического ряда 
богаты  золами (38— 80 т/'га 
и больше) и только избыток 
почвенно-грунтовой воды ог
раничивает  рост н асаж де
ний. Н а  осушенных участ
ках появившиеся ельники, 
черноольшаники и березня
ки достигают I— 1а боните
тов со средним приростом 
в спелом возрасте 5,7— 
10 м 3/га.

Таким образом, в т а б л . 1 
приведенные таксационные 
данны е в основном показы
вают, какие насаждения на 
осушенных участках в з а 
висимости от типа лесо- 
расгительны х условий до
стигаю т более высокой про
изводительности. Однако 
только  та к а я  характеристи
ка не о тр аж ает  особенно
стей связи  между плодород
ностью почв и производи
тельностью насаждений. Д ля  
более обоснованного подбо
ра древесных пород при со
здании  насаж дений на бо
лотных почвах следует луч
ше позн авать  биоэкологи
ческие требования отдель
ных древесных пород.

К а к  указан о  выше, золь
ность является  одним из 
важ н ей ш и х показателей пло
дородности торфяной почвы. 
О днако  требования лесных 
пород к зольности торфа 
до сих пор недостаточно 
изучены, хотя этот вопрос 
затраги вался  рядом авто
ров (Писарьков, 1951, 1953; 
Тамм, 1951; Вомперский, 
1958, 1S59; П ятецкий, 1964, 
1965 и др.) . Так, С. Э. Вом- 
перскнй указы вает , что ель 
успешно растет лиш ь на 
торфяных почвах с зольно
стью 8— 10% и более, а сос
на наивысшего бонитета д о 
стигает при зольности тор
фа 6— 8% . Г. Е. П ятецким
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Рис. !. Зависимость высот насаж
дений в 80-летнем возрасте от 
зольности торфа в поверхностном 
30-сантиметровом слое болотной 
почвы (А, — Дт — типы лесора

стительных условий):
1 — сосняк осушенный; 1а — не- 
осушенный; 2 — ельник осушен
ный; 2 а — неосушенный; 3 — чер- 
ноольшаннк осушенный; За — не- 
осушенный; 4 — березняк осушен

ный; 5 — ясенник осушенный.

Зольностью)t %

(1964, 1965) установлено,
что с увеличением зольности 
торф а  до 7% бонитет сосня
ков, сф орм и ровавш и хся  на 
осушенных болотах, у в е л и 
чивается. П ри  зольности 
торф а  выше 7% ясной з а 
висимости у ж е  не н а б л ю 
дается. Е ль  хорош о растет  
на торф яны х почвах, з о л ь 
ность которых не м ень
ше 4% .

Д л я  выяснения к о р р е л я 
ционной зависимости роста  
насаж ден и й  от зольности 
торф а мы построили с р а в н и 
тельную  схему (рис. 1) с в я 
зей зольности торф а  в по 
верхностном 30-сантим етро
вом слое и средней высоты 
насаж д ен и й  в 80-летнем во з 
расте. Д л я  этого использо
вались  данны е и ссл едо ва
ний, проведенных нами на 
92 пробных п лощ адях ,  з а л о 
женны х в приспеваю щ их и 
спелых н асаж д ен и ях ,  сф о р 
м ировавш ихся  на осуш ен
ных болотных почвах (с то р 
ф яны м слоем мощностью бо
лее 0,4— 0,5 см) и на 43 п р о б 
ных п л о щ адях  в н а с а ж д е н и 
ях на неосушенных участках . 
Д л я  вычисления у р а в 
нений корреляци онны х с в я 
зей, установленны х на осно
ве эмпирических данных, ис
пользовались  Э В М  «Н аи- 
ри-С». К ривы е к о р р е л я ц и 
онных связей составлены  по 
уравнени ям , приведенным в 
табл . 3.

И з рис. 1 видно, что д а ж е  
на неосушенных участках , 
где усвоению растениям и 
элем ентов  питания преп ят
ствует избы ток влаги, вы со
та  древостоев  ясно коррели- 
руется с зольностью торфа. 
Высота  сосняков с 8,7 м  при 
зольности то р ф а  3% в о з р а 
стает  до 16 м  при зольности 
то р ф а  10%. В условиях з а 
топ ляем ы х  весной низинных 
болот сосну, а т а к ж е  и ель 
полностью зам ен яю т  черно
ольховые н асаж ден и я .  В ы 
сота их с 15 м  при зольн о
сти торф а 9% возрастает  до 
25 м  при зольности торф а  
21%- При зольности торфа 
17— 18% высота неосуш ен
ных черн оольш ани ков  с т а 
новится равной  высоте осу
шенных н асаж дени й , а с у в е 
личением зольности торф а 
обгоняет их. Это еще раз  
п о д тв ер ж дает  наш и выводы 
о нец елесообразности  осу
шения крап ивны х и к а с а т и 
ковых черноольш аников, 
обычно прои зрастаю щ и х  на 
болотных почвах, зольность 
которых превы ш ает  16%. 
К р и в ая  высот осушенных 
черноольш аников  п о к а зы 
вает, что на  болотных поч
вах с зольностью  менее 
16% после осушения ф о р 
мируются более высокие н а 
саж д ен и я ,  чем на неосуш ен
ных участках . О днако  вы со
та  их сильно отстает от 
высот сосняков и ельников,

прои зрастаю щ и х на таких 
ж е  сам ы х (по зольности 
торф а) осушенных почвах.

Вид кривой высот берез
няков позволяет  сделать  вы 
вод, что среди болотных л е 
сов они отличаю тся н аи 
меньшей чувствительностью 
к зольности торфа. Н а  не
осушенных участках  верхо
вых болот береза  обычно не 
поселяется. Н а  осушенных, 
д а ж е  с зольностью торфа 
4,5— 5% , береза  участвует 
в первом ярусе сосняков 
или образует  насаж ден и я  с 
преобладани ем  в составе 
древостоя березы б ородав 
чатой. Высота осушенных 
березняков  с 16,5 м  при 
зольности то р ф а  4,5% воз
растает  до 22,5 м  при зо л ь 
ности торф а 18%. Зольность 
торф а  выше 16% не имеет 
заметного  значения для  уве
личения высоты березняков 
и они по высоте уступают 
черноольш аникам . В усло
виях произрастания  высоко
производительных чернооль
шаников, где обычно п ре
о б лад ает  обильный травяной 
покров, затрудняю щ ий есте
ственное семенное возобнов
ление, березняки не р асп ро
страняются.

К ак  видим из рис. 1, на 
осушенных болотных почвах 
максим альн ы х высот дости
гают сосняки и ельники. 
Высота сосняков с зольно
стью торф а  от 3% до 8%
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интенсивно повы ш ается . При 
зольности то р ф а  выш е 8% 
эта зависимость  в ы р а ж е н а  
слабее, однако  остается  д о 
вольно явной до 12%. Н а  
более плодородны х почвах 
сосняки не распространены .

Ельники на осушенных 
участках  с зольностью  то р 
фа 5— 6,5% по высоте з н а 
чительно уступаю т сосня
кам, поэтому на таких  бо
лотных почвах  ель целесо
образно  исп ользовать  для 
создания  второго яруса  сос
няков. П ри  зольности торф а 
7% вы сота ельников уж е 
сравнивается  с высотой сос
няков. К а к  п ок азы ваю т  э м 
пирические данны е, з о л ь 
ность то р ф а  выш е 8— 9% 
уж е не имеет зам етн ого  
значения д ля  роста ел ьн и 
ков, т а к  ж е  к а к  и д л я  сос
няков.

Е льники встречаю тся и 
на более плодородны х бо 
лотных почвах с зольностью  
торфа до 20% , однако  по 
производительности они поч
ти не отличаю тся  от ел ьн и 
ков, п р о и зрастаю щ и х  на бо 
лотных почвах с зольностью  
торфа 8— 10%. П оэтом у  б о 
лее плодородны е достаточно 
осушенные болотные почвы 
целесообразно  использовать  
для вы р ащ и ван и я  ясеневых

н асаж дени й , а перегнойно
т о р ф я н и с т ы е — и д л я  д у б о 
вых.

К а к  видно на рис. 1, при 
зольности то р ф а  21% и вы 
ше высота ясенников боль
ше, чем черноольш аников. 
О на  почти сравн и вается  с 
высотой ельников.

Э м пирические данны е вы 
сот н асаж д ен и й  варьирую т 
довольно в ш ироком  д и а п а 
зоне. Это объясн яется  тем, 
что дан ны е собран ы  на р а з 
личных участках , н еод и н а
ковых по степени и д л и 
тельности осушения. Кроме 
того, исследованны е н а с а ж 
дения р азл и ч ал и сь  и по 
таксацион ны м  п ок азателям . 
В озм ож н ы  и другие причи
ны, об условливаю щ и е не
одинаковый рост н а с а ж 
дений. О днако  з а в и с и 
мость роста н асаж д ен и й  от 
зольности торф а в ы р аж ен а  
явно.

В ысота насаж ден и й  я в 
ляется  важ н ей ш и м  п о к а з а 
телем  их прои зводи тельно
сти. П оэтом у единая с р а в н и 
тельн ая  схема зависимости 
роста  насаж ден и й  о тдель
ных пород от зольности 
то р ф а  п озволяет  лучше п од
б и р ать  древесные породы
при освоении осушенных 
земель.

Таким образом,  на основе 
типологической группировки 
экологических условий, в з а 
висимости от требований 
лесных пород к плодородию 
почвы и сравнительной про
изводительности на с а ж д е 
ний на осушенных участках 
выделяется  5 экологических 
рядов  в ы ращи вани я  высоко
продуктивных насаждений 
на осушенных торфяно-бо
лотных почвах (рис. 2).

Р яд  вы р а щ и ва н и я  сосня
ков (1)  объединяет  участки 
сосняков долгомошных,  б а 
гульниковых и сфагновых,  а 
т а к ж е  окраины верховых бо
лот  и участки,  переходящие 
к верховым, переходных 
( В 5 — As) болот с то рфяны 
ми почвами,  зольность по
верхностного слоя которых 
колеблется  от 3 до 5%. З а 
пасы золы в поверхностном 
30-сантиметровом слое со
с тав ляю т  6— 18 т/га. На  т а 
ких почвах после осушения 
целесообразн о выращивать  
только  сосняки. Обильно 
по явившую ся березу в сос
новых культурах  следует 
считать только спутником 
сосны. Естественные пли ис
кусственно созданные н а 
с аж д ен и я  достигают IV— 
III  бонитета (по местным 
табл и ц ам)  с за па сом  древе-

Рис. 2. Экологические ряды 
выращивания высокопро
дуктивных насаждений на 
осушенных почвах (на ос
нове типологической класси
фикации заболачивающихся 
и болотных лесов и болот)

Ряд застойного ув
лажнения (о/i иго- 

трогрный)

| Ряд слабопроточного 
\ увлажнения (незо- 

трофный)
Ряд проточного увлаж
нения (еВтрощный)

Сль- дерез
Чернволь- ники няки
ш а н и ки черн роль -

1; ш а н и к и

О/ i  ч Яс\ ! © Лист вен ,  неосушенные 
^псатквВые Крапивные

7,1-tr/o

\ Черно- \Чврно ясен-
и/ьша- [ольша ники
ники н и к и

16,1 %и>
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Уравнения корреляционной зависимости высот н асаж дени й  
в 80-летнем в озр а сте  от зольности торфа в поверхностном  

30-сантиметровом слое

Таблица 3

Насаждения Корреляционные уравнения

П
ок

аз
ат

ел
ь

то
чн

ос
ти

вы
ра

вн
ив

ан
ия

Сосняки

осушенные
101,29 124,41 

у  — 33,46 х  +  ^2 0,79

неосушенные
117,57 198,47 

у  25,86 х  А- х г 0,81
Ельники

осушенные
29,53 416,99 

У -  25,69 +  х  +  х г 0,72

неосушенные
37,33

у =  20,64 — — ~— 0,43
Черноольшаники

осушенные у  =  15,91 +  0,40л: 0,81
неосушенные у  =  — 12,13 +  12,21 In д: 0,85

Березняки

осушенные
34,36

51- 2 4 , 3 7 - — ^ - 0,82

сины в 80-летнем возрасте  
до 300 м 3/га. Конкретный 
пример искусственно со
зданного н асаж д ен и я  при
веден в табл . 4 (1-й эк оло
гический р я д ) .

Р я д  в ы р а щ и в а н и я  сосня
ков со вторым яр усо м  ели

и л и  прим есью  ее  (2) о б ъ 
единяет  участки сосняков 
долгом ош ны х с более п ло
дородны м и почвами (В 4) и 
осоково-сфагновых, а т а к ж е  
другие  не покрытые лесом 
участки переходных болот 
(В 5) с зольностью то р ф а

5,1— 7% . З а п а с ы  золы в 
поверхностном 30-сантимет
ровом слое составляю т 16— 
30 т/га. Н а с а ж д е н и я  сосны 
со вторым ярусом или при
месью ели, созданные на 
таких  торфяно-болотных поч
вах  после осушения, дости
гаю т I— 1а бонитета с з а п а 
сом древесины в спелом воз
расте  до 600— 650 м 3/га
(табл. 4 ) .  Обильное участие 
березы, особенно пушистой, 
не ж елательн о ,  так  как  з н а 
чительно сн и ж ает  продук
тивность насаж дений.

Р я д  в ы р а щ и в а н и я  ели  с 
прим есью  сосны (3 )  объеди
няет участки ельников и бе
резняков долгомош ных (В 4), 
ельников осоково-вейнико- 
вых, ельников, березняков и 
черноольш аников осоково
сф агновых, лесом не покры 
тые участки типа условий 
прои зрастани я  В 4, а такж е  
участки более плодородных 
переходных и менее плодо
родных низинных болот с 
зольностью торф а  7,1 — 11%. 
З а п а с ы  золы поверхностно
го слоя таких  почв состав
ляю т 28— 50 т/га. В этом 
экологическом ряду  н а с а ж 
дения сосны с примесью ели

Т аблица  4
Таксационная характеристика насаж дени й  по выделяемым экологическим рядам

Средние О

на и
Син

Н 2 %
2 3 *
х  £ *

п н и
3 2 0(0

а ® . LQ S (-

Тип лесораститель
ных условий 

и номер пробной 
площади

Место произрастания 
насаждения (лесничество, 

квартал)
Состав насаждения

СО 5?

1 А 5, 21/64 Бережковское, 69 7СЗБ * 70 18 18,7 III, 3 262
2 в4, 5в/66 Жемайткемское, 112 6С4Е 125 28,7 31,8 I, 5 606

I ярус:9С1Е +  Б * 80 30,3 30,1 1а 451
в,. 7/61

»
Подгородненское, 48 11 ярус:8Е2С +  Б 194

3 В4- -С*, 1/66 Пагегяйское, 15 7 Е 2 С 1 Б * 100 30,9 36,9 I, 3 670
В„ 19/65 Двуреченское, 57 8Е2С +  Б 113 27,7 29 11 632

4 С4, 3/66 Пагегяйское, 67 10Е * 50 22 18,5 I 591
с„ 12/64 Калининское, 112 8Е2 Ол. ч. 60 22 23,1 11 504

I я р у с : 10 Ол. ч. +  Б 90 27 31,6 1а 430
5 Д.; 6/53 Казлу-Рудское, 44 II ярус:10Е 21,9 21^0 145

Д.. 10/66 Кальвялейское, 19 8Яс2 Ол. ч. * 65 24,4 28 1а, 4 396

Искусственно созданные насаждения.
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продуцируют до 755 м 3/га  
древесины, однако  качество 
ее сниж ается .

При освоении осушенных 
участков, особенно вырубок, 
преимущество следует  о т д а 
вать ельникам  с примесью 
сосны. Т акие н асаж д ен и я  
более устойчивы против вет
ровалов, которые в п ри род 
ных условиях  Л и твы  д о 
вольно часты.

Д о  сих пор не имеется 
научно обоснованны х д о к а 
зательств о значении п ри м е
си сосны (к а к  более глубо
ко укореняю щ ейся породы) 
для повыш ения устойчиво
сти ельников против ветро
вала. О дн ако  ельники с 
примесью сосны до 0,3— 0,4 
состава древостоя, п р о и з р а 
стающие на небольших у ч а 
стках в пониж ениях рельеф а, 
закрытых лесом со сто 
роны господствую щих вет 
ров, сохраняю тся  до сп ел о 
го возраста. Корни сосны 
на болотных почвах д о сти 
гают 90— 110 см глубины, 
а корни ели — только  60 см. 
Корневая система сосны в 
большинстве случаев  с и л ь 
нее, чем ели, и значительно 
больше по объему и весу о б 
щей массы. Это, несомнен
но, имеет полож ительное 
значение для  устойчивости 
насаждений против в е т р о в а 
лов.

Ряд в ы р а щ и в а н и я  е л ь н и 
ков с прим есью  лист венных  
пород (4) объедин яет  у ч а 
стки березняков, чернооль- 
шаников, осинников вейни- 
ковых (С 4), ельников, б е 
резняков и черн оольш ани коз 
осоковых, а т а к ж е  д р у 
гие не покрытые лесом у ч а 
стки низинных болот  с зо л ь 
ностью торф а 11,1 — 16% 
и запасами золы в п оверх
ностном слое почвы 50— 
80 т/га. В этом экологиче
ском ряду наивысш ей п р о 
дуктивности достигаю т е л ь 
ники. Д а ж е  в 50-летнем 
возрасте они продуцируют

до 550— 590 м г!га  древеси 
ны. Д л я  повыш ения устой
чивости против ветровалов  
в ельники вводится  примесь 
ольхи черной, а на более 
плодородны х поч вах— ясень. 
Н а  болотных почвах н аи бо
лее мощную (достигаю щую 
до 2— 2,1 м  глубины) корне
вую систему р азв и в а е т  о л ь 
ха  черная. В болотных л е 
сах  П р и б ал ти ки  она я в л я е т 
ся породой, наиболее устой
чивой против ветровалов.

В естественных ельниках  
обычно встречается  зн ач и 
тельн ая  примесь березы. 
Она недолговечна и в спе
лом возрасте  в ы п ад ает  из 
состава  насаж дени й , ум ень
ш ая  устойчивость ельников 
против ветровала .

О ходе роста ели с ли ст 
венными породами (а т а к ж е  
и с сосной) и во зм о ж н о 
стях сочетания этих пород 
при искусственном создании 
н асаж д ен и й  уж е было с к а 
зан о  в наш их работах  р а н ь 
ше (Т. К. Капустинскайте, 
1970).

Р я д  в ы р а щ и ва н и я ' лист
в ен н ы х  ле с о в  (5) о б ъ еди н я
ет участки осоково-вейнико- 
вых дубняков , ясенников, 
т аволговы х и крапивных 
лесов. Д л я  повыш ения про
дуктивности н асаж д ен и й  осу
шение в этом экологическом 
р яду  нецелесообразно . О д 
нако  нередко возникает  не
обходимость в местах про
и зр астан и я  этих лесов про
вести м агистральн ы е  каналы . 
Т огда при освоении осу
шенных участков п реи м ущ е
ство следует  о тд а в а ть  ясен- 
никам  и дубн якам .

В экологическом ряду  
в ы ращ и ван и я  сосняков и 
сосняков со вторым ярусом 
или примесью ели при ис
кусственном разведении сос
ны на болотных почвах луч 
ше удаю тся  посевы на поч
ве, подготовленной сп л о ш 
ной вспаш кой или ф р езер о 
ванием. П роизводить  п осад 

ку в слабо  разлож ивш ийся 
торф  технически сложнее. 
Корни саж енц ев  плохо з а 
делы ваю тся , поэтому возни
к ает  опасность высыхания 
их. Обычного ухода лесные 
культуры  не требуют. О дн а
ко начиная  с 5— 7 лет сле
дует  провести осветление — 
уд ал и ть  заглуш аю щ ую  сос
ну (или ель) березу.

В этих экологических р я 
дах в дополнение к интен
сивному осушению основ
ным мероприятием, улуч
ш аю щ им рост лесных куль
тур, является  внесение ми
неральных удобрений.

В экологическом ряду вы
ращ и ван и я  ели с примесью 
сосны при освоении д оста
точно осушенных участков 
наиболее удачны посадки 
на почве, подготовленной 
сплош ной вспаш кой с дре
нирующ ими бороздками че
рез к аж ды е  8— 10 м. На ме
нее интенсивно осушенных 
у частках  проводится бороз- 
дование  и посадка  осущест
вляется  в гребень пластов. 
О бычного ухода ель не тре
бует. П ри заглуш ении сос
ны т р ав а  осторожно обреза 
ется вокруг саженцев. На 
участках , где поверхност
ный слой почвы п редставля
ет хорош о разлож ивш ийся 
торф, посадки страдаю т от 
вы ж и м ан и я  корней измо
розью. Во избежание этого 
п осад ка  проводится только 
весной. Сосна вы саж ивает
ся на 4— 6 см выше корне
вой шейки, а ель на 2—3 см 
выше нижней мутовки (при 
такой  посадке у ели п ояв 
л яю тся  придаточные ко р 
ни). В первые годы после 
посадки сохраняется т р а в я 
ная растительность вокруг 
саженцев.

В этом экологическом р я 
ду на осваиваем ы х участках  
обильно появляется  с а м о 
сев березы, поэтому освет
ление культур следует про
водить с 6— 7 лет.
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В экологическом  ряду  вы 
р ащ и ван и я  ели с иримесыо 
лиственных пород лесохо
зяйственное освоение осу
шенных участков за т р у д н я 
ется из-за  наличия нап оч
венного покрова из вейника, 
таволги , осок и других трав, 
которые уж е в первый год 
могут заглуш ать  мелкие с а 
ж енцы  ели д аж е  в п оло
сах  подготовленной почвы 
одпомстровой ширины. Н а 
участках  этого экологи че
ского ряда поверхностный 
слой почвы составляет  х о 
рошо р азлож и вш ий ся  торф

или перегной. Н а таких поч
вах м олодые саж ен ц ы  ели 
и других пород сильно стра
даю т  от вы ж и м ан и я  корней 
изморозью . П оэтом у при
з а к л а д к е  лесных культур ис
пользую тся крупные 3—•
4-летние саж ен ц ы  ели и
2— 3-летние сеянцы ольхи
черной или ясеня. Н а в ы 
р у б ках  ольха  черн ая  и 
ясень искусственно не р аз
водятся , а вводятся  как
примесь (используется  с а м о 
сев) в со зд аваем ы е  ельники.

В экологическом ряду  в ы 
р ащ и в ан и я  лиственных л е

сов при освоении осушенных 
участков во избежание вы
жимания корней саженцев  
и заглушения их обильным 
травяным покровом исполь
зуется только крупный по
садочный материал.

Во всех экологических 
рядах осваиваемые участки 
должны  быть достаточно 
осушены сетью канав или 
канавами и сетью дрени
рующих борозд. На недо
статочно осушенных участ
ках культуры сосны и ели 
в течение 2— 5 лет полно
стью погибают.

УДК 634.385.1 (470.1/.25)

ЛЕСООСУШЕНИЕ
В воло годской

ОБЛАСТИ
Г. И. ИСТОМИН,
главный инженер Архангельского филиала 
института Союзгипролесхоз;
В. А. ЕАСЮНИН, начальник 
Вологодского управления лесного хозяйства

Q  дним из основн ы х п утей  п овы ш ен и я  п р о 
д укти вн ости  лесов является  осу ш и тел ь 

ная м ел и о р ац и я .  О с о б о е  зн а ч е н и е  о н а  имеет  
для р а й о н о в  Е вроп ей ского  С евера, где с о с р е 
д о то ч ен а  больш ая часть п о сто ян н о  избы точно- 
у вл а ж н е н н ы х  земель. Так, общ ая  площ адь за 
б олоч ен н ы х  и б о ло тн ы х  земель в гослесф он - 
де В ологодской  об ласти  составляет  40,5% , в 
том ч исле  б о л о т  14%.

П о  данны м  генсхем ы  разви ти я  л есн ого  х о 
зяйства  в В ологодской  области  на  1/1 1964 г., 
площ адь бо ло т  со ставл яет  1165,5 тыс. га, из 
них ц е л е с о о б р а зн о  осуш ать  495,4 тыс. га, из 
которы х н и зи н н ы е  б о ло та  составляю т  19,5%, 
п ереходны е — 23,2 % и верховы е с площ адью  
до 1С0 га — 57,3% .

Р азм ещ ен и е  бо ло т  п о  об ласти  кр а й н е  н е 
р авн о м ер н о  и связан о  с х ар актер о м  р е л ь е ф а

и геологическим строением  территории. На 
востоке области доля болот составляет 1 — 
5%, а на ю го-западе — 3 0 —50% (У стю жен- 
ский л есхоз — 48% , К адуйский — 42,5% ). 
В целом п о области более половины болот от
носится к категории верховых. Н а крупных 
болотах в условиях сильного увлажнения о б 
разовался грядово-мочажинный и грядово
озерны й комплекс. Эти болота из-за бедности  
торф ов питательными веществами непригод
ны для осуш ения и выращивания леса, так 
как рядом исследований доказано, что наи
больш ий эф ф ек т от осуш ения получается 
только в том случае, когда богатство почвы 
перекрывается избытком воды.

Н а основании изучения лесоосуш ения воло
годских лесов (Е. Д . Сабо, 1967) и соседних  
районов (Р. Е. Пятецкий, 1963; М. П . Елпать- 
евский, 1957; Г. И. И стомин, В. Ф. Изотов, 
В. Г. Чертовской, 1971 и др .) все заболочен
ные леса по эф ф ективности  лесоосуш ения  
нами разделены  на 4 группы. В первую  груп
пу включены леса, которые могут давать по
сле осуш ения дополнительны й прирост более
4 ж3 на 1 га  в год, во вторую  — 2 —4 м3, в 
третью — 1 —2 ж3 и в четвертую  —меньше 1 ж3. 
К сож алению , приходится констатировать, 
что сейчас лесоустроители мелиоративный  
ф он д делят на 3 группы. Видимо, лесоустрои
тельную  инструкцию  следует согласовать с 
принятыми и утвержденными придержками  
согласно «Техническим указаниям по осуш е
нию  лесны х земель», что позволит получать 
при лесоустройстве сравнимые результаты, 
пригодны е для использования в процессе  
проектно-изыскательских работ.
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Распределение заболачивающихся и заболоченных  
лесов гослесф онда Вологодской области по типам 

леса и породам

Таблица 1

Площадь, %
Р аспр е дел ени е  

п л о щ ади  по 
пор о дам ,  %

Ти п леса
о

3— _  ев
g 5 5  

= 3 *с  О 
С = ^

1 о
т 

по
кр

ы
то

й 
ле

со
м 

пл
о

щ
ад

и

от 
пл

ощ
ад

и
за

бо
ло

че
нн

ы
х

ле
со

в

о

ли
ст

ве
ни

ы
е

Долгомошный . . 8 , 5 1 0 , 3 3 2 , 1 1 6 ,1 4 6 , 0 3 7 , 9
Травяно-сфагновый
Осоково-сфагно-

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

В Ы Й ................. 1 , 9 2 , 4 7 , 3 6 5 , 5 1 9 , 7 1 4 , 8
Сфагновый . . . 8 , 6 1 0 , 5 3 2 , 6 6 4 , 8 1 9 , 7 1 4 , 8
Вахто-сфагновын
Кустарничково-

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

сфагновый . . . 0 , 6 0 , 7 2 , 3 9 0 , 0 6 , 4 3 , 6
По болоту . . . . 0 , 1 7 0 , 2 0 , 6 9 3 , 7 6 , 3

Итого . . . . 2 6 , 4 7 3 2 , 2 1 0 0 , 0 3 9 , 0 3 5 , 7 2 5 , 3

Л е с н ы е  заб о ло ч ен н ы е  и б о ло тн ы е  земли 
го сл есф о н д а  области  со ставл яю т  26,5% от 
всей т е р р и т о р и и  (табл. 1).

П р и  р е к о н с тр у к ц и и  ли ствен н ы х  лесов  и за 
мене их хвойны ми в травян о-сф агн овом , о с о 
ково-сфагновом , вахто -сф агн овом  ти п ах  л еса  
м ож но ож и дать  результатов  I группы  э ф ф е к 
тивности. Н а и б о л е е  р асп р о стр ан ен н ы м и  т и п а 
ми являю тся сф агн овы й, д олгом ош ны й и 
травян о-сф агновы й. П о с л е д н и й  о б ъ еди н яет  
несколько  типов  леса: травян о-сф агн овы й , 
осоково-хвощ евы й, при ручей н ы й , т р о с тн и к о 
во-осоковый, пой м ен ны й, таволговы й и лог. 
С о отн ош ен и е  площ ади  заб о л о ч ен н ы х  с о с н о 
вых, еловых и л и ствен н ы х  лесов  со о тв етств ен 
но — 3,9 : 3,6 : 2,5. С осн овы е  леса  заб о ло ч ен ы  
на 53,6%, ельники  — на 31% и л и ств ен н ы е  
леса — на 20,6%, а общ ая заб о ло ч ен н о сть  л е 
сов от п о к р ы то й  лесом  площ ади  составляет  
32,2%. Н ам и  из л е с о м ел и о р ати в н о го  ф онда, 
реком ен дован н ого  генсхем ой, бы ли и ск лю ч е
ны черн ичны е типы  леса, но бы ли вклю чены  
все долгом ош н ы е типы  леса. Ч е р н и ч н и к и  
влажные н уж даю тся  в м алой  м ел и орац и и  
(б о р о здо ван и е) ,  и то  с р азу  ж е  после  рубки  
из-за врем ен н ого  заболачи ван и я ,  вы званн ого  
вырубкой леса.

Для ср авнени я  при водятся  дан н ы е  р а с п р е 
деления лесов  по группам  э ф ф е к т и в н о с т и  
осушения в двух о б ластях  — А р хан гельской  и 
Вологодской (табл. 2).

Как видно из табл. 2, в В ологодской  о б л а 

сти  п р е о б л а д а ю т  заб олочен н ы е  л еса  f — 
II групп  э ф ф е к т и в н о с т и  осушения, плогцадь 
ко то р ы х  в о тн о си тел ьн ы х  величинах  в два р а 
за  больше, чем в А рхан гельской  области.

С ледует  заметить, что р асп ред елен и е  по  
группам  э ф ф е к т и в н о с т и  п ровед ен о  по  типам 
л е с а  без  учета  во зр астн о й  структуры  древо- 
стоев  и о п р ед ел яет  п отен ц и ал ьн у ю  возм ож 
ность осуш ен ия , а не  действительную , которая 
будет  н еск о льк о  ниж е, так  как  в м ели орати в
ном ф о н д е  п р ео б л ад аю т  спелы е и перестой 
ны е леса, доля которы х  в Вологодской об ла 
сти составляет  51,1%, а в А рхангельской  — 
о к о л о  90% (табл. 3 ) .

И з  табл. 3 видно, что сосновы е леса  в I — 
V к л ассах  в озраста  им ею т равн ом ерн ую  пред
ставлен н ость  в п ред елах  от  7,2% до 14,1%. 
Д о л я  еловы х лесов  с возрастом  п остепенн о  
у вели чи вается  и спелы е и п ерестой н ы е  леса  
со ставл яю т  79,7%. В л иственны х  лесах  пре
о б лад аю т  II —III  классы  возраста. Э то  м ож н о 
о б ъ ясн и ть  тем, что естествен н ое  возобновле
ни е  п о сл е  р у б ки  заб о ло ч ен н ы х  лесов идет в 
о сновн ом  за счет лиственны х, но с возрастом  
доля  их  ум еньш ается  из-за  смены пород. К о 
л ичество  сп елы х  и п ер есто й н ы х  древостоев  
сильно  колеблется  по  отдельным район ам  и 
зави си т  от о б ж и то сти  р ай о н а  и начала эк с 
п л у атац и и  лесов. Так , в ю ж н ы х лесх о зах  доля 
эти х  лесов сн и ж ается  до 20 — 30% , а средний 
класс  возраста  составляет  I I —III класс.

С ред н и й  класс  б о н и тета  заболоченны х л е 
сов В ологодской  области  выше, чем в анало
гичны х услови ях  А рхан гельской  области и 
К ом и А С С Р . Так, по  восьми юго-западным 
л есхозам  об ласти  средн и й  бон и тет  заболочен
н ы х лесов  составляет  IV ,6:

П о кр ы тая  лесом 
п л о щ а д ь ,  %

0 , 7
12,8
3 1 . 0
3 7 . 1  
17 
0,6

Класс бонитета

п
ш
IV
V 
Va 
V6

Таблица  2

Р аспределение лесов Архангельской  
и Вологодской областей по эффективности  

осуш ения, %

Г руппы  э ф ф е к т и в н о с т и  осуш ения

I II III IV

Архангельская 
Вологодская . .

1 0 , 3
1 4 , 9

1 6 , 8
3 9 , 4

6 7 , 2
4 5 , 0

5 , 7
0 , 7
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Т аблица 3

Р асп р ед ел ен и е  лесомелиоративного фонда  
В;;логодско>1 области по породам и классам  

возраста ,  %

Порода

Классы возраста

I I! ш IV V VI
VII  и 

бол ьш е

Сосна . . . . 7, 2 9, 3 10,4 14,1 10,9 12,7 35,4
Ель ................. 1 , 8 2,2 3,1 5,5 7 , 7 17,4 62,3
Лиственные . . 11,7 32,1 25,8 1 0 , 7 5 ,2 3 ,6 10,9

Среднее . . . 6 , 4 12,4 11,7 10,1 8,3 12,1 39,0

Т а к о й  относи тельн о  вы сокий класс  б о н и т е 
та  объясняется  не только  более  ю ж ны м  р а с 
п олож ен и ем  области, но и меньш им к о л и ч ест 
вом спелы х и п ер есто й н ы х  лесов. С реди  за б о 
лочен ны х н асаж д ен и й  В ологодской  об ласти  
п р ео б л адаю т  (60 — 7 0 % ) ср ед н еп о л н о тн ы е  н а
саж дения  — 0,5 — 0,7.

Н аи больш и й  э ф ф е к т  от о суш ен ия  н а б л ю 
дается  на п о те н ц и а л ь н о  богаты х т о р ф я н ы х  
почвах с проточны м  у влаж н ен и ем , о со б ен н о  
с близким  залеган ием  к ар б о н атн ы х  почв. Т а 
ки е  почвы сосредоточен ы  в ц ен тр ал ьн о й  и за 
падной  части те р р и то р и и  об ласти  и за н и м а 
ю т часть М о л о го -Ш ек сн и н ск о й  н и зм енности , 
Б ел о зер ск у ю  и К у б и н о-В ологод ск ую  н и зины  
и л о ж б и н у  около  о зер а  Воже. З д есь  обгцая 
заболоченность  земель го с л ес ф о н д а  очень 
больш ая (60 — 70 % ).

М ы предлагаем сл еду ю щ у ю  к л а с с и ф и к а ц и ю  
лесн ы х  земель по  степ ен и  заб о ло ч ен н о сти :

м алая  — до  10% ; у м ер ен н ая  — 10 —2 0% ; зна
чительн ая  — 2 0 —40% ; больш ая — 40 — 60% и 
очень больш ая — свыше 60%. С огласн о  этой  
к л а с с и ф и к а ц и и  о сн о вн ая  часть терри тори и  
го с л ес ф о н д а  В ологодской  области  р асп р ед е
ляется  следую щ и м  образом : к значительной  
степ ен и  заб о ло ч ен н о сти  относится  41 % ее, к 
больш ой — 29% , очень больш ой — 19% и к 
у м е р е н н о й  и м ал о й  степ ен и  заболочен н ости  — 
око л о  11%. Н а и м е н е е  заб о ло ч ен а  ю го-восточ
ная часть области , р ай о н  С еверны х Увалов.

И зу ч е н и е  л есо м ел и о р ати вн о го  ф о н д а  Воло
годской  о бласти  пок азало ,  что наи более  пер
сп ек ти вн ы  работы  по  лесо о су ш ен и ю  в сле
д у ю щ и х  лесхозах : Б абаевском , Борисово-Суд- 
ском, К ири лловском , Б елозерском , Вашкин- 
ском, К адуйском  и У стю ж енском . Н аряду  с 
сущ ествую щ ей  лесо м ел и о р ати вн о й  стан цией  
в г. Б а б а е в о  и п р ои зводственны м  участком  в 
п. К адуе  н еобходи м о создать ещ е ряд стан ций  
и п р ои зводствен н ы х  участков  (табл. 4). Н а 
ши п р ед л о ж ен и я  по таком у т е р р и то р и ал ьн о 
му р азм ещ ен и ю  А М М С  долж н ы  быть такж е 
по д твер ж ден ы  локальны м и схем ами лесом е
л и о р ати в н ы х  м ероп ри яти й  с вы работкой  тех
н и ко -эко н о м и ч ески х  об о сн о ван и й  станций. 
Т а к и е  схемы играю т п о л о ж и тел ьн у ю  роль при 
п л а н и р о в а н и и  и п р о ек ти р о ван и и  и долж ны 
составляться  ф и л и ал ам и  ин сти тута  Сою згип- 
ролесхоз .

Н ео бх о д и м о сть  составлени я  таких  схем 
ещ е вы звана  тем, что лесо у стр о и тел и  мало 
вн и м ан и я  о б р ащ а ю т  на забо ло ч ен н ы е  леса, 
тем  б о л е е  на  болота. И м и  совсем не выде
ляется  б олотн о-травян ой  тип  леса, наи более  
отзы вчи вы й на осуш ение. Г ру п п а  сф агн овы х 
ти п ов  леса  объеди н яется  в один  тип, а это

Таблица 4
Характеристика мелиоративного ф онда первоочередны х JIMMC

М ел иоративный фонд I — II группы 
э ф ф ек тив но 

сти осуш ения
Р а с п о л о ж е н и е  п е р в о 

о ч е р ед н ы х  ЛММС Зон а  д ей ствия  (л есх о зы )
п о к р ы т а я  лесом 

пл о щ адь

б о л о т а ,  ц е л е с о 
о б р а з н ы е  к о с у 

шению
тыс.

тыс.  га  | % ты с .  га  | % га %

Сокол С о к о л ь с к и й ..............................• .......................... 40,6 43,2 5,9 6,3 16,0 39,6
Междуреченский ...............................................
Южная часть Харосского и сев. часть Во

логодского лесхозов

70,9 34,4 15,3 7,4 29,5 41,5

Белозерек Белозерский . . . • ........................................... 133,4 40,1 26,0 7,8 83,4 62,5
Вашкинский ......................................
Северная часть Череповецкого лесхоза

95,3 47,7 11,5 5,8 55,4 58,1

Кириллов Кирилловский ....................................................... 122,0 42,4 23,0 8,0 64,5 52,9
Борисово-Судское Б ори ссво-С удски й ............................................... 102,5 22,2 62,2 13,5 66,7 Ьо. 1

Производственный участок Бабаевской
лммс

П р и м е ч а н и е .  М елиоративные  ф о н д  дан в % от общ эЗ  площ ади:  I и II группы э ф ф е к т .ш н о с ти  — в % от  п о к р ы то й  лесом пло
щади.
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мало что да-ет при проектировании л есо о су 
ш ительн ой  м ел и о р ац и и , т а к  как  в натуре  
изы скатели  находят  здесь заб о ло ч ен н ы е  леса  
в ш и роком  д и а п а зо н е  от  вах то -сф агн о вы х  
(I гр у п п а  э ф ф е к т и в н о с т и )  до п у ш и ц е-сф агн о -  
вых ( I I I  груп п а  э ф ф е к т и в н о с т и ) .

В заб о л о ч ен н ы х  л есах  сф агн о в ы е  м хи в о с 
новном являю тся  эд и ф и к ато р ам и ,  с о зд ате л я 
ми н ап о чвен н о го  покрова , а тр авян и сты е  р а с 
тения, к у с тар н и ч к и  — и н ди к ато р ам и  п р о т о ч 
ности  и б огатства  почвы. П о э т о м у  для ц елей  
л есо о су ш ен и я  следует  внедрять в п р о и зв о д 
ство т и п о л о ги ю  заб о ло ч ен н ы х  и б о ло тн ы х  л е 
сов Н. И . П ья в чен ко  (1963 г.). Н ео б х о д и м о  
качествен н о  Еыделять вид т о р ф а  и его  м ощ 
ность, п о д р о б н е е  опи сы вать  болота .

П о ч ти  все б о л о т а  и часть заб о ло ч ен н ы х  
м ассивов в В ологодской  об ласти  закр еп лен ы  
за 4 кр уп н ы м и  то р ф я н ы м и  базами. М ы счи 
таем, что н аи бо л ее  э ф ф е к т и в н ы е  участки  для 
осуш ен ия  и с п е р с п е к ти в о й  р а зр а б о тк и  т о р 
ф а  через  40 лет  и б о л ее  в н асто ящ ее  время 
долж ны  быть и сп о льзо ван ы  для повы ш ения 
п р о д у кти вн о сти  лесов, в связи  с чем при  п р о 
ек ти р о ван и и  т о р ф я н ы х  п р е д п р и я т и й  н е о б х о 
димо учитывать и н тер есы  л есн о го  хозяйства .

Л е с о о с у ш е н и е  — это  и н те н с и ф и к а ц и я  л е с 
ного хозяйства , а и н те н си в н о е  в еден и е  л е с н о 
го х о зяй ства  нем ы слим о без  д о р о ж н о го  с т р о 
ительства. П о э т о м у  п р о ек ты  д о лж н ы  быть 
комплексны ми, м ел и о р ати вн о -д о р о ж н ы м и , со 
всеми н еобходи м ы м и соо р у ж ен и ям и , л е с о х о 
зяйственны м и м ер о п р и я ти я м и  и п р о т и в о п о 
ж арным устройством .

Мы считаем, что р а с п о л о ж е н и е  л е с о о с у ш и 
тельной сети  д о лж н о  быть согласован о , а во з 
можно, д аж е  п о д ч и н ен о  т р а н с п о р т н о й  схеме 
освоения участка , п р ед п о л агаю щ ей  н аи бо л ее  
удобные условия  л есо эксп л у атац и и ,  и с т р о и 
тельству д о р о ж н о й  сети. Н е о б х о д и м о  по  о п ы 
ту п р и б ал ти й ск и х  стр о и тел ей  доводить  вер 
ховье кан ала  до см еж н о го  канала, тогда раз- 
равненное п о л о тн о  кавальера  будет  н еп р ер ы в 
ным, что создаст  в озм ож н ость  для п р о езд а  
л есохозяйствен ной  и р ем о н тн о й  техники . 
Правда, в этом  случае за  счет д о п о л н и т е л ь 
ной выемки стоим ость  зем ляны х работ  у ве
личится п р и м ер н о  на 4 —6 руб. на 1 га.

В вологодских  л есах  не  следует  п р о е к ти р о 
вать д в у х этап н о е  о су ш ен и е  в спелы х и п е р е 
стойных л есах  только  ради  у л учш ен и я  у с л о 

вий  л ес о эк с п л у а т а ц и и .  Н а  севере болотны е 
почвы  пр о м ер заю т, п о это м у  здесь наи более  
при ем лем ы  зи м н и е  лесосеки , так  как  зимние 
дороги  обходятся  во м ного  раз  деш евле лет 
них. Вряд ли  будет  оп р авд ан а  трелевка  дре
весины  по  кавальерам  кан алов  и в летн ее  вре
мя. З а г о т о в к у  д ревеси н ы  с о суш ен ны х  земель 
для с о х р ан ен и я  кан алов  и ум еньш ения  рассто
яния  тр елев к и  т а к ж е  необходи м о  осущ еств
лять  в зи м н и й  период.

С ледует  сразу  ж е  пр о ек ти р о вать  и строить 
всю  осу ш и тел ьн у ю  сеть, но  срок  рубки  и вид 
р у б ки  до лж н ы  быть различны  в зависимости 
о т  в о зр астн о й  структуры  древостоя  и реакц ии  
на  осуш ение.

К с о ж ал ен и ю , в настоящ ее  время нет чет
ки х  и н с тр у к ц и й  по  ведению  хозяйства  на 
осу ш ен н ы х  землях, и п оэтом у  этот  раздел  в 
п р о е к та х  о п и сан  недостаточн о  п одробн о  и 
дается  в ф о р м е  р еком ендаци й , которы е не яв
ляю тся  об язательны м и. Н ео бх о д и м о  вы рабо
тать и н с тр у к ц и ю  п о  веден ию  лесного  хозяй
ства на осу ш ен н ы х  площ адях  с учетом п р и 
родны х о со б е н н о с т ей  лесов.

Б о л ьш и е  п л ощ ади  м ели орати вн ого  ф онда  
вы сокой  отзы вчивости , благоп ри ятн ы е  клим а
ти чески е  у слови я  со зд аю т  п ред п осы лки  для 
значи тельн ого  увели чен и я  объем ов  осуш и
тельны х р а б о т  в В ологодской  области.

П о  расчетам  Н. А. М о и сеева  (1971), в п ер 
сп екти ве  осуш и тельн ы е работы  долж ны  осу
щ ествляться  по  более  и н тен си в н о й  системе, 
за  счет сбл и ж ен и я  о су ш и тел ей  до 50 м с 
ум еньш ением  их глубины до 0,8 м. Э то  п р и 
ведет  к у вели ч ен и ю  объема зем лерой н ы х  ра
бот, но  р езко  увеличит и лесорасти тельн ы й  
э ф ф е к т .  П р и м е н е н и е  плуж ны х  и ф р е зе р н ы х  
к а н ав о к о п ател ей  при  создании регули рую щ ей  
сети  и эк скавато р о в  на п р ок лад к е  проводя
щ ей  сети  п о зво л и т  удеш евить работы  и зн а 
чи тельн о  сни зить  затраты  труда. В этом  слу
чае  средн яя  стоим ость  осуш ения  в Вологод
ской  об ласти  не  будет превы ш ать 70 руб. на
1 га. Е стественно , такое  увели чен и е  объемов 
и и н тен си вн о сть  осуш ения п о т р е б у ю т  п е р е 
с тр о й ки  и и зы скательски х  р або т  по  лесоосу- 
ш ению , вы делени я  дополнительны х  средств и 
со зд ан и я  новы х А М М С , вы п о л н яю щ и х  весь 
ко м п л ек с  р а б о т  п о  осуш ению , о св о ен и ю  осу
ш ен н ы х  земель и пери оди ческом у  рем онту  се
ти  и соо р у ж ен и й .

29
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



УДК 634.8.335.1

Двустороннее регулирование 
-----  при лесоосушении -----

В. В. СУЛЬКО, А. И. МИХОВИЧ, К. С. ДАВИДЮК

О  а Украине в соответствии с «Техническими указа- 
ниями по осушению лесных площадей» (1971 г.) 

и рекомендациями УкрНИИЛХА (1971 г.) все большее 
распространение получает система рациональной гид- 
ролесомелиорации, предусматривающая двустороннее 
регулирование водного режима прчв осушаемых лес
ных площадей и устраняющая отрицательные послед
ствия обычного лесоосушения. При частой повторяемо
сти влажных и сухих годов в этих условиях только 
регулируемое осушение может обеспечить создание 
благоприятного для роста леса водно-воздушного ре
жима почв на заболоченных площадях.

Во влажные годы, когда уровень грунтовых вод все 
лето держится у поверхности п о ч е ы , требуется доста
точно интенсивный сброс избытка почвенно-грунтовых 
вод. В сухие годы дренирующее влияние осушительной 
сети нужно уменьшать или возсе прекращать, что вы
полняется с помощью шлюзов-регуляторов. Снижение 
уровня грунтовых вод в эти годы происходит за счет 
одного только испарения, причем нередко ниже уста
новленной нормы осушения. В очень сухие годы на 
мелких торфяниках, подстилаемых песком, при нали
чии водоисточников в верховьях осушительной сети 
целесообразно проводить дополнительное увлажнение 
почв через открытые каналы.

В Шацком учебно-опытном лесхоззаге Волынской 
области осушительная система двустороннего действия 
создана в 1966—1967 гг. на территории Полесского 
лесничества. Участок представляет собой массив (око
ло 500 га) заболоченных сосняков разного возраста, 
в основном типа мокрой субори (Вз) на торфяных поч
вах. Преобладают торфяники переходного типа, под
стилаемые среднезернистым песком. В почвенном 
комплексе наряду с маломощными торфяниками 
имеются мощные, с глубиной торфа более одного 
метра.

Проект осушения участка разработан в 1966 г. Киев
ским филиалом Союзгипролесхоза. Техническим проек
том предусмотрено осушение части участка обычным 
способом, а также применение двустороннего регули
рования. Используется способ неполного двусторонне
го регулирования, получивший название способа пре
дупредительного шлюзования. Он позволяет регулиро
вать только интенсивность осушения. Кроме того, при
меняется способ периодического увлажнения, дающий 
возможность осуществлять полное двустороннее регу
лирование. Для этого создана сеть открытых осуши
тельных каналов глубиной 1,1— 1,2 м, проложенных 
через 220—250 м. Для обеспечения равномерного под
пора воды на всей осушаемой площади, где приме
няются способы двустороннего регулирования, построе
но семь железобетонных шлюзов-регуляторов, выпол
няющих одновременно роль мостов-переездов.

Периодическое увлажнение почв происходит через 
открытые каналы, заглубленные в песчаный грунт на 
0(4—0,5 м и более. Водоисточником является озеро 
Песочное, с которым осушительная сеть соединена

водопроводящим каналом с выпускным шлюзом. За
бор воды из озера осуществляется самотеком, так 
как уровень воды в озере даже в самые сухие годы 
несколько выше уровня грунтовых вод на его берегах. 
Этой особенностью обладают многие озера Полесья, 
частично питающиеся подземными водами. Использо
вание указанной особенности полесских озер для 
увлажнения осушаемых почв самотеком представляет 
определенный интерес и дает экономию средств, но 
имеет и свои минусы, так как возможность забора во
ды ограничена величиной превышения уровня в наи
более сухой период года, когда возникает необходи
мость в дополнительном увлажнении почв.

На осушаемом участке заложено несколько постоян
ных пробных площадей размером 5 0 X 1 00 м или 
4 0 Х Ю 0  м, на которых проводятся систематические 
наблюдения за режимом грунтовых вод, влажностью 
почвы и приростом деревьев на разном расстоянии от 
осушительных каналов. Пробные площади заложены 
длинной своей стороной вдоль каналов, на расстоянии 
от них 15—20 м. По данным этих пробных площадей 
выявляется эффект от действия каналов в 70—90-мет
ровой полосе, где происходят основные изменения 
условий среды и роста насаждений.

Вторые постоянные пробные площади заложены по
середине межканальной полосы, также длинной своей 
осью вдоль каналов. Средняя часть этих пробных 
площадей находится на расстоянии 110— 120 м от ка
налов. На каждой пробе по углам сооружены водо
мерные колодцы с обсадными трубами, около них 
берутся образцы почвы для определения ее влажно
сти. На пробных площадях выделено по 40 деревьев 
для наблюдений за приростом.

Постоянные пробные площади позволяют прежде 
всего следить за динамикой уровня грунтовых вод на 
участке и осуществлять двустороннее регулирование. 
В Шацком лесхоззаге, как и в других местах Полесья 
УССР, за период наблюдений выявлены резкие колеба
ния уровня грунтовых вод на заболоченных площадях 
с подъемом его до самой поверхности почвы в хо
лодную часть года и сильным снижением летом (до
1 м и более) даже в средние по осадкам годы. При 
таком снижении уровня грунтовых вод из-за незначи
тельной высоты капиллярного подъема (50—60 см) 
и большого расхода воды на испарение происходит 
пересыхание верхнего корнеобитаемого слоя почвы. 
Влажность почвы в верхнем 10-сантиметровом слое 
снижается, как, например, в 1969, 1971 и 1972 гг.,
почти до влажности завядания. А в этом слое, как 
показали проведенные исследования, находится боль
шая часть (от 60 до 70%) активных корней деревьев 
(до 2 мм).

Наблюдения за приростом деревьев показали, что 
пересыхание верхнего слоя почвы отрицательно ска
зывается на росте деревьев. Так, например, в 1969 г. 
прирост деревьев уменьшился в среднем в 2,3 раза 
по сравнению с предыдущими годами. В этих усло-
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Таблица I
И зменение уровня грунтовых вод при 

дополнительном увлаж нении торфяников 
неравномерной мощности ч ер ез  открытые каналы

Расстояние от 
канала, м

Уровень 

30/VII

грунтовых вол, см 

11 ' V111
Изменение, 
уровня, см

8 89 63 — 26
17 90 67 -4 23
42 91 76 +  15
67 92 86 +  6
77 9 4 9 0 — 4

102 91 95 __4
127 88 100 —  12

Среднее . . 91 88 5

виях только двустороннее регулирование может обес- 
лечить оптимальный для роста деревьев водный ре
жим почв. Наибольшие возможности в этом отношении 
имеет полное двустороннее регулирование, т. е. спо
соб периодического увлажнения, при котором летом 
можно повысить уровень грунтовых вод и пополнить 
запасы воды в верхнем слое почвы. В качестве при
мера можно привести данные изменения уровня 
грунтовых вод после дополнительного увлажнения почв 
через открытые каналы в 1971 г. Вода в каналы посту
пала самотеком из озера Песочное с 6 по 10 августа 
1971 г. Шлюзы в каналах были перекрыты. Уровень 
воды в канале сразу после перекрытия шлюзов зна
чительно повысился. 7 августа он на 70 см превышал 
уровень грунтовых вод в почве непосредственно возле 
канала. На увлажняемой части участка преобладают 
маломощные торфяники (60—80 см), подстилаемые 
среднезернистым песком. Осушительный канал на дан
ном участке на 40—50 см врезается в водопрони
цаемый грунт. Данные исследований показывают, что
11 /VIII 1971 г. уровень грунтовых вод повысился по 
сравнению с 30/VII 1971 г. даже на расстоянии 125 м 
от канала (центр межканальной площади).

Среднее повышение уровня на всем межканальном 
участке составляет 40,5 см, причем на значительной 
части межканальной полосы уровень достиг почти ве
сенней нормы осушения. При таком повышении уровня 
грунтовых вод благодаря капиллярному подъему обес
печивается увлажнение почвы до самой ее поверхно
сти. Причем если шлюзы остаются закрытыми, то уча
сток в дополнительном увлажнении не нуждается 
в течение одного-полутора месяцев. Иначе говоря, 
если дополнительное увлажнение проведено в конце 
июля — начале августа, то в данном году увлажнять 
почву больше нет необходимости, так как в сентябре 
обычно осадков выпадает много, а главное, значитель
но уменьшается испарение с поверхности почвы.

В последнее время появились высказывания о воз
можности применения дополнительного увлажнения не 
только на маломощных торфяниках, но и на торфяни
ках неравномерной мощности, у которых мощность 
торфа колеблется от 0,5 до 2 м и более. Опыт Шац
кого лесхоззага позволяет сделать в этом отношении 
вполне определенные отрицательные выводы.

В табл. 1 приведены данные об эффективности до
полнительного увлажнения торфяников неравномерной 
мощности. На данном участке мощность торфа местами 
составляет 0,7 м, а иногда достигает 2 м и более. 
Увлажнение участка проведено с 6 по 10 августа
1971 г. при снижении уровня грунтовых вод поимерно 
до 90 см. Перед этим были перекрыты шлюзы для 
подпора воды.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
дальность инфильтрации воды из открытых каналов на 
торфяниках неравномерной мощности значительно 
меньше, чем на маломощных торфяниках. Мощный 
торф сильно ограничивает дальность фильтрации, так 
как горизонтальное перемещение воды в нем проис
ходит очень медленно. Заметное повышение уровня 
грунтовых вод наблюдалось 11 августа только в 42-мет
ровой полосе вдоль канала. Правда, и здесь уровень 
грунтовых вод повысился в среднем примерно на 
20 см (с 90 до 70 см). Такое повышение уровня грун
товых вод не может обеспечить увлажнение верхнего 
пересыхающего слоя почвы за счет капиллярного 
подъема.

Приведенный пример характерен для значительной 
части площадей, где преобладают торфяники неравно
мерной мощности. Он свидетельствует о том, что спо
соб периодического увлажнения в этих условиях не 
является эффективным и его здесь не следует проек
тировать, так же как и на мощных торфяниках. Это 
не значит, конечно, что проектировщики делают ошиб
ку, когда при наличии поблизости естественных во
доемов предусматривают строительство водоподводя
щих каналов для соединения водоемов с осушитель
ной сетью, даже если на осушаемом участке преоб
ладают мощные торфяники. Опыт Шацкого лесхоззага 
убедил, что такую возможность всегда следует исполь
зовать. Наполнение каналов водой в случае необходи
мости позволяет быстро ликвидировать возникающие 
очаги пожаров и предотвратить огромные убытки от 
них, а также сократить расходы средств на тушение 
пожаров. Одно это в значительной мере компенсирует 
дополнительные затраты на создание осушительно
увлажнительных систем. Следует отметить, что суще
ствующее представление о значительных затратах на 
двустороннее регулирование преувеличено. Опыт ук
раинских гидролесомелиораторов свидетельствует о 
достаточной его экономической эффективности 
(«Лесоводство и агролесомелиорация». Вып. 28, Киев,
1972 г.).

Большой интерес представляет вопрос о продол
жительности влияния дополнительного увлажнения. 
В табл. 2 приведены цифры, отражающие изменения 
уровня грунтовых вод на том же участке торфяников

Т а б ли ц а  2

Изменение ср едн его  уровня грунтовых вод после 
дополнительного увлажнения торфяников 

неравно мерной мощности, см

Д .та

Участок  пе
р иодич еск о го  
ув л аж н ен и я

Участок обы ч
ного  осуш ения

1н*> 0 
Д g  2
* ” о а <=ц = ср

ед
ин

а
м

еж
ду

ка
на

ла
м

и

в 
80

-м
ет


ро

во
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по
ло

се

ср
ед

ин
а

м
еж

ду
ка

на
ла

м
и

1 1 ИЮ ЛЯ................................... 69 64 59 58
30 » ................................... 93 8 8 89 93
11 августа .............................. 81 94 101 105
20 » .............................. 8 6 98 108 110
29 » .............................. 8 8 99 111 113
11 /VIII по сравнению с

30/V I I .................................. +  12 — 6 — 12 — 12
29/VIII по сравнению с

1 1 / V I I .................................. — 19 —35 —52 —55
Уменьшение интенсивности

снижения с 11/V1I по
29/VIII ................................... + 3 3 + 2 0

31
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



неравномерной мощности, где с 6 по 10 августа 1971 г. 
проводилось дополнительное увлажнение, а для срзв- 
нения взяты данные на участке обычного осушения. 
Исследования проводились с 11 июля, т. е. когда еще 
не были закрыты шлюзы, по 29 августа 1971 г., когда 
было зафиксировано максимальное снижение уровня 
грунтовых во д.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что до
полнительное увлажнение торфяников неравномерной 
мощности вдвое (—6 см вместо — 12 см) уменьшило 
интенсивность снижения уровня грунтовых вод на се
редине межканальной полосы по сравнению с участ
ком обычного осушения с 30/VII по 11/V III. В после
дующее время, до 29 августа 1971 г., снижение уровня 
грунтовых вод благодаря сухой и жаркой погоде 
наблюдалось везде, однако интенсивность снижения 
на участке периодического увлажнения была значи
тельно меньшей (19—35 см), чем на участке обычного 
осушения (52—55 см). В £0-метровой полосе вдоль ка
нала снижение уровня грунтовых вод с 11 июля по
29 августа составляло всего 19 см. Следовательно, до
полнительное увлажнение позволило уменьшить сниже
ние уровня за полтора месяца на 33 см по сравнению 
с участком обычного осушения, где за этот период оно 
составляло 52 см.

Во всей зоне влияния канала (до середины межка
нальной полосы) уменьшение интенсивности снижения 
уровня грунтовых вод составляло в среднем 26 см. 
Понятно, что такое уменьшение интенсивности сниже
ния уровня грунтовых вод к 29/V ! 11 равносильно 
подъему уровня на такую же высоту в наиболее 
засушливый период года. Это, конечно, имеет большое 
значение в вопросе обеспеченности влагой деревьев. 
Однако на мощных торфяниках не только способ пе
риодического увлажнения, но и более дешевый спо
соб предупредительного шлюзования дает, как будет 
показано ниже, не меньший зффект.

Предупредительное шлюзование в Шацком лесхозза- 
ге осуществлялось путем перекрытия шлюзов-регуля
торов через некоторое время после прохождения 
весеннего паводка. Достаточно интенсивное снижение 
уровня грунтовых вод весной происходит в сухие 
и даже средние годы и при закрытых шлюзах за счет 
одного испарения. Так, например, в 1971 г. снижение 
уровня грунтовых сод на середине межканальной пло
щади на отдельных участках достигало е  начале мая 
30—35 см.

Во влажные годы достаточного снижения уровня 
грунтовых вод при закрытых шлюзах не происходит, 
поэтому шлюзы приходится открывать частично или 
полностью во второй половине апреля, руководствуясь 
тем, чтобы к началу мая было обеспечено достаточное 
снижение уровня грунтовых вод. В связи с примене
нием на Украине интенсивного осушения в сочетании 
с предупредительным шлюзованием и раньше, и теперь 
делается, на первый взгляд, справедливое замечание
о том, что лучше «проектировать сразу мелкую сеть 
без дорогих шлюзов на более дорогих глубоких кана
лах». Эта рекомендация была бы правильной, если 
бы в Полесье Украины не было влажных годов. А они 
повторяются через каждые четыре-пять лет. Причем 
во влажные годы идет непрерывное пополнение запа
сов грунтовых вод за счет атмосферных осадков 
и требуется интенсивное осушение заболоченных пло
щадей, иначе в результате подтопления гибнут мелкие 
корни деревьев, образовавшиеся в предыдущие сухие 
и средние годы в более глубоких слоях торфяной поч
вы, снижается прирост деревьев не только в этот год, 
но и в последующие годы. В этих условиях может 
помочь только интенсивное осушение во влажные годы. 
Но в последующие сухие и средние годы интенсив-

Уменьшение интенсивности снижения среднего
уровня грунтовых в о я  на межканальном участке 

мощных торфяников при шлюзовании, с м

Таблица 3

Дата

Изменой 
I pVHTOB 

сравнению 
29/1V

без шлю
зования

ие уровня
JX HOI ПО
с уровнем 
19ui г.

по и шлю
зовании

Уменьшение 
интенсивности 

снижения 
уровня 1 рун- 
товых вод

11 мая ................................ —6 +  7 13
21 » ........................... — 16 —4 12
30 » . . . . • . — 23 —3 20
11 и ю н я .......................... —21 — 7 28
21 » ..................... —30 — 13 17
1 июля . . . ■ . . . —44 —23 19
И » ......................... —58 —33 25
21 »> ......................... —68 —40 28
З1 ̂  » . . . .  . . —84 —57 27
И августа ................. —91 —54 37
21 » ................. —84 —49 35
11 сентября . . . . —79 —45 34
21 » ................. —83 —47 36
1 октября ................. —81 —49 35

ность осушения нужно значительно уменьшить или 
вовсе свести к нулю. Это достигается с помощью 
предупредительного шлюзования.

Об эффективности предупредительного шлюзования 
можно судить по данным табл. 3, в которой показано, 
как происходило снижение уровня грунтовых вод 
(среднего уровня для всей межканальной полосы) 
в 1969 г. на зашлюзованном участке мощных торфя
ников по сравнению с участком обычного осушения 
на таких же п о ч е э х .

Шлюзы на участке были перекрыты весной и не от
крывались на протяжении всего вегетационного пе
риода. Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что на зашлюзованном участке интенсивность сниже
ния уровня грунтовых вод во все сроки наблюдений 
была меньшей, чем на участке обычного осушения, 
особенно в конце лета и осенью. Уменьшение интен
сивности снижения уровня грунтовых вод на 35—36 см, 
как указывалось выше, равносильно его подъему на 
такую же высоту, что при дополнительном увлажне
нии требует не только лишних затрат труда и средств, 
но и значительного расхода водных ресурсов. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что на торфяни
ках неравномерной мощности увлажнение почв через 
открытые каналы неэффективно. На таких почвах сле
дует проектировать только способ предупредительного 
шлюзования, который дает не меньший эффект, умень
шая интенсивность снижения уровня грунтовых вод на 
протяжении весны и лета, что равносильно его подъему 
в наиболее засушливый период на несколько десятков 
сантиметров.

Опыт Шацкого лесхоззага подтверждает справедли
вость рекомендаций УкрНИИЛХА о целесообразности 
применения на мощных торфяниках только способа 
предупредительного шлюзования, но в рекомендации 
необходимо внести уточнение о том, что на торфяни
ках неравномерной мощности целесообразно исполь
зовать в основном указанный способ двустороннего 
регулирования, т. е. способ предупредительного шлю
зования.
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ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЙ

О проектировании водоприемников 
для осушения лесных земель

3. М. КРЫНСКИЙ, инженер

Р  азм ах  мелиоративного строительства на лес- 
* пых угодьях п р едъ яв л яет  требования к ра з 

работке ряда  теоретических положений, необходи
мых для повышения качества  проектов осушения. 
В лесной мелиорации многие вопросы такие, как 
расчетные периоды, нормы осушения, требования 
к водоприемникам и взаим освязь  этих факторов, 
носят до сих пор дискуссионный характер.

В первые годы разверты вани я  мелиоративны х 
лесоосушительных работ считалось допустимым з а 
топление осуш аем ы х лесных зем ел ь  вне зависимо
сти от периодов и сроков. Так, А. Д. Дубах (1945) 
утверж дал , что «кратковременное затопление высо
кими водами не приносит ущ ерба лесу, от дли тель
ного ж е  затопления лес долж ен быть защ ищ ен» .

Постепенно развивались и совершенствовались 
представления о роли водного реж им а в лееоосу- 
шении.

П ервоначальные научные исследования п освящ е
ны изучению значения критических (расчетных) пе
риодов в росте лесонасаждений.

В 195 6  г. X. А. П исарьков и II. И. Давыдов на 
основании р езультатов  опытов о влиянии весеннего 
периода на рост сосняков и ельников-черничников 
сф ормулировали  требование о необходимости обес
печения нормы осушения в весенний период к на
чалу вегетации леса. При этом задача осушения, 
по мнению Н. Ф. Созыкнна (1959) ,  ограничивается 
только сбросом весенних паводковых вод.

Одновременно р азрабаты вали сь  расчетные нормы 
при проектировании лесоосушения. Согласно этим 
нормам глубина водопонижения 0 ,15  — 0 ,25  м в кор
необитаемой толще долж на быть достигнута к нача
лу роста лесных культур , что логически вполне 
обосновано (Н. И. Пьявченко, Е. Д. Сабо, 196 2  г.).

Б ол ее  детальные исследования культур  в усло
виях затопления показали, что интенсивный рост их 
начинается раньш е физиологического пробуждения 
корней (А. Я. Орлов, 1966).  В связи  с этим на
чальный период роста не опасен в отношении з а 
топлений.

По мере повышения тем пературы  почвы и с уве
личением интенсивности процессов усиливается  
вредное влияние затопления. Этот период наступа
ет позже начала роста (примерно на две недели), 
когда и следует обеспечивать норму осушения 
(С. Э. Вомперский, 1967).

В условиях нечерноземной полосы лесной забо
лоченно!"! зоны возможности осушения лесных зе 
мель, в особенности тех, которые испытывают пе
риодическое затопление во время паводков, т. е. 
пойменных, органически связаны  с режимом реки — 
водоприемника сбросных под с осушительных си
стем. Н еудовлетворительное состояние водоприем
ника и связанное с ним длительное затопление зе
мель вызывают, по данным исследований К. К. Б у 
ша и П. П. Залитиса  (1968) ,  снижение продуктив
ности древостоев почти на два класса текущего

бонитета в условиях Латвии, причем если затопле
ние до первой декады мая на рост древостоев суще
ственного влияния не оказывает , то более длитель
ное затопление во второй половине мая уменьшает 
прирост древостоев в высоту на 0,2, а затопление 
в июне и позже понижает бонитет на 0,5 класса 
текущ его бонитета.

До настоящего времени проектирование водо
приемников имеет ряд  недостатков. Р азм еры  водо
приемника рассчитываю тся  на пропуск летне-осен
него наводка, не связанного непосредственно с по
вышением продуктивности лесных насаждений при 
их осушении. А для  обоснования экономического 
эф ф ек та  приняты нормы лессосушения в весенний 
период, причем отсутствуют требования к режиму 
работы водоприемника по обеспечению этих норм.

М еж ду тем в лесной зоне в связи с сильным ре
гулирую щ им влиянием на сток лесов и болот, а 
такж е наличием неудовлетворительных водоприем
ников. половодье сильно растянуто во времени и 
захваты вает  значительную  часть периода вегетации 
культур. Сток вегетационного периода здесь может 
превы ш ать максимальны й сток от дождевых павод
ков. В р езультате  могут иметь место затопления 
культур  в период их вегетации.

Чтобы охарактеризовать  действительные условия 
работы проектируемой осушительной сети, сопоста
вим расчетный ныне дождевой и весенний сток (пе
риода, близкого к началу вегетации растений и 
приходящегося на спад паводка). Д ля  этой цели 
воспользуемся нормами стока Росгнпроводхоза, при 
меняемым и при проектировании сельскохозяйствен
ных осуш ительны х систем (1958).

На графике (рис. 1) даны зависимости модулей 
весеннего стока (предпосевной и посевной периоды) 
и м аксимальны х модулей дождевого стока or пло
щ ади водосбора и заболоченности для района Ме
щерской  низменности.

И з граф ика  видно, что модули дождевого стока 
25%-ной обеспеченности колеблются от 40 до 
120 л/'сек с 1 км2 (водосборы от 2500  до 5 км-) 
дл я  незаболоченных водосборов, а при сильной за 
болоченности снижаются соответственно до 10 — 
30  л/сек. Модули предпосевного и посевного стока 
при увеличении заболоченности возрастают от 20 — 
10 до 40  — 30  л/сек с 1 км2, т. е. начинают превы
шать дож девые модули (область превышения за 
штрихована).

Из сопоставления расчетных модулей стокя вид
но, что при заболоченности в лесной зоне из-за з а 
тяжного характера  весеннего половодья и неудов
летворительного состояния водоприемников в это 
время требуются повышенные размеры  осушитель
ной сети, рассчитанные на замедленный сток этого 
периода. М ежду тем в лесоесушении при увеличе
нии заболоченности расчетные модули и размеры 
осушительной сети снижаются. В наиболее заболо
ченных. трудных для осушения районах расчетные
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модули стока (соответственно и р азм ер ы  каналов) 
уменьш аю тся, чем создается  иллю зия легкости осу
шения.

Из-за незначительности расчетного дождевого 
стока в практике проектирования гидрологические 
работы перестали  приниматься  во внимание.

Оценка пригодности водоприемника при и зы ска
ниях одностадийного проекта дается  в результате  
визуального гидротехнического обследования, а 
окончательный вывод о пригодности делается  после 
нивелировки по линии вероятного сброса осуш итель
ной сети в водоприемник в м еж енны й период. При 
этом горизонт последнего устанавливается  как  про
межуточный отсчет, не вклю ченный в у в я зк у  ниве
лирного хода. Н ивелировка в ряде случаев  прово
дится топографом и рабочим, и зачастую  проведение 
работ по регулированию  зависит от их к вал и ф и к а
ции, а не от действительного состояния водоприем
ника.

Т аким образом, проекты, составленные без учета  
реж има водоприемника, содерж ат ошибки в установ
лении пригодности и пределов регулирования  водо
приемников, не дают возможности верно оценить 
экономический эф ф ект  осушения. О тказ от изучения 
режима водоприемников привел к тому, что в на
стоящее время выпускаю тся  проекты осуш ения с 
различной степенью подпора осушительной сети во
доприемниками даж е в меженные периоды.

Так, например, в 19 66  г. был выполнен односта
дийный проект осушения болотных зем ель  в пойме 
р. Лух в Нижне-Лендеховском лесничестве Пестя- 
к о е с к о г о  леспромхоза Ивановской области. Р ек а  х а 
рактеризуется  низкой пропускной способностью, м а
лыми уклонами и зарастаемостью  русла. По данным 
водпоста у п. Кочергино, расположенного в 5 км по 
реке южнее объекта, продолжительность  весеннего 
половодья составляет около четырех месяцев в 
период вегетации и высокие уровни в реке наблю-

Рис. I. Сравнение расчетных величин весеннего после-
паводкового и максимального дождевого стока рек Ме

щерской низменности:
М — модули стока: предпосевного (2), посевного (3)
и максимального дождевого периода (1) 25%-ной обес
печенности, л/сек с 1 км2; \i — заболоченность площади 

водосбора, %; F — площадь водосбора, км2

даю тся  с апреля  по июль. В кв. 68  и 69, примыкаю
щих к р. Лух, отметки поверхности болота состав
ляю т 94 ,5  — 95 ,0  при отметках  стояния уровня воды 
в реке в нюне 94 ,2  — 94 ,5 . К периоду летне-осенней 
меж ени горизонты в реке снижаются до 9 3 , 8 — 94,0, 
а возвыш ение поверхности поймы достигает 0,7  —
1,0 м. Это означает, что только к периоду прекра
щения  вегетации (август — сентябрь) каналы  смо
гут работать  как  осушительные.

Указанный объект мелиорации был выбран без 
учета р еж им а водоприемника в период вегетации, 
по существу, по топографическим и лесоустроитель
ным к артам  и после начала изысканий по объекту, 
когда вы яснился  неблагоприятный реж им реки, от
м енять  работы было уже поздно. Созданию таких 
проектов способствует и то, что из существующих 
нормативов лесоосушения, где приводятся  многочис
ленные требования и у к азан ия  к проектированию 
сети, остается  неясным, сколько времени и в какие 
периоды водоприемник долж ен обеспечивать беспод- 
порное (без затопленй) впадение осушительной сети.

В водосборе реки Воймеги (неудовлетворитель
ного водоприемника, проект регулирования которого 
еще в 195 2  г. был составлен Гипроводхозом) с 
196 4  г. ведутся  проектно-изыскательские работы по 
осушению прилегаю щ их лесных земель  без регули
рования реки. После того, как было выпущено два 
проекта дл я  строительства лесоосушительной сети, 
оказалось , что зем ли  не могут быть осушены без 
регулирования. Тогда было решено (в 1967 г.) ре
гулировать  речку в верховьях. В то же самое время 
в среднем и нижнем ее течении (Рош альском и 
В ласовском лесничествах) выполнялись одностадий
ные проекты лесоосушения без ее регулирования.

Т аким  образом, к необходимости учета  режима 
водоприемника и установления потребности в регу
лировании все-таки приходят, но значительно позже, 
что ведет к зад ер ж ке  сроков строительства и затра 
там  лиш них средств.

При строительстве лесоосушительной системы в 
водосборе р. В ью лка Талдомского лесхоза Москов
ской области частичное без расчета  регулирование 
реки  привело к затоплению  покосов.

Н а этих примерах видно, что выбор объекта  без 
предварительного учета  реж им а водоприемника не
допустим, так  как  может привести к недоучету 
требований других отраслей народного хозяйства и 
неправильной очередности объектов осушения внут
ри лесного хозяйства.

При разработке  проектов в ряде  случаев недо
учиты ваю тся  отрицательные последствия проведения 
осуш ительны х мелиораций из-за возможности сни
ж ения  водообеспеченности и ухудш ения водного 
реж им а прилегающих земель. Осуш ительная  регу
л ир ую щ ая  и проводящ ая сеть в условиях значитель
ного микро- и м езорельеф а  лесных зем ель  не может 
располагаться  исклю чительно по понижениям рель
еф а  и, как  правило, пересекает местные возвыше
ния, дренирует местность, при этом глубина ее мо
ж ет достигать 2 м и более. Особенно сильно влия
ние осушительной сети при прохождении по песча
ным почвам.
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Рис. 2. График колебания уровней воды и сопряжение осушительной сети при удовлетворительном и неудовлет
ворительном водоприемниках:

а — колебание уровня при удовлетворительном водоприемнике; й — колебание уровня при неудовлетворительном 
водоприемнике; в — начало расчетного периода вегетации; г — поперечное сечение водоприемника; д — впадаю
щий магистральный канал; с — осушительная регулирующая сеть; ж и ж' — горизонты в неудовлетворительном 
водоприемнике и магистральном канале, з и з '  — горизонты в удовлетворительном водоприемнике и магистраль

ном канале, и и и' — бытовые горизонты в водоприемнике и магистральном канале

О тказ от изучения реж им а водоприемника и осу
шительной сети отмечен и при разработке  проект
ных заданий на более сложны е объекты. При со
ставлении проектного зад ани я  осушения лесных 
земель  в Больше-Гридинском лесничестве Криван- 
динского лесхоза  Московской области (1 96 7 ) ,  не
смотря на сложность гидрологических условий объ 
екта (неудовлетворительный водоприемник, который 
необходимо регулировать),  наличие в водосборе не
значительной заболоченной площади, составляющ ей 
всего 10% площади объекта  (большую часть пло
щади заним аю т песчаные лесные земли, требую щие 
мероприятий по увлаж нению  и регулированию  сто
ка),  в составе проекта полностью отсутствовали гид
рологические работы.

По данным водпоста «К ривандино», весенние 
паводки на водоприемнике (р. Поля) спадают лиш ь 
к концу июля, что говорит о неспособности реки 
служ ить водоприемником осуш ительны х систем. 
Вместо данных многолетних ф актических наблюде
ний за  стоком р. Поли для  установления расчетны х 
расходов использованы косвенные приемы, что при
вело к заниж ению  расчетны х расходов в два-три 
раза. К анализовать  речку было решено только в 
верховьях  (в пределах  объекта) без регулирования 
стока. В этом проекте не учтено влияние осушения 
на прилегаю щ ие песчаные почвы (в связи с потерей 
их водообеспеченности), а такж е на ниж ераспо
ложенные в пойме реки  сенокосные угодья (в связи 
с возмож ны м увеличением  паводков).

Д л я  устранения  ук азан н ы х  недостатков нормы 
проектирования необходимо дополнить элементами 
расчетного реж и м а  водоприемников, обеспечивающи
ми ув язк у  нормы осуш ения на зем л ях  мелиоратив
ного лесного и сельского ф онда с реж имом работы 
водоприемника.

П роектирование лесоосуш ения должно вестись в 
две стадии: предварительной и основной. На пред
варительной стадии долж ны  быть обоснованы необ
ходимость и целесообразность проведения осушения 
с учетом влияния последнего на прилегающие земли

(в связи с возмож ны м подтопление'.’ нижерасполо
ж енных и потерей водообеспеченности вышераспо- 
ложенных), степени пригодности водоприемников, 
которые своей работой должны гарантировать рас
четную норму осушения и длительность освобожде
ния корнеобитаемой толщи от грунтовых вод. Также 
на этой предварительной  стадии необходимо прове
сти гидрологические изыскания.

Н ами п редлагается  следующий временный прин
цип оценки пригодности водоприемника в начале 
расчетного периода вегетации: водоприемник будет 
удовлетворительны м, если в предпосевно-посевной 
период его уровни будут обеспечивать работу осу
шительной сети Сез затопления прилегающих зе
мель. При этом уровни воды водоприемника не 
долж ны  быть выше проектных уровней, впадающих 
каналов.

Поясним сказанное примером сопоставления го
ризонтов водоприемника, необходимого для установ
л ения их пригодности. На рис. 2 показан график 
колебания уровней расчетного половодья в случаях 
удовлетворительного (а) и неудовлетворительного 
(б) водоприемника и сопряж ение для этих случаев 
магистрального капала осушительной системы и 
впадающей в него осушительной сети с водоприем
ником.

В данном примере на графике уровней расчетным 
принят уровень конца мая. Этот уровень в водо
приемнике (з) не долж ен быть выше соответствую
щих уровней в магистральном канале (з') (уровни, 
которые могут быть получены па основе данных о 
вегетационном стоке с прилегающих лесных земель 
и гидравлических характеристик канала), при этом 
впадаю щ ая  в магистральный канал сеть осушитель
ных регулирую щ их каналов (е) долж на к этому пе
риоду выходить из подпора.

Д л я  сравнения на рис. 2 показан режим уровней 
водоприемника, в котором к налачу вегетации стоят 
высокие горизонты. Следствием чего является  про
грессирую щее зарастание водоприемника влаголю
бивой растительностью, замедляю щ ей  сток в русле
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поддерживаю щей высокие горизонты в неудовлет
ворительном водоприемнике (ж) и осушительной 
сети (ж').

При использовании данного принципа необходи
мость в сопряж ении уровней, обеспечивающих плав
ное сопряж ение каналов меж ду собой и с водопри
емником, сохраняется, а именно: дно нерасчетных 
каналов (е) должно сопрягаться  с расчетным гори
зонтом вегетационного периода в магистральном 
канале (з ') , а последний горизонт сопрягается  с 
соответствующим горизонтом в водоприемнике (з). 
Расчетный бытовой горизонт в магистрали  (и') со
прягается  с соответствующими горизонтами в водо
приемнике (и) «горизонт в горизонт».

При этом для проектирования необходимы дан 
иые наблюдений за реж имом уровней на водомер

ных постах, расположенных на водоприемнике в 
пределах объекта  лесоосушения, а также ниже его 
на участке возможного подтопления земель; данные 
наблюдений за  стоком на постоянных и временных 
постах дл я  установления связи меж ду расходами 
и уровнями; сведения о максимальны х паводковых 
уровнях (выясненные путем опроса) до створа, где 
предполагается  окончание регулирования.

П ределы  регулирования водоприемника должны 
обосновываться графиками  годовых колебаний уров
ней весеннего половодья, летне-осенних паводков и 
вегетационного периода (графики характеризую т ход 
уровней в водоприемнике ири естественном режиме 
и служ ат  для  вы явления  условий сопряжения водо
приемника с осушительной сетью в различные пе
риоды вегетации и длительности затопления площа
дей, подлежащ их осушению).

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ РУБЦОВ

После тяжелой, продолжительной болезни скон
чался бывший председатель Государственного ко
митета лесного хозяйства Совета Министров 
СССР, доктор сельскохозяйственных наук, профес
сор, член КПСС Василий Иванович Рубцов.

В. И. Рубцов родился в 1913  г. в селе Ма- 
настырщина Смоленской области, в семье сл у ж а 
щего. Трудовую деятельность  начал в 192 9  г. 
учителем школы.

В. И. Рубцов в 193 9  г. закончил с отличием л е 
сохозяйственный ф акул ьтет  Л енинградской  лесотех
нической академии им. С. М. Кирова. Участвовал 
в Великой Отечественной войне. После дем обилиза
ции возглавлял работы по восстановлению р азр у ш ен 
ных гитлеровскими оккупантами парков г. Петро- 
дворца, одновременно работал над кандидатской 
диссертацией, которую успешно защ и ти л  в 19 4 9  г. 
В дальнейшем В. И. Рубцов переш ел на научно
педагогическую работу, вначале старш им препода
вателем каф едры  лесоводства Л енинградской  ле
сотехнической академии, а в 1951 г .— ректором Во
ронежского лесотехнического института. На протя
жении более 10 лет он возглавлял  этот институт, 
заведуя одновременно кафедрой лесных культур. 
Польшую воспитательную и педагогическую работу 
15. И. Рубцов успешно сочетал с научными иссле
дованиями. В 1963  г. ему была присвоена уче
ная степень доктора сельскохозяйственных наук.

Много сил и энергии отдавал В. И. Рубцов разви- 
тшо и совершенствованию лесохозяйственного произ
водства. Я вляясь  членом коллегии Государственного

комитета по лесной, целлюлозно-бумажной, дерево
обрабатываю щ ей промышленности и лесному хозяй
ству, он с 196 3  по 1966  г. возглавлял  управление 
лесного хозяйства  этого комитета.

В 1966  г. В. И. Рубцов был назначен председа
телем Государственного комитета лесного хозяйст
ва Совета Министров СССР. И збирался депутатом 
Верховного Совета СССР.

С 19 7 0  г., находясь на персональной пенсии со
юзного значения, профессор Рубцов продолжал ве
сти научную работу в Лаборатории лесоведения 
А кадем ии  наук СССР.

В. И. Рубцов был ученым широкого профиля. 
Опубликовано свыш е 100  его работ, в том числе не
сколько монографий, посвященных различным во
просам лесоводства, лесных культур, лесных мелио
раций, таксации. Многие из них переведены на ино
странны е языки. Работы В. И. Рубцова отличаются 
глубиной и всесторонностью, ясностью изложения, 
они основаны на большом экспериментальном ма
тери але  и обобщают опыт производства.

З а  заслуги  перед Родиной В. И. Рубцов был 
награж ден орденом Красной Звезды , орденом «Знак  
Почета» и медалями.

От нас уш ел  крупный ученый, талантливый ор
ганизатор  лесохозяйственного производства, прин
ципиальный коммунист, чуткий и заботливый то
варищ.

С ветлая  память о Василии Ивановиче Рубцове 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его 
и работал вместе с ним.
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УДК 634.0.26G

Эффективность систем лесных полос в защите 
почв от ветровой эрозии
М. И. ДОЛГИЛЕВИЧ, кандидат биологических наук;
А. Н. САЖИН, В. П. ПОПОВ, научные сотрудники (ВНИАЛМИ)

^ а щ и т а  почв от ветровой  эр о зи и  в с т еп 
ных р ай о н ах  З а п а д н о й  С и б и р и  п р ед став 

ляет собой  в аж н у ю  н а р о д н о х о зя й с т в е н н у ю  
задачу. О д н и м  из главны х эл ем ен то в  к о м п л ек 
са п р о т и в о э р о зи о н н ы х  м е р о п р и я ти й  являю тся  
п о лезащ и тн ы е  л есн ы е  полосы . В связи  с этим  
представляет  и н тер ес  и ссл едо ван и е  э ф ф е к 
тивн ости  систем лесн ы х  п о л о с  в защ и те  почв 
от ветровой  эрози и .

В лияни е  оди н очн ы х  лесн ы х  п о л о с  на с к о 
рость  ветра  и зучен о  у ж е  д о стато чн о  хорош о, 
но и ссл едо ван и й  по этом у  воп росу  в систем е 
лесны х п олос  очень мало.

В течен и е  1968 — 1972 гг. нами изучался  вет 
ровой  р еж и м  и вы дувание  почвы в систем ах  
п о л езаш и тн ы х  л есн ы х  п о л о с  С теп н ого  плодо- 
л е со п и то м н и к а  К л ю ч евского  р ай о н а  и к о л х о 
за «Р одина»  Ш и п у н о в ск о го  р а й о н а  А л та й с к о 
го края.

С истем а  н еп родуваем ы х  и у м е р е н н о  а ж у р 
ных лесны х п олос  С теп н о го  п л о д слесо п и то м -  
ника создан а  на к аш тан овы х  супесчан ы х  п о ч 
вах. О н а  состои т  из 9 продольны х  и 2 попе-< 
речных лесн ы х  полос, о к ай м ляю щ и х  т е р р и т о 
р и ю  пи том н ика . С редняя  в е т р о п р о н и ц аем о сть  
лесны х п олос  составляет  от  17 до 36% . П р о 
дольные л есн ы е  полосы  о р и е н ти р о в ан ы  с се- 
гера на юг. В н ап р ав л ен и и  с запада  на  восток  
(со стороны  госп од ствую щ его  ветра)  ш и ри н а  
м еж полосн ы х  полей  составляет: п ервого  —
230 м  (34 Н ) ,  второго  — 185 м (26Н ) ,  тр етье
го — 130 т (16 Н ) , ч етвертого  — 135 м (17 Н ) ,  
пятого — 130 м (22 Н ) ,  ш естого  — 236 м
(44 Н ) ,  седьмого — 230 м (31 Н ) ,  восьмого — 
264 м (38 Н ) .  В составе  древостоя  п р е о б л а д а 

ет  клен  ясенелистны й. Встречаю тся вяз обы к
новенны й, ива белая, реж е  тополь  бальзами
ческий, б ер е за  бородавчатая . Ш и р о ко  п р ед 
ставлен а  яблон я  сибирская . И з  кустарников  — 
акац и я  ж елтая , лох  узколи стн ы й, бузина и 
д руги е  породы.

Ч и с л о  рядов в лесо п о л о сах  — 7 —13. ш ири
н а — 7 — 15 м, коли чество  деревьев и кустар 
ни ков  на 1 га — 600 — 2888 шт., высота л есо 
п олос  — 6,7 —8,4 м.

С и стем а лесны х полос на обы кновенны х 
чер н о зем ах  колхоза  «Родина» на участке  ис
следован и й  состои т  из 10 аж урн ы х лесополос  
с в етр о п р о н и ц аем о стью  в обли ствен ном  со
стоян и и  по всему вертикальном у п р о ф и л ю  в 
среднем  30 — 47% . В н и ж н ей  части профиля, 
до высоты 2,0 —2,5 м в етр о п р о н и ц аем о сть  со
ставляет  40 — 72% , в средн ей  — 40 — 50% и в 
верхней  — 20 — 30% . В безли ствен н ом  состоя
нии ветр о п р о н и ц аем о сть  — 60 — 70%- Н аличие  
кустар н и к о в  и со п утствую щ и х  пород о бусло
вило н есколько  м еньш ую  ветропрони цаем ость  
лесо п о л о с  №  3, 4 и 6. М еж п о ло сн ы е  поля при 
н ап р авл ен и и  ветра  с востока на запад  имели 
ш ирину: п ер в о е  п о л е  — 314 м  (22 Н ) ,  вто
рое  — 303 м  (19 Н ), третье  — 321 м (19 / / ) ,  
четвертое  — 388 м (25 Н ) , пятое — 400 м 
(27 Н ) ,  ш естое  — 426 м (32 Н ) ,  седьмое — 
377 м (26 Н ) ,  восьмое — 424 м (26 Н ) ,  девя
тое  — 435 м  (32 Н ) .  Главны е породы — то
поль бальзам и чески й  и береза  бородавчатая, 
соп у тству ю щ и е  — клен  ясенелистны й, клен 
татарски й , ясень зеленый, из кустарников  — 
акац и я  ж елтая  и облепиха. Ч и сло  рядов в ле
сополосах — 5 — 8, ш ирин а  — 7 ,5— 13,5 м. К о 
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Расстояния между лесными полосами, Н 
5

Рис. 1. Относительная скорость ветра (в %) на высоте 0,1 Н в системе лесополос при безлиственном (и) и облист
венном (и) состоянии. Колхоз «Родина». 1, 2, 3, . .  ., 9 — номера лесополос и межполосных полей

личество  деревьев и ку стар н и ко в  на 1 га — 
1200 — 3500 шт., средняя  вы сота — 13,1 — 17,5 м.

П р и  и сследован и и  в етр о защ и тн ы х  свойств 
системы л е с о п о л о с  в безли ствен н о м  со с то я 
нии ветер  был западны м, в о б ли ств ен н о м  — 
восточным. В о б о и х  случаях  угол  встречи  с 
лесо п олосам и  составлял  80 — 90°, скорость  
ветра на вы соте  1,5 к  в первом  случае  
7,8 м/сек,  во втором  — 6,8 м /с ек  (на  высоте 
ф лю гер а  — с о о тв етств ен н о  9,8 и 8,7 м/сек) .

И зм е н е н и е  ско р о сти  ветра  в систем е  л е с 
ных п олос  к о л х о за  « Р о д и н а»  зави сел о  от вет- 
р о п р о н и ц аем о сти  л е п о с о л о с  и м еж п о л о сн ы х  
расстоян и й  (рис. 1).

М иним ум  ско р о сти  ветра  с за в е тр ен н о й  сто 
роны  лесо п о л о с  как  в безли ствен н ом , так  и в 
обли ствен ном  со сто ян и и  н аб л ю д ается  на  р а с 
стоян ии  2,5 — 5 Н.  П о л о ж е н и е  точк и  м ак си 
мального  с н и ж е н и я  ско р о сти  ветра  от  л есн о й  
полосы  объясн яется  н е о д и н ак о в о й  ветропро- 
н и цаем остью  в н и ж н ей  части  в ерти кальн ого  
п роф и ля .  Л е с о п о л о с ы  №  1, 2, 3, 5 и  6 м ен ее  
ветроп рон и ц аем ы , п о э то м у  м ин им ум  скорости  
с заветр ен н о й  сто р о н ы  их  отм ечен  на р а с с то 
ян и и  2,5 Н.  Л есо п о л о сы  №  7, 8, 9 и 10 более  
ветр о п р о н и ц аем ы  в н и ж н е й  части  п р о ф и л я ,  в 
связи  с чем м иним ум  ско р о сти  за  ним и н а х о 
дится  на р асстоян и и  5 Н .  Н а  р ассто ян и и  до 
5 Н  относительны е  ск о р о сти  ветра  су щ ест 
вен н о  отли чаю тся  друг от  друга. Н ап р и м ер ,  
в б езли ствен н о м  со сто ян и и  отн о си тел ьн ая

скорость  состави ла  39 — 65% , а при  обли ст
венном — 26 — 65% . Н о  на расстояни и  15 — 
20 Н  от  л ес о п о л о с  эти  различия  п ракти че
ски и счезаю т. Н а и б о л е е  бы строе  увеличение 
ско р о сти  ветра  п р о и сх о ди т  на расстояни и  от 
5 до 10 Н  п ри  б езли ствен н о м  состоян ии  л есо 
п о л о с  в средн ем  на 12%, при  обли ствен ном  — 
на 21%- Н а  р ассто ян и и  от 10 до 15 Н  она 
у вели чи вается  лиш ь н а  b и 9% , на расстоянии 
от  15 до 20 Н  — со ответствен н о  на  6 и 4% . 
П р и  безли ствен н о м  состоян и и  л есоп олос  п р о 
исх о д и т  б о лее  р ав н о м ер н о е  и зм ен ен и е  скоро
сти ветра  в м еж п о л о сн ы х  пространствах .

В среднем  в систем е  из 10 лесны х полос 
аж у р н о й  кон струк ц и и , расп о л о ж ен н ы х  друг 
от  друга  на рассто ян и и  18 — 32 Н ,  пр о и сх о 
дит сн и ж е н и е  скорости  ветра  при  обли ствен 
ном состоян и и  на 37% , п ри  б езли ственн ом  — 
на 29% .

В р аб о те  ряда авторов  есть указан и е  о зн а
чительн ом  сн и ж е н и и  ветрозащ и тн ы х  свойств 
лесн ы х  полос в б езли ствен н о м  состоянии. П о  
данны м  И. А. Г ольц берг  (1954), суммарная 
в етр о защ и та  лесн ы х  п олос  аж у р н о й  ко н стр у к
ц и и  в зави си м ости  от условий  ветроп рон и ц ае-  
м ости  по верти кальн ом у  п р о ф и л ю  в б езли ст
венном  с о сто ян и и  ум еньш ается  в 1,8 —2,5 р а 
за. А. И . М олчан ова , Н. П. Б о й к о  (1969) от 
мечаю т, что в состоян и и  пол н о го  облиствения  
эф ф е к т и в н о с т ь  л есоп олос  увеличивается  в
1,3 — 1,8 раза.
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П о-видимому, в систем е в заи м о д ей ств у ю 
щих лесн ы х  п о л о с  р а зн и ц а  в э ф ф е к т и в н о с т и  
их воздействия  на ветровой  п о то к  несколько  
сглаж ивается. В наш ем случае  э ф ф е к т и в н о с т ь  
лесополос  в о б ли ств ен н о м  состо ян и и  у в е л и 
чивается в 1,3 раза.

О стан о в и м ся  на  во п р о се  о д о п о лн и тельн ом  
влиянии системы  лесн ы х  п олос  на  скорость  
ветра. Н е о б х о д и м о  п р е ж д е  всего отметить, 
что в систем е  а ж у р н ы х  лесн ы х  п олос  с м е ж 
полосны м  р ассто ян и ем  от  18 до 32 Я  как  в 
облиственном , т а к  и в б езли ствен н о м  со сто я 
нии скорость  ветра  на  вы соте  0,1 Н  не  д о сти 
гает скорости  в откры том  поле.

С увели чен и ем  м е ж п о л о с н о го  расстоян и я  
скорость ветра  возрастает .  П р и  р ассто ян и и  
м еж ду  полосам и, д ости гаю щ ем  32 Н ,  о т н о с и 
тельная скорость  ветра  наи больш ая  — 91 — 
94%, а при  р ассто ян и и  19 — 25 Н  — 58 — 72% . 
(см. рис. 1).

В еличина  скорости  ветра  все время н а х о 
дится  о к о л о  какого-то  средн его  значения , то 
увеличиваясь , то  снова  уменьш аясь. Н а б л ю 
дается, что если в преды дущ ем  м еж п о л о сн о м  
п р о стр ан ств е  п р о и зо ш л о  у вел и ч ен и е  ско р о сти  
ветра, то  в последую щ ем  на том ж е  уд ал ен и и  
от  л есн о й  полосы  п р о и сх о д и т  ум ен ьш ен и е  
скорости . С к о р о стн о й  р еж и м  ветра  в м е ж п о 
лосном  п р о стр ан ств е  о п ред еляется  его  п р о т я 
ж ен ностью , у слови ям и  ветр о п р о н и ц аем о сти  
л есн о й  полосы  о с о б е н н о  в зоне, н еп о ср ед ст 

вен н о  п р и м ы к аю щ ей  к лесополосе, п р о тяж ен 
ностью  преды дущ его  м еж п олосн ого  п р остран 
ства. М еж ду  вели ч и н ой  относительной  скоро
сти и п р о тяж ен н о стью  м еж полосн ого  п р о 
стран ства  су щ ествует  оп ределен н ая  зависи
мость.

Н а  б ли зком  рассто ян и и  от лесны х полос 
связь м еж ду  этим и величинам и очень слабая. 
К о р р е л я ц и о н н о е  отнош ен ие , х ар ак тер и зу ю 
щ ее  тесн о ту  это й  связи, на расстояни и  2,5 Н  
от  л есн о й  полосы  р авн о  0,312 — 0,339. С уве
ли чен и ем  рассто ян и я  от лесны х полос теснота 
связи увеличивается . Н а  расстоян и и  5 Н  кор 
р е л я ц и о н н о е  отн о ш ен и е  равно 0.516 — 0,612. 
Н а  р ассто ян и и  15 — 20 Н,  где скорость ветра 
п р и б л и ж ается  к зн ач ен и ю  скорости  ветра в 
откры том  поле, зависимость между отн оси 
тельн ой  скоростью  и величиной  м еж п олосн о
го рассто ян и я  снова  уменьш ается.

Л у ч ш е в ы р аж ен а  зависимость  м еж ду вели
ч иной  м акси м альн ой  о тн оси тельн ой  скорости 
и в ели чи н ой  м еж п о л о сн о го  расстояния  в си
стем е  л е с о п о л о с  С тепного  плодолесопитом- 
ника, где м еж п о л о сн ы е  расстояния  изм ен яю т
ся в ш и роком  ин тервале. К о р р ел яц и о н н о е  от
н ош ен и е  равно  — 0,88 — 0,83.

В систем е н еп родаваем ы х  и ум еренно  аж у р 
ных лесн ы х  п олос  на высоте 20 см минимум 
скорости  находится  на расстояни и  2,5 Н  с за 
ветрен н ой  стороны  и составляет  16 — 31% от 
скорости  ветра в откры том  поле (рис. 2).

Расстояния между лесными полосами, Н *
6

Рис. 2. Относительная скорость ветра (в %) на высоте 20 см (а) и 0,2 Н (б) в системе лесополос в облиствен
ном состоянии. Степной плодолесошиомник
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Н аи б о л ее  зам етн ое  у в ел и ч ен и е  ск о р о сти  
ветра прои сходи т  в зо н е  2,5 Н  и 5 — 10 Н .  Н а  
расстоян и и  5 Н  скорость  составляет  в ср ед 
нем 35% от скорости  ветра  на кон троле , на 
р асстоян и и  10 Н  — 55%. Д альн ей ш ее  у в е л и 
чение скорости  ветра  зави си т  от  величины  
м еж п о л о сн о го  расстояни я . Н а  тех  клетках, 
где о тм етка  15 Н  л е ж и т  в зо н е  влияни я  н а 
в етр ен н о й  стороны  следую щ ей  л е с н о й  п о л о 
сы (лесопо7>.осы №  3, 4, 5) у с и л е н и е  ско р о сти  
ветра  замедляется . З а  первой  л есо п о л о со й  в 
зон е  10— 15 Н  скорость  возросла  на 22% , за 
второй  — на 18%, а за  третьей, четвертой  и 
пятой  — в средн ем  на  12%. Н а  больш их м е ж 
полосны х клетках  (34 — 44 Н )  на р ассто ян и и  
20 — 25 I I  скорость  ветра у ж е  б ли зка  к п о л е 
вой. З ам еч ен о  так  же, как  и в систем е  а ж у р 
ных лесны х полос, что и зм ен ен и е  скорости  
от одной лесо п о л о сы  к другой  носи т  пульса- 
ци он н ы й  характер . Т ак , на рассто ян и и  10 Н  
за л есо п о л о со й  №  1 скорость  составляет  58% 
от  контроля, за л есо п о л о со й  №  2 — 55% , за 
л есо п о л о со й  №  3 — 51%, за л есо п о л о со й
№  4 — 55% , за  л е с о п о л о со й  №  5 — 51% , за 
л есо п о л о со й  №  6 — 65% , за  л есо п о л о со й
№  8 - 5 1  %.

Р асп р ед елен и е  ско р о стей  ветра  в м е ж п о л о с 
ных п р о стр ан ств ах  на более  зн ачи тельн ой  вы
соте от  п о в ер х н о сти  (0,2 Н )  н оси т  в общ и х  
чертах  тот  ж е  характер , что и на  вы соте 20 см. 
Так , на рассто ян и и  2,5 Н  о т  лесн ы х  п олос  
относительная  скорость  в среднем  составляет  
27%, 5 Н  -  38% , Ю Н  — 58%, 15 Н  -  69% , 
на р асстоян и и  20 Н  — 82% . У величение с к о 
рости н аи более  бы стро  п р ои сходи т  в зон е  
2,5 —10 Н,  в зон е  10 — 20 Н  — в среднем  в 
2 раза  медленнее, а в зо н е  20 — 30 Н  у в ел и ч е 
ние скорости  п р о и сх о ди т  всего на 10%.

О со б ен н о сть ю  ско р о стн о го  р еж и м а  на вы
соте 0,2 И  от  п о д сти л аю щ ей  п о вер х н о сти  яв- 
ляется наличие зон п овы ш енны х  скоростей , 
п ри м ы каю щ и х  к лесным полосам  с наветрен-

6 Рис. 3. Профили скоростей ветра в системе лесополос 
на различном расстоянии от лесополос № 1 Ла) 
и № 9 (б). Степной плодолесопитомник. 5, 10, . .., 42 — 

расстояния от лесополос в Н.

•

ной и за в етр ен н о й  сторон . П одтверж ден и е  
наш им данным мы находим у Я. А. Смалько 
(1963). О б  этом ж е  свидетельствую т данные, 
п о лучен н ы е  при  и зу ч ен и и  п р о ф и л е й  скорости 
ветра  до высоты л е с о п о л о с  и выше в м еж п о 
л о сн ы х  пространствах .

В систем е  л е со п о л о с  С тепного  плодолесо- 
п и то м н и ка  п р о ф и л и  ско р о сти  оп ределяли  од
н о в р ем ен н о  за  первой  и п оследн ей  лесо п о 
л о с о й  системы. Результаты  п о к азан ы  на рис. 3.

П о д  влиянием  системы неп родуваем ы х и 
у м е р е н н о  аж у р н ы х  лесны х п олос  проф иль  
ветра  д еф о р м и р у е тс я  более  и н тен си вно , а вос
стан авли вается  быстрее, чем под  влиянием  си 
стемы а ж у р н ы х  лесн ы х  полос. З а  первой  л е 
со п о л о со й  системы  п р о ф и л ь  скорости  ветра 
сильно  д еф о р м и р о в а н  на р асстоян и и  5, 10 и 
15 Н ,  к о тм етке  20 Н  от  зам етн о  восстан ав
ливается . П о д  влиянием  п оследн ей  лесо п о л о 
сы системы  п р о ф и л ь  ветра  сильно  д еф о р м и 
р о в ан  на р ассто ян и и  5 и 10 Н,  а на расстоя
н и и  15 — 20 Н  он  восстанавливается  в такой 
степ ени , как  и в первом  м еж полосн ом  п р о 
странстве .

С к о р о стн о й  р еж и м  в системе м енее ветро
п р о н и ц аем ы х  лесн ы х  п олос  по сравн ен и ю  с 
с и стем ой  а ж у р н ы х  лесн ы х  п олос  имеет с в о й " 
осо бен н о сти .  М ин им ум  скорости  п р и бл и ж ен  
к лесны м  полосам . В сравним ы х погодных ус
л ови ях  и при  б л и зки х  по  разм еру  м еж п о л о с 
ны х п р о стр ан ств ах  на расстояни и  2,5 и 5 Н  в 
систем е  неп родуваем ы х  и ум ер ен н о  аж урны х 
лесн ы х  п олос  отн оси тельн ая  скорость равна 
27 и 38% , в систем е  аж урн ы х  лесополос  — 46 
и 47% . В систем е  м енее  ветроп рон и ц аем ы х  
лесн ы х  п олос  в о сстан о влен и е  скорости  п р о 
и сход и т  б о лее  и н тен си в н о  за  счет большего 
сн и ж ен и я  ско р о сти  ветра  в зоне  минимума, 
од н ак о  к о тм етке  20 Н  зн ачен и е  относитель
ной  ск о р о сти  ветра  выравнивается. В целом 
в систем е  неп родуваем ы х  и у м ерен н о  а ж у р 
ных лесн ы х  п о л о с  при  небольш их и средних 
м еж п о л о сн ы х  р ассто ян и ях  происходит с н и 
ж е н и е  средн ей  скорости  ветра на 41 %, что от
ли чается  от  аналогичного  пок азателя  в си сте
ме аж у р н ы х  лесны х полос. О п р е д е л ен н у ю  
роль в этом  и гр ает  более  э ф ф е к т и в н о е  ветро
з ащ и тн о е  влияни е  неп родуваем ы х лесны х п о 
л ос  с н ав етр ен н о й  стороны.

С о п ряж ен н ы й  анализ  ско р о сти  ветра и д е 
ф л я ц и и  в систем е лесны х п олос  CBHaeTeAbcf-
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Таблица I
Выдувание песка (в % от выдувания в открытом  

поле) в системе аж урны х лесных полос. 
Колхоз «Родина»

.\vj\b
лесополос

Р асс то ян и е  от л есоп олос ,  Н

2,5 5 10 15 21)

Б е з  л и с т  в е  н н о  с с о с т о я н и е
1 2 2 2 26 47
2 3 4 11 31 40
4 2 1 9 27 56
6 7 24 29 40 —
7 1 5 13 13 —
8 1 2 30 33 —
9 2 8 33 40 —

10 1 1 69 114 44
Среднее 2,4 5,9 24,5 40,5 47

О б л и с т в е н н о е с о с т о я н и е
1 11 13 42 49 _
9 12 9 58 59 --
3 10 16 16 42 _
4 8 9 17 28 12
5 7 8 17 23 23
6 6 7 14 30 59
7 7 5 16 6 6
8 6 6 8 31 62
9 8 13 20 28 43

10 13 16 11 — 12
Среднее 8,8 10,2 21,9 34,5 31,0

вует об  общ и х за ко н о м ер н о стях  и связи  этих  
явлений.

Так, в систем е  аж у р н ы х  лесны х п олос  при 
безли ствен н ом  состоян и и  наи м ен ьш ее  выду
вани е  п еск а  наблю дается  на  р ассто ян и и  2,5 —
5 Н  с за в е тр ен н о й  сто р о н ы  л ес о п о л о с  и со 
ставляет  1 —8% от и н те н си в н о с ти  выдувания 
в откры том  п оле  (табл. 1). З н ач и т е л ь н о е  у с и 
лен и е  вы дувания песка начи н ается  на р ассто 
янии с 10 Н  и дости гает  м аксим ум а  на р ас 
стоянии 15 — 20 Н  на всех полях, но и в этой  
зоне он о  составляет  только  40 — 56% от  выду
вания в откры том  поле. И н тен си в н о сть  выду
вания почвы в систем е л е с о п о л о с  н арастает  
с увели чен и ем  ско р о сти  ветра и ш ирин ы  м е ж 
полосного  п р остранства . К р и во л и н ей н ая  за 
висимость м еж ду  этим и величинам и х а р а к т е 
ризуется  вы соким  корр ел яц и о н н ы м  о т н о ш е 
нием — 0,71—0,64.

С ледует  отметить, что вы дувание почвы на
чинается  при  ск о р о сти  ветра, несколько  м ень
шей крити ческой . Н а  рассто ян и и  2,5 — 5 Н,  где 
отмечено вы дувание, скорость  ветра со став 
ляет только  60 — 80% от крити ческой .

В о б ли ствен н ом  состоян ии , так  ж е  как и в 
безлиственном, м ин и м альн ое  вы дувание п ес 
ка отм ечается  в зо н е  2,5 Н  — 5 Н  с за в е т р ен 
ной стороны  лесополос  и составляет  здесь

6 — 16% от и н тен си вн о сти  выдувания на кон
троле. С к орость  ветра  на этом расстоянии от 
лесн ы х  п о л о с  составляет  32 — 77% от значе
ния кр и ти ческ о й  скорости.

К р ас с то я н и ю  10 Н  от  лесны х полос ин тен 
сивность  вы дувания  увеличивается  незн ачи
тельно, за  и ск лю чен и ем  первого  и второго 
м е ж п о л о сн ы х  пространств , где оно  составля
ет 49 — 58% от выдувания в открытом поле. 
У си лен ие  д е ф л я ц и и  н аблю дается  в зоне 15 — 
20 Н,  где скорость  ветра  составляет  8 2 —109% 
о т  к р и ти ч еско й  ско р о сти  ветра. Н езначитель
ные ко н стр у к ти вн ы е  различия  лесны х полос в 
о б ли ствен н ом  состо ян и и  при  общ ей прим ерно 
о д и н а к о в о й  ветр о п р о н и ц аем о сти  по всему 
верти кальн ом у  п р о ф и л ю  не оказы ваю т  сущ е
ствен н ого  влияни я  на о со бен н о сти  д еф ляции  
в м еж п о л о сн о м  поле. П очвозащ и тн ая  э ф ф е к 
тивность  системы  лесны х п олос  аж урн ой  кон
ст р у кц и и  в обли ствен н ом  состоянии была 
выше, чем в безли ственн ом .

Результаты  и сследован ия  почвозащ итной 
роли  системы  неп родуваем ы х и умеренно 
аж у р н ы х  лесны х п олос  представлены  в таб
л и ц е  2.

П р и  ско р о сти  ветра  на высоте ф лю гера  о к о 
ло 9 ж!сек слабое  выдувание песка отм ечает
ся на рассто ян и и  2,5 — 5 Н  с заветр ен н о й  сто
роны  л е с о п о л о с  и составляет  в этой  зоне 2 — 
5% от выдувания песка в откры том  поле. 
В зо н е  влияния  м енее  в етроп рон и ц аем ы х  лес
ных п олос  (лесоп олосы  №  1, 4, 8) на расстоя
нии 2,5 Н  ин тен си вн ость  выдувания несколь
ко больше, чем на р асстоян и и  5 Н.  Эти  д ан 
ные согласую тся  с наш ими лабораторны м и 
исследованиям и. С корость  ветра  на этом рас
стоян и и  от лесны х полос является минималь
ной  и составляет  всего 20 — 43 % от значения 
к р и ти ч еско й  скорости  ветра. Выдувание песка

Т аблица  2

В ыдувание песка (в % от выдувания в открытом 
поле) в системе непродуваемых и у м е р е н н о  

аж урны х лесных полос.
Степной плодолесопитомник

Расстоячие ОТ П'ГОМОЮС н

л есополос -V | ,0 1 >0

1 3 2 20 24 М
2 2 3 15 30 32
3 2 о 14 5 5 —

4 3 3 12 15 —

5 — 2 5 ->) _

6 — 4 8 15 19
7 — 2 8 18 >:
8 о 3 7 12 20

Среднее 3 2 11 2-1 29

41
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б этой зоне, по-видимому, обусловливается 
т у р бу л ен тн о стью  ветрового  потока и подъе
мом частиц , засасы ваем ы х воздухом на завет
р е н н о й  опуш ке.

З н ач и те л ь н о е  увеличен ие  и н тен си вн о сти  
вы дувания  прои сходи т  в зон е  10— 15 Н ,  д о 
стигая величины  в среднем 24% от кон троля . 
В этой  ж е  зоне  скорость ветра  составляет  
74% от значения кри ти ческой  ско р о сти  ветра.

Н а  более  значительном  уд ал ен и и  от лесны х 
п олос  (20 — 30 Н )  ин тен си вн ость  выдувания 
п еска  стабили зируется , то  усиливаясь, то с н о 
ва ослабевая.

С к орость  в етр а  на  рассто ян и и  20—25 Н  от
л ес о п о л о с  дости гает  значения  кри ти ческой  
ско р о сти  или  б ли зка  к ней, а б ли зки е  по  зн а 
ч ен и ю  величины  вы дувания песка в разли ч
ны х м е ж п о л о сн ы х  п ро стр ан ствах  свидетель
ствую т об о б щ и х  зако н о м ер н о стях  п р о ц есса  
д е ф л я ц и и  и связи  этого  п р о ц есса  с реж и м ом  
ско р о сти  ветра  в м е ж п о л о сн ы х  пространствах .

Т ак и м  образом , п роведен н ы е  исследования  
свидетельствую т о вы сокой  э ф ф ек т и в н о с т и  
систем у м ер ен н о  а ж у р н ы х  и аж урн ы х л есо 
п о л о с  в защ ите  почв от ветровой  эрози и  в 
степ н о й  зо н е  З а п а д н о й  Сибири .

D  настоящее время площадь 
^  орошаемых земель в Узбе- 
кистане достигает 2,5 млн. га. 
В текущей пятилетке прэдстоит 
ввести в действие около 0,5 млн. 
га новых орошаемых земель.

В этих районах огромный ущерб 
сельскому хозяйству наносят про
цессы заболачивания и вторично
го засоления почв. Причина таких 
процессов — повышение уровня 
грунтовых вод за счет фильтрации 
огромного количества воды из 
ирригационных каналов и интен
сивное испарение воды с поверх
ности почвы, способствующие на
коплению солей в верхних ее го
ризонтах. Основной способ борь
бы — устройство дорогостоящей 
коллекторно-дренажной сети.

Исследованиями Д. М. Каца и 
В. М. Легостаева (1948 г.), X. 3. 
Губайдуллина (1961 г.), Г. С. Нови
кова, И. К. Александровой, М. Т., 
Кузьминой, Т. Оеезлиева (1959 г.) 
и других доказано, что защитные 
лесонасаждения в районах оро
шаемого земледелия не только 
уменьшают вредное действие су
ховеев и сильных ветров на сель
скохозяйственные культуры, но и 
выполняют большую биодренаж- 
ную роль, в значительной мере 
предотвращают процессы забола
чивания и вторичного засолзния 
почв.

Д. М. Кац и В. М. Легостаев 
указывают, что двухрядные иво
вые насаждения, произрастаю
щие вдоль канала, перехватывают 
фильтрационные воды и понижа
ют уровень грунтовых вод не ме
нее чем на 60—70 см. X. 3. Гу
байдуллин отмечает, что на оро
шаемых землях Голодной степи, 
расположенных на расстоянии 
90 м от Баяутскэго магистрально
го канала, содержание водморас- 
творимых солей в верхних гори
зонтах почвы открытого П О Л Я  
почти в два раза больше, чем в

УДК 634.0.116

Влияние

ирригационных

насаждений

на уровень

грунтовых

вод и заиление

оросительных каналов
В. Г. ШАРИПОВ 

(Кокандская лссная 
опытная станция)

верхних слоях почвы, защищен
ной 7-леткими сомкнутыми на
саждениями. Он считает, что при 
установлении ширины защитных 
лесных полос в орошаемых усло
виях необходимо учитывать поч
вы, климат района, глубину зале
ганий грунтовых вод, расход во
ды в канале, фильтрационную

способность грунтов, назначение 
насаждений и количзство воды, 
расходуемой древесными поро
дами на транспирацию. Г. С. Но
виков и другие с учетом транспи- 
рационной способности отдельных 
древесных пород и фильтрацион
ной способности грунтов в при
родных условиях Туркменской 
ССР предлагают создавать вдоль 
ирригационных каналов лесные 
полосы из ивы древовидной 
при расходе воды по каналу — 
1—2 м3/сек — 5—9-рядные, 8—
12 м3/сек— 15—29-рядные, 20—
30 м3/сек — 25—50-рядные.

Наши исследования по изуче
нию влияния шестирядных топо
левых и ивовых насаждений, про
израстающих вдоль Большого 
Ферганского канала (БФК) на 
уровень грунтовых вод проводи
лись методом заложения комп
лексных поперечных профилей на 
участке, где имеются лесные на
саждения и на участке, где их 
нет. На каждом профиле закла
дывали буровые скважины глуби
ной до уровня грунтовых вод.

На участке, где проводили ис
следования, БФК проходил в по- 
лувыемке — полунасыпи с расхо
дом зоды до 80 м3/сек. Пятиряд
ные тополевые насаждения рас
положены в полосе отчуждения 
канала, а однорядные из ивы 
древовидной — по мокрому отко
су канала. Пятирядные насажде
ния из тополя Болле в возрасте 
28 лет имеют среднюю высоту
24,2 м, средний диаметр 43,2 см 
и средний диаметр кроны 7,95 м, 
а 18-летние ивовые насаждения — 
соответственно 9,6 м, 28,8 м и 
6,9 м.

Измерения показали, что зер
кало грунтовых вод на профиле 
с защитными лесонасаждениями 
в течение вегетационного периода 
находилось в среднем на 30— 
40 см ниже, чем на профиле, где
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Влажность почвогрунтов (в % к су хо м у  в есу  почвы)

Под лесонасаждениями Контроль (на участке без насажде
ний)

Слой,
см в перный год об

следования
второй год об

следования
в первый год об

следования
второй год об

следования

мам июль май июл ь май j июль май | июль

0 - - 1 0 22,-50 1 1 , 0 4 2 5 , 0 2 8 , 9 0 П , 33 2 0 , 8 0 21 . ,41 3 7 , 7 8
1 0 - - 2 0 2 3 , 9 0 1 4 , 1 0 2 6 , 3 0 2 9 , 2 0 14,,10 1 9 , 8 0 24 , ,3 5 3 1 , 8 7
2 0 - - 4 0 2 6 , 7 0 1 9 , 8 0 2 2 , 7 0 3 4 , 4 0 2 5 , ,90 2 1 , 4 0 2 8 , ,2 4 3 2 , 3 5
4 0 - - 6 0 2 6 , 6 0 2 0 , 7 5 2 9 , 9 0 3 5 , 3 0 3 0 , 80 2 6 , 7 0 3 0 , 92 4 1 , 2 1
6 0 - - 8 0 2 1 , 3 0 2 4 , 8 0 2 7 , 3 0 3 6 , 0 0 2 7 , ,50 3 4 , 2 0 3 2 , 23 4 4 , 4 8
8 0 - - 1 0 0 1 8 , 7 0 2 4 , 0 0 3 3 , 6 0 3 8 , 9 0 3 2 , 5 0 3 4 , 6 0 3 5 , 60 4 2 , 8 0

1 0 0 - - 1 5 0 2 6 , 0 0 2 4 , 7 0 3 5 , 0 0 4 0 , 4 8 3 8 , 70 3 8 , 5 0 3 6 , ,10 4 9 , 0 4
0 - - 1 0 0 2 3 , 3 0 2 3 , 4 0 2 7 , 7 0 3 4 , 2 0 2 5 , , 6 С 3 4 , 2 0 29 , ,50 3 8 , 3 0

отсутствуют защитные насажде
ния. Наибольшая разница в уров- 
не залегания грунтовых вод на
блюдалась в июле — августе, ко
торая составила 45—50 см.

Дренирующее действие защит
ных насаждений, несмотря на 
малое количество рядов насаж
дений и при большом расходе 
воды на БФК, распространилось 
до 50 м от основания сухого от
коса канала.

Биодренирующая роль защит
ных лесонасаждений, произра
стающих вдоль БФК, видна также 
и по данным влажности почво
грунтов под лесными насаждения
ми и на участке, где их нет 
(см. табл.).

Из данных таблицы видно, что 
благодаря усиленной транспира
ции тополевыми насаждениями в 
летний период, запас влаги в 
поверхностных слоях почвы под 
лесонасаждениями резко сокра
щается. Некоторая повышенная 
влажность в верхних слоях почвы 
(0—20 см) под лесными насажде
ниями в мае объясняется отсут
ствием в этом горизонте актив
ных сосущих корней тополя и 
слабым испарением воды с по
верхности почвы под насажде
ниями.

Большинство каналов ороситель
ной и дренажной сети Ферган
ской области буйно зарастает 
сорняками. Сорные травы, обсе
меняясь, засоряют прилегающие 
поля сельскохозяйственных куль
тур.

Практикуемые в настоящее вре
мя меры по борьбе с сорняками 
путем скашивания их не дают же
лательных результатов. Рекомен
дуемые некоторыми работниками 
водного хозяйства меры по об
лицовке русел, выбор более глу
боких профилей, смазывание сте
нок каналов нефтью и уничтоже

ние сорняков химикатами являют
ся дорогостоящими, а примене
ние химикатов в густонаселенных 
районах нежелательно.

Исследованиями X. 3. Губайдул
лина (1961 г.) установлено, что 
лесные насаждения вдоль ирри
гационных каналов создают оте- 
нение и исключают возможность 
интенсивного зарастания их русел 
и дамб сорняками. По данным
В. Е. Кабаева, Т. Д. Фролова, сор
няков на облесенных каналах 
Средней Азии и Саратовской об
ласти было в 3—4 раза меньше, 
чем на необлесенных.

Объектами наших исследований 
по изучению влияния ирригацион
ных насаждений на заиление ка
налов были межхозяйственный 
канал БК-4 в Багдадском районе 
и оросительный канал БХ-1-2 в 
Узбекистанском районе Ферган
ской области.

Канал БК-4 проходит в направ
лении с юга на север, имеет ши
рину русла 4,5 м, расход воды — 
2,5 м3/сек. Мокрый откос правого 
берега канала облесен одноряд
ной ивой древовидной, которая 
в возрасте 8 лет имеет среднюю 
высоту 4,6 м, средний диаметр —
17,3 см и диаметр кроны— 3,4 м.

Тень насаждений распространя
ется до 8 ч в западную сторону 
на 8 м, затем она постепенно 
уменьшается и к 10 ч находится 
в пределах канала с дамбой. Тень 
на водном зеркале держится до
13 ч, после этого начинается ее 
передвижение в восточном на
правлении и к 17 ч распростра
нение тени достигает 6 м. При 
двусторонней обсадке канала рус
ло его находилось бы под тенью 
полный световой день.

Среднее количество сорняков 
по мокрым откосам на 1 м2 со
ставило в первый год обследова
ния 58 шт. на обсаженном участке

и 72 шт. на необсаженном, на 
второй год — соответственно 43 
и 75 шт. Количество камыша на 
поверхности воды (близко к уре
зу) составило на облесенном уча
стке 9 шт./м2, на необлесенном — 
17 шт./м2.

Проведенные нивелирные съем
ки в мае и повторно в августе по 
двум створам показали количе
ство отложившегося ила на 1 м2 
русла — в первый год обследова
ния на облесенном участке 
0,143 м3, а на необлесенном — 
0,156 м3, на второй — соответ
ственно 0,088 и 0,131 м3. Содер
жание воздушносухого ила в пе
риод между съемками составило 
2,12 кг на 1 м3 вод.

Канал БХ-1-2 проходит в на
правлении с востока на запад, 
имеет ширину русла 5 м, расход 
воды 2,6 м3/сек. Он обсажен с 
двух сторон однорядной ивой 
древовидной, которая имеет сред
нюю высоту 5,5 м, диаметр 12 см 
и диаметр кроны 3,7 м.

Подсчет сорняков показал, что 
их количество на мокром откосе 
канала с двусторонним облесе
нием на 1 м2 составило 20 шт., 
а ма контроле — 218 шт., количе
ство камыша на поверхности во
ды — соответственно 17 и 43 шт.

Проведенные нивелирные съем
ки поперечника канала по двум 
створам в мае и августе показали 
количество отложившегося ила на
1 м2 русла на обсаженном уча
стке канала 0,06 м3, на контроле 
0,137 м3. Средняя мутность воды 
в период между съемками соста
вила 3,12 кг воздушносухого ила 
в 1 м3 воды.

Полученные нами данные пока
зывают, что 6-рядные насаждения 
из тополя Болле и ивы древовид
ной не в состоянии перехватить 
из-за большого расхода воды по 
БФК (до 80 м3/сек) весь фильтра
ционный поток и оказать тем са
мым существенное влияние на 
понижение уровня грунтовых вод 
прилегающих к каналу участках. 
Необходимо при создании защит
ных лесонасаждений вдоль ирри
гационных каналов учитывать рас
ход воды по каналу, фильтраци
онную способноость грунтов и 
транспирационную способность 
древесных пород.

Ирригационные насаждения, 
создавая тень, способствуют 
ослаблению роста и развития сор
ной растительности, тем самым 
предотвращают в значительной 
мере заиление каналов. Плошадь 
водного зеркала и откосов, по
крытая тенью насаждений, боль
ше у каналов, расположенных в 
широтных направлениях.
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УДК 634.0.266

Устойчивость дуба _ __

черешчатого в полезащитных лесных полосах

D. Д. ШУЛЬГА (ВНИАЛМИ)

D  последнее время накопились 
^  факты, свидетельствующие, 
на первый взгляд, о недостаточ
ной устойчивости дуба в степных 
насаждениях. На этом основании 
некоторые исследователи и работ
ники лесохозяйственного произ
водства делают предположения о 
том, что гибель происходит вслед
ствие быстрого наступления есте
ственной смелости дуба. I [сходя 
из того, что создание насаждений 
из быстрорастущих пород позво
ляет быстрее добиться эффектив
ной защиты полей при одинако
вой продолжительности жизни, во 
многих случаях стали отказывать
ся от введения дуба в полезащит
ные лесные полосы. По данным 
Ростовского управления сельского 
хозяйства, дубовые полосы в об
ласти в настоящее время состав
ляют всего 5% от общей площади, 
занятой полезащитными лесными 
насаждениями.

Наши исследования проводились 
в 17—20-летних дубовых полеза
щитных лесных полосах совхоза 
«Гигант» Ростовской области. 
Цель их — изучить влияние ме
теорологических факторов, прие
мов выращивания, засоленности 
почвогрунта, лесных вредителей и 
болезней на рост и состояние этих 
полос после массового усыхания 
дуба, которое наблюдалось в пе
риод с 1965 по 1969 г.

Проведенные исследования по
казали, что дуб более устойчив к 
неблагоприятным климатическим 
условиям, чем акация белая, вяз 
перистоветвнстый, ясень зеленый 
и другие породы. Об этом свиде
тельствуют результаты анализа 
корреляционной зависимости те
кущего прироста по диаметру от 
ряда климатических факторов. 
Так, для увеличения прироста ду
ба в толщину на 1 мм необходи
мо соответствующее увеличение 
количества весенних осадков на 
15 мм, для акации белой— 6 мм, 
для вяза — 5 мм, для ясеня —
7 мм. Такая же тенденция наблю
дается при изменении количества 
зимних осадков, а для дуба и 
акации белой — температуры и от
носительной влажности воздуха

В острозасушливый чернот сни
жение абсолютных .величин при

роста в высоту, толщину и ин
тенсивности прироста у дуба про
явилось в меньшей степени,' чем 
у других древесных пород. При
рост дуба по диаметру снизился 
на 12,0% по сравнению с более 
благоприятным предшествующим 
пятилетием, в то время как у 
акации белой — на 46,7%, у вяза 
перистоветвистого — на 33,1%, ясе
ня зеленого — на 38,7%. Прирост 
дуба в высоту уменьшился незна
чительно, а снижение для быстро
растущих пород составило соот
ветственно 55,6, 41,7 и 42,8%.

Исследования проводились в 
дубовых защитных полосах, соз
данных по чрезмерно загущенной 
схеме. Рубки ухода в этих поло
сах своевременно не проводились. 
Так, например, на одно гнездо 
в лесных полосах на 9 поле 6 от
деления приходится 54,6 ± 1 , 6  и
51,8 ±  2,5 дубков. Строчко-луноч- 
иые полосы имеют от 2,83 ±  0,27 
до 3,5 ±  0,09 дубков на 1 пог. м 
ряда. Загущенность насаждений, 
угнетающее влияние большого ко
личества сопутствующих пород 
(когда их насчитывается более 
3 единиц состава) приводит к 
слабому развитию деревьев, вызы
вает изменение соотношения меж
ду приростом по высоте и диамет
ру. Показатель напряжения роста 
(К- К. Высоцкий, 1962), представ
ляющий собой относительный при
рост по высоте на единицу пло
щади поперечного сечения ство
ла, для здоровых деревьев ду.- 
ба равен 12,9 ±  0,7, для повреж
денных и усыхающих — соответ
ственно 29,3 ± 1 , 9  и 38,1 ±  0,7 см 
на' 1 см2, то-есть угнетенные де
ревья «усилизают» прирост по вы
соте за счет уменьшения его по 
диаметру. Вероятно, это связано 
с ухудшением '■ их светового ре
жима.

Ухудшение лесорастительных 
условий вызывает усыхание в 
первую очередь, деревьев с мень
шим диаметром ствола и меньшей 
кроной. Установлено наличие кор
реляционной зависимости между 
состоянием деревьев и этими по
казателями (коэффициенты кор
реляции колеблются соответствен
но в пределах 0,171—0,660 и 
0,450—0,957). Тесная связь между

этими показателями, во-первых, 
подчеркивает значение хорошего 
развития дерева, его кроны для 
обеспечения устойчивости дуба, а 
во-вторых, свидетельствует о том, 
что слаборазвитая крона способ
ствовала усыханию.

Угнетение роста дуба выражено 
тем сильнее, чем больший период 
времени насаждения находились 
без лесоводственного ухода. 
В полезащитной лесной полосе на 
3 поле 9 отделения при отсутствии 
рубок ухода до 16-летнего возра
ста клен остролистный превосхо
дит по высоте дуб на 1,0 м, по 
диаметру — на 1,3 см. В этой же 
полосе на участке, пройденном 
рубкой в 11-летнем возрасте, пре
вышение составляет соответствен
но 0,5 м 1,0 см.

Интенсивные рубки во взрослых 
насаждениях не улучшают рост 
и состояние дуба. Быстрое ухуд
шение роста и состояния дуба 
наблюдается при реконструкции 
плотных полос с сильным изрежи- 
ванием их. Именно с этим лесохо
зяйственным мероприятием связа
но массовое усыхание дуба в поле
защитных насаждениях совхоза, 
так как оно отмечено только в изре- 
женных полосах с вырубленным 
кустарниковым подлеском (см. 
табл.). Такие рубки резко изме
няли условия среды как в зимний 
период, так и вегетационный.

Данные М. И. Долгилевича 
(1969) по изучению характера сне- 
гоотложения в совхозе «Г.иган-т» 
показывают, что в реконструиро
ванной лесной полосе и на ее 
наветренной опушке не происходит 
отложения снега, а на заветрен
ной опушке объем его в 2,5 раза 
меньше, чем на контроле. Обще
известно, что запас влаги в почве 
под насаждениями определяется 
мощностью накопленного снега. 
Поэтому под реконструированны
ми лесными полосами совхоза за
пас влаги был меньшим.

В период вегетации в таких по
лосах поступает больше света под 
полог, что приводит к быстрому 
задернению почвы, высокая про
дуваемость полосы по всему про
филю усиливает транспирацию 
оставленной части древостоя. Сов
местное воздействие этих_факто
ров вызывает быстрый и„-невро-
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Состояние д у б а  после реконструкции взрослых лесных полос 
и в полосах с неизменным первоначальным составом

Распределение деревьев по состоя-
НИЮ, % ОТ

О
VO _с  = Вид рубки ч»2

1
1 (

с. Ч 
с  ^ с

оЧ\о *  % о —
о

о
5 !

в X а  £ р

2: S •=3со О к С «=! о

40а Реконструкция

44 , ..........................
50 Без реконструкции (контроль) 
70 ,

— — 30,9 25,8 43,3
6,3 5,8 17,7 7 ,6 62,6
1,2 3,4 23,6 13,1 58,7

76,3 18,6 4,4 0 ,4 0 ,3
55,3 23,0 14,7 2,4 4,6

дуктивный расход активной вла
ги в почве и вследствие этого 
угнетение древесных растений.

Наличие большого количества 
полезащитных насаждений с угне
тенным в росте дубом (вследствие 
первоначальной загущенностн и 
отсутствия своевременных лесо- 
водственных уходов), неумерен
ные рубки в лесных полосах при 
их реконструкции и отсутствие 
мер борьбы с лесными вредителя
ми привело к массовому размно
жению их. Заселенность дубовой 
зеленой листовертки достигает 
107 яйцекладок на 1 пог. м верх
ней ветви при среднем коли
честве 53,8—86,9 яйцекладок. Чис
ленность зимующих гнезд злато
гузки составила в среднем 10,7—
12,8 гнезд на 1 дерево. При таком 
уровне заселенности, по данным
Н. Н. Егорова и др. (1953, 1960),
А. И. Ильинского и П. В. Тропи
ка (1965), дуб полностью теряет 
листву.

Для изучения влияния полного 
обезлцетвення на рост и состояние 
дуба была проведена обработка 
его дефолиантом хлоратом маг
ния, не обладающим системным 
действием. Оказалось, что одно
кратное полное удаление листвы 
вызывает снижение прироста по 
высоте на 55,7%, по диаметру на 
47,3% в год обработки, а на сле
дующий год — соответственно на 
58,2 и 62,9%. Рост н состояние 
дуба в предшествующий обработ
ке период определили состояние 
его в последующий период време
ни. На пробных площадях, где 
не проводились меры борьбы с 
вредителями и рост дуба был 
угнетен ввиду сильной загущен- 
ности древостоя, обработка де
фолиантом вызвала усыхание
61,5—71.4% здоровых и 100% по
врежденных дубков. На пробных 
площадях, где проводили меры 
борьбы с вредителями, сухих и 
усыхающих деревьев не было.

Зависимость усыхания дуба ет 
степени проявления о т ри ца т ел ь
ных свойств почвогруита не уста
новлена. Одинаковое состояние 
изреженных насаждений наблю
дается при весьма различных по
казателях засоленности почво- 
грунта, а при близких показате
лях состояние насаждений суще
ственно отличалось в зависимости 
от лесохозяйственных мероприя
тий, проведенных в них. Вероятно, 
это связано с отсутствием токси
ческих концентраций легкораство
римых солей в корнеобитаемой 
толще почвогруита. Таким обра
зом, гибель дуба не определяется 
отмеченной засоленностью. То же 
можно сказать о роли метеороло
гических фактором, так как влия
ние их распространяется на боль
шие площади, а усыхание наблю
дается в определенных лесных по
лосах (иногда даже на участках 
одной и гой же полосы). Массо
вое усыхание следует рассматри
вать как следствие одновременно
го воздействия на дуб ряда небла
гоприятных факторов: остроза
сушливых нескольких лет, следую
щих друг за другом, сильного 
изрежлвання первоначально загу
щенных насаждений, поражения 
вредителями и болезнями.

Из сказанного вытекает необхо
димость осторожного подхода к 
реконструкции полезащитных на
саждений в Сальской степи. Вы
ращивание же здесь устойчивых 
полезащитных лесных полос из 
дуба черешчатого возможно, не
отъемлемым условием этого явля
ются постоянные лесоводственные 
уходы за насаждениями и систе
матическая борьба е тесными вре
дителями и болезнями.

13 целях  повышения произво- 
дительности пойменных ле

сов на Кубани ежегодно прово
дятся  большие работы по р е 
конструкции малоценных на
саждений путем создания топо
левых культур .  К сожалению, 
культурам и  тополей не всегда 
достигается ж елаем ы й  резу л ь
тат. Опыт показывает , что 
успешность к ультур  тополей во 
многом зависит от соблюдения 
правил агротехники вы р ащ и ва
ния, правильного подбора сор
тов и видов, а такж е от удач
ного выбора площадей. П ра
вильный выбор площ адей — 
одно из решаю щих условий вы
ращ ивания доброкачественных 
культур и получения большого 
количества древесины  в корот
кие сроки.

УДК 634.0.232 : 634.0.248

Культуры тополей 
в пойме 
Кубани

Л. М. ЗУБАРЕЗЛ, 
канд. биоп. наук (СКЛОС)

На Северном Кавказе (поймы 
рек Кубани, Белой, Табы, Уру- 
па и др.) Северокавказской 
ЛОС были изучены культуры 
тополя с закладкой большого 
количества пробных площадей 
(около 60), взятием модельных 
деревьев, изучением морфологи
ческого строения и основных 
агрохимических показателей 
почвы. Исследования позволили 
сделать некоторые выводы о ле
сорастительных условиях от
дельных участков, о влиянии 
факторов, ограничивающих про
израстание тополя. Эти выводы 
могут быть полезными для 
практиков, занимающихся раз
ведением тополя в условиях 
Кубани.

Почвы пробных площадей 
представлены аллювиально-лу) <
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выми разновидностями в основ
ном супесчано-суглинистого, ре
ж е  тяжелосуглинистого и песча
ного механического состава с ха
рактерной дл я  поймы слоисто
стью почвенно-грунтовой тол
щи. Пи своим агрохимическим 
показателям  почвы пробных 
площ адей характеризую тся  близ
кими данными: содержание гу
муса в верхних горизонтах — 
в пределах 2 , 3 — 4,4 % , за  ис
ключением сухих песчаных почв 
(гумуса 0 ,9% ), реакция почвен
ной среды корнеобитаемого 
слоя — слабощ елочная  (рН-7,1 — 
8,4).  Почвы относятся к мало
обеспеченным усвояемыми ф о р
мами ф осфора (2,5 — 5 ,5  мг на 
100 г почвы) и азота (4 — 6 мг 
на 100 г почвы).

Проведенные исследования 
показали, что рассматривать  
быстроту роста как положи
тельное и обязательное каче
ство тополя нельзя. Б ы строта 
роста тесно связана с полнотой 
использования необходимых рас
тению условий данной среды. 
Рост и производительность то
полевых культур  на пойменных 
почвах Кубани, имеющих срав
нительно близкие агрохимиче
ские показатели, в большой 
степени определяются мощно
стью почв, глубиной залегания  
грунтовых вод, галечника и го
ризонта оглеения.

Изучение тополевых к ультур  
позволяет говорить о быстром 
и значительном накоплении то
полями древесной массы при 
выращивании их в оптимальных 
условиях. Выявлено, что л уч
шим ростом кул ьтур ы  тополя

Рост и производительность тополя канадского в лучших  
у сл о в и я х  выращивания

Таблица 1
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34 Красногвардейский 
лесхоз, Темиргоев- 
ское лесничество, 
кв. 7 .......................... 30 472 30,0 42,4 825,6 27,5

41 Тот же лесхоз, Крас
ногвардейское лес
ничество, кв. 55 . . 20 640 26,5 32,0 535,0 25,5

14 Кропоткинский лес
хоз, Кавказское 
лесничество, кв. 4 16 754 23,5 29,5 485,0 30,0

44 Там ж е ...................... 20 770 26,5 28,5 520,0 26,0

отличаются на мощных, доста
точно увлаж ненны х, хорошо 
аэрируем ы х почвах. Так, тополь 
канадский в культурах ,  создан
ных на пойменных аллю виаль
но-луговых суглинистых почвах 
с уровнем залегани я  грунтовых 
вод 1,5 — 2 м от поверхности 
почвы, в возрасте 16 - 2 0  лет 
(К авказское лесничество) имел 
среднюю высоту 2 4 — 26 м, диа
метр 2 8 — 30  см, запас древе
сины 4 8 5 — 5 2 0  м3 на 1 га при 
среднем приросте 2 6 — 3 0  м3/га 
(табл. 1).

Двадцатилетние ку л ьту ры  в 
Красногвардейском лесничестве 
(пробная площ адь 41) в таких 
ж е  условиях  имели среднюю 
высоту 2 6  м, средний диаметр

32 см, запас древесины 
535  м3/га при среднем прирос
те 25 ,5  м3. В Темиргоевском 
лесничестве (пробная площадь 
34) культуры  тополя канадско
го в возрасте 30  лет при сред
них высоте 30  м, диаметре 
42  см имели запас древесины 
825  м3/га средний прирост 
27,5  м3/га.

Обладая интенсивным ростом 
в благоприятных условиях, то
поля резко реагируют на их 
ухудшение, они отличаются 
весьма плохой приспособляемо
стью к неблагоприятным ф ак 
торам среды. Это свойство про
я вляется  в легкой повреждае
мости вредителями и болезня
ми, в быстром отмирании куль
тур на бедных, мелких почвах 
и т. п.

Н еблагоприятными дл я  роста 
тополей оказались участки с 
длительны м и частым затопле
нием и застойным увлажнением. 
Например, в Абииском лесхозе 
(Бугунды рское лесничество) 
культуры , залож енные на пло
щ адях  часто и длительно затоп
ляем ых, в 1966  г. при изуче
нии производственного опыта 
вы ращ ивания  культур тополей 
были зафиксированы или со
вершенно погибшими (посадка 
19 60  г.), или со значительны м 
числом погибших растений. На

Рост тополя в зависимости от глу
бины залегания гравия
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И зм енение показателей р оста  тополей в зависимости от глубины
з а л ег а н и я  гравия

Таблица 2

Г л у би на  з а л е г а н и я  грав ия ,  с м

7 0—120 20 —70

Сорт,  вид 
то п о л я средние , средние

с -нX Оо  оО X д и а м е тр ,  см вы сота ,  м
Сн н х о о  о и s ди а м е тр ,  см в ы сота ,  м

Краснонервный
Канадский
Вернирубенс
Русский
Мичуринец

91,0
97.5
89.6 
65,9 
70,2

1 2 ,3 + 0 ,3 4
12 ,2 + 0 ,31
1 1 ,1 + 0 ,3 6
1 0 ,8 + 0 ,3 7
1 0 ,7 + 0 ,3 0

9 ,3 + 0 ,1 7
9 ,2 + 0 ,3 0

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

36.1 1 0 ,7 + 0 ,2 7  8 ,5 + 0 ,2 6
81.2 9,1 +  0,31 6 ,8 + 0 ,3 0
53.5 9 ,64-0 ,29  1 0 ,0 + 0 ,2 4
21.5 8 ,2 + 0 ,3 8  8,8-1-0,31 
60,4 8 ,6 + 0 ,2 4  6 ,8 + 0 ,3 0

личия стали существенными
(показатель различия по диа
метру равен 3 ,3 — 8,1, по вы
соте — 3 ,3  — 7,0).

Изменение высоты тополей 
в зависимости от глубины зал е 
гания гравия прослеживается и 
в четырехлетних опытных куль
турах  Белореченского лесоком
бината, что видно из приведен
ных в таблице 3 данных и на 
рисунке.

На основании анализа данных 
о росте культур  в различных 
почвенных условиях сделана 
попытка дать характеристику 
основных типов условий выра- 
ш ивания  тополевых культур в 
пойме Кубани.

отдельных участках  (посадка 
19 58  г.) гибель к ультур  до
стигала 4 7 % . У оставшихся 
ж ивы м и тополей прирост по 
высоте с к аж д ы м  годом падает 
(в 196 3  г. он был равен 1,3 м, 
в 196 4  — 0,8, в 1965  — 0 ,5  и 
в 196 6  — 0 ,2  м), появляется  
массовая  суховершинность. 
Гибель культур ,  зак л ады ваем ы х  
в подобных условиях, наблю да
лась  в К ры м ском  и других лес
хозах.

В пойме р. Кубани распро
странены  гравийно-галечнико- 
вые отложения, явл яю щ и еся  
неблагоприятной средой для 
корнеобитания, особенно, если 
галечник не имеет примеси 
мелкозема.

А нализ модельны х деревьев, 
взяты х  в культурах , созданных 
на почвах, подстилаемых гра- 
вийно-галечниковыми отлож е
ниями, показал, что в первые 
годы, пока не наблюдается от
рицательного влияния галечни
ка, тополь растет быстро. Но 
затем, в 5 — 10 лет (f зависи
мости от глубины зал егани я  га
лечника) ,  происходит резкое 
снижение энергии роста, по 
сравнению  с ростом тополей на 
участках, где ограничивающего 
влияния  гравия отмечено не 
было. В отдельных случаях  на 
почвах, подстилаем ых гравием, 
появляется  суховершинность то
поля и даж е гибель культур. 
В таких условиях  гибель куль
тур тополя ускоряется  из-за 
неблагоприятных условий пого
ды (в частности, в засуш ливое 
лето).

Зависимость  м еж ду  глубиной 
залегания  гравия  и ростом то
полей наглядно п рослеж ивается  
на примере опытных культур  
сортовых тополей, залож енн ы х 
в Невинномысском лесхозе. 
К ульуры  здесь созданы на 
острове Рож дественском (р. К у

бань), представляю щ ем сплош
ной островной нанос древнего 
гравия, покрытый ал л ю виал ь
ными почвами толщиной 20  — 
120  см; местами гравий выхо
дит на поверхность, на отдель
ных участках  произош ло забо
лачивание. Посадка отдельных 
сортов тополей (20 сортов) 
произведена клеткам и  (по
3 — 4 клетки  каждого сорта, 
в каждой клетке по 144  расте
ния).

На участках  с близким з а л е 
ганием гравия у поверхности 
почвы (30 — 4 0  см), а также в 
местах застойного увлаж нения  
к семилетнему возрасту  ку л ь
туры  тополя погибли. В р езул ь 
тате сохранность тополей на 
участках  с мелкими почвами 
(до 70  см) к семилетнем у воз
расту о казалась  ниже (21 ,5  — 
8 1 ,2 % ) ,  чем на участках, где 
почвы более глубокие (65 ,9  — 
9 7 ,5% ) .  Если в первые годы 
ж изни зам етны х различий  в по
казател ях  роста у тополей одних 
и тех ж е сортов не наблюда
лось, то уж е к семилетнему 
возрасту (таблица 2) эти раз-

Клон № 154 . . . .  5,3 (погиб на
4-й год)

Сакрау № 59 _ ■—
Робуста № 236 . . .  —
Клон № 176 . . . .  —
Весеннекрасный . . .  •—
Бахелье . .  . .  .  .  —

Л у ч ш и е  у с л о в и л 
в ы р а щ и в а н и я :

почвы — аллювиально-луговые 
легкосуглинистые, суглинистые, 
реж е супесчаные, богатые каль
цием. Глубина залегания галеч
ника ниже 1.5 — 2 м или его 
нет. Грунтовые воды в ме
ж ень — на глубине 1.5 — 2 да, 
оглеения нет или глубже 2 м. 
Затопляемость  — не более 
20  дней.

В таких почвенно-грунтовых 
условиях можно сформировать 
насаждения la, I классов бони
тета.

Разведение  тополей в про
мы ш ленны х целях должно быть 
сосредоточено именно в таких 
условиях. Этот тип условий 
можно считать оптимальным 
для  тополя.

С р е д н и е  у с л о в и я  
в ы р а щ и в а н и я :

а) аллювиально-лугоьые, лу
гово-болотные суглинистые, ре
же тяжелосуглинистые почвы. 
Глубина залегания гравия —
1 ,0 — 1,5 м. Уровень залегания

7,8 10,4 11,9

7,3 10,6 12,5
7,6 10,6 12,8
5,3 8,0 10,4
8,1 10,4 12,5
7 , 6 9 ,2 1 1 , 7

Таблица  3

Высота (м ) тополя в четы рехлетних культурах в зависимости  
от глубины залегания гравия

Глуби на зал еган ия  гравия , см
Сорт то п о л я

3 0 - 5 0 7 0 - 9 0

о7от-Н 140-150
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грунтовых под непостоянен. 
Оглеение — не выше 1 м. З а 
топляемость — до 3 0 — 4 0  дней.

'б) мощные карбонатвы е прад- 
кавказские и долинные черно
земы без гравийной прослойки 
или гравий ниже 2 м. Грунто
вые воды на глубине 4 — 5 м и 
более.

В этих условиях можно сф ор
мировать насаждения II, III 
классов бонитета. Такой тип 
условий можно считать пре
дельно допустимым для  про

мышленного вы ращ ивания  то
поля.

■ Н и з  к о .п р  о д  у к т и в н ы й  
т  и-.п.-.'у.с'л О В И И 
в ы р а щ и в а н и я :

почвы песчаных и супесча
ных разностей при глубине з а 
легания гравия  в пределах 
70 см, суглинистых разностей 
при оглеении с глубины 0 ,5  —
0,8  м, глинистых разностей, 
сф ормировавш ихся  на илистом

песке, в отдельных случаях с 
застойным увлажнением. Затоп
ляемость — до двух месяцев.

С о в е р ш е н н о  н е п р и г о д 
н ы м и  д л я  т о п о л е й  явл я 
ются" участки * с тяж елы м и поч
вами и длительным затопле
нием (более 2 — 2,5 месяцев), 
а также участки с маломощ ны
ми почвами, подстилаемыми
гравием (без мелкоземистого 
заполнителя) ,  с оглеением или 
плотным глинистым горизонтом 
на глубине менее 50 см.

ВЛИЯНИЕ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 

НА КАЧЕСТВО САЖЕНЦЕВ ЛОХА -

Л ох (джида) — пенная, лесная  
бы строрастущ ая  и плодовая 

древесная  порода имеет в Узбе
кистане самое широкое распро
странение. Он обычно встречает
ся в пойменных тугайных ле
сах, где иногда образует чи
стые, а чащ е смеш анны е на
саж дения с турангой и ивами. 
Д еревья  лоха — постоянные 
компоненты плодовых садов и 
зеленых насаждений. Его ис
пользуют при создании лесных 
культур  и полезащ итны х лес
ных полос как  на орошаемых, 
так и богарных землях.

Успешный рост и развитие 
саженцев лоха, вы ращ енны х из 
черенков, безусловно, зависит 
от применяемой агротехники 
зы ращ ивания ,  почвенных и кли
матических условий местности, 
а такж е от размеров  черенков 
и сроков заготовки и посадки. 
Кроме того, качество саженцев  
лоха зависит и от биологиче
ских особенностей вида и его 
форм. Известно, что на корнях 
у некоторых деревьев  лоха по
селяю тся клубеньковые бакте
рии.

В целях изучения влияния 
клубеньков на рост саженцев

лоха нами был поставлен 
специальны й опыт в питом
нике дендрологического парка 
С р е д азН И И Л Х  на лугово-болот- 
ных почвах.

Д ля  посадки были взяты  по 
2 0 0  шт. черенков двух видов 
лоха осенней заготовки и одно
летних порослевых побегов (лох 
восточный крупноплодный и у з 
колистный). Длина черенков 
30  см и толщина в нижнем 
срезе  1 см. Перед посадкой все 
черенки предварительно обра
ботали клубеньковым и азотфик- 
сирующими бактериями лоха. 
Д л я  этого весной откапы вали  
корни взрослых деревьев лоха 
восточного и узколистного и 
с боковых корней отделяли  по
5 клубеньков диаметром 1 см. 
Их разм ел ьч ал и  и перемеш ива
ли с 5 л  чистой воды. Сюда же 
добавляли  0,5 кг почвы, взятой 
из-под корней, откуда брались 
клубеньки.

Зар аж ен и е  проводили путем 
помещ ения черенков на 5 мин 
в этот раствор. Черенки после 
обработки вы саж ивали  в грунт. 
В качестве контроля на другом 
участке высадили 4 00  шт. че
ренков, заготовленны х осенью

С редние разм еры  однолетних са ж ен ц ев  лоха

Размеры однолетних растений лоха, см

Виды лоха
обработанные клубеньковы

ми бактериями
КОНТРОЛЬНЫ,!

высота | диаметр ВЫСОТ! ' ниамс'тр

В о с т о ч н ы й .................
.Узколистный . . . .

167, 1 - 2 ,1  1,34-1-0,33 
152,8 +  4 ,6  1 ,2 5 + 0 ,6 7

147,0 +  4 , Я 
1 3 0 ,3 + 3 ,9

1,02—0,38 
1 ,0 2 + 0 ,4 6

из однолетних порослевых по
бегов лоха.

Р азм ещ ени е  черенков в меж
дурядьях  70 см, в рядах 25 см. 
Уход за всеми высаженными 
черенками заклю чался  в поливе 
(12  раз) ,  культивации м еж дуря
дий (5 раз), ручном рыхлении 
с уничтожением сорняков (2 ра
за) и удалении боковых побегов 
(2 раза).

Проведенные наблюдения по
казали, что саженцы из черен
ков лоха, зараж енн ы е клубень
ковыми бактериями, развива
лись значительно лучше и име
ли хорошо развитые побеги, 
а также мощные поверхностные 
боковые корни (см. табл.).

Данные таблицы показывают 
преимущество посадки черенков 
лоха с предварительной обра
боткой их клубеньковыми бак
териями.

Откопав корни саженцев, вы
ращ енны х из обработанных че
ренков, мы наблюдали, что на 
всех растениях развивались кл у 
беньки, в то время, каь у конт
рольны х экземпляров образова
лись: у лоха восточного на 15% 
растений, а у лоха узколистного 
на 13%. Молодые клз'беньки 
размером  0,2 — 0,3 см — округ
лой формы.

На приживаемость обработка 
черенков суспензией азотфикси- 
рующих бактерий не с к а за 
лась. Почва, на которой вы р а 
щивались саженцы лоха, зн ачи 
тельно обогащается азотфикси- 
рующими бактериями.

И. Л. АЗИМОВ (СредазНИИЛХ)
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УДК 634.0.377.44

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР  

ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В. Д. БРАСЛАВСКИЙ (Гослесхоз СССР);
А. Б. КЛЯЧКО, В. Д. СИВЕРЦЕВ (ВНИИЛМ);
К. Н. ВИНОГРАДОВ, В. К. СКАРГИН,
А. С. ДУРМАНОВ |ЛТЗ);
А. М. ЭПАЛТ (ЛатНИИЛХП)

R  н астоящ ее  время в С оветском  С о ю зе  н а 
ибольш ее р ас п р о с т р а н е н и е  получ и ли  ко 

лесны е т р акто р ы  обы чн ой  кл асси ч еской  сх е 
мы — с малыми передн и м и  и больш им и зад н и 
ми колесами. Т ак и е  тракторы  ш и р о ко  п р и м е
няю тся та к ж е  в лесном  хозяйстве , од н ак о  они 
не полн остью  уд о влетво р яю т  требо ван и ям  л е 
со х о зяй ствен н о го  п рои зводства  из-за  п р и н я 
того  на них р асп р ед ел ен и я  веса по  осям, вза 
имного р асп о л о ж ен и я  узлов, недостаточн ой  
м ан евр ен н о сти  и некоторы х  други х  причин. 
В тр а к то р а х  т ако й  схемы о ко л о  65% веса п р и 
ходится па зад н ю ю  ось и только 35% — на 
п ередню ю . П р и  рабо те  с навесны м и о р у д и я 
ми (л есо х о зяй ствен н ы е  орудия  обы чн о  им ею т 
больш ие  тяговые с о п р о ти в л ен и я  и вес) и о с о 
б ен н о  на  тр елевк е  д ревеси н ы  задняя часть 
т р акто р а  значительно  догруж ается , ц ен тр  дав 
л ен и я  ещ е больш е п ерем ещ ается  назад, в р е 
зультате  чего передние  колеса  разгруж аю тся ,  
сц еп л е н и е  их  с почвой ум еньш ается  — т р а к 
тор  т ер яет  управляем ость . П е р е д н и е  колеса  
меньш его разм ер а  хуж е  п р ео д о л еваю т  п р е 
пятствия, проходи м ость  таки х  тр ак то р о в  н ед о 
статочна. Н е  у д овлетворяет  р або тн и ко в  лес
ного х о зяй ства  та к ж е  общ ая  ком п он овка  
обы чны х тракторов , когда задняя часть их з а 
нята кабин ой . Э то  затрудн яет  р азм ещ ен и е  
лебедки  и тр елево ч н о го  щита.

В лесном  хозяй стве  ц е л е с о о б р а зн о  и сп оль
зовать у н и вер сал ьн ы й  ко лесн ы й  трактор , к о 
торы й д о лж ен  вы полнять  ком п лекс  л есо к у л ь 
турны х работ, трелевать  д р евеси н у  от рубок  
у хода  за лесом, вы полнять  разл и ч н ы е  т р а н с 

п о р тн ы е  оп ерац и и . О ч ен ь  важ н а п р и сп о со б 
л ен н ость  его  для р або т  по  борьбе с лесными 
пож арам и . О сн о в н ы е  лесокультурны е работы, 
ко то р ы е  в со ответствии  с системой машин 
д о л ж е н  вы полнять специальны й колесны й 
т р ак то р  на вы рубках, — это  подготовка поч
вы в агрегате  с плугом  ПКА-70, посадка  куль
тур  л есо п о садо ч н ы м и  м аш инам и С Б Н -1 А  или 
Л М Д-1, уход  за  ними в агрегате  с культива
тором  КЛБ-1,7. У казанны е плуг и лесо п о са 
дочны е м аш ины  им ею т  средн ее  тяговое  соп ро
ти влен и е  9 4 0 — 1330 кг, п о это м у  ун и версаль
ный лесо х о зяй ствен н ы й  тр акто р  по своим тя
говым показателям  д о лж ен  п ри ближ аться  к 
сельскохозяй ствен н ы м  тр акто р ам  класса тяги
1,4 г  ти п а  «Б еларусь» .

Д ля  работы  в тяж ел ы х  условиях  лесного  
х о зяй ства  колесн ы й  т р ак то р  долж ен  иметь все 
ведущ ие колеса  оди н акового  размера. Ч тобы 
обесп ечи ть  возм ож н ость  использования  высо
ких  т р ан сп о р тн ы х  скоростей , что особен н о  
нео б х о ди м о  при  доставке  рабочих и средств 
туш ен и я  к очагу возни кн овен ия  лесного  по 
ж ара , ж ел ательн о  все колеса  иметь п од рессо 
рен н ы м и  с индивидуальной  подвеской. П ри  
р аб о те  на вы соки х  скоростях  о со бен н о  важно 
обесп ечи ть  хо р о ш и е  условия  труда  т р ак то 
ристу, что  легче  выполнить, если просторную , 
у д о б н у ю  к аб и н у  расп о л о ж и ть  не над задней 
осью  трактора , а п о сер ед и н е  колесной  базы — 
в зон е  наименьш их колебаний . Э то  позволит 
так ж е  устан авли вать  тр елевоч н ое  об орудова
ние не за трактором , а над его задней  осью. 
В этом случае  пачку  древеси ны  м ож н о  подтя-
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гивать зн ачительно  б л и ж е  к ц ен тр у  тяж ести  
трактора, что увели чи т  его грузоп одъем н ость  
и  прои зводи тельность  па трелевке .

К ром е того, на т р а к т о р е  м о ж н о  устан ови ть  
различны е гидравли ческие  м ан ип уляторы , к у 
зов, бункер  для семян, п о садочн ого  м а те р и а 
ла  или удобрени й , а т а к ж е  седельн ое  у с т р о й 
ство для п ол у п р и ц еп о в ,  что п о зво л и т  более  
э ф ф е к т и в н о  исп ользовать  тр ак то р  как  тягач 
на тран сп о р тн ы х  работах . П р и  см ещ ен и и  к а 
бины  Еперед улучш ается  распределение веса 
т р акто р а  по  осям. Ж е л а т ел ь н о ,  чтобы п р и 
м ер н о  2/з веса в стати ч еском  п о л о ж ен и и  п р и 
ходилось на п ер ед н ю ю  ось и только  7з — на 
задню ю . В этом случае  достигается  лучш ая 
продольная  устойчи вость  и равн о м ер н ая  н а 
грузка  на ко л еса  при  работе трактора на тре
левке, а такж е  в агрегате  с л ес о х о зя й с тв е н н ы 
ми орудиями, б ольш ин ство  из ко то р ы х  н ав е 
ш ивается  на зад н ю ю  н авеску  трактора .

Т р а к т о р  д олж ен  быть вы соком аневрен ны м , 
что о с о б е н н о  важ н о  для разл и ч н ы х  р а б о т  под 
пологом  леса, а т а к ж е  реверсивны м, т. е. п р и 
способлен н ы м  для дли тельн ой  р аботы  как  на 
п ередачах  прямого, так  и заднего  хода.

В аж н о е  тр ебо ван и е  п редъявляется  к о с т о 
ву трактора . П р и  рабо те  в лесн ы х  усл о ви ях  
п р и ходи тся  часто преодолевать  п реп ятстви я  
р азл и ч н о й  высоты, в этих  случаях  р ам а  о б ы ч 
ного тр а к то р а  и сп ы ты вает  больш и е  н а п р я ж е 
ния. В лесо х о зяй ствен н о м  тр ак то р е  ж е л а т е л ь 
но иметь ш ар н и р н о е  соеди н ен и е  одн ого  из 
мостов с остовом.

С учетом и зл о ж е н н ы х  п р и н ц и п и ал ьн ы х  т р е 
б ован ий  Л и п е ц к и й  т р а к т о р н ы й  завод  совм ест 
но с В сесою зны м н аучн о-исследовательским  
институтом  лесоводства  и м е х а н и за ц и и  л е с н о 
го хозяйства  и Л атви й ск и м  н аучн о-и сследова
тельским и н сти тутом  л е с о х о зяй ств ен н ы х  п р о 
блем ведет рабо ту  по  со зд ан и ю  л е с о х о зя й с т 
венн ого  тр актора  Т-80Л, п ред н азн ач ен н о го

Лесохозяйственный трактор Т-80Л (общий вид)

для борьбы  с л есн ы м и  п ож арам и , а так ж е  для 
вы п о л н ен и я  о сн овн ого  ком п лекса  работ  во 
м н о ги х  у сл о в и ях  л есн о го  хозяйства .

Т -80Л  (см. рис.)  р а зрабаты вается  на базе  
т р а к т о р а  М Т З -8 0  и и м еет  м ного  заи м ствован
ны х от  него  узлов:  двигатель, м у ф ту  с ц е п л е 
ния, ко р о б к у  передач, ги дравли ческую  си сте
му, эл ектр о о б о р у до ван и е ,  основн ы е детали 
т р ан см и сси и  вала о т б о р а  м ощ ности  и м еха
н и зм а  зад н ей  навески  и др. Ш и р о кая  у н и ф и 
кац и я  нового  т р ак то р а  (7 6 % ) значительно  о б 
легчи т  организацию  его п р о и зво дства  и эк с 
п лу атац и ю , так  как  с н а б ж е н и е  запасны м и ча
стями и рем о н т  основн ы х узлов  у ж е  будут 
налаж ен ы . В соответствии  с п р и н ято й  клас 
сиф икацией  трактор Т-80Л относится  к тому 
ж е  классу  тяги  (1,4 г ) ,  что и базовая  модель 
М Т З-80 .

Н а  т р а к т о р е  Т -80Л  у стан о вл ен  новый дви
гатель М и н ско го  м о то р н о го  завода  Д-240 во
дян ого  о х л аж д ен и я  с зап уск ом  от  пускового  
двигателя. В связи  с тяж елы м и  условиям и р а 
боты  в л есн о м  хозяйстве , чтобы п ред отвра
тить полом к и  трактора ,  двигатель отр егу л и р о 
ван на м ощ ность  55 — 60 л. с.

В т р ан см и сси и  трактора ,  за  ко р о б ко й  п е р е 
дач, у стан о в л ен а  сп ец и аль н ая  раздаточная  ко 
р о б к а  для п р и во да  ведущ их мостов. П ер едн и й  
и зад н и й  мосты  изготовлены  заново  и имею т 
о д и н ак о в у ю  ко н стр у к ц и ю . З а д н и й  м ост о т 
н о си тел ьн о  остова  т р а к т о р а  и п ереднего  мос
та  у стан о в л ен  б ал ан си р н о ,  что  о б есп ечивает  
в озм ож н ость  п о в о р о та  мостов  в п оп еречн ой  
п л о ск о сти  на  15° в обе  сторон ы  от го р и зо н 
тальн ого  п олож ен и я .  К ол еса  тр актора  у с т а 
н овлены  на  б о р то вы х  передачах . Все четы ре 
к о л еса  с о д и н ак о в о  больш им разм ером  ш ин 
1 5 X 2 4  д ю й м а  (4 0 0 X 6 1 0  мм)  являю тся веду
щими. К аж д о е  колесо  и м еет  индивидуальную  
н езави си м у ю  п одвеску  на  вертикальны х с п и 
ральны х п ру ж и н ах .  Б а л а н с и р н о е  соеди н ен и е  
ведущ их м остов  в сочетан и и  с ин дивидуаль
ной  п о д р е с с о р ен н о й  у стан овкой  колес  о б е с 
п еч и вает  х о р о ш у ю  п ри спосабливаем ость  т р а к 
то р а  к н еровн остям  почвы и высокую  его п р о 
ходимость. Т -80Л  м о ж ет  переехать  одним 
колесом  ч ерез  п р еп ятстви е  высотой до 0,5 м, 
п ри  этом остальн ы е колеса  не тер яю т  к о н та к 
та  с почвой; в этих  случаях сохраняю тся  тя 
говые качества  тр актора  и его вы сокая р а б о 
тоспособн ость .

Н а  переднем  мосту тр акто р а  у с тан о в л ен  
специ альн ы й  сам облоки рую щ и й ся  д и ф ф е р е н 
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циал, что и ск лю чает  разд ел ьн о е  б у ксо ван и е
колес, а следовательно , зн ач и тел ьн о  повы ш ает  
тяговые качества  тр акто р а .  Д и ф ф е р е н ц и а л  
заднего  м оста  — обы чны й, ш естеренчаты й , не 
п о зво л яю щ и й  п ередать  п о лн ы й  к р у тящ и й  м о 
м ент  ч ерез  одно  зад н ее  колесо, что  о со б ен н о  
о п асн о  при тр елев к е  леса, когда зад н и й  м ост  
н есет  о с н о в н у ю  нагрузку . В едущ ие мосты  
м еж ду  собой  со еди н ен ы  т а к ж е  ч ерез  самобло- 
ки р у ю щ и й ся  д и ф ф е р е н ц и а л ;  это  об есп ечи вает  
р ав н о м ер н о е  их у ч асти е  в общ ем  тяговом  б а 
лан се  т р а к т о р а  и и ск лю ч ает  возм ож н ость  
р аздельн ого  б уксования . Т а к а я  к о н стр у к ц и я  
у стр ан я ет  недостатки , п р и су щ и е  многим  т р а к 
торам  со всем и ведущ им и колесами, и м е ю щ и 
ми ж естки й , б ло к и р о в ан н ы й  при вод  мостов.

О б щ а я  ком п о н о вка  Т -80Л  вы годно о т л и 
чается  от  тр акто р о в  обы чн о й  к л асси ческой  
схемы. Д вигатель  в л есо х о зя й ств ен н о м  т р а к 
то р е  см ещ ен  вперед  за  п е р е д н ю ю  ось. Э то  
п о зв о л и ло  у стан ови ть  п р о сто р н у ю , гер м ети 
зи р о в а н н у ю  каб и н у  с хорош им  круговы м  о б 
зором  и свободны м  входом и выходом в обе  
стороны . В кабине, кром е  сиденья для  т р а к 
ториста , есть ещ е два сиденья для рабочих . 
О н а  о б о р у д о в ан а  в ен ти л яц и ей ,  а в зи м н ее  
время об огревается . Д ля  об есп ечен и я  д ли тел ь 
ной  р аботы  на п еред ачах  ревер си вн о го  хода 
создан о  с п ец и ал ь н о е  п о в о р о т н о е  сиденье с 
хо р о ш ей  ам о р ти зац и ей ,  ко то р о е  вм есте  с р у 
левым колесом  за н еск ольк о  секун д  м о ж н о  
поверн уть  для р аботы  на п еред ач ах  заднего  
хода, у с тан о в л ен о  т а к ж е  д у б л и р о в а н н о е  
у п р а в л е н и е  м у ф то й  с ц еп л ен и я  и торм озами . 
К а б и н а  р а с п о л о ж е н а  за  двигателем , м еж ду  
осям и тр акто р а .  З а  ней им еется  свободная  
площ адка, на  ко то р о й  у д о б н о  разм ести лось  
тр елев о ч н о е  и другое  обо р у до ван и е .  Т акая  
ком п о н о вк а  п о зво л и ла  т а к ж е  добиться  более  
благо п р и ятн о го  р асп р ед ел ен и я  веса по  осям. 
В статическом  п о л о ж ен и и  на п е р е д н ю ю  ось 
п ри ходи тся  60% от веса трактора ,  на зад 
н ю ю — 40% , но при  р аб о те  на  т р ел ев к е  и в 
агрегате  с навесны м и орудиям и  вес р а с п р е д е 
ляется  б о л е е  равном ерно , при  этом  тр ак то р  
не  те р яе т  у п р авл яем о сти  и ведущ ие мосты  
и сп ы ты ваю т  о д и н ак о в у ю  нагрузку.

Д ля  л есо х о зя й ств ен н о го  т р акто р а  и ск лю ч и 
тельн о  в аж н а  х о р о ш ая  м аневренн ость . К ак  
у ж е  отмечалось, обы чны е  сел ьско х о зяй ствен 
ны е тр а к то р ы  с п ер ед н и м и  управляем ы м и к о 
лесам и  и м ею т  слиш ком  больш ой  ради ус  п о в о 
рота. Ряд отечествен н ы х  тр акто р о в  (н а п р и 
мер, К-700) вы п уск ается  с ш ар н и р н о -со ч л е 
н ен н о й  рамой, благодаря  чем у улучш ается  их 
маневренн ость . О д н а к о  т а к и е  т р акто р ы  х у ж е  
ра б о т а ю т  на склонах , тр а н с п о р т н ы х  р аботах  
во время поворотов  на  больш их  ско р о стях  и

при выезде из кювета. О сновной ж е их недо
статок  состои т  в том, что они, как  правило, 
п л о х о  к о п и р у ю т  п р о л о ж ен н у ю  ранее  тр аек 
торию , п о э то м у  при м ен ять  их на уходе за  л ес 
ными культурам и, о со б ен н о  посаж енны м и по 
б ороздам  от  плуга  ПКЛ-70, практически  не
возм ож но.

Н а  Т -80Л  вп ервы е  в отечествен ном  тракто
р о стр о ен и и  п р и м ен е н а  новая  схема поворо
та  — у п равляем ы м и  являю тся  не только  п еред
ние, но и зад н и е  колеса . К о н струкц и я  сделана 
так, что п ри  плавном  п о в о р о те  вклю чаю тся 
только  п ер ед н и е  ко л еса  — это  обеспечивает  
н ор м ал ьн у ю  р а б о т у  т р а к т о р а  на уходе за 
культурам и и повы ш ает  устойчи вость  прям о
л и н е й н о го  д ви ж ен и я  на тран сп о р тн ы х  ско р о 
стях. П р и  б о лее  круты х поворотах , когда п о 
ворот  п е р е д н и х  колес  д о сти гн ет  10 — 15°, ав
т о м ати ч ески  вклю чаю тся  зад н и е  колеса, п р и 
чем он и  по во р ач и ваю тся  в д ругую  сторону  от
н о си тел ьн о  передн и х . Э то  зн ачительно  умень
ш ает  ради ус  п о в о р о та  и повы ш ает  м ан еврен 
ность трактора .

Х ар а к т е р н а я  о со бен н о сть  нового  тракто 
р а  — больш ой  н аб о р  скоростей . Реверсивная 
девяти сту п ен ч атая  к о р о б к а  передач  обесп ечи 
вает  н и зш у ю  скорость  д ви ж ен и я  0,6 км/ч, что 
п о зво л яет  и сп ользовать  его на м ногих  спец и 
альны х о п ер ац и ях .  Т р а н с п о р т н а я  скорость у 
Т -80Л  самая вы сокая по сравн ен и ю  с другими 
тр акто р ам и  — более  35 км/ч. Э то  удалось 
обесп ечи ть  благодаря  разм ещ ен и ю  кабины в 
зо н е  наи м ен ьш и х к о л еб ан и й  и независимой 
п о д р е с с о р ен н о й  п одвеске  колес.

П о  ср ав н ен и ю  с к л асси ч еской  схемой трак
торов  (задн и е  ко л еса  больш ого размера, а п е 
р едн и е  — м еньш его),  новая схема обеспечи
вает  п овы ш ен и е  к. п. д. тр акто р а  на 8 —16% и 
тягового  уси ли я  до 23% , уменьш ает  буксова
н и е  и глуби н у  колеи, осо бен н о  при работе на 
вл аж н ы х  почвах.

Д ля  вы п олн ен и я  п р оти воп ож арн ы х  о п е р а 
ц и й  лесо х о зяй ствен н ы й  трактор  оснащ ен п о 
ж арн ы м  насосом, бульдозерным отвалом, м о 
ж е т  агрегатироваться  со специальным п о ж а р 
ным агрегатом, а такж е  плугом П К Л -70  и 
о рудиям и  для прокладки  м и н ерали зован ны х 
полос. В одяной п ож арн ы й  насос Н Ш Н -6 0 0  
п р о и зводи тельн остью  600 л /м и н  при полны х 
о б о р о тах  двигателя о б есп ечивает  р аб о ту  р у 
кавн ой  л и н и и  д ли ной  более  600 м. О н  к р е 
пится  1C специ альн ом у  редуктору, у стан о в л ен 
ном у на  ко р п у се  коробки  передач  с левой  
стороны . О т  этого  ж е  реду к то р а  осущ еств
ляется  при вод  тр елевоч н ой  л ебед ки  с ном и
нальным усилием  на тросе  4000 кг, тросоем- 
кость б ар аб ан а  — 50 м, скорость  нам отки  —
0,7:1 м/-сек. Б у л ьд о зер н ы й  отвал  ш ирин ою
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2000 мм  у стан о в л ен  впереди  т р ак то р а  и у п 
равляется  двумя гидравли ческим и  ц и л и н д 
рами.

Т р а к т о р  о б орудован  м ехан и зм ом  зад н ей  н а 
вески, валом отбо р а  м ощ ности  с син хронны м  
и независим ы м  приводом  и пн евм ати ческой  
систем ой  с ком п рессором  для н акачки  ш ин и 
у п р ав л ен и я  торм озам и  п р и ц еп а .  Д ля  о б е с п е 
чения б езо п асн о й  р аботы  в лесн ы х  усл о ви ях  
и м ею тся  специ альное  о гр аж д ен и е  каб и н ы  и 
защ и та  узлов сн и зу  трактора .  О р у д и я  для 
борьбы с болезнями , вреди телям и  леса  и н е 
ж елательн ой  р асти тельн остью  м о ж н о  у с т а н о 
вить на сп ец и аль н о й  п ло щ адк е  над задним  м о 
стом трактора.

Краткая т ехническая характеристика Т-80Л. 
М ощ ность двигателя  — 55 — 60 л. с. Д л и н а  — 
4615 мм, ш и ри н а  — 2000 мм, высота —2780 мм. 
П родольн ая  б аза  — 2500 мм; колея  — 1550лш; 
д о р о ж н ы й  п р о свет  — 500 мм; п о п ер еч н ая  у с 
тойчивость — 40°; кон стр у к ти вн ы й  вес (без  
спец и альн ого  о б о р у до в ан и я)  — 4000 кг; с к о 
рость д ви ж ен и я  м ин им альная  — 0,6 км/ч, м а к 
симальная — 35,3 км/ч;  н о м и н ал ьн о е  тяговое  
уси ли е  — 1400 кг.

И сп ы тан и я  п о казали , что т р ак то р  Т-80Л 
м ож н о  у сп еш н о  при м ен ять  в борьбе  с л е с н ы 
ми п ож арам и . П р и  н аличии  водоем а вблизи  
очага п о ж ар а  исп ользуется  п о ж ар н ы й  насос, 
у стан о вл ен н ы й  на тракторе .  П р и  д ли н е  всасы
ваю щ его рукава  4 м, н а п о р н о го  100 ж и д и а 
м етре  сп ры ска  16 мм  насос  подавал  струю  во
ды на высоту 21 м.

И м ея больш ее тяговое  усилие , л учш ую  м а
н еврен н ость  и проходим ость , чем у  Т-40 и 
М ТЗ-50 , тр акто р  Т -80Л  у сп еш н о  пр о х о д и л  
под пологом  леса, проклады вал  с п ом ощ ью  
бульдозера  трассу  в 20 — 30-летних н а с а ж д е н и 
ях и од н о вр ем ен н о  плугом  создавал  м и н е р а 

л и зо в а н н у ю  полосу. Б лагодаря  высокой ско
рости, он  бы стро  доставлял  к месту возн и кн о
вения  п о ж а р а  и н вентарь  и бригаду  рабочих. 
Л есни чество , ко то р о е  обслуж и вал  Т-80Л в 
1972 г., убы тков  от п о ж ар а  практи чески  не 
имело.

В ы сокую  э ф ф е к т и в н о с т ь  показал  новый 
тр актор  на  т р ел ев к е  древеси ны  от рубок 
у хода  за  лесом  и д аж е  в отдельны х случаях 
на  ру б ках  главного  пользования. З а  счет спе
ц и альн ой  ко м п о н о вки  он тр елю ет  в два раза 
б ольш ую  пачку, чем обы чны е колесны е т р ак 
торы. П р и  этом  со х р ан яется  управляем ость 
трактора ,  а п роходим ость  его при  рабочем 
ходе  д аж е  улучш ается  по ср ав н ен и ю  с холо
стым ходом. П р и  у стан о вке  на тр актор  погру
зочн ого  щ ита  трелевка  п рои зводи тся  в полу- 
п о гр у ж ен н о м  п олож ен ии , при  арочном уст 
р о й ств е  — в полуподвеш ен ном . Ш табелевка  
д ревеси н ы  на верхнем  складе усп еш н о  о су щ е
ствляется  с пом ощ ью  бульдозерного  отвала.

И сп ы тан и я  Т-80Л на л есовосстанови тель
ны х р або тах  подтвердили  его высокую  п р о 
ходим ость  на  вырубках. Б ал л о н н о е  колесо 
зн ачи тельн о  легче и на  больш ей скорости, чем 
гусениц а, п ер е е зж а е т  ч ерез  пень. Т р акто р  
р азви вает  вполне  достаточн ое  тяговое усилие 
для р аботы  с двухотвальны м плугом ПКЛ-70. 
Ш и р о к и е  б аллоны  по зво л яю т  устойчи во  п р о 
ходить п о  пластам  и осущ ествлять посадку в 
а грегате  с С Б Н -1 А  и ЛМ Д-1, а т а к ж е  уход за 
л есн ы м и  культурами, п осаж ен н ы м и  в дно бо 
розды.

В ы ш еи зл о ж ен н о е  говорит о том, что н еоб 
ходим о  у скори ть  п роведен и е  государствен
ных и сп ы тан и й  и решить вопрос  об ор ган и 
зац и и  сер и й н ого  п рои зводства  нового л есо 
х о зяй ств ен н о го  трактора.

УДК 634.0.232.427 : 634.0.114.462

МЕХАНИЗАЦИЯ 

ПОСАДКИ ЛЕСА 

НА ПОДВИЖНЫХ 

БАРХАННЫХ ПЕСКАХ

Ю. М. ЖДАНОВ, И. М. БАРТЕНЕВ, Н. Ф. КУЛИК,
В. Н. ХОРОШАВИН (ВНИАЛМИ)

D  нашей стране имеется около 240 млн. га песчаных 
земель, значительную часть которых занимают 

подвижные пески, лишенные растительности и принося
щие большой вред народному хозяйству. Они заносят 
сельскохозяйственные угодья, транспортные магистрали, 
промышленные и гражданские сооружения.

Ачикулакская НИЛОС ВНИАЛДШ разработала 
один из наиболее эффективных способов закрепления 
подвижных песков, заключающийся r посадке крупно
мерных саженцев с высотой надземной части 1,2—2,5 м 
на глубину до 70 см с одновременным образованием 
в околоствольном пространстве углубления в виде 
борозды. Такая борозда глубиной 20—30 см запол
няется эоловым песком в течение одного-двух дней при 
скорости ветра более 1 м/сск. Эоловая заделка бороз
ды обеспечивает более однородную плотность песка 
вокруг стволика и стимулирует рост придаточных кор
ней, которые скрепляют верхние слои песка.

Вокруг каждого посаженного саженца появляется 
группа стволов, имеющих общий корень. В результате
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на второй-третий год после посадки саженцев перенос 
песка прекращается и его поверхность стабилизирует
ся (рис. 1).

В настоящее время еще нет специальных машин для 
посадки крупномерных саженцев, а также черенков на 
барханных подвижных песках на глубину до 70 см. 
Посадка растений в предварительно подготовленные 
ямкн требует больших затрат денежных средств, и тру
да и нецелесообразна из-за осыпания в ямки сухого 
песка. При посадке машиной ВУМ-60 и под плантаж
ный плуг из-за сложности рельефа не выдерживается 
заданная глубина заделки корневой системы, произво
дительность агрегатов незначительная и поэтому они 
не нашли распространения. В связи с этим возникает 
необходимость в создании новой машины, которая 
должна копировать микрорельеф поверхности бархан
ных и бугристых песков, выдерживать заданную глуби
ну посадки саженцев и высаживать их на большую 
глубину с одновременным образованием открытой пес- 
коул авлпвающей1 борозды.

В соответствии с этими требованиями во ВНИАЛМИ 
разработана машина для посадки крупномерных са
женцев, которую можно применять во всех районах 
страны, где проводятся лесопосадочные работы с целью 
закрепления и облесения песков. Машина высаживает 
саженцы с высотой надземной части 1,2—2,5 м и диа
метром корневой системы до 0,35 м, а также черенки 
длиной 1,2— 1,5 м.

Техническая характеристика машины. Длина — 
2500 мм, ширина — 2100 мм, высота — 2000 мм. Число 
высаживаемых р я д о в — 1. Глубина хода сошника — 
70 см. Ширина посадочной щели на уровне поверхно
сти участка — 30 см, в плоскости д н а — 20 см. Шаг 
посадки.— 1,5—2,5 м. Вес — 830 кг. Дорожный про
свет— 700 мм. Производительность — 2,5—3 пог. км/ч 
чистого времени. .Машина агрегатируется с тракторами 
ДТ-75М, ДТ-75, Т-74 и Т-4. Обслуживающий персо
нал — 1 тракторист и 2 сажальщика. Количество сажен
цев в ящике — до 1 тыс. шт.

Основные узлы машины (рис. 2 ) — рама 1, попереч
ный брус с навеской 2, сошник 3, опорные колеса 
с коленчатой осью 4, винтовой механизм регулирова
ния глубины хода сошника 5, ящик для саженцев 6, 
выносной гидроцилиндр 7, автоматический регулятор 
глубины хода сошника 5 и сиденья 9.

Рис. 2. Схема лесопосадочной машины

Рис. 1. Культуры тополя, созданные на подвижных пес
ках методом глубокой посадки

Фото авторов

Сошник — анкерного типа с острым углом вхожде
ния в почву. Верхняя часть его боковых стенок удли
нена и установлена под углом к направлению движения. 
Такая конструкция сошника обеспечивает одновремен
ное образование посадочной щели и открытой бороз
ды путем сдвига в стороны верхнего слоя сухого пес
ка, который остается в виде боковых гребней. При 
работе на сильно увлажненных песках на боковые 
стенки сошника устанавливают заделывающие элемен
ты 10. Для лучшего заглубления и более интенсивного 
рыхления песка в нижней части сошника приварены 
подрезающие ножи 11.

Рама машины шарнирно соединена с поперечным бру
сом навески, что позволяет сошнику копировать рельеф 
поверхности в направлении движения машины путем 
поворота ее рамы в продольно-вертикальной плоскости 
относительно бруса навески силовым воздействием 
выносного гидроцилиндра 7, соединяющего навеску 
с рамой и имеющего связь с поверхностью поля через 
автоматический регулятор глубины хода сошника.

Регулятор, в свою очередь, состоит из золотника 12, 
двуплечего рычага 13 с копирующим полозком 14 
и кулачка 15 с пазом. Золотник соединен с выносным 
гидроцилиндром и гидросистемой трактора. Датчиком 
автоматической системы является копирующий полоз, 
который движется по поверхности поля и прижимается 
к почве пружиной 16. Установка машины на заданную 
глубину хода сошника осуществляется с помощью вин
тового механизма.

Машина работает следующим образом (рис. 3). При 
переводе ее из транспортного положения в рабочее 
и движении агрегата сошник заглубляется в песок 
и копирующий полоз автоматического регулятора при
жимается к его поверхности. При этом рама машины 
выносным гидроцилиндром, управляемым автоматиче
ским регулятором, устанавливается параллельно обра
батываемой поверхности песка. Сажальщики поочеред
но берут саженцы из ящика, опускают их корневые 
системы между боковинами сошника до дна посадоч
ной щели и некоторое время удерживают саженцы 
в вертикальном положении, отводя руку в направле
нии, обратном движению машины. Поступающий с бо
ков песок равномерно засыпает корневую систему.
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Верхний слой песка, сдвинутый сошником в сторону, 
остается в боковых гребнях, образуя этим самым от
крытую борозду. Дополнительное уплотнение песка 
в засыпанной щели после прохода машины не 
производится.

При выглублении сошника в момент переезда маши
ны через вершину бархан, копирующий полоз под дей
ствием пружины, опускается вниз и через передаточ
ный механизм поворачивает кулачок и перемещает 
плунжер золотника. В надпоршневую полость выносно
го гидроцилиндра подается масло, шток выдвигается, 
а рама машины опускается до тех пор, пока копирую
щий полоз не займет первоначально заданное ему по
ложение. При заглублении сошника в момент переезда 
машины через впадину между барханами копирующий 
полоз реакцией почвогрунта перемещается вверх и че
рез передаточный механизм соединяет напорную ма
гистраль с подпоршневой полостью выносного гидро
цилиндра, шток втягивается и рама машины подни
мается. Подъем рамы происходит до тех пор, пока 
копирующий полоз не займет первоначального по
ложения.

Когда машина двигается по ровному участку, копи
рующий полоз не совершает вертикальных перемеще
ний, плунжер золотника находится в нейтральном поло
жении и масло свободно проходит через каналы золот
ника в сливную магистраль. Полость гидроцилиндра 
замкнута и силы от сжатия масла уравновешивают 
нагрузку, стремящуюся повернуть раму.

В 1969— 1972 гг. машина прошла ведомственные, за
водские и государственные испытания, а также хозяй
ственную проверку в условиях t Придонских, Терско- 
Кумских и Астраханских подвижных песков. В каче
стве посадочного материала использовались двухлетние 
саженцы тополя евроамериканского, выращенного из 
черенков, однолетние высокорослые сеянцы вяза мелко
листного, черенки шелюги и ивы. Получены следующие 
результаты.

Глубина посадочной щели была равна 68 ±  5,06 см, 
открытой борозды — 32,2 +  4,86 см и глубина засыпан-

Рис. 3. Работа лесопосадочной машины в агрегате 
с трактором Т-4 на подвижных песках

Фото 13. А. Ходоревского

ной борозды на подъеме — 47,9 см, на вершине барха
на — 48,4 см и на спуске — 50,8 см, т. е. отклонение 
глубины заделки корневой системы саженцев в зависи
мости от рельефа барханных и бугристых песков 
незначительно. Высота боковых гребней составила 
в среднем около 18 см, ширина их — 45,7 см и ширина 
открытой борозды — 82 см. Приживаемость весной 
1972 г. составила: саженцев тополя 80—85% и черенков 
шелюги и ивы около 70%. Черенки шелюги, посажен
ные в 1971 г. на голубинских песках Калачевского лес
хоза Волгоградской области, несмотря на засушливое 
лето, прижились на 72—85% и дали по нескольку побе
гов. Прирост в среднем был равен 73,6 см у черенков 
диаметром 1,5—2 см и 47—55,5 см у черенков диамет
ром 0,5—0,8 см. Максимальный прирост у толстых че
ренков— 151 см и тонких — 110 см.

Раскопки показали, что 98% корневой системы шелю
ги расположено в зоне разрыхленного сошником песка, 
плотность которого в конце октября 1970 г. была до 
3 кг/см2, в то время ксх в центре междурядья — 
20 кг!см2. Общая длина раскопанных корней среднего 
экземпляра черенка, имеющего три побега длиной 
40—60 м, превысила 24 м, из них первого порядка —
15.5 м. Отдельные корни, идущие по посадочной щели, 
достигли длины 3,2 м. Растущие светлые корневые 
окончания имеют длину 25—30 см. В поперечном раз
резе зона, насыщенная корнями, имеет вид опрокинутой 
полусферы с шириной основания СО см и глубиной 
60—70 см.

Государственные испытания, прс: '.ченные Северо- 
Кавказской МПС, показали, что лесо,и.'с "очная ма
шина соответствует предъявляемым агр„.. лшческим 
требованиям и обеспечивает высокое качество посадки. 
Она проста по устройству и надежна в работе. Незна
чительные габариты, вес и автоматическое регулирова
ние глубины хода сошника придают агрегату высокую 
маневренность и проходимость по бугристым и бархан
ным пескам.

Применение машины позволяет, по сравнению с вы
полнением посадочных работ на песках вручную, сокра
тить величину трудовых затрат в 11 раз и снизить 
прямые издержки эксплуатации на 70,7% за счет эко
номии заработной платы рабочих и снижения потреб
ности в рабочей силе на 30 чел. Годовой экономиче
ский эффект одной машины составляет более
3.5 тыс. руб.

Решением объединенного технического совета В/О 
«Союзсельхозтехника», Министерства сельского хозяй
ства СССР и Гослесхоза СССР лесопосадочная машина 
для посадки крупномерных саженцев и черенков на 
бугристых и подвижных барханных песках рекомендо
вана к выпуску опытной партией.

3Lo$q равляеж!
дарственного комитета лесного хозяйства Совета Ми
нистров Армянской ССР Вартаняна Липарита Серопо- 
вича Почетной Грамотой Верховного Совета Армянсп-ой 
ССР.

Президиум Верховного Совета Армянской ССР за 
многолетнюю активную работу в партийных и совет
ских органах республики и в связи с шестидесятиле
тием со дня рождения наградил председателя Госу
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СЕЯЛКА САКСАУЛЬНО-ТРАВЯНАЯ ССТ-3

И. Ю. АЙХОДЖАЕВ, М. Н. КРИВОШЕИН, 
Ю. Р. АСИЛЬБЕКОВ

акрепление песков пустыни для  предотвра- 
щ ен ня  ветровой эрозии имеет большое народ

нохозяйственное значение. При проведении обле
сительных работ на песках наибольш ее распростра
нение получил посев семян  саксаула, черкеза  и 
других псаммофитов. С аксаул  п редставляет  боль
шой интерес не только как  топливо, но и как  корм 
д л я  животны х и их укрытие.

П роизводственным опытом и научно-исследова
тельскими работами было установлено, что для  про
ведения высококачественных посевных работ в ус
ловиях песчаной пустыни в сж аты е сроки возникла 
необходимость в создании специальной сеялки, соот
ветствую щ ей следую щ им агролесотехническим тре 
бованиям: она долж на осущ ествлять  рядовой посев 
по обработанным полосам шириной не менее 1,4 м 
и шириной меж дурядий  0,5 — 1 м, обеспечивать 
сплошной, разбросной посев полос шириной не ме
нее 5 м. Высевающ ий аппарат  сеялки  долж ен обес
печивать норму высева от 1 до 30  кг/га. Н еравно
мерность высева различны х семян  допускается  до 
20%  при рядовом посеве, а при разбросном — до 
25% (при скорости ветра до 3 м/сек). Рядобсй по
сев по подготовленной почве долж ен производиться 
с заделкой  семян  на глубину от 0,5 до 4 см с 
одновременным прикатыванием .

Д л я  этой цели Г С К Б  почвопосевмаш в г. Киро
вограде совместно со С р едазН Н И Л Х о м  создали се
ялк у  саксаульно-травяную  ССТ-3. Она предназначе
на для  разбросного, сплошного и рядового посева 
семян саксаула, черкеза , полукустарников (прутня
ка, полыней, терескена, чогона, кейреука) и других 
кустарниковы х пород в пустынных и полупустынных 
зонах  Средней Азии, К азахстана,  З а к а в к а зь я ,  Н и ж 
него П оволжья и Северного К авказа .

С еялка  ССТ-3 может работать  на песках, мелко
бугристых, барханных супесях и суглинках. Р азб ро с
ной посев с ее помощью на н езадерн елы х  песках 
проводят без предварительной их обработки с по
следую щей заделкой  семян шлейфованном. Рядовой  
посев на зад ернелы х  песках, супесях и суглинках 
осущ ествляется  после предварительной вспашки 
почвы на глубину до 30 см и шириной не менее
1,5 м с одновременным боронованием дл я  снятия 
дерна. Сеялкой  вы севаю тся  как  обескрыленные, так  
и необескрыленные семена различной засоренности: 
у  саксаула  — до 5 0 % , черкеза  — до 50 % , полы
ни — до 90 % , терескена — до 7 5% , кейреука — до 
50 % , изеня — до 75% и чогона — до 50 % . В сор
ную примесь могут входить плодоножки (до 1%) ,  
крылатки, частицы веток и стеблей травы  длиной

до 2 см. В лажность посевного материала должна 
быть не выше 15%.

Пневматическая  саксаульно-травяная  сеялка (см. 
рис.) состоит из рамы , навесного устройства, при
вода, воздушной и высевающей систем, ходовой ча
сти, дозатора, опорной пожкн и подножья. Для 
разбросного варианта  сеялка  оборудована гндрофи- 
цированным м аркером  и шлейфом.

Р а м а  — пространственная, прямоугольная. В пе
редней ее части имеется замок-треугольник с раско
сами для  автоматической навески на трактор и пло
щ адки  дл я  крепления вентилятора. Задняя  часть 
рам ы  п редставляет  собой замкнутый прямоуголь
ник, на который приварены кронштейны для креп
ления ходовой части и подножья, а также косынки 
крепления приводных механизмов.

Навесное устройство-автосцепка состоит из при
варенного на рам у  зам ка  и треугольной рамки авто
сцепки, навешиваемой непосредственно на навес
ную систему трактора. Привод сеялки осуществ
ляется  от правого ходового колеса через четырех
ступенчатую коробку скоростей. Затем  с помощью 
пары конических шестерен и предохранительного 
устройства движение передается через звездочку на 
правый транспортер дозатора, на противоположном 
конце которого установлена коническая шестерня, 
входящ ая  в зацепление с зубчаткой ведущего бара
бана левого транспортера, и к валу привода воро
шителей дозатора. Гидропривод вентилятора осуще
ствляется  от гидромотора через клиноременную пе
редачу. К гндромотору через угловые п а i рубки 
присоединяются рукава  высокого давления шдро- 
снстемы трактора.

В ы севаю щ ая  система состоит из бункера-дозатора, 
кольчаты х транспортеров, активных заслонок, слу-

Общий вид сеялки ССТ-3 (сошниковый вариант)
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Условия проведения испытаний

Таблица 1

Наименование  по к азател ей
С редазМ И С

Данные

КазМИО Туркм енМ ИС

Тип п о ч в ы ...................................................................................... Супесчаная
Структура .......................................................................................... Бесструктурная
Р е л ь е ф " ..............................................................................................  Холмистый
М и к р о р е л ь е ф ................................................................................. Мелкокомковатый

Влажность почвы (%) в горизонтах:
О—5 см  
5—10 см 

10— 15 см

Плотность почвы (кг /с м 2) в горизонтах:
0—5 с м ...............................................
5—10 с м ...............................................

10—15 с м ...............................................
Предшествующая обработка почвы . . . 
Характеристика посевного материала

а) абсолютный вес 1000 шг.
саксаул ...................................................
черкез ...................................................
прутняк ...............................................

б) чистота семян, %

саксаул
черкез
прутняк

в) влажность семян,

саксаул
черкез
прутняк

12,4
8,3
6,6

3,7
8,1

13,7

48
30

Супесчаная
Бесструктурная

Ровный

11,5
8,5
4,51

0,7
1.3
2.4

Вспашка на глубину 15—20 см

7,28

20,6

33,9

Песчаная

Холмистый
Неровный

32,88
61

10,5 

16,С6

2 ,2-

11,2

8,78
13,64

44
40

7,08
8,03

ж ащ их для изменения нормы в ы с е Е а ,  ворошилок, 
пневмосистемы, сошниковой группы, разбрасываю 
щего устройства. Бункер-дозатор выполняет роль 
емкости для семян и дозирую щего устройства. Дном 
бункера служ ат кольчатые ленты транспортера, 
между которыми образуется высевное окно, при
крытое активной заслонкой. Ленты транспортера, 
вращ аясь  навстречу друг другу, подают семена в 
высевное окно смесителя. В верхней его части уста
новлена приемная воронка с распределительными 
козырьками для  создания эжекции. Смеситель з а 
канчивается тремя патрубками, перед которыми ус
тановлены два регулируемых делителя; они делят 
поток воздуха с семенами на две или три части. 
Выходы воздушной системы заканчиваю тся либо 
сошниками, либо разбрасываю щ ими соплами.

Сошниковая группа состоит из трех анкерных 
сошников, каждый из которых верхней и нижней 
тягами шарнирно соединен с кронштейном, прикреп
ленным к раме сеялки скобами. Заглубление сош
ника ограничивается регулируемым по Bbicoie по
лозовидным ограничителем глубины хода. Подача 
семенного материала из дозирующей системы в сош
ник осуществляется через рукав, входящий в гаси
тель, шарнирно соединенный с сошником и рука
вом. Необходимый контакт семян с почвой дости
гается за счет катков с грузиками, укрепленных 
на раме катка. Разбрасываю щ ие устройства состоят

из трех сопел, которые присоединяются к выход
ным патрубкам смесителя.

Таким образом, технологический процесс в сеял
ке происходит следующим образом: загруженные в 
бункер семена ощтифтованными транспортерами по
даются в воронку смесителя. Воздушный поток от 
вентилятора подхватывает семена и несет их в зад
нюю часть смесителя, где разделяется  на две или 
три части. Внесение посевного материала в почву 
происходит по рукавам  через гасители в сошник с 
последующим прикатыванием, либо по трубопрово
дам через сопла вразброс на почву с последующей 
заделкой семян шлейфом. Настройку сеялки на нор
му высева осуществляю т двумя сменными звездоч
ками, четырехскоростным редуктором и изменением 
положения активных заслонок.

Техническая характеристика сеялки CCT-3. Ш и
рина захвата  при сошниковом варианте — 1,5 м, 
при разбросном — 5 — 7 м. Потребная мощность — 
17,55 л. с. Рабочие скорости — 6 ,75  — 18 км/ч. 
Т ранспортная скорость — до 18 км/ч. Производи
тельность чистой работы при сошниковом вариан
те — до 3,1 га/ч, при разбросном — до 7,8 га/ч. 
Количество обслуживающего персонала — 1 тракто
рист. Габариты при сошниковом варианте — 2 6 5 0 Х  
Х 2 3 5 0 Х 1 7 5 0  мм, при разбросном — 3 3 5 0 Х 3 0 6 0 Х  
X I 750  мм. Общий вес — 645  кг. Глубина хода 
СОШНИКОВ —  0,4 СМ. Т И П  СОШНИКОВ —  ПОЛО30В1'ДНЫЙ-

5Б
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Т а б л и ц а  2
Т ехнико-экономические показатели сеялки ССТ-3

Д анн ы е

Наименование  показателей р азбр осно й
вариант

со ш н и к о 
вый 

ва риант

Производительность за 1 ч
чистой работы, г а .................  1 ,2—1,89 1,07— 1,55

Производительность за 1 ч 
сменного времени, га . . . 0 ,9 8 —1,4 1,15— 1,20

Удельный расход топлива (с 
трактором Т-40А), кг!га . . 3,57 4,71

Потребляемая мощность сеял
кой (в агрегате с тракто
ром Т-40А), л.с.

I передача ......................  12,04 15,03
II то ж е .................... 14,02 17,70
III » ......................  16,32 21,18

Показатель технологического
о б с л у ж и в а н и я .......................... 0 ,99  0,99 1

Коэффициент надежности тех
нологического процесса . . 0 ,93 -0 ,9 7  0 ,9 7—1

Общий коэффициент исполь
зования рабочего времени
с м е н ы ...................... 0 , 8 5 - 0 , 9 5  0 ,62  0,76

Коэффициент готовности . . .  и ,98 0,97
Повышение производитель

ности механизированного 
труда в сравнении с ручным
т р у д о м  ...................................................  4 , 1 4

Степень снижения прямых из
держек, «ь . . . . . .  28,6

Годовой экономический эф
фект, р у б . / г а ..............................  96

Количество сошников — 3 шт. Емкость бункера — 
820  дм3. Ш ирина захвата  шлейфа — 61 90  мм. Рас
стояние меж ду центрами крайних сопел — 1230 мм. 
Количество разбрасываю щ их сопел — 3 шт. Тип 
дозирующего устройства — ленточный. Тип высеьа- 
ющего устройства — пневматический. Число оборо
тов вентилятора — 1600  — 20 20  об/мин.

Сеялка ССТ-3 в период 1971 — 1972 гг. прошла 
государственные испытания на Среднеазиатской, 
Туркменской и Казахской машиноиспытательных 
станциях. И спытания проводились в совхозах «Тед- 
ж ен» и «П равда»  Туркменской ССР, «Карнаб» Са
маркандской области и Ш африканском лесхозе 
Бухарской области Узбекской ССР, а также в Кус- 
кудукском лесхозе и опытно-семеноводческом хозяй
стве Кескеленского района Алма-Атинской области 
Казахской ССР. Условия проведения испытаний 
полностью соответствуют агролесотехническим тре
бованиям для данной сеялки  (табл. 1).

Хозяйственная проверка сеялки при г о а п т ы т а -  
нии проводилась в агрегате с тракторами МТЗ-50Х, 
МТЗ-54, Т-40А на посеве семян саксаула, черкеза, 
прутняка и других растений разбросным и рядовым 
способами. Получены следующие данные по техни
ко-экономическим показателям (табл. 2), которые 
характеризую т работу данной сеялки.

К достоинству конструкции сеялки ССТ-3 можно 
отнести ее высокие технико-экономические показате
ли, универсальность, простоту и малую трудоем
кость техухода, удобства посева различных семян 
пустынных растений, простоту переоборудования с 
одного вида работы на другой, большой диапазон 
регулировок нормы высева от 0 ,4  до 148 кг/га, 
наличие автосцепки, позволяющей быстро навеши
вать сеялку на трактор, а также ее отсоединение. 
Применение сеялки  в производстве полностью за 
меняет ручной тру'д.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ОПУБЛИКОВАННОМУ

УДК 634.0.30 : 634.0.232.427

Исследование ротационного посадочного аппарата 
с телескопическими лучами
Г. И. КЕЙЗЕР (БелНИИЛХ)

статье Д. Г. Тавберидзе «Тео- 
^  реткческие исследования ле
сопосадочных механизмов» («Лес
ное хозяйство», 1971 г., № 6) не
которые выводы (в частности, о 
равенстве скоростей | / „ аш. =  
-- V'.iaxB. на горизонтальном уча
стке 5—0'—7, формула 11 для 
юризонталыгой составляющей аб
солютной скорости захвата, вывод
о равенстве 1/»захв=  Умаш. при 
nit =  0), касающиеся теории поса
дочного аппарата с телеекопиче- 
:кими* лучами, с нашей точки зре

ния, являются спорными. Проана
лизируем работу такого аппарата.

Сущность работы посадочного 
аппарата с телескопическими лу
чами заключается в том, что за 
хват с лучом кинематически свя
зан таким образом, что может пе
ремещаться вдоль луча. Переме
щение захвата происходит в ре
зультате его взаимодействия с 
направляющей горизонтальной до
рожкой. Траектория движения за 
хвата ротационного посадочного 
аппарата с телескопическими лу

чами представлена на рис. 1. Это 
циклоида с некоторым горизон
тальным участком ab. На участ
ках ас и cb движение захвата вы
ражается параметрическими урав- 
нелиями:

.V =■ V wt  — R  sin cof; 
у =  R  — R  cos oit. ( 1)

На участке ab траектория пред
ставляет прямую линию, парал
лельную оси X. Поскольку вели
чина R  на участке АБ меняется,
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Рис. !. Траектория движения за
хвата посадочного аппарата с те

лескопическими лучами

О

Рис. 2. Зависимость горизонталь
ного участка от угла работы теле

скопического устройства

то

Я sin и/ =  / ? c o s —  t g w t .  (2)

Тогда уравнениями движения 
захвата на участке ab будут: 

а
х  =  V J  —  R  cos - у -  tg (ot;

(3)а
у  =  R  —  R  cos — .

Составляющие абсолютной ско
рости захвата на участках ас 
и cb:

=  V M —  R a  cos u>t\
V y  =  /?м sin a t ,  

а на прямолинейном участке ab: 
a 1

V x  =  v u —  Ru' c o s ' T - COs2<*t ’  ( 5 )  

Ky =  0.
Это значит, что при перемеще

нии захвата по прямолинейному 
участку траектории аЬ, ввиду от
сутствия вертикальной составляю
щей абсолютной скорости, переме
щение растения происходит толь
ко по горизонтали, что должно 
улучшать агротехнические показа
тели по глубине заделки растений.

Конструкция аппарата с теле
скопическими лучами имеет смысл 
при посадке, когда:

К м — « Я  =  0 и К м — <о/?<0 .
При посадке со скоростью 

а
V M — <*R cos —  =  0

абсолютная скорость равна нулю 
т о л ь к о о д н о й  точке.

В связи с отсутствием верти
кальной составляющей абсолют
ной скорости на горизонтальном 
участке траектории большой ин
терес представляет величина этого 
участка S =  (ab), 
где

•S =  X 2 X i  =  V „  (^2 ̂ l)

— R  cos —  (tg “ ^2 — !g a t i)-

a t2 =  2- — ;

a  a  re
<  =  2 r . - —  ..

тогда

s  =  R ( i r - 2 s [ n J f ) ’  ( 6 )

т. e. величина горизонтального 
участка зависит от размера луча 
и угла, при котором происходит 
срабатывание телескопического 
устройства луча. Обычно величина

угла находится в пределах
60—70°. На рис. 2 приведен гря- 

S 2*
фик зависимости ° т угла п ■

Как показывает установленная 
зависимость, в допустимых преде
лах угла работы телескопического 
устройства луча величина гори
зонтального участка пути незначи
тельная и находится в пределах 
(0,05—0,1).'?. Например, для лесо
посадочной машины ЛМД-1, где 
до 1968 г. устанавливался аппарат 
с телескопическими лучами, вели
чина горизонтального участка пу

ти захвата S =  0,05-380 =  19 мм, 
что не имеет существенного значе
ния.

Поэтому усложнение конструк
ции введением телескопического 
устройства в лучевом ротационном 
посадочном аппарате не оправды
вается. В 1967 г. аппарат с теле
скопическими лучами машины 
ЛМД-1 был заменен на обыкно
венный ротационный лучевой. При 
проведении сравнительных госу
дарственных испытаний двух аппа
ратов установлено, что в целом 
показатели работы машины в ре
зультате замены не ухудшились, 
а некоторые даже улучшились.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:

1) применение ротационных по
садочных аппаратов с телескопиче
скими лучами имеет смысл при 
посадке с абсолютной скоростью, 
равной нулю и больше нуля, при 
положении захватов в крайней 
нижней точке;

2) ротационные посадочные ап
параты с телескопическими луча
ми обеспечивают абсолютную ну
левую скорость лишь в одной точ
ке и отсутствие вертикальных пе
ремещений на некотором участке;

3) величина пути, на котором 
обеспечивается вертикальная со
ставляющая абсолютной скорости, 
равная нулю, незначительна и ко
леблется в пределах (0,05—0,1) R.

4) по сравнению с обычным ро
тационным лучевым посадочным 
аппаратом аппарат с телескопиче
скими лучами значительно слож
нее и менее надежен в работе.
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ЙЕС И ОХОТА Ш~: =|
^ ----------------------------------  ------- I

УДК 634.0 : 639.1.05

----------------З А  КОМПЛЕКСНОЕ-------------------------------

ЛЕСНОЕ И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО---------------

Т. ХУТИЕВ, начальник Северо-Осетинского управления лесного хозяйства;

3. КАНТЕМИРОВ, главный лесничий Орджоникидзевского лесхоза

g  Д и р е к ти в а х  X X IV  съезда  К П С С  боль
ш ое вни м ан и е  уделяется  ин тен си вн о м у  

к о м п лек сн ом у  и сп о льзо в ан и ю  п р и р о д н ы х  б о 
гатств. О д н а  из важ н ы х  п р о б л ем  в свете  эти х  
тр еб о в ан и й  — п овы ш ен и е  э к о н о м и ч еско й  э ф 
ф е к т и в н о с т и  х о зя й ств ен н о го  о сво ен и я  п о л е з 
ной ф а у н ы  и н ей тр а л и за ц и я  вредн ой  д еятел ь 
ности  д и ки х  ж и во тн ы х  в лесу. О х о т а  — один 
из осн овн ы х  видов поб о чн о го  п ользован и я  л е 
сом.

К ак  известно, л еса  п р ед ставл яю т  со бо й  н а и 
более  об ш и р н ы е  и ц ен н ы е  охотнич ьи  угодья, 
которы е н аселяет  р азн о о б р а зн а я  лесн ая  дичь. 
К руп н ы й  учен ы й  лесовод  М. Е. Т к а ч е н к о  у к а 
зывал на  то, что л ес  нем ы слим  без  п р е д с та 
вителей  ж и во тн о го  мира, а р азн ови дн ость  
ф ауны  в нем зави си т  от состава  древостоя  и 
характера  х о зяй ств ен н о й  д еятел ьн о сти  ч ел о 
века. О н  п редлагал  «строить  л есо в о д ств ен н у ю  
тех н и к у  так, чтобы м о ж н о  бы ло  м аксим альн о  
использовать п о л о ж и тел ьн у ю  роль ф а у н ы  и 
сводить к  возм о ж н о м у  м и н им ум у ее  о т р и ц а 
тельное вли ян и е  на лес».

Э то  во зм о ж н о  лиш ь при  у слови и  ко м п л ек с 
ного веден ия  л есн ого  и охотн и чьего  х о з я й 
ства, и н тересы  к о торы х  долж н ы  учитываться  
одноврем енно. И с п о л ь зо в а н и е  охотничьей  
ф ауны  в лесу  н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а зн о  р а с 
сматривать в со четан и и  и н тересов  лесн о го  и 
охотничьего  хозяйства , что  п о зво л и т  получать 
с еди ниц ы  п л ощ ади  м аксим альн ы й доход  от 
лесной ф а у н ы  и р азу м н о  реш ать  все б и о т ех 
нические вопросы, сп о со б ств у ю щ и е  бы стром у 
увеличен ию  поголовья  д и ки х  ж и в о тн ы х  и 
птиц. Э то  п о д тв ер ж дает  опы т  н аш и х  п р и б а л 
тийских  р есп у б л и к  и ряда  за р у б еж н ы х  с о ц и а 

л и сти ч еск и х  стран, где у ж е  несколько  лет  ус
п еш н о  р а б о т а ю т  государственны е комплексы, 
о б ъ ед и н яю щ и е  в еди н ое  целое  лесн ое  и о х о т 
ничье хозяйство .

Д еятельность  этих  ком п лексов  нап равлена 
на  о х р а н у  и воспрои зводство  лесного  фонда, 
охотн и чьей  ф ау н ы  и ры бны х запасов, веде
ние с е л е к ц и о н н о й  работы  по аккли м ати зац и и  
и ул у ч ш ен и ю  состоян и я  дики х  ж ивотны х, на 
вы п о л н ен и е  разл и ч н ы х  б и отехн и ч еск и х  м еро
п р и ят и й  в еди нстве  с лесохозяйствен ны м и 
рабо там и  с целью  улучш ения  корм овой базы 
и п овы ш ен и я  качества  охотничьих  угодий. 
З д есь  еж его д н о  учи ты ваю т  охотничью  ф аун у  
и п о с е зо н н о  корм овы е  ресурсы  для диких  ж и 
вотных, о п р е д е л яю т  вред, нан оси м ы й ими, а 
т а к ж е  р егу л и р у ю т  их  числен ность  в соответ
ствии  с корм овой  ем костью  угодий. М ного 
вн и м ан и я  уделяется  р ац и он альн ом у  исполь
зо в а н и ю  лесо сеч н о го  ф о н д а  и накопленны х 
зап асо в  ох о тн и ч ьей  ф ауны .

Л е с а  С еве р о -О с е ти н с к о й  А С С Р  состоят  в 
осн овн ом  из л и ствен н ы х  пород, общая их  п л о 
щадь — 212,6 тыс. га, а покры тая лесом  — 
176,7 тыс. га. З д есь  о б и таю т  зубры  — 97 го
лов, о л ен и  — 75, косули  — 1990, кабан ы  — 1910, 
м едведи  — 209, а в горах, на альп и й ски х  л у 
гах, туры  — 3800, серны  — 809 голов и другие 
виды звер ей  и птиц. В л есах  р есп у б л и к и  (они 
отн есен ы  к I группе)  лесо во сстан о вл ен и е  яв
ляется  основн ы м  н ап равлени ем , что создает  
благо п р и ятн ы е  условия  для разведен ия  ф а у 
ны в м аксим альн ом  количестве.

П о  данны м В. И. Д ем ен ть ева  (1971 г.), в 
усл о ви ях  С ев ер н о й  О с е т и и  и соседн их  рес
п у б л и к  н а  1 тыс. га  л есн о й  площ ади  м ож н о

59
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



довести  плотность  олен ей  до 13— 15 голов, 
косуль — 20 — 25 и кабанов  — до 15 голов. Уве
л и ч ен и е  р езер в а  поголовья составляет: зубров  
в 2 раза, о л ен ей  10— 12, туров  — 4 — 5, серн  —
3 — 4, кабан ов  — 2, зайц ев  — 3, ф а за н о в  в 10 — 
12 раз. В условиях  С евер о -К авказск и х  р е с п у б 
л и к  довольн о  персп екти вн ы м  является  веде
ни е  хозяйства  на зубров  (сей час  на  т е р р и т о 
ри и  С евер о -О сети н ск о й  А С С Р  их н асч и ты 
вается  100 голов). Все это  п о зво л и т  ш и р о ко  
развернуть  сп о р ти вн у ю  охоту, кром е того, 
м о ж н о  будет еж его д н о  добы вать  путем  о т 
стрела  200 — 300 т д ел и катесн о го  мяса.

В Г рузин ской  ССР, У к р аи н ск о й  С С Р  и 
П р и б ал ти й ск и х  р есп уб ли ках ,  где охотничье  
хозяйство  сочетается  с и н тересам и  л есн ого  
хозяйства  и ох р ан ы  природы , б и о тех н и ч еск и е  
м ероприятия  п роводятся  в больш их  разм ерах : 
заготовка сена  увеличилась  в 1,5 раза, к о р н е 
плодов — почти  9 раз, а ко н ц ен тр ато в  в 3 р а 
за. С овместная деятельность  л есн о го  и о х о т 
ничьего хозяйства  таи т  в себе  неи счерп аем ы е  
резервы  п ол о ж и тел ьн о го  воздействи я  на ви 
довой состав и чи слен н ость  дичи, о с о б е н н о  в 
условиях  С евер н о й  О с е ти и  и други х  соседн их  
р есп у б л и к  С еверн ого  К авказа .

Н ам  необходи м о  еж его д н о  заготавли вать  
2500 — 2700 т сена, чтобы  п о л н о стью  и сп оль
зовать сен окосн ы е  угодья (в горах и л е с а х ) ,  
недоступны е для сельско х о зяй ствен н о го  п оль

зовани я. С ено  следует  оставлять в к о п н а х ' й 
ски рдах  на зи м н и й  пери од  для подкорм ки  ди
чи, а т ак ж е  засевать  сельскохозяйственны м и 
культурам и  8 0 — 100 га. Э то  позволи т  ли кви 
д ировать  д е ф и ц и т  корм овы х ресурсов  и зна
чи тельн о  ум еньш ить  ущ ерб , наносим ы й дичью 
лесн о м у  хозяйству .

П р и  ком п лек сн ом  веден ии  хозяйства  л есо 
воды до лж н ы  п лан и ровать  п роведение  рубок 
у хода  за  лесом  при условии  соблю ден ия  ин
тер есо в  охотничьего  хозяйства , так как не 
б езразли чн о ,  в какое  время и на каком участ
ке  осущ ествляю тся  лесовосстанови тельны е 
м ероп ри яти я .  80 — 85% охотничьих  угодий од
н о вр ем ен н о  являю тся  и лесны м и угодьями. 
Б еск о н тр о л ь н о е  у вел и ч ен и е  ч ислен ности  о хот
ничьей ф а у н ы  в р ай о н ах  и н тен си вн ого  л есн о 
го х о зяй ства  вызывает зам етн о е  повреж дени е  
лесн ы х  культур и молодняков, ж и вотн ы е п о 
д авляю т их рост, из-за чего обедняется  состав 
н асаж дени й .

П р о е к т  би о тех н и ч еск и х  м ер о п р и яти й  дол
ж ен  составляться  совм естн о  со сп ец и али ста 
ми л есн ого  хозяйства . Резкая  см ена х ар акте 
ра  угоди й  при  п роведен и и  тех или иных х о 
зяй ствен н ы х  м ер о п р и яти й  в лесном  х озяй ст 
ве в значи тельн ой  степ ен и  м ен яет  видовой и 
коли чествен н ы й  состав ф ау н ы  дан ного  рай 
она.

УДК Ч39.1.06

Повышение кормовой емкости 
лесных охотничьих угодий
В. ПАДАЙГА, кандидат биологических наук 
(Лаборатория лесного охотоведения ЛитНИИЛХа)

D  СССР роль сплошнолесосеч- 
ных рубок в динамике кормо

вой продуктивности лесных охот
ничьих угодий для лося, замиа-бе- 
ляка и белки впервые была изло
жена в 1934 г. Д. Н. Даниловым.
А. А. Козловский (1960, 1967, 1971) 
своими исследованиями о лесохо
зяйственном значении лося убеди
тельно показал, что численность 
этих животных в основном опре
деляется наличием в лесах осино
вых и сосновых молодняков. Им 
же были составлены таблицы кор
мовой продуктивности молодня
ков осины, сосны- и дуба.

П. Б. Юргенсон (1967) указыва
ет, что возрастные и породные 
сукцессии в лесах как результат 
действия пожаров и лесоэксплуа
тации вызывают существенные ка
чественные и количественные сдви
ги в их животном мире. Отраста
ние на месте лесосек и гарей 
молодняков (чаще лиственных) 
создает условия для процветания 
таких представителей фауны, как 
лось и другие копытные, заяц-бе
ляк, тетерев. Длительность этой 
стадии всего 10—21 лет. Затем 
следует более продолжительная 
стадия густых следневозрастиых

насаждении с неплодоносящим 
древостоем, со слабым развитием 
нижних ярусов (30—40 лет), когда 
количество животных, обитающих 
на лесосеках, опушках, а также 
в молодняках, становится незна
чительным. В 1969 г. П. Б. Юрген
сон в своей большой работе о по
вышении продуктивности лесных 
охотничьих угодий Завидовского 
заповедно-охотничьего хозяйства 
подробно рассмотрел значение ос
новных лесохозяйственных меро
приятий для повышения продук
тивности лесных охотничьих уго
дий. У нас, к сожалению, ’ЭТИМ
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вопросам мало уделяли внимания, 
особенно в отношении изменений 
кормовой емкости угодий под 
влиянием лесохозяйственных меро
приятий.

Необходимость изучения влия
ния рубок леса на численность 
охотничьих животных и разработ
ки экологической типологии вы
рубок для ведения современного 
комплексного лесоохотничьего хо
зяйства ярко была показана 
Л. Красовским (1971).

В последнее время большие ра
боты по изучению влияния лесохо
зяйственных мероприятий на кор
мовую продуктивность зимних 
пастбищ оленей и способов увели
чения кормовой емкости угодий 
были проведены в США. Р. Тей
лор (1956) отмечает, что правиль
ное ведение лесного хозяйства с 
непрерывными рубками на боль
шой площади обеспечивает воз
никновение хороших зимних паст
бищ для оленей. Так, в дубовых 
лесах Пенсильвании на сплошных 
лесосеках количество кормов в 
45 раз превышает то, что было 
до рубки. Автор, цитируя Хослея, 
указывает, что за 10 лет можно 
существенно изменить обилие кор
мов и скудные лесные охотничьи 
угодья превратить в обильные. 
Однако поголовье дичи по плот
ности должно соответствовать 
кормовой емкости существующих 
угодий — это основное условие. 
В противном случае животные 
уничтожают обильное лесовозоб
новление, вызванное лесохозяй
ственными мероприятиями и сво
дят на нет их положительный эф
фект. Большое значение Хослей 
придает выборочным и постепен
ным рубкам леса, в результате 
которых возникают смешанные 
хвойно-широколиственные насаж
дения.

В США в смешанных твердо
лиственных насаждениях с мерт
вым напочвенным покровом во 
время осветлений оставляли та
кое число деревьев, которое долж 
но быть к возрасту рубки. Уже 
через год появились кормовые ре
сурсы для оленей и был получен 
положительный эффект для охот
ничьего и лесного хозяйства 
(Chaffer, 1964). В. Грэндж (1949) 
благоприятные условия для дичи 
видит в разнопородном, разновоз
растном и разнополнотном лесу. 
По мнению автора, это достигает
ся соответствующими способами 
рубок, выполняемыми в несколько 
приемов.

Эффект интенсивного осветления 
насаждений для увеличения про
дуктивности древесно-веточных 
кормов белохвостых оленей в Ап
палачских горах (Сев. Каролина) 
изучал Ф. Джонсон (1965). При 
высокой полноте твердолиственных

ыолодняков естественное возобнов
ление в местах обитания оленей 
прекратилось. Уже в 11-летних на
саждениях проводили интенсив
ные осветления с оставлением 
лишь такого количества стволов, 
которое должно быть к возрасту 
спелости. Это мероприятие увели
чило запасы древесно-веточных 
кормов, продуцируемых твердо
лиственными породами, в 3—4 ра
за по сравнению с обычными руб
ками ухода. При обильном лесо
возобновлении создались условия, 
позволяющие избегать ущерба от 
оленей. В условиях Мичигана пос
ле интенсивного осветления осина 
продуцирует в 2 раза больше 
побегов, чем при выборочных руб
ках. Там же в 11-летних твердо
лиственных насаждениях при 
оставлении во время осветления 
деревьев на расстоянии 1,5—3,6 м 
один от другого уже в следующем 
году появилась густая поросль. 
Делянки, подвергшиеся рубке, д а 
ли в 10 раз больше древесно-ве
точных кормов, чем контрольные, 
т. е. соответственно 362 и 36 кг 
на 0,4 га.

Исследования Л. Верме (1965) 
в Северном Мичигане показали, 
что благоприятные условия зимов
ки для белохвостых оленей опре
деляются не только кормовыми, 
но и защитными свойствами на
саждений. Для обеспечения опти
мальных условий зимовки оленей 
рекомендуется вести лесное хозяй
ство путем сплошных рубок боль
шими блоками (16—64 га),  чтобы 
создать 5 возрастных классов дре- 
востоев на протяжении 80— 100- 
летнего оборота рубок. Наилучши
ми защитными свойствами харак
теризуются сомкнутые одновоз- 
растчые насаждения, в которых 
снежный покров тонок и сеть до
рожек оленей не заносится ветром. 
Уменьшение вреда от оленей в ле
су достигается пространственным 
разъединением кормовых и защит
ных участков. При сплошной руб
ке туи, одного из главных кормо
вых растений, белохвостые олени 
охотно объедают побеги крон; 
участок сплошной рубки площадью 
в 10 га может обеспечить кормом 
около 250 голов оленей. Д. Кебе- 
:юв (1965) в Западной Монтане 
убедительно показал, что чем на
саждения более разрежены, тем 
охотнее они посещаются оленями. 
Увеличение полноты древостоев 
приводит к убыли зимних кормо
вых растений и к сокращению 
площади зимних угодий, пригод
ных для оленей.

Изучая зависимость между за 
пасами древесно-веточных кормов, 
возрастом насаждений и интенсив
ностью их рубок, Д. Паттон и 
Б. Мак-Джинне (1964) в сосново
дубовых лесах заложили 49 проб

ных площадок по 0,2 га каждая, 
в том числе 4 в нетронутых руб
ками. Возраст рубок составлял
1—4 года, интенсивность равня
лась 22—78%. Была установлена 
прямая зависимость между возра
стом, интенсивностью рубок и за
пасами древесно-веточных кормов. 
Если на нетронутых участках за
пас древесно-веточных кормов 
был 11,4 кг!га, то через гот после 
рубки интенсивностью 30% он 
возрос до 34,4 кг/га, а через 4 го
да до 57 кг/га. При интенсивности 
рубки в 78% запас древесно-ве
точного корма через год был ра
вен 174 кг/га. а через 4 года — 
279 кг/га. Авторы предполагают, 
что количество веточного корма 
увеличивается после рубок в те
чение 15 лет.

В. Пенджеллай (1963) при ис
следовании взаимовлияния оленей 
и насаждений дугласовой пихты 
установил интересную зависимость 
между рубками и степенью покры
тия почвы кустарниками. По его 
данным, в насаждениях, з кото
рых не было рубок, кустарники 
по!;рывают 22% поверхности поч
вы, а соотношение групп хорошо 
и плохо поедаемых кормовых 
кустарников составляет 32:68. 
В насаждениях, в которых рубки 
были 13 лет назад, покрытие — 
86,9% и соотношение 33: 69. 
В пихтарниках, где рубки были 
20 лет назад, покрытие почвы
кустарниками было 73,1% и соот
ношение вышеуказанных групп 
12:69, а 40 лет назад — 40,1% 
и 31 : 69. Максимального развития 
подрост и подлесок достигают че
рез 15 лет после рубок (покрытие 
100%). После рубок в насажде
ниях увеличивается высота снеж
ного покрова, поэтому следует
оставлять защитные островки спе
лых деревьев, что значительно
улучшает зимние стации оленей.

Г. Миллер (1961) отмечает, что 
все рубки независимо от типов 
леса способствуют улучшению ус
ловий обитания охотничьих жи
вотных, содействуя обогащению 
нижних ярусов леса кормовыми 
растениями. В твердолиственных 
насаждениях выгодно иметь 20% 
молодняков, 40% средневозраст
ных и 40% спелых древостоев.

Л. Крефтинг и Р. Филлипс 
(1970) установили, что рубки леса 
увеличивают кормность и умень
шают зашитность лесных охот
ничьих угодий. Р. Гудзон (1969), 
изучая эффективность лесохозяй
ственных мероприятий для черно
хвостых оленей, пришел к заклю
чению, что наибольший эффект 
можно получить: 1) при сохране
нии в лесах естественных откры
тых пространств; 2) на участках 
сплошных лесосек для елово-пих
товых лесов площадью не более
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&  га  и полосами не длиннее 300 м, 
в- сосняках площадью менее 18 га\
3) выборочные рубки усиливают 
развитие нижних ярусов в 3—
5 раз, что сохраняется не более 
15 лет после рубки (наибольший 
эффект через б л ет ) ; 4) прорежи
вание (осветление) также поло
жительно влияет на кормовые ре
сурсы, но для этого его надо 
повторять периодически; 5) олени 
предпочитают неочищенные лесосе
ки; 6) открытые пространства в 
лесах должны быть площадью не 
более 8 га.

В США большое внимание уде
ляется исключению из рубок пло
щадей, представляющих собой 
места зимних стойбищ оленей и 
особенно их «ядра». Ставится во
прос об определении минимальных 
и оптимальных размеров «ядра» 
мест зимовок оленей. В СССР 
и в США ведется работа по ра
циональному использованию пору
бочных остатков для зимней под
кормки различных видов оленей л 
зайцев. Возможность использова
ния отходов рубки для подкорм
ки дичи замечена давно, однако 
первые расчеты были проведены 
сравнительно недавно. В. Грэндж 
(1949) установил, что срубленные 
деревья дают 2— 10 кг древесно
веточного корма, пригодного для 
питания оленей. Зная суточную их 
потребность, он подсчитал, сколь
ко необходимо срубить деревьев 
для одного оленя и всего стада 
в наиболее трудный период зимы. 
В 1971 г. А. А. Козловским были 
опубликованы таблицы запасов 
корма (кора, побеги) для лосей у 
поваленных стволов осины в зави
симости от их диаметра (от 6 до 
56 см и с интервалом через к аж 
дые 2 см). Некоторые данные
0 запасах древесно-веточного кор
ма и коры, поедаемых дичью с 
поваленных осин и ив, были по
лучены И. Кузьминым (1972).

Для увеличения запасов дре
весно-веточных кормов в местах 
обитания оленей с неблагоприят
ными условиями питания в США 
были испытаны гербициды 2,4-Д 
и 2,4,5-Т. Опрыскивали насажде
ния препаратом 2,4-Д (80 г на
1 л  воды; 28,5 я/га).  Предпочи
таемые оленями виды раститель
ности отмирали меньше и лучше 
возобновлялись, чем малосъедоб
ные. Возросла масса травянистой 
растительности. В другом случае 
с той же целью была испытана 
смесь гербицидов 2,4-Д и 2,4,5-Т. 
Ставилась задача уничтожить 
верхнюю часть крон деревьев, 
чтобы вызвать образование при
корневых отпрысков. Насаждения 
обрабатывались с вертолета опти
мальными дозами по 0,9; 1,8 и
3,6 кг/га. Отмечены значительные 
видовые ра»личиядеревьевв-чув-

ствительности-к гербицидам. При
менение их наиболее эффективно 
в начале и конце лета. Указанное 
мероприятие рекомендуют приме
нять в горных лесах. Л. Крефтинг 
и Г. Хансен (1969) обработали 
с воздуха эфирным раствором
2.4-Д (2,3 кг на 23 л  воды на 
1 га) два участка насаждений по
0,8 га каждый, включающих 4 ти
па растительности (осина, дуб, 
сосна и кустарники). Две такие 
же пробные площадки были 
оставлены для контроля. По исте
чении четырех лет в пределах 
зимнего кормового поля для оле
ней (от земли до 2,1 м) подсчита
ли количество побегов, которые 
взвешивали в воздушносухом со
стоянии. В осинниках на опытном 
участке поедаемой оленями расти
тельности оказалось 73%, а на 
контрольном — 63%. Общая био
масса побегов на опытном участ
ке составила 54,5 кг, а на конт
рольном — 43,4 кг/га. В сосняках 
соответственно — 27 и 25,8; в дуб
няках — 63,9 и 30,9 кг!га, а в за 
рослях кустарников— 101,4 и
86,6 кг!га. Применение гербицида
2.4-Д для улучшения кормовой 
базы оленей целесообразно в том 
случае, когда биотехнические руб
ки дороги. Следует отметить, что 
в США еще в 1956 г. была разра
ботана типовая таблица лесохо
зяйственных мероприятий, способ
ствующих увеличению кормовой 
продуктивности лесных охотничьих 
угодий, однако исследования в 
этом направлении продолжаются.

В странах центральной Европы 
влияние лесохозяйственных меро
приятий на кормовую продуктив
ность лесных охотничьих угодий 
почти совсем не изучалось. Там 
в лесах искусственного происхож
дения чаще всего проводят и ис
кусственное разведение дичи. Нам 
известно лишь исследование Е. Но- 
ваковой и Р. Вольфа (1963), кото
рые установили, что лесосечное 
хозяйство способствует увеличению 
численности европейских оленей и 
косуль. Основные места обитания 
этих животных и причиняемые 
ими повреждения лесным породам 
сосредоточиваются на лесосеках и 
являются кратковременными, тог
да как при лесосечно-выборочном 
хозяйстве о«и рассеяны по терри
тории и долговременны.

В последние коды в США и 
Швеции стали изучать влияние 
удобрения молодых насаждений 
на их привлекательность в отно
шении оленей и лосей. Установле
но, что животные в несколько раз 
охотнее кормятся на удобренных 
участках, чем на контрольных. 
Применение азотистых удобрений 
рекомендуется для ограничения 
территории лесных пастбищ лосей 
и -других диких-копытных опреде

ленными участками, для огражде
ния тем самым других обширных 
площадей, занятых лесными куль
турами, от вредного воздействия 
вольного выпаса этих животных. 
Внесение суперфосфата и нитрата 
аммония в заросли Prunus besseyi 
и Cotoneastes acutifolia вызывало 
усиленное поедание оленями побе
гов на участке. Ранее это было 
установлено на полях люцерны. 
Отвлекающими сельскохозяйствен
ными культурами признаны Tri
folium pratense и Dactylis glome- 
rata, а наиболее эффективны удоб
рения 10N20P20K с добавлением 
дробленых раковин моллюсков. 
Олени также реагировали и на 
удобрение хвойных и лиственных 
пород. Использование побегов у 
Pseudotsuga menziesi возросло от
6 до 34%. Удобренные насажде
ния (на 10% площадей) привле
кают к себе оленей, что способ
ствует сохранению основной части 
лесных культур (Brown, 1966).

Изучалось также влияние удоб
рения молодняков на содержание 
сырого белка, кальция и фосфора 
в веточном корме. При внесении 
нитрата аммония количество бел
ков в побегах увеличивалось, ко
личество кальция уменьшалось, 
а содержание в них фосфора не 
изменялось. Суперфосфат повышал 
содержание фосфора, но не влиял 
на количество белков и кальция. 
Известкование совсем не отража
лось на содержании этих веществ 
в побегах (Wood, Lindsey, 1967).

В Швеции в течение четырех лет 
на 28 участках сосновых молод
няков в зависимости от количе
ства внесенных в почву азотистых 
удобрений (600—2400 кг/га) учи
тывали повреждения, причиняемые 
лосями деревцам. Установлено, 
что удобренные сосновые молод- 
няки повреждаются гораздо боль
ше, чем неудобренные. Лучше все
го привлекают лосей сосновые мо- 
лодняки, удобренные нитратом ам
мония, содержащего 25% азота. 
В данном случае до 33% всех де- 
ревцев получают тяжелые по
вреждения, а до 19% даже по
гибают от интенсивного объеда
ния. Менее привлекательны сосно
вые молодняки, удобренные моче
виной (40%), цианамидом кальция 
(21%), сульфатом аммония (21%) 
и препаратом NPCa (13%). Пов
реждаемость деревцев колебалась 
з пределах 5— 18%, а погибало от 
интенсивного объедания 3—8%. 
В контроле было повреждено 
лишь до 3% всех сосен (Bjorkman, 
1967).

Как показали исследования 
Р. Шлейниса (1970) в Дубравской 
ЛОС ЛитНИИЛХа, в вариантах 
удобрения N PK  и NK  поврежде
ние сосны лосями достигло соот
ветственно 70 и 75%, или было
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в 4 раза выше по сравнению 
с неудобренными участками. Нор
мы удобрений на 1 га составили 
(чистое вещество): N — 160 кг\
Р 2О5 — 100 кг и К20  — 200 кг. 
В Швенчионельском леспромхозе 
(Литовская ССР) при удобрении 
культур сосны PwoK\soN 160 или 
еще более высокими нормами об
кусывания лосями вершинных по
бегов было на 80— 100% больше, 
чем на контроле. Нормы удобре
ний на 1 га были: Р\а о =  Р 2О5 
(19,5%) 500—520 кг; Kim =  КС1 
(41%) 350—380 кг- jV16 0 =  ам
миачная сслитра (34—35%) 460— 
480 кг (Кучайтис, 1972).

В США для привлечения и сос
редоточения оленей на определен
ных участках испытывались также 
аттрактанты. К ним были отнесе
ны меласса (черная патока), ми
неральные вещества, редкие эле
менты, растения особо предпочи
таемые оленями и такие добав
ления к естественным кормам, как 
сено, концентраты и т. д. Исследо
ватели отмечают, что ни один спо
соб защиты леса от повреждений 
(аттрактанты, реппеленты, изгоро
ди и улучшение качества угодий) 
не может быть действенным без 
должного регулирования численно
сти поголовья оленей. Удачными 
были опыты применения на раз
ных видах мало привлекательных 
для оленей кустарников раствора 
из 1 части мелассы и 3—5 частей 
воды с добавлением соли (пол
стакана на 4 л) .  Применение 
аттрактантов связано с опас
ностью чрезмерной концентрации 
оленей на участках, через кото
рые пролегают их миграционные 
пути, и повышением емкости тер
ритории за счет обычно слабо 
поедаемых растений. Поэтому все 
мероприятия по повышению корм- 
ности угодий должны быть увяза
ны с регулированием численности 
оленей (Dasman, Houbbard and 
oth„ 1967).

В странах Центральной Европы 
большое внимание уделяется удоб
рению лесных полян и сеноко
сов — важных летних пастбищ для 
европейских оленей и косуль. 
В Дании и Нидерландах европей
ские олени предпочитают луговик 
извилистый, произрастающий на 
сухих почвах и полевицу (Agro- 
slis tenuis). Применение азотных, 
калийных и фосфорных удобрений 
на пробных площадях с вышеука
занным травостоем увеличило их 
использование оленями, особенно 
на открытых солнечных участках. 
При отсутствии естественных лу
гов создаются культурные пастби
ща из овсяницы восточной, луго
вика извилистого, ежи сборной, 
полевицы, мятлика лугового, ти
мофеевки луговой, райграса паст
бищного и др. Олени, предпочита

ют мягкие травы. Их вкусовые 
качества повышаются внесением в 
почву азотных удобрений (Eygen- 
raam, Pieters, 1966).

В ГДР улучшение кормовых 
свойств угодий достигается извест
кованием лесных почв, а также 
внесением калийных и фосфорно
кислых удобрений. Обилие кормов 
на удобренных участках увеличи
вается в 10—30 раз, а поврежде
ние лесных пород уменьшается на 
50% и более. Удобрение необхо
димо на 5% всей площади лесных 
охотничьих угодий при условии 
достаточной их освещенности под 
пологом леса. Для летнего пита
ния косуль и оленей и для заго
товки сена следует сохранять и 
расширять площади лесных полян, 
чтобы иметь на одного оленя 
(4 косули) 0,5 га угодий. Их надо 
удобрять и косить 2 раза в год. 
Целесообразна закладка культур
ных лугов из многолетних трав 
площадью от 0,25 до 1 га; они 
должны составлять 1—3% всей 
площади леса (Wagenknecht,
1966). В Шотландии не рекомен
дуется проводить облесение на 
традиционных местах гона оленей, 
лесных полянах, местах сезонных 
переходов и зимовок (Garthweite,
1967).

В последние годы удобрению 
летних пастбищ для различных ви
дов оленей особое внимание ста
ли уделять и в Советском Союзе. 
Как отмечает С. Г. Мануш (1971), 
обильные и полноценные летние 
корма не только способствуют на
коплению жировых отложений у 
животных, что обеспечивает их 
подготовку к тяжелому периоду — 
зиме, но и стимулирует рост, раз
витие животных. При недостаточ
ном рационе они используют ле
том в большей степени веточный 
корм и в более ранние сроки пе
реходят полностью на зимний ре
жим питания. Автором в Завидов
ском заповедно-охотничьем хозяй
стве был поставлен опыт по 
удобрению живого напочвенного 
покрова с преобладанием злако
вых в среднеполнотном березняке. 
По сравнению с контролем 
(100%) удобрение iV12o увеличило 
зеленую массу злаковых на
210%, N  120 Р  12дК\20  ---  260% и
N240-^120X 120— 304%. Поедаемая 
часть злаковых растений по срав
нению с контролем в варианте 
удобрения Nt 20 увеличилась на 
115%, N 120^ 120X 120— 285% и
N240^ 120X 120— 335%. Видовой со
став предпочитаемых животными 
злаковых на пробных площадках 
был представлен вейником, тимо
феевкой и щучкой дернистой. М а
ралы и пятнистые олени охотнее 
всего паслись на опытном участ
ке, удобренном ■NiwPimK.uq. В ва
рианте ^ N 2i0P m K i2o в сентябре

много растений полегло и они ста
ли недоступными для животных. 
Кормовой период оленей на удоб
ренных участках продлевается на 
месяц.

Высокая эффективность больших 
доз азотных удобрений на сеяном 
сенокосе была получена В. П. Ле- 
мешко (1971). В варианте удобре
ния Р 60X 120̂ 0 0 +90) накопление су
хого вещества в 5—6 раз превы
сило контроль. Здесь, а также в 
варианте удобрения P(,aK m N №0+iS)) 
собран наибольший урожай сена 
и абсолютно сухой массы. В сред
нем за два года на 1 кг внесен
ного азота прибавка зеленой мас
сы была 72— 121 кг. При внесе
нии 150— 180 кг  азота на 1 га 
увеличивается не только общая 
масса урожая трав, но и содержа
ние в них сырого протеина 
(в 1,5—2,5 раза и более). Под 
влиянием азотных удобрений из
меняется и видовой состав траво
смеси. Так, первоначальный со
став ее был: 67,2% злаков, 27,7% 
бобовых и 5,1% разнотравья. При 
внесении 180 кг азота на 1 га 
злаков стало 93,2%, бобовых 5,3% 
и разнотравья 1,5%.

На повышение урожая грубых 
кормов оказывают положительное 
влияние и некоторые микроэле
менты. Внесение молибдена пу
тем опрыскивания (300 г/га дей
ствующего вещества) увеличивает 
урожай сена до 61,5 ц/га, или на
11,4 ц/га больше, чем на контроле 
(Абовянц, Тюрин, Лемешко, 1971).

Чтобы создать резерв есте
ственных сочных и концентриро
ванных кормов для дичи, в лесах 
закладывают плантации из диких 
фруктовых деревьев (яблоня лес
ная, груша обыкновенная, ряби
на), дуба и каштана конского. 
Например, в лесах Венгрии реко
мендуется иметь 2,4 га плантаций 
конского каштана на 1 тыс. га 
(Holdampf, 1966).

Эффективным средством созда
ния устойчивой зимней кормовой 
базы оленей является стимуляция 
роста лесных молодняков, потрав
ленных этими животными. В СССР 
такие исследования впервые были 
проведены А. А. Козловским 
(1960). После посадки на пень 
12-летних сильно поврежденных 
лосями осинников уже в первый 
вегетационный период на 1 га 
появилось 65 тыс. корневых от
прысков, а на контрольных участ
ках лишь 15 тыс. Посадку осин
ников на пень проводят кусторе
зом поздней осенью или в начале 
зимы. По данным того же автора, 
после посадки ивы на пень порос
левые побеги достигают средней 
длины 76,5 см, тогда как длина 
побегов на контрольных кустах 
составляет лишь 16,3 см. Высокой
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побегопроизводительной способ
ностью обладают также посажен
ные на пень жизнеспособные дуб
ки на 3 —4 год после их осветле
ния. Такие дубки, как правило, 
дают длинные и сильные побеги 
(Лабанаускас, 1960). Хорошие ре
зультаты получаются также при 
посадке на пень ясеня (Нарбутас, 
1962). Исследования в США по
казали, чго после обрезки кустар
ника Purshia tridentata на высоте
1 м от земли его побегопроизводи
тельная способность увеличилась 
почти в 9 раз и в течение после
дующих 3 лет оставалась в сред
нем в 2,5 раза выше, чем на 
контроле (Ferguson, 1966).

Таким образом, обзор литера
турных источников показывает, 
что в деле увеличения кормовой 
емкости лесных охотничьих угодий 
основное внимание уделяется руб
кам леса, удобрению молодняков 
и лугов, созданию плантаций из 
диких фруктовых деревьев, дуба

и конского каштана, а также сти
муляции роста поврежденных оле
нями молодых насаждений с 
целью повышения их побегопроиз
водительной способности. Наи
больший эффект в увеличении за 
пасов древесно-веточных кормов 
дают сплошные узколесосечные и 
интенсивные постепенные и выбо
рочные рубки. Осветления и про
чистки полезны в том случае, 
когда на 1 га оставляется лишь 
такое количество деревьев, которое 
должно быть к возрасту главной 
рубки. Всякое изреживание на
саждений и уменьшение их пол
ноты способствуют восстановлению 
как древесно-веточных, так и ку- 
старничковых и травянистых кор
мов. Удобрение молодняков в не
сколько раз увеличивает исполь
зование древесно-веточных кормов 
и позволяет регулировать распре
деление животных по территории. 
В такой же мере эффективно и 
удобрение живого напочвенного

покрова в насаждениях с излюб
ленной животными раститель
ностью, а также лесных лугов. 
Известные возможности и деле 
увеличения кормовых ресурсов для 
дичи таит в себе и стимуляция 
побегопроизводительной способно
сти поврежденных ее молодых на
саждений.

Восстановление кормовых ресур
сов для диких животных посред
ством рубок зависит не только от 
их интенсивности. В большой сте
пени оно определяется типом леса 
и видовым составом всех ярусов 
насаждений, начиная от живого 
напочвенного покрова, подлеска, 
подроста и кончая вторым и пер
вым ярусом. Поэтому разработка 
способов увеличения кормовой ба
зы для дичи должна проводиться 
на региональной основе. Такой же 
подход в решении вопроса необ
ходим и при создании кормовых 
плантаций и удобрении молодых 
насаждений и лугов.

Лес и ёельъашшиси

Легкой снежной кисеей припушены летние тропы, еще 
недавно устланные разноцветьем опавшей листвы, 

уснули речки, деревья. По-разному проводит тяжелую 
зимнюю годину лесное «население». Одни почивают 
в глубоком сне, другие имеют прозапас корм, сменили 
летнее платье на теплые зимние шубки, заменив и рас
цветку. Известно, что на первом месте по добыче пуш
ной рухляди находится белкование. Бельчатник идет на 
зов лайки, или, разбирая лесную загадку по оброненным 
чешуйкам шишек, опавшему снегу — всматривается в гу
стую еловую крону. Но не всегда увидишь зверька. Тог
да охотник вынимает из-за пояса топор, делает на де
реве затеску и звонко ударяет обухом по стволу. Вздра
гивает вершина и испуганный пушистый комочек выдает 
себя — теперь его «достать» не составляет труда. Сделав 
дело, человек шагает дальше и опять по лесу раздается 
стук, выстрелы. И так из сезона в сезон.

Но охота не остается для леса без последствий. При
ходит пора и мириады грибных спор с воздушными по
токами попадают на раны, нанесенные охотником дере
ву. Начинается новая борьба за жизнь между грибом- 
паразитом и деревом. Проходят годы, грибница разру
шает древесину, делает ее трухлявой, технически непри
годной. Так образуются раневые гнили.

В Октябрьском лесокомбинате нами было проведено 
некоторое рекогносцировочное обследование по выявле
нию причин образования прикомлевых гнилей. При этом 
установлено, что они распространяются преимуществен
но в еловых средне- и низкополнотных спелых насажде
ниях с хорошо развитой кроной, а значит, и хорошо 
плодоносящих и чаще посещаемых белкой и куницей. 
Именно стволы таких древостоев чаще имеют следы 
раневых гнилей, разных по возрасту. При летальном 
изучении, сделанном в частности, в квартале 54 Ок
тябрьского лесничества в столетнем древостое состава

бЕЗБЮс, при средней полноте 0.6, типе леса ельник-брус
ничник установлено, что из 100 обследованных еловых 
стволов 31 поражен явно раневыми гнилями от топора, 
3 — от повреждений лосями или медведями и 3 — от не
известных причин.

При изучении степени поражения указанными гниля
ми и разделке стволов на нижнем складе лесокомбина
та установлено проникновение гнилей в комлевой по 
стволу части в среднем на 2,4 м. Так, на каждом гек
таре описанного участка потери составляют 6— 10 м3 
ценнейшей древесины. И если при оценке леса на кор
ню таковые практически не отражаются на попенной 
плате, то не трудно подсчитать, какой урон несут лесо
заготовительные предприятия и народное хозяйство.

Наши пошехонские леса издавна являлись объектом 
промысловой охоты за пушным зверем, она продолжает
ся и поныне, и следы механических повреждений видны 
в различных уголках леса. Так, охотники по белке и ку
нице, возможно того и не подозревая, снижают товар
ность лесонасаждений.

Известно, что сосняки обладают большей регенератив
ной способностью, а потому и меньше страдают от ме
ханических повреждений. Кроме того, здесь описан 
район с повышенной влажностью среды, возможно спо
собствующей болезням. Это еще раз напоминает нам, 
что к лесу во всех сферах хозяйственной деятельности 
нужно относиться зесьма бережливо.

В то же время не следует судить о массовом вреде 
в наших пошехонских и примыкающих вологодских ле
сах. Чистые высокополпотные еловые насаждения, как 
правило, здоровы и характеризуются высокой товар
ностью.

П. ИВАНОВ, лесничий Октябрьского лесокомбината
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З А Щ И Т А  Л Е  С А
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ПРЕДВИДЕТЬ-

ЗНАЧИТ ПРЕДУПРЕДИТЬ...

Е. А. ЩЕТИНСКИЙ, зам. начальника 
Центральной базы авиационной охраны лесоь

g  п ечати  у ж е  не раз  отмечалось, что  п огод 
ны е у слови я  летом  1972 г. создали  весь

ма н а п р я ж е н н у ю  п о ж а р н у ю  о б ста н о в к у  в л е с 
ных м асси вах  ев р о п ей ск о й  части  наш ей  с т р а 
ны. П р и з н а к и  во зм о ж н о го  н ар астан и я  п о ж а р 
ной о п асн о сти  н аблю дали сь  ещ е с осени
1971 г., з аклю чаю щ и еся ,  в частности , в у с и 
ленном  р азв и ти и  н ап о чвен н о го  покрова , а з а 
тем в н асту п л ен и и  м а л о с н е ж н о й  зимы  с глу
боким п р о м ер зан и ем  почвы. Э то  у си л и л о  п о 
верхностны й сток  и о б у сл о в и ло  бы строе  
вы сы хание горю ч и х  м атери алов  п р и  резком  
потеп лен и и . С реднем есяч ны е тем п ер ату р ы  н а
чиная с ап реля  были выше нормы, а количе- 
чество о садк ов  — меньше. В результате  уж е  
весной н аблю дали сь  заго р ан и я  в л есу  (п е р 
вые п о ж а р ы  в цен тральн ы х  о б ластях  бы ли за 
реги стри рован ы  во второй  дек аде  а п р ел я ) .  
К ом плексн ы й п о к азатель  п о ж а р н о й  о п асн о сти  
такж е б ы стро  н арастал  и достиг, наприм ер, 
на востоке  М о ско в ск о й  области  — 26879, на 
севере — 17031, а во В лади м ирской  области  — 
24764 м б/град  (п о  ш кале  п роф . В. Г. Н е 
стерова). Э то  со зд ал о  условия  для в о зн и к н о 
вения и и ск лю чи тел ьн о  бы строго  р а с п р о с т р а 
нения лесн ы х  п о ж а р о в  в к о р о тк и й  п р о м е ж у 
ток времени. А н ал и з  во зн и к н о вен и я  п ож аров  
показал, что в ц е н тр ал ьн ы х  областях  е в р о п е й 
ской части  С С С Р  о н и  стали  возни кать  и у с и 
ленно р асп р о стр ан яться  при величине ком
плексного показателя ,  равной  5 — 5,5 тыс. 
мб/град.

З асу ш л и в ая  погода  летом  прош лого  года 
п р и в ела  к тому, что высохли лесны е болота, 
и п о ж ар ы  н ачинались  на  то р ф ян и к ах .  К райн е  
в аж н о  бы ло  создать п реграду  огню  на пути 
к высохш им болотам , так  как, заглубивш ись в 
т о р ф я н и к ,  он  почти  не поддавался туш ен и ю  и 
являлся и сточн иком  новых очагов пож аров. 
Н а  то р ф я н и с ты х  лесн ы х  почвах даж е  метод 
засы п к и  огня песком  не оправдал  себя. Огонь 
зату х ал  только  на поверхн ости , но в толще 
почвы п р о д о л ж ал  развиваться . Для его ликви
д ац и и  бы ла н у ж н а  глубокая м ин ерализация  
почвы, к о то р у ю  м о ж н о  бы ло выполнить с по 
м ощ ью  тяж е л о й  техники.

Ч р езвы чай н ая  п о ж а р н а я  обстановка п р о 
ш лого  года пок азала ,  что не везде работники 
л е с н о й  ох р ан ы  л есхозов  бы ли готовы к борь
бе  с м ассовы ми пож арам и , к п р и м ен ению  р аз 
личны х методов, в частности, отжига. С посо
бов п у ск а  о тж и га  несколько, а цель одна — 
создать  перед  ф р о н т о м  надвигающ егося п о ж а 
ра  или  н а  пути  возм ож н ого  его во зн и к н о 
вения  зону, о ч и щ ен н у ю  от горю чих м атер и а
лов. Естественно , что при  туш ении пож аров  
таким  м етодом  общ ая площадь насаж дений, 
п р о й ден н ы х  огнем, увеличивается  за  счет п л о 
щ ади отж ига, но  достигается  главная цель — 
бы страя  и н ад еж н ая  ло к ал и зац и я  огня.

О п ы т  показал, что н екоторы е пож ары , ко
торы е туш или неп осредствен но  в период  
сильны х ветров (25 — 26 августа  1972 г.), о к а 
зались  н ел о кали зованны м и, выш ли из-под
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кон троля  и р а сп р о стр ан и л и сь  затем  на зн ач и 
тельны х площ адях. О т с ю д а  стан ови тся  ясно, 
что учиться тактическим  п ри ем ам  борьбы  с 
лесны м и п о ж ар ам и  и зн аком иться  со  средст 
вами туш ени я  следует  задолго  до н а с ту п л е 
ния п о ж а р о о п а с н о го  сезона.

Ч резвы чай н ая  обстановк а , слож ивш аяся  в 
цен тральн ы х  областях  страны, выявила и д р у 
гие недостатки  — такие , как  слабая  о с н а щ е н 
ность лесхозов  и лесн и честв  средствам и  т у 
ш ения и тран сп о р та ,  о тсу тстви е  подвиж ны х  
отрядов, несколько  зап о зд ал о е  п р и влеч ен и е  
тяж елой  техники , ав и а ц и о н н ы х  и други х  сил 
предуп реж ден и я ,  о б н а р у ж е н и я  и туш ени я  п о 
жаров.

В то ж е  время в о р га н и за ц и и  борьбы  с л е с 
ными п о ж ар ам и  в тако й  с л о ж н о й  си ту ац и и  
появилось м ного  нового. В у сл о в и ях  м ассо во 
го во зн и кн о вен и я  п о ж ар о в  и зады м лен н ости  
т е р р и то р и и  оказалось, что назем н ы е  способы  
и средства  о б н а р у ж е н и я  заго р ан и й  оказали сь  
бессильны м и и только  о р ган и зац и я  а в и а п а т 
р у л и рован и я  в основн ом  на вертолетах  дала  
возм ож н ость  о б н ар у ж и в ать  и п редуп реж дать  
р а с п р о с т р а н е н и е  лесн ы х  пож аров , а т акж е  
осущ ествлять  о п е р а т и в н о е  р уковод ство  т у 
ш ением. Работа  п атрульн ы х  вертолетов  к о р 
р екти ровалась  ц ен тром  М осковского  а в и а р а й 
она, которы й им ел  ради освязь  со всеми п ат 
рульны м и вертолетам и, а патрульн ы е  в ерто 
леты, в свою  очередь, им ели  возм ож н ость  
поддерж и вать  ради освязь  с лесхозам и , л е с 
ничествами, городск и м и  и р ай он н ы м и  о тд ел е 
ниями м илиц ии , п атрульны м и и п о ж ар н ы м и  
автомаш инам и .

О б н а р у ж и в  загорание , летчи к -н аблю датель  
о п ред елял  место очага, его х ар а к те р и с ти к у  и 
н еобходи м ы е меры по ту ш ен и ю  и п ередавал  
эти дан н ы е  н аходивш ем уся  на борту  р а б о т 
ни ку  милиц ии , которы й сообщ ал  об  очаге  в 
о тдел ен и е  м и л и ц и и  и бли ж ай ш и м  патрульны м  
или п ож арны м  машинам. О д н о в р е м е н н о  об 
о б н а р у ж е н и и  очага летч и к -н абл ю дател ь  с о о б 
щ ал в лесхоз .  П р и  такой  систем е  достигалось  
зн ачи тельн ое  со кр ащ ен и е  врем ени от м о м ен 
та о б н а р у ж е н и я  до м ом ента  начала  туш ения, 
которое  исчислялось  не в часах, а в минутах . 
О б ы ч н о  п ож ар , о б н а р у ж е н н ы й  в начале  п ат 
рульного  м арш рута , оказы вался  л и к в и д и р о в а н 
ным при о см о тр е  его  в к он ц е  полета  (п р о д о л 
ж и тельность  одн ого  полета  составляла  2,5 —
3 ч).  Главным в тако й  совм естн ой  работе

является  то, что о р ган и зац и ей  борьбы с лес
ными п о ж а р ам и  зани м али сь  не только  орга
ны лесн о го  хозяйства , но и органы милиции, 
п о ж а р н о й  охраны, которы е им ею т значитель
но  больш е прав  и возм ож ностей , чем лесная 
о храна . А  это  нем аловаж н ы й  ф а к то р  для бы
строты  о р ган и зац и и  тушения.

И н тер есн ы м  является  опыт устройства 
с к в аж и н  в р ай о н ах  дей стви я  пож аров  для по
лу чен и я  воды в местах, где нет водоемов. На
пример, в Г орьковской  области  в Балахнин- 
ском  л есн и ч естве  бы ли пробурен ы  скважины 
глуби н ой  30 — 35 м с дебитом  около  40 ж3 во
ды в час, что п о зво л и ло  потуш ить несколько 
т о р ф я н ы х  п ож аров . Видимо, есть необходи
мость подсчитать , что дает  лучш ий резуль
тат — созд ан и е  п о ж а р н ы х  водоемов или буре
ние скваж и н  тем более, что стоимость их поч
ти од и н ак овая  — около  3,5 — 4 тыс. руб., при 
этом скваж и н ы  могут давать воду тогда, когда 
водоемы высыхают. Н ео б х о д и м о  такж е  обоб
щить о п ы т  при м ен ен и я  мощ ны х пож арно-на
сосны х с тан ц и й  для п ер ек ач ки  воды на пожа
ры, зн ачи тельн о  удален ны е  ( 6 — 10 км)  от  во
доемов.

П р а к т и к а  борьбы с лесны м и пож арам и  по
казала, что  п р о ти в о п о ж ар н ы е  разрывы шири
ной до 30 м не всегда являю тся преградой 
для р ас п р о с т р а н е н и я  п ож аров  и о собен н о  вер
ховых. О чеви дн о , п р о ти в о п о ж ар н ы е  разрывы 
ц е л е с о о б р а зн о  устраивать , разграничивая на
саж д ен и я  на блоки, одн ородн ы е  по  условиям 
п о ж а р н о й  опасности , и с обязательны м ф ор
м и рован и ем  ли ствен н ы х  опуш ек. Вокруг мо- 
л одн яков  и о со б ен н о  лесн ы х  культур также 
необходи м о  создавать  небольш ие разрывы с 
м и н ер ал и зо ван н ы м и  полосами.

Н ео б х о д и м о  п ересм отреть  м етодику  отнесе
ния н асаж д ен и й  к классам п ож ар н о й  опас
н ости  по условиям  м естоп рои зрастан и я ,  так 
как  оказалось, что н еп о ж ар о о п асн ы е  по  суще
ствую щ ей  м етодике  насаж ден и я  в пож аро
о п асн ы й  пери од  стан овятся  весьма пож аро
опасны м и. Ц е л е со о б р а зн о  так ж е  предусмот
реть  м ероприятия , проводим ы е в лесу  при на
с туп лен и и  о п р ед ел ен н о го  класса пожарной 
о п асн ости  погоды. Н апри м ер , при возраста
нии  п ок азателя  до 5 — 5,5 тыс. мб/град  в ле
су долж н ы  быть п рек р ащ ен ы  всякие работы, 
а возм ож но, и закры т доступ  в лес  населения, 
кром е участков, сп ец и альн о  у строен н ы х  для 
отдыха.
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УДК 634.0.431.1

Конвективная облачность и пожарные максимумы  
в Иркутской области

Л. В. СТОЛЯРЧУК (ЛенНИИЛХ) .----- ----_  ----  . . . .

ТТля борьбы с крупными 
лесными п о ж а р ам и  н а 

шел применение метод 
искусственного вы зы вани я  
осадков. Он м ож ет  быть ис
пользован при наличии м о щ 
ных кучевых облаков  и осо
бенно эффективен в р а й о 
нах, где они часто повто
ряются.

П о д ан ны м  Г. Ф. При- 
хотько и других исследова
телей, в равнинны х район ах  
при наличии кучево-дож де
вых или мощ ных кучевых 
об лаков  при оценке их в 
5 б аллов  и более (по н а з е м 
ным наблю дениям ) со сто я 
ние неба может считаться 
«ресурсным», п ерспекти в
ным для  вы зы вания  о с а д 
ков, а при 6 б ал л а х  и бо 
лее увеличивается  вер о ят 
ность вы падения  естествен
ных осадков. И сследовани я  
п о казали , что такой вывод 
мож но сделать  и для  у сл о 
вий И ркутской области.

Так, по м атер и алам  н а 
блюдений метеорологиче
ской станции, в И ркутской 
области при конвективной 
облачности 0—4 б ал л а  (по 
нижней облачности) вероят
ность возникновения кучево
до ж д евы х  об лаков  со став 
ляет  16%, из кучевых воз
никают о б л а к а  м алого  в е р 
тикального  развития . При 
5 б ал л а х  уж е п р ео б л адаю т  
кучево-дож девы е облака  
(62% всех сл у ч аев ) .  В дни 
с 5 б ал л ам и  прим ерно в 
30% случаев  отмечаю тся 
естественные осадки, при 6 
и более б ал л а х  облачности

вероятность д о ж д я  со став 
ляет  75% . П оскольку нас 
интересуют не только с л у 
чаи вы падения естественных 
осадков, но и близкие к 
ним ситуации, то перспек
тивными для  вызывания 
осадков  считаем дни, когда 
по дан ны м  м етеорологиче
ских станций отмечаются 
конвективные о б л ак а  при 5 
и более б ал л а х  нижней о б 
лачности. Д ни  с о б лач н о 
стью 0— 4 б а л л а  в д ал ь н е й 
шем не рассм атриваю тся .

В среднем  по области  на 
долю мощной кучевой и 
кучево-дож девой об лач н о 
сти приходится от 77 до 
86% дней с конвективной 
облачностью. Это в основ
ном кучево-дож девы е о б л а 
ка и их сочетания с куче
выми. М ощ ны е кучевые C u 
m u lu s  c o n g e s tu s  без д о ж д е 
вых об лаков  отмечаю тся 
редко — от 2,6 до 6,5 дня в 
среднем  за  сезон, причем 
минимум отмечен на севере, 
а м аксим ум  — на за п а д е  об 
ласти.

Д л я  а н а л и за  погодных 
условий на территории И р 
кутской области  были ис-

Рис. 1. Число дней с конвективной 
облачностью (в числителе) и по
казатели горимости (в знаменате
ле) за май — август по лесопо
жарным районам Иркутской об

ласти.
Районы: I — Тунгусский; II —
Мамско-Бодайбинский; III — Цри- 
ангарский, IV — Прибайкальский, 
V — Лесостепной. Пунктир на ли

нии— границы районов

пользованы матери алы  н а
блюдений 29 метеорологи
ческих станций за май — 
август 1946— 1969 гг. З а  че
тыре месяца в этот период 
обнаруж ено  96% всех лес
ных пож аров . Степень по
ж арн ой  опасности погоды
о ц ен ивалась  комплексными 
п оказателям и  горимости 
В. Г. Н естерова, при расче
те которых, согласно мето
дическим указан иям  Гидро
метцентра С С С Р  (1967),
вместо дефицита влажности 
воздуха использован деф и
цит точки росы. Кроме
того, в пок азатель  введе
ны диф ференцированны е по
правки на осадки (М. В. Гри
ценко, 1962). Такой способ 
расчета показателей  горн- 
мости позволяет  наиболее 
точно вы являть  периоды по
вышенной пож арной опас
ности (Л . В. Столярчук, 
1971). С уммарны е п о к азате 
ли горимости за май — а в 
густ найдены после сум м и
рования  показателей  I I I—

3» 67

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



IV классов пож арной  о п ас 
ности (С. М. Вонский, В. А. 
Ж д ан к о ,  1967).

Приводим схему лесопо
ж арн ы х  районов, на кото
рой указаны  средние много
летние показатели  горимо- 
сти и среднее число дней с 
конвективной . облачностью 
(рис. 1). С увеличением з а 
сушливости сезона число 
дней с о б лак ам и  ум ень
шается, причем преж де  все
го за  счет дней с о б лак ам и  
м алого  вертикального  р а з 
вития. П риводим т а к ж е  д а н 
ные о среднем числе дней 
с конвективной облачностью  
в сезоны с разной степенью 
пож арной  опасности (см. 
та б л .) .  Д л я  сезонов с ч р ез
вычайной горимостью д а н 
ных нет, так  как  н аб лю д е
ния были кратковременными. 
О три ц ательн ая  корреляция  
меж ду степенью пож арной 
опасности погоды и числом 
дней с облачностью  отм ече
на для всех метеорологиче
ских станций. О дн ако  тес
ной корреляции не н аб л ю 
дается.

Корреляционны е отнош е
ния составили: для  Тунгус
ского района — 0,631, для  
П риан гарского  — 0,482 и для 
Лесостепного — 0,632. С л а 
бая  корреляция  о б ъ яс н яе т 

ся, видимо, тем, что о б р а з о 
вание конвективной о б л а ч 
ности зависи т  не только  от 
состояния приземного слоя 
воздуха, определяю щ его  в 
основном степень пож арной  
опасности погоды, но и от 
распределен ия  м етеорологи
ческих элементов по вы со
там, от степени неустойчи
вости атмосферы, а в конеч
ном итоге от наличия в 
атм осф ере  зад ер ж и в аю щ и х  
слоев с изотермией или ин
версией.

С лесоп ож арн ой  точки 
зрения, наибольш ий интерес 
представляет  повторяемость 
конвективной облачности в 
периоды высокой пож арной 
опасности (рис. 2). Хорошо 
известно явление периодич
ности возникновения лесных 
п ож аров . В зависимости от 
погодных условий конкрет
ного сезона, от чередования 
до ж д ли вы х  и бездож дны х 
периодов максимум числа 
возникш их п ож аров  может 
приходиться на различны е 
кален дарн ы е  даты . И все 
ж е  для  к аж д о го  л е с о п о ж а р 
ного района, по многолет
ним данны м , мож но вы де
лить периоды пож арны х 
максимумов, когда вер о ят 
ность возникновения лесных 
п ож аров  наи больш ая .  На

Рис. 2. Повторяемость III—
IV классов пожарной опасности 
(сплошная облачность) — 1 и кон
вективной облачности — 2 по де

кадам пожароопасных сезонов.
Лесопожарные районы: I — Тун
гусский, II — Мамско-Бодайбин- 
ский, III — Приангарский, IV — 
Прибайкальский, V — Лесостепной

•

приведенных графиках  хо
рошо прослеж ивается  отри
ц ател ьн ая  корреляция м еж 
ду пож арной опасностью по 
погодным условиям и повто
ряемостью  облачности. 
Отсю да, пользуясь п о к аза 
телями вероятности, можно 
определить степень п о ж а р 
ной опасности погоды и х а 
рактеристику облачности в 
одинаковых единицах (в % ). 
В ероятность определена как  
частота  повторяемости. Н а 
пример, «повторяемость об
лачности 50% » можно т р а к 
товать  так: по многолетним 
дан ны м  в среднем за д е к а 
ду отмечалось 5 дней с 
облакам и. Обычно в метео
рологии о повторяемости 
облачности судят по повто
ряемости отметок облачно
сти. А нализ показал, что 
в тех лесопож арн ы х райо
нах, где больше дней с об
лачностью, там  в течение 
дня чащ е отмечаются об
лака .

Д л я  каж до го  лесопож ар- 
ного района можно выде
лить период, когда вероят
ность 111— IV классов по
ж арн ой  опасности больше 
50% . В северных районах, 
как  правило, эти максимумы 
сглаж ены , в южных вы р а
жены очень резко. В ве
сенний период нарастание  
повторяемости облачности 
опереж ает  н арастание  по 
ж арн ой  опасности. С л ед о в а 
тельно, сроки н ач ала  работ 
по активным воздействиям 
долж ны определяться  по 
степени пож арной  опасно
сти погоды.
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С р едн ее число дней  с конвективной облачностью  в зависимости  
от степени пожарной опасности погоды (май—август  1946— 1969 гг.)

П о ж а р н а я  о пасность

Числ о  дней с ко н век тив ной  облачностью  
в л е с о п о ж а р н о м  районе

I II III | IV V

Низкая . 
Средняя . 
Высокая ■

58 55 61 52 50
55 54 56 57 51
40 50 54 48 42

И сследовани я  показали , 
что в Тунгусском районе 
в среднем за май — август 
конвективная облачность н а 
блю дается  довольно ч а 
с т о — прим ерно к аж д ы й  вто 
рой день. О дн ако  с у вели 
чением засуш ливости  пого
ды число дней с о блакам и  
ум еньш ается  значительно и 
становится  минимальны м в 
области. З а  сезон отм ечает 
ся два  п ож ар н ы х  м акси м у 
м а —в т о р а я  д ек ад а  июня и 
первая  д ек а д а  августа. П е р 
вый максимум х а р а к т е р и зу 
ется высокой п овторяем о
стью облачности.

В августе погода очень 
изменчива. З асуш ли вы й  пе
риод  иногда п р о д о л ж ается  
до второй д екады  и тогда 
здесь  отм ечается  IV класс  
пож арной  опасности. С ам ая  
вы сокая  за  сезон в ер о ят 
ность IV класса  пож арной  
опасности наблю дается  им ен
но во второй дек аде  ав гу 
ста (1 1 % ).  О днако  эта  х а 
рактеристика  неустойчива 
(коэффициент варьирования  
8 3 % ) .  В августе условия 
облачности несколько хуже, 
чем в июне, особенно в пе
риод с IV классом , когда 
повторяемость облачности 
падает  до 18%.

В М ам ско-Б одайбин ском  
районе средн яя  за  сезон

повторяемость облачности 
довольно высокая. Н а п р и 
мер, в Б о д ай б о  за  май — 
август (всего 123 дня) о т 
мечается 60 дней с кон век
тивными облакам и . П о ж а р 
ный м аксим ум  в районе п ри 
ходится на вторую д ек аду  
июля и соп ровож дается  р е з 
ким сниж ением  п о вто р яем о 
сти облачности. В этот пе
риод условия не б л а г о 
приятствую т для  тушения 
лесных п о ж ар о в  искусствен
ными осадкам и . К онвекти в
ные о б л а к а  отмечаются 
в среднем лиш ь один раз  в 
пять дней.

В П р и ан гар ск о м  районе 
са м а я  вы сокая  повторяе
мость облачности при самом 
высоком среднем м ноголет
нем комплексном п о к а за те 
ле. В период с 21 мая по 
10 июня вероятность дня с
III и IV классам и  пож арной 
опасности п ревы ш ает  60% 
при повторяемости о блачн о
сти 41— 47% . Н есколько  
ухудш аю тся  условия во вто
рой дек аде  июня, однако  в 
конце м есяц а  — с а м а я  вы со
к ая  повторяем ость облачн о
сти (58% ) при I I I— IV к л а с 
се пож арной  опасности. Ус
ловия район а  наиболее  б л а 
гоприятны для проведения 
активных воздействий в р а й 
онах лесных пож аров.

П рибайкальский  район 
имеет значительную протя
ж енность с севера на юг. 
В северной части пож арный 
максимум смещен на вто
рую половину сезона (на
пример, в Киренске — на 
последнюю декаду  ию ля). 
В юж ной части условия го- 
римости приближ аю тся  к 
условиям  Лесостепного р ай 
она, однако  средняя повто
ряемость облачности здесь 
выше (4 2 % ).  Благоприятны 
условия для активных воз
действий в районе Орлинги, 
где повторяемость облачно
сти увеличивается  до 50%.

В Лесостепном районе 
дни (* конвективной о блач 
ностью отмечаются реже, 
чем на остальной террито
рии области. В пределах 
района заф иксирован  абсо
лютный минимум числа дней 
с о б лакам и  — 26 за май — 
август (А нгарск).  П о ж а р 
ный максимум вы раж ен 
очень резко — с 11 мая по 
10 июня вероятность III —
IV класса пож арной опас
ности составляет  68— 73% 
при самых низких в области 
коэффициентах  в ар ьи р о в а 
ния. К онвективная о блач 
ность при III — IV классе от
мечается в среднем каж дый 
третий день.

Т аки м  образом, на терри
тории И ркутской области 
м ож но выделить район, где 
условия облачности наибо
лее благоприятны для туш е
ния лесных пож аров искус
ственными осадками — это 
П ри ан гарье  и центральная 
часть П рибайкальского  р а й 
она. Н еблагоприятны е усло
вия склады ваю тся  на Па- 
томском нагорье — в М а м 
ско-Бодайбинском  лесопо
ж арн ом  районе.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ-

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ

ГГ  одготовиться к предстоящему пожароопасному 
* *  сезону, учесть опыт прошлого года, принять меры 
к тому, чтобы улучшить и усилить охрану лесов от 
пожаров — вопросы, которые обсуждались на всесоюз
ном семинаре, проходившем недавно на ВДНХ СССР.

В работе семинара приняли участие ответственные 
работники Гослесхоза СССР, министерств и государ
ственных комитетов лесного хозяйства союзных рес
публик, областных управлений лесного хозяйства, баз 
авиационной охраны лесов, руководители ряда лесохо
зяйственных предприятий, ученые и представители 
проектных организаций, а также представители Мини
стерства внутренних дел СССР, Министерства граждан
ской авиации СССР, Гражданской обороны СССР, Все
российского общества охраны природы и др.

Семинар открыл заместитель председателя Гослесхо
за СССР К. Ф. Кулаков.

Работники производства, службы авиационной охра
ны лесов, проектировщики, ученые поделились на се
минаре опытом работы по охране лесов от пожаров, 
подвели итоги деятельности за прошлый год. В докла
дах содержались конкретные рекомендации по уси
лению внимания охране лесов от пожаров в 1973 г.

На семинаре выступили:

Руководители лесохозяйственного производства

Заместитель министра лесного хозяйства РСФСР 
Б. А. Флеров в своем докладе подвел итоги пожаро
опасного сезона 1972 г. и остановился на задачах, 
стоящих перед работниками лесного хозяйства Россий
ской Федерации по усилению охрань: лесов от
пожаров.

В этом году, сказал он, задача состоит прежде всего 
в том, чтобы уделить самое серьезное внимание вы
полнению профилактических мероприятий, усилению 
контроля за выполнением Правил пожарной безопас
ности в лесах СССР. Немаловажное значение имеет 
проведение разъяснительной работы среди населения, 
рабочих и служащих предприятий, организаций и уч
реждений, устройство противопожарных разрывов, ми
нерализованных полос, канав, а также четкая орга
низация работы пожарно-химических станций, радио- 
и телефонной связи. Предприятиям лесного хозяйства 
непременно надо иметь в виду, что при повышении 
комплексного показателя класса пожарной опасности, 
сведения о котором поступают от метеорологической 
службы райисполкомам и край(обл)исполкомам, сле
дует принимать оперативные противопожарные меры.

Леса Подмосковья в прошлом засушливом году осо
бенно сильно пострадали от лесных пожаров. Началь
ник Московского управления лесного хозяйства 
А. М. Бородин в своем выступлении проанализировал 
причины возникновения лесных и торфяных пожаров 
на территории Московской области, привел сведения 
о степени подготовленности работников лесного хо

СЕМИНАР РАСШИРЯЕТ АУДИТОРИЮ

ПОЖАРОВ

зяйства к их тушению, рассказал об опыте организации 
оперативного руководства по борьбе с лесными по
жарами, а также о системе обнаружения пожаров, 
организации информации, транспорта, связи. А. М. Бо
родин остановился также на технических средствах, 
применявшихся в борьбе с лесными пожарами в Под
московье, рассказал об опыте непосредственной орга
низации работ по локализации и тушению торфяных, 
низовых и верховых пожаров.

Министр лесного хозяйства Марийской АССР 
Б. И. Тресцов, выступая на семинаре, подчеркнул, что 
большинство прошлогодних пожаров в лесу возникало 
из-за неосторожного обращения людей с огнем. 
В Марийской АССР пожарами, особенно верховыми, 
была пройдена большая площадь лесов. В 1973 г. пе
ред работниками лесного хозяйства республики стоят 
задачи по значительному усилению противопожарной 
профилактики, агитационно-массовой работе среди на
селения, расчистке просек, устройству водоемов, ми
нерализованных полос и принятию других мер, направ
ленных на улучшение противопожарной охраны лесов.

Начальник Горьковского управления лесного хозяй
ства А. П. Благов главное внимание в своем выступле
нии уделил применению отжига и использованию мощ
ных насосных установок при тушении пожаров в ус
ловиях высокой горимости леса в 1972 г. При тушении 
крупных низовых и верховых пожаров, когда создан
ные заградительные полосы были малоэффективными, 
широко применяли пуск встречного огня. Опорными 
рубежами служили широкие дороги, противопожарные 
разрывы, в некоторых случаях для этих целей разру
бали специальные просеки. Опорные рубежи выбирали 
или устраивали таким образом, чтобы они полностью 
окружали фронт пожара. Расстояние между фронтом 
пожара и рубежами в момент отжига определяли 
в каждом случае отдельно, но с таким расчетом, чтобы 
успеть провести отжиг на расстоянии 150—200 м от 
огня.

Обычно минимальная ширина полосы отжига была 
несколько больше расстояния, которое могло пройти 
самое большее пламя. При сильных верховых пожа
рах, когда из-за разлетающихся искр и головешек 
пожар мог возобновиться за выжженой полосой, ши
рину ее увеличивали до 300— 500 м. Отжиг произво
дили от середины опорной полосы перед фронтом 
пожара две группы рабочих, которые двигались в про
тивоположные друг другу стороны, в некоторых слу
чаях рабочих расставляли по опорной полосе через
2—4 м. Отжиг проводили обычно поздно вечером или 
ночью, когда пожары распространялись с меньшей 
скоростью.

А. Т. Тюлеубаев, заместитель председателя Гослесхо
за Казахской ССР: для обеспечения сохранения лесов 
от пожаров лесхозы Казахстана ежегодно принимают 
целый ряд предупредительных, ограничительных, до
зорно-сторожевых и других противопожарных мер. 
Наиболее ценные хвойные леса на площади 5,4 млн. га 
охраняют с помощью авиации. Идет работа по строи
тельству помещений для пожарно-химических станций, 
наблюдательных вышек, телефонных линий.
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В результате проведенных мероприятий площадь лес
ных пожаров снизилась в 1972 г. более чем в 2 раза 
по сравнению с 1971 г. Однако лесные пожары все 
еще охватывают значительные площади ценных лес
ных массивов. 77% всех лесных пожаров возникло 
из-за неосторожного обращения с огнем людей, рабо
тающих и отдыхающих в лесу. Такое положение обя
зывает всех работников лесного хозяйства республики 
усилить работу по охране лесов от пожаров. В 1973 г. 
в лесхозах республики планируется построить 10 поме
щений для пожарно-химических станций, такое же ко
личество наблюдательных пунктов, 300—400 км новых 
телефонных линий, более 100 кордонов. До начала 
пожароопасного периода в каждой области будут про
ведены семинары по вопросам пожарной безопасно
сти в лесах. Особое внимание будет уделено разъяс
нительной и воспитательной работе среди населения, 
рабочих и служащих предприятий и организаций, ве
дущих работы в лесах.

A. А. Ленченко (Министерство лесного хозяйства 
УССР): несмотря на неблагоприятные погодные усло
вия, лесные пожары, которые возникали в лесах Ук
раины в прошлом году, были в основном своевремен
но выявлены и ликвидированы силами работников 
лесного хозяйства. Лесоводы Украины проводят боль
шую работу по охране лесов от пожаров. Среди 
населения и отдыхающих в лесах проводится массово
разъяснительная работа о соблюдении правил пожар
ной безопасности. Усилено наземное и авиационное 
патрулирование лесов, организовано 105 пожарно
химических станций, в том числе в истекшем году — 25, 
построено 350 наблюдательных вышек и мачт, из них 
60 в 1972 г. Возросли бюджетные ассигнования на про
ведение предупредительных противопожарных меро
приятий.

В 1973 г. особое внимание уделено профилактиче
ским мероприятиям. Предусмотрена организация 
26 пожарно-химических станций, строительство 60 наб
людательных пунктов и около 400 км новых телефон
ных линий. Принимаются меры к оснащению пожар
но-химических станций противопожарным оборудова
нием, средствами автотранспорта и новыми радиостан
циями, которые обеспечивают надежную связь 
с лесхоззагами, лесничествами и наблюдательными 
пунктами.

B. Н. Обминский (Ворошиловградское управление 
лесного хозяйства и лесозаготовок): хвойные насажде
ния, составляющие 43% всех лесов области, произра
стают на песчаных террасах реки Северский Донец 
и входят в зеленые зоны городов, а также шахтерских 
поселков. В этих лесах часто бывает много народа на 
отдыхе, что создает дополнительные трудности по их 
охране от пожаров. В праздничные дни на 100 га леса 
приходится до 2,5 тыс. человек отдыхающих. Другие 
лесные участки менее посещаемы, однако они также 
опасны в пожарном отношении. Учитывая это, еже
годно перед началом пожароопасного сезона облис
полком принимает решения о создании областной 
специальной комиссии по организации работ по туше
нию лесных пожаров и руководству этими работами. 
Аналогичные комиссии создаются в районах и городах. 
В лесничествах утверждаются графики-маршруты дви
жения лесной охраны с учетом посещения населением 
особо опасных в пожарном отношении участков леса. 
Большое внимание работники лесного хозяйства 
Ворошиловградской области уделяют проведению аги
тационно-разъяснительной работы среди населения, 
туристов и отдыхающих. В 1972 г. по областному ра
диовещанию и телевидению в жаркую и сухую погоду 
передавались объявления о необходимости осторож
ного обращения с огнем в лесу. Кинофильм «Лесные 
пожары» с беседой, записанной на пленке, демонстри
ровался в кинотеатрах 25 городов и 55 рабочих по
селках области. Этот же фильм показывали на турист

ских базах, в лагерях, домах отдыха. Разъяснительная 
работа проводилась в школах и технических училищах 
области. Большую помощь лесной охране оказывает 
авиапожарная служба. В 1971— 1972 гг. при помощи 
патрульного самолета было выявлено до 26% всех 
случаев лесных пожаров. Сейчас в области широко 
развернулась подготовка к пожароопасному перио
ду 1973 г.

И. П. Цакунов (Министерство лесного хозяйства Бе
лорусской ССР): за последнее время работниками лес
ного хозяйства Белоруссии организовано около 100 по
жарно-химических станций, укомплектованных необхо
димым противопожарным оборудованием и техникой. 
Построено 330 постоянных и оборудовано более 
300 временных наблюдательных пунктов. В лесах соз
даны противопожарные разрывы, минерализованные 
полосы. На охране лесов используют летательные 
аппараты. Парашютисты оказывают большую помощь 
наземной лесной охране в своевременной ликвидации 
лесных пожаров. На протяжении всего лета инженер
но-технические работники лесхозов и лесничеств, а так
же лесной охраны проводили разъяснительную и вос
питательную работу среди местного населения, рабочих 
предприятий и организаций, работающих в лесу, ту
ристов и жителей городов. Работниками лесного хо
зяйства на протяжении всего года ведется контроль 
за своевременной очисткой лесозаготовителями мест 
рубок от порубочных остатков, вследствие чего площа
ди неочищенных лесосек уменьшились на 30% по 
сравнению с 1971 г. В результате проделанной работы 
работники лесного хозяйства республики добились 
в прошлом году некоторых успехов. Не было допуще
но массовых пожаров на больших площадях, средняя 
площадь пожара составила 0,8 га и на 1000 га общей 
площади — 0,49 га.

Министерство лесного хозяйства Белорусской ССР 
для улучшения охраны лесов от пожаров предусмат
ривает в 1973 г. применить в Гомельской области для 
авиапатрулирования вертолет МИ-2 взамен самолета 
АН-2, построить 49 наблюдательных пунктов, а к кон
цу 1975 г. довести их число до 440. К этому же вре
мени для обеспечения постоянной связи лесхозов 
с лесничествами намечается дополнительно приобрести 
150 радиостанций.

А. К. Каракулев (Гослесхоз Таджикской ССР): леси
стость в Таджикистане невысокая — 2,5%. Климатиче
ские условия — малое количество осадков и жаркий 
летне-осенний период — сильно повышают пожарную 
опасность в лесах. В истекшем, 1972 г., охрана лесов 
от пожаров несколько улучшилась. Перевыполнены 
планы по устройству минерализованных полос, строи
тельству дорог противопожарного назначения, органи
зованы первые в республике две пожарно-химические 
станции. В начале 1973 г. Гослесхозом Таджикской ССР 
совместно с работниками районного пожарного надзо
ра проверена готовность к использованию противопо
жарного оборудования и инвентаря предприятиями, 
организациями и колхозами, работающими на терри
тории гослесфонда. Проведены семинарские занятия 
с работниками лесной охраны по изучению Правил 
пожарной безопасности в лесах СССР. В райисполкомы 
представлены на утверждение оперативные планы ту
шения лесных пожаров. Организованы добровольные 
пожарные дружины.

Работники авиационной охраны лесов

Тема доклада зам. начальника Центральной базы 
авиационной охраны лесов Н. А. Андреева — совер
шенствование авиационной охраны лесов от пожаров.
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Авиационную охрану лесов от пожаров, сказал он, на
мечено в 1973 г. осуществлять на площади более 
740 млн. га. Перед службой авиационной охраны ле
сов стоит задача не только своевременно обнаружить 
лесные пожары в труднодоступных районах Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, но и ликвидировать их. 
Ряд мероприятий по развитию авиационной охраны ле
сов дал возможность значительно снизить площади, 
пройденные лесными пожарами в районах при
менения авиационных сил и средств пожароту
шения.

Дальнейшее улучшение авиационной охраны лесов 
может быть обеспечено за счет ее технического осна
щения, роста численности специализированных сил 
авиапожарной службы, совершенствования методов
и средств пожаротушения и повышения оперативности 
при ликвидации лесных пожаров. Предполагается 
шире применять вертолеты, в частности МИ-2, КА-26, 
МИ-8 и МИ-6, а также защитные приспособления для 
выполнения прыжков с парашютом в лес, спусковые 
устройства и электролебедки на вертолетах, что позво
лит парашютистам-пожарным высаживаться вблизи лес
ных пожаров.

В Якутской, Красноярской, Иркутской и Дальне
восточной авиабазах в настоящее время создаются 
механизированные отряды для тушения лесных пожа
ров. Они оснащаются бульдозерами, которые будут 
доставляться к пожарам вертолетами МИ-6. Расширяет
ся применение взрывчатых материалов и особенно 
шнуровых накладных зарядов.

Опытно-производственные работы по тушению пожа
ров искусственно вызываемыми осадками, проведенные 
в 1972 г., подтвердили целесообразность этого метода 
в комплексе с проведением других авиалесоохранных 
работ.

Работа авиапожарной службы стала бы более эф
фективной, сказал Н. А. Андреев, если бы в ряде 
районоз было больше взаимодействия между оператив
ными авиаотделениями и лесхозами.

Е. А. Щетинский, заместитель начальника Централь
ной базы авиационной охраны лесов: в настоящее
время Центральная база авиационной охраны лесов 
от пожаров готовит летчиков-наблюдателей, инструкто
ров авиапожарных команд и групп, ответственных ру
ководителей взрывных работ по борьбе с пожарами, 
парашютистов и десантников-пожарных, взрывников, 
радиооператоров. При этом один работник обучается 
нескольким специальностям, что позволяет использо
вать его в различных условиях пожарной обстановки. 
Перед наступлением пожароопасного периода прово
дится переподготовка всех работников, связанных 
с тушением лесных пожаров. В настоящее время 
программы и учебные планы подготовки специалистов 
в авиалесоохране пересматриваются и корректируются 
с учетом последних достижений науки и передовой 
практики.

С сообщением о применении взрывчатых материалов 
на тушении торфяных пожаров в лесах европейской 
части РСФСР выступил командир группы авиационной 
службы Центральной базы авиационной охраны лесов 
Б. С. Хибарин: организация взрывных работ имеет ряд 
специфических особенностей — необходимость предва
рительного оформления документации, строгое соблю
дение правил техники безопасности, хорошо подготов
ленный персонал для производства взрывных работ 
и руководства ими, наличие складов для хранения 
взрывчатых материалов и специально оборудованного 
транспорта. Там, где это не делалось, возникали 
серьезные трудности при тушении пожаров. Вместе 
с тем опыт тушения торфяных пожаров показал, что 
в труднопроходимых для транспорта местах, при до
статочно глубоком залегании торфа, единственно целе
сообразным может быть только применение взрывча
тых веществ. В связи с этим было бы целесообразно

применять взрывной метод тушения пожаров и в цент
ральных областях. Для этого необходимо обучить ему 
работников лесхозов и лесничеств, а при крупных 
пожарно-химических станциях устраивать на пожаро
опасный сезон кратковременные склады взрывчатых 
материалов.

Опытом борьбы с лесными пожарами с помощью 
авиации в таежных районах Приангарья и использова
ния средств радиосвязи на охране лесов поделились 
начальник Красноярской базы Н. Н. С^лертин и коман
дир группы связи и сигнализации Центральной базы 
авиационной охраны лесов Н. М. Хлебников.

Ученые и проектировщики

Прогнозирование засушливых периодов с высокой 
пожарной опасностью в лесах — тема сообщения чле- 
на-корреспондента ВАСХНИЛ, профессора В. Г. Несте
рова. Лаборатория кибернетики живой природы Мо
сковской сельскохозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева вот уже в течение ряда лет ведет 
исследования периодичности возникновения засушли
вых периодов на основе системного прогноза с уче
том ряда факторов. Такие исследования дали возмож
ность разработать метод прогнозирования погоды, по 
которому определяются природные ситуации на 
5— 10—25 лет вперед. Так, например, в 1969 г. было 
предсказано, что в 1972 г. будет засуха в районах 
Поволжья с радиусом распространения на тысячи и бо
лее километров. Долгосрочное прогнозирование поз
воляет работникам лесного хозяйства лучше организо
вать лесохозяйственные работы и, в частности, охрану 
лесов от пожаров.

Заведующий лабораторией лесной пирологии инсти
тута леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН 
СССР, доктор сельскохозяйственных наук Н. П. Курбат- 
ский: лесопожарная профилактика означает совокуп
ность мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и развития лесных 
пожаров. Для предупреждения возникновения лесных 
пожаров проводятся агитационно-массовые, технические 
и организационные мероприятия. Одним из важных 
мероприятий в противопожарном устройстве лесного 
фонда является расчленение его искусственными 
и естественными противопожарными барьерами на 
блоки или изолированные части. Профилактические 
мероприятия дают наибольший эффект, если они осу
ществляются комплексно и проводятся систематически.

О последствиях крупных лесных пожаров и • их пре
дупреждении сообщил кандидат сельскохозяйственных 
наук В. В. Фуряев (Институт леса и древесины 
им. В. Н. Сукачева): катастрофические пожары приво
дят к отмиранию насаждений на больших площадях. 
Этим самым практически уничтожаются результаты 
труда по охране лесов за многие предшествующие 
годы. С другой стороны, гибель лесных массивов на 
больших площадях отрицательно сказывается на гидро
логическом режиме территории, способствует обме
лению рек. После крупных пожаров древостой либо 
полностью отмирают, либо уменьшается прирост дре
весины и снижаются ее деловые качества в результате 
повреждения ее стволовыми вредителями и пораже
ния гнилями. В хвойных насаждениях, поврежденных 
верховыми пожарами на значительных площадях, 
необходимы сплошные рубки; поврежденных низовы
ми пожарами — санитарные. С хозяйственной точки 
зрения разработка горельников необходима в крат
чайшие сроки, потому что высококачественные дело
вые сортименты можно получить из них лишь в тече
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ние одного года. В дальнейшем возможно частичное 
использование горельников в производствах, специа
лизирующихся на переработке отходов древесины.

Кандидат сельскохозяйственных наук Э. Н. Валендик 
(Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева): на
пряженность пожароопасного сезона 1972 г. по усло
виям погоды в Костромской, Владимирской, Горьков
ской областях и Марийской АССР в численном выра
жении превысила средний многолетний уровень на 
150— 200%- Преобладание крупных массивов хвойных 
насаждений с высоким процентом молодняков значи
тельно увеличивало природную пожарную опасность 
территории. Расчленение этих массивов разрывами, по 
опыту 1972 г., оказалось малоэффективным. Разрывы 
необходимо заменять противопожарными заслонами, 
т. е. широкими полосами лиственного или очищенного 
от нижних сучьев хвойного леса.

Лесные пожары, возникавшие с начала пожароопас
ного сезона, в основном были только локализованы. 
При наступлении ветреной погоды они распространи
лись и вышли из-под контроля. Конвективный перенос 
по ветру горящих частиц способствовал их возобновле
нию. Для борьбы с пожарами необходимо использо
вать отжиг как наиболее эффективное средство их ло
кализации в подобных условиях.

Кандидат сельскохозяйственных наук Г. П. Коровин 
(ЛенНИИЛХ): ЛенНИИЛХом совместно с Северо-Запад
ным лесоустроительным предприятием Леспроекта, 
Центральной базой авиационной охраны лесоз при 
участии научно-исследовательного института граждан
ской авиации (ВНИИ СХСП ГА) разработана методика 
составления программ расчета систем обнаружения 
и оперативного тушения лесных пожаров на ЭВМ 
«Минск-22». Комплекс программ состоит из трех ча
стей— расчета характеристик охраняемой территории 
и существующей системы охраны леса, расчета назем
ных сил и средств и расчета авиационной охраны лесов. 
Комплекс программ позволяет рассчитать систему об
наружения и оперативного тушения лесных пожаров, 
обеспечивающую требуемый уровень охраны леса 
с минимальными затратами сил и средств.

С докладом на тему «Машины и механизмы для ту
шения и локализации лесных пожаров» выступил за
ведующий отделом механизации работ по охране леса 
от пожаров ЛенНИИЛХа Н. П. Валдайский: современ
ные технические средства, применяемые для борьбы 
с лесными пожарами, могут быть разделены на четыре 
группы. Первая — машины предназначены для прове
дения профилактических мероприятий путем создания 
минерализованных полос. В эту группу входят различ
ные двухотвальные плуги фрезерного типа. Вторая — 
устройства, механизмы и машины, предназначенные 
для обнаружения лесных пожаров (наблюдательные 
пункты, телевизионные установки и др.). Третья — ле
сопожарный транспорт (обычные и специальные авто
машины, универсальные съемные автоцистерны, лесо
пожарные автомобили, лесопожарные тракторы). На 
базе гусеничного транспортера институтом разработан

противопожарный лесной вездеход. Для работы на ре
ках создается лесопожарный катер. В труднодоступных 
районах доставка средств тушения и людей произво
дится с помощью самолетов и вертолетов. И, наконец, 
четвертая группа — это аппаратура для тушения огня 
водой и растворами химикатов, лесные огнетушители. 
ЛенНИИЛХом проводятся работы по созданию меха
низмов для активного тушения кромки лесного низо
вого пожара грунтом.

Выступление главного специалиста Союзгипролесхо- 
за И. В. Овсянникова было посвящено освещению во
просов проектирования мероприятий по противопо
жарному устройству лесов: Союзгипролесхоз занимает
ся составлением генеральных планов противопожар
ного устройства с 1963 г. За это время они были 
составлены для всех лесов БССР, части лесов УССР 
(наиболее подверженных загоранию) и для 12 обла
стей, краев и автономных республик Российской Фе
дерации. В ближайшие годы целесообразно разрабо
тать, по мнению докладчика, проекты генпланов еще 
для ряда областей РСФСР, где в лесах наблюдается 
высокая горимость.

Авторский надзор со стороны Союзгипролесхоза за 
выполнением генеральных планов в течение послед
них 5 лет показал, что строительство пожарно-химиче
ских станций и пожарно-наблюдательных пунктов вы
полняется всего лишь на 30—40%•

Большое значение для предупреждения возникнове
ния лесных пожаров имеют профилактические меро
приятия. Однако во многих лесохозяйственных пред
приятиях этому не уделяется достаточного внимания. 
За 1,5—2 месяца до начала пожароопасного периода 
лесохозяйственные предприятия должны укомплекто
вать команды пожарно-химических станций и обучить 
их умело пользоваться противопожарными орудиями 
и аппаратами. Только в этом случае наземная служба 
сможет быстрее ликвидировать лесные пожары.

На семинаре с докладами и сообщениями выступи
ли, кроме того, заместитель начальника Гражданской 
обороны СССР генерал-майор М. А. Тарасов, началь
ник управления применения авиации в народном хозяй
стве Министерства гражданской авиации СССР
В. А. Назаров, заместитель председателя Всероссий
ского общества охраны природы А. Н. Логофет, а так
же заместитель начальника Главного управления по
жарной охраны МВД СССР И. Ф. Кимстач, следователь 
по особо важным делам МВД СССР К. Н. Шепелев, 
заместитель начальника Главного управления охраны 
и защиты лесов и авиаобслуживания Министерства лес
ного хозяйства РСФСР М. Г. Червонный, начальник 
юридического отдела Министерства лесного хозяйства 
РСФСР Е. И. Немировский и др.

Материалы семинара стали основой для разработ
ки конкретных мероприятий по улучшению охраны 
лесов от пожаров.

Г. П. БОЛОТОВ, Н. Н. ЗАРЕЦКАЯ
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У Д К  634.0.1 : 595.764

Что дает детальный надзор 
за восточным майским хрущом

Т. В. ПЕРЕСИНА,
начальник Ульяновской станции по борьбе 
с вредителями и болезнями растений (леса]

в о с т о ч н ы й  майский хрущ  
п редставляет  большую 

опасность д ля  лесных к у л ь 
тур в Ульяновской области. 
И з-за  неоднократного  по 
вреж дения личинкам и вр е
дителя культуры  часто  пол
ностью погибают. П р а в и л ь 
ное плани рование  м ероп ри я
тий по борьбе с хрущ ом и 
своевременное их проведе
ние возм ож н ы  лишь, если 
точно известны численность 
вредителя, длительность  его 
развития, годы массового 
лёта  ж уков. Ч тобы иметь 
все эти данные, в У льян ов
ской области начиная  с 
1962 г. проводится д е т а л ь 
ный надзор  за  восточным 
майским хрущ ом по р а з р а 
ботанной нами методике, з а 
клю чаю щ ейся в н аблю ден и 
ях за  развитием  вредителя 
при почвенных р аско п ках  на 
постоянных (стационарны х) 
пробных п л о щ адях  и при 
стац ионарн ы х об сл ед о ва 
ниях.

Н ад зо р  о рганизован  в Н о 
воспасском и К узоватов- 
ском лесхозах , где хрущ  
приносит наи больш ий вред 
насаж дени ям . П я ть  стац и о
нарных пробных площ адей  
по 0,1 га  ( 4 0 X 2 5  м) к а ж 
д ая  залож ен ы  в п о в р е ж д а е 
мых вредителем изреж ен- 
ных культурах  и древостоях  
дуба  и сосны (типы усло
вий произрастания  —  А 2 и 
В г ) . Н а  каж дой  пробной пло
щ ади раскапы ваю тся  ямы — 
40 ям сначала  через 5 м  
одна от другой, в последую 

щие годы — в 2 ж от ранее 
выкопанных. Р а зм е р  ям —• 
1 X  1 X  0,5 м.

П очвенные раскопки п ро
водили еж егодно  в третьей 
дек аде  августа  или первой 
д ек ад е  сентября , когда  пол
ностью за к а н ч и в ал а с ь  л и н ь 
ка  личинок. В редителя  учи
ты вали  по личинкам  р а з 
личного возраста ,  куколкам  
и ж у к а м .  П о дан ны м  учета 
вы числяли  абсолю тную и 
относительную заселенность 
почвы хрущ ам и  различны х 
колен и соотношение с а м 
цов и самок.

Д л я  уточнения д ли тельн о
сти генерации вредителя, 
как  это рекомендовано 
А. И. И льин ским  («Лесное 
хозяйство», 1967 г., №  9) ,  
к а ж д ы й  год взвеш ивали  по 
50 личинок х рущ а 111 в о з р а 
ста, п редварительн о  п о д р а з 
деленны х по обычным м ор
фологическим при зн акам  на 
еще не зи м овавш и х  ( Ш а  
возраст)  и у ж е  п ерези м о
вавш и х (1116 в о зр аст ) .  Это 
д а л о  возм ож н ость  опреде
лить, что в У льяновской об 
ласти  х рущ  р азви вается  по 
5-летнему циклу, перехода 
в 4-летнюю генерацию  не 
отмечено. Об этом мож но 
судить по двухверш инной 
кривой веса личинок I II  воз-

•

Рис. 1. Суммарный вес личинок
I I I  возраста (1 ); вес личинок 1116 
возраста (2); вес личинок 111а 

возраста (3)

раста  и двум сам остоятель
ным кривым веса личинок 
Ш а  и Ш б  возраста  (рис. 1).

Д етал ьн ы й  надзор пока
зал , что наибольш ий вред 
н асаж д ен и ям  в У льянов
ской области  наносят два 
колена хрущ а — 1967— 1972 
и 1968— 1973 гг., хотя в от
дельные годы их господство 
вы разилось  не так  четко 
(табл. 1).

В К узоватовском  лесхозе 
в 1967 и 1968 гг. проводи
лась  авиахим борьба  с ж у 
ками, однако, как  п оказы 
ваю т данны е табл. 1, в по
следую щие годы оба колена 
остались господствующими, 
что свидетельствует о недо
статочно высокой эф ф ектив
ности проведенных работ.

Соотношение колен хру
щ а проявляется  более чет
ко, если, к а к  это рекомендо
вал  А. И. Ильинский, выра-

%

Вес личинок, г
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С оотнош ение личинок и ж уков хрущ а по обобщ енным данным  
детал ь н ого  н а д зо р а *  в 1965— 1972 гг.

Таблица 1

Г оды
Плотность личинок по возрастам куколок и жуков,  % Плотность 

куколок и ж у 
ков.. | и Ша Шб

Н о в о с п а с с к и й  л е с х о з
1965 4 ,4 31,9 63,0 0,6 0,1
1966 1 ,5 0 ,9 70,7 26,2 0,7
1967 62,0 13,3 2,9 17,1 4,7
1968 53,8 31,1 4,4 0,1 10,6
1969 ОД 52,3 46,7 0,9 0 ,0
1970 0,1 0 ,6 74,9 24,3 0,1
1971 3,1 6,3 11,5 31,3 47,8
1972 3,2 2,4 0 2,1 92,4

К у з о в а т о в с к и й лс с х о з
1965 0 ,6 20,8 72,7 5,8 0,1
1966 0 ,5 1,2 46,5 46,8 5,0
1967 7,9 3 ,5 3,1 22,2 63,3
1968 53,9 41,2 2,0 1,3 1,6
1969 0 ,2 37,0 62,7 0,1 0
1970 0 0 ,4 48,5 50,9 0 ,2
1971 9 ,5 4 ,0 6 ,3 40,1 40,1
1972 24,4 9 ,0 0 ,9 2,1 63,6
П р и м е ч а н и е .  Выделены господствующие колена хруща.

зить его произведениями 
абсолютной н относительной 
заселеннности.  В этом с лу 
чае  под тве рж да ется  наличие  
ук аза н ны х двух основных 
колен хрущ а,  но выявляется  
т а к ж е  и третье  колено — 
1964— 1969 гг., которое,  по 
обобщенным данным,  не 
уступает двум другим в чис
ленности (табл.  2) .

Колена 1961, 1966 и 1965, 
1970 гг. очень мало чи слен
ны и не имеют хозя йст вен
ного значения.

Если пр оа н ал и зи рова ть  
динамику соотношения трех 
наиболее многочисленных 
колен хрущ а па от де ль
ных пробных пл ощ адях  и 
по м а те р и а ла м  ст ац и о н ар 
ных обследований лесхозов 
(табл.  3 ),  то выясняется 
следующее.  Н а  некоторых 
пробах,  на пр име р в кв. 70 
и 90 Сунгурского лесниче
ства, почти ежегод но в те 
чение всего 11-летнего пе
риода господствовали т о ль 
ко два  колена ,  а именно:
1962, 1967, 1972 и 1963.
1968 гг. Н а  пробе в кв. 99 
того ж е  лесничества посто

янно господствовало лишь 
колено 1963, 1968 гг., а ко
лено 1962, 1967, 1972 гг.
заметн о возросло  только  
после лёта  его ж у к ов  в
1967 г. Д о  1968 г. здесь гос
подствующим было колено 
1964, 1969 гг., почти полн о
стью исчезнувшее  в 1969 и 
последующие годы. Н а  про
бе в кв. 103 последнее  к о 
лено можн о было считать  
постоянно согосподствую-  
щим на р я д у  с коленом 1963,
1968 гг., а колено 1962, 1967, 
1972 гг. здесь совсем не в ы 
делялось  своей численно
стью. Аналогичные дан ные  
получены на пятой пробе,  
а т ак же ,  что очень важно,  
и при стац ионарно м обсле 
довании.

Д а н н ы е  табл .  3 п о к а з ы в а 
ют так же ,  что в период о д 
ной генерации часто н а б л ю 
дается резкое изменение 
численности хрущ а  в ту или 
иную сторону. Характерно,  
что эти колебания на с т а 
ционарных пробах в ы р а ж е 
ны гораздо  сильнее,  чем при 
стацион арны х обсл едовани
ях. Эти колебания  не имеют

закономерного  х ара кт ера  и 
могут быть объяснимы лишь 
недостатками метода  учета 
хрущ а в почве. Плотность 
его поселения всегда силь
но варьирует  и нужно вы
копать очень много ям, что
бы получить более вы р а в 
ненные данные. Это о з н а 
чает, что при надзоре  за 
хрущом предпочтительнее 
пользоваться  методом ст а 
ционарных  обследований,  по
зво ляющ их  ох ватывать  боль
шую территорию и з а к л а д ы 
вать большее число ям.

Ана ли з  динамики абсо
лютной заселенности почвы 
личинками хру щ а показал,  
что в большинстве случаев 
этот пок аза те ль  резко воз
растает ,  когда личинки пе
реходят  во II и особенно
в III возраст.  С ледов атель
но, при раскопках  учиты
ваются  д алек о  не все личин
ки I возраста,  что говорит
о необходимости улучшения 
качества  учетных работ.  Но 
этот ж е  факт  не позволил 
с уверенностью судить о вы
ж и ваемости  хрущ а за гене
рацию.  Только  в период р а з 
вития хр ущ а  от личинок
Ш а  возраста  до стадии

Таблица  2

С оотнош ение колен хрущ а, 
оп р ед ел ен н ое по м етоду

А. И. Ильинского, в К узова- 
товском л есхозе

Колена хруща

П роизведение 
абсолютной 

и относитель
ной заселен
ности (в зна

менателе 
то же в %)

1961, 1966 751,26
4,4

1962, 1967, 1972 4399,45
25,9

1963, 196S 5848,94
34,4

1964. 1969 5477,76
32,1

1965, 1970 542,23
3,2
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Таблица 3

Динамика соотнош ения основных колен хр ущ а по наблю дениям на стационарны х пробных площадях
и при стационарны х обсл едовани ях в 1962— 1972 гг.

Колена

Соотношение колен хруща по годам (произведения абсолютно-! и относительной заселенности в
от всей популяции вредителя)

1962 1963 1964 1966 1969 1970 1972

Кв. 70 С у н г у р с к о г о л е с н 11ЧССТ в а Н о в о с п а с с к о г о  л е с х о з а

1962, 1967, 1972 45,8 22,5 21,3 0 ,0 0 ,2 78,5 57,0 63,7 1,8 51,,0 0,0
1963, 1968 1,0 8,3 66,3 80,2 6 ,8 1,7 27,0 35,4 91,2 45,,4 100, 0
1964, 1969 1,1 2.5 5,1 18,6 48,9 1,9 0 ,2 0 ,0  5,3 0 ,,1 0,0

Кв. 90

1962, 1967, 1972 38,1 21,1 71,9 24,6 31,4 93,3 82,3 79, 1 41,8 91,1 2,0
1963, 1968 0,4 13,4 15,1 66,3 16,9 0,1 3,3 19,8 57,8 5,4 96,8
1964, 1969 0 ,8 3,6 10,1 7,2 25,8 0 ,4 0 ,0 0,0 0 ,3 0,2 0 ,4

Кв. 99

1962, 1967, 1972 5,3 1,8 0 ,0 19,9 0,0 29,7 5,4 32,4 45,6 7,7 0,0
1963, 1968 13,3 14,5 40,0 19,0 0 ,8 29,5 31,1 67,6 52,3 88,6 95,0
1964, 1969 5,4 80,8 60,0 20,0 99,2 17,4 60,5 0,0 2,1 3,7 5,0

Кв. 103

1962, 1967, 1972 3,0 1,7 0 ,0 0 ,0 0 ,2 10,7 18,0 6,7 14,9 0,0 0,0
1963, 1968 6,8 79,4 27,1 12,7 5,1 0 ,5 66,8 92,1 83,4 42,0 1 0 0 ,0

1964, 1969 5 ,4 9,5 72,9 70,0 94,6 87,6 14,7 0 ,5 1,3 57,7 0,0

К в. 110 К у з о в а т о в с к о г о л с с н и ч с  с т в а К у з о в а т о в с  К О Г О л С С X о з а

1962, 1967, 1972 _ 9,9 26,3 24,3 13,2 99,2 57,0 12,3 28,4 0 ,0 17,4
1963, 1968 — 26,1 16,8 71,8 35,4 0 ,5 12,5 57,1 70,3 46,3 80,4
1964, 1969 — 13,3 52,5 3,8 8,5 0,0 0 ,0 0 ,5 1,3 0,0 0,0

С т а ц и о и а р н о с  о б с л с л о и :1 II 11 с К у з о в а т о в с к о г о  л е е х о з а

1962, 1967, 1972 _ _ _ 5,8 5,0 7 ,9 41,2 62,7 50,9 45,3 19,9
1963, 1968 — — — 72,7 46,8 63,3 53,9 37,0 48,5 47,7 74,2
1964, 1969 — — — 20,8 46,5 22,2 1,6 0 ,2 0,4 2,8 0,5

С т а ц н о н а р н о е о б е л ед о в а н н е 11 о в о с: п а с с к о г о л е с х о з а

1962, 1967, 1972 _ — — 0 ,6 0 ,7 62,0 31,1 46,7 24,3 39,2 0 ,2
1963, 1968 — — — 63,0 26,2 4,7 53,8 52,3 74,9 51,1 99,6
1964, 1965 — — — 31,9 70,7 17,1 10,6 0,1 0 ,6 6,9 0,1

молодого ж у к а  в ы ж и в а е 
мость вредителя трех основ
ных колен на постоянных 
пробах состави ла  в 1964—
1968 гг. 5— 19%, а в 1969— 
1972 гг.— 64— 79% . П р и ч и 
ны столь низкой в ы ж и в а е 
мости вредителя не вы яс
нены.

С ум м ар н ая  абсолю тная 
заселенность почвы хрущом 
в течение наблю даем ого  пе
риода изм енилась сл еду ю 
щим образом  (рис. 2). М а к 
си м альн ая  средняя  абсолю т
ная заселенность почвы х р у 

щом отмечена в 1964 г .— 
46 особей на 1 м 2. В 1965— 
1966 гг. этот показатель  
т а к ж е  вы сок— 33,5— 35,3 осо
бей, после чего произо
ш ло резкое его снижение. 
В 1972 г. средн яя  абсолю т
ная заселенность  почвы хру
щом состави ла  4,9 особи на
1 м 2. С ниж ение численности 
хрущ а совп адает  по в рем е
ни с указан н ы м  выше ф а к 
том высокой смертности.

Х арактерно, что к 1972 г. 
повсеместно сохранило  свое 
господство лиш ь колено

1963, 1968 гг., которое со
ставл яет  сейчас 74,2— 100% 
всей популяции хруща. 
В 1973 г. предстоит лёт ж у 
ков этого колена. И хотя об 
щ ая  п лощ адь  очагов хруща 
в области  на конец 1972 г. 
остается  еще высокой — 
8,5 тыс. га, планировать  
авиахим борьбу  нецелесооб
разно, т а к  как  большинство 
из сохранивш ихся очагов 
п редставляет  собой неболь
шие участки, изолированные 
н асаж ден и ям и  удовлетвори
тельного состояния.
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м

Г о д ы

Считаем, что помимо у к а 
занны х выше причин в з а 
тухании очагов большую 
роль сы грали  проведение 
активных истребительных 
мероприятий против хрущ а,

Рис. 2. Динамика средней абсо
лютной заселенности почвы личин

ками хруща в 1962— 1972 гг.

•
повышение качества  л есо 
культурных работ  и уровня 
лесохозяйственного прои з
водства  в целом.

Т аким  образом , д е т а л ь 
ный надзор  за  хрущ ом
на стац ионарн ы х пробных 
пл о щ адях  и путем с т а 
ционарных обследований по
зволяет  еж егодно кон троли
ровать  очаги вредителя, 
своевременно прогнозиро
вать вред от пего и п л а н и 
ровать  мероприятия по 
борьбе с ним.

Восточный майский хрущ  
в Ульяновской области  им е

ет пятилетнюю генерацию. 
Н аиболее  вредны его коле
на, летаю щ ие в годы, о кан 
чиваю щ иеся на 2 и 7, 3 и 8, 
4 и 9. М аксим альны й вред 
от хрущ а проявляется  в го
ды, когда хрущ  будет нахо
диться в Ш б , возрасте, т. е. 
в годы, оканчиваю щиеся на
4 и 9, 5 и 10, 6 и 1.

В б ли ж айш ие годы в свя 
зи с общим затуханием  оча
гов хрущ а вред от него лес
ным культурам  заметно сни
зится. О днако  это не исклю
чает необходимости прове
дения соответствующих з а 
щитных мероприятии на от
дельных участках, где еще 
сохраняется  повышенная 
численность личинок вреди
теля.

УДК 634.0.-114 : 595.764

Л аш  опыт борьбы
^AAA4A^/VV\AAAAAA/V\AAA/VV\A^AvAA/XAAAAAAA/\AAAAAAAAAAA/\AA/V\

с  мхшхисим х р у щ ю м
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A. Д. МАСЛОВ, Г. И. АНДРЕЕВА (ВНИИЛМ);
B. Н. ДЫНЯК, Н. В. ЛОПУХИН, М. Н. ТРУНОВ 
(Курганское управление лесного хозяйства]

"Г> Боровлянском леспромхозе Курганской области 
-** создаваемые лесные ку л ьтур ы  сильно страдают 
от повреждений майским хрущом. Наиболее много- 
численны.чи были колена вредителя  1966 — 1971 и 
1967 — 1972 гг. С первым из них проведена авиа- 
химборьба в 1971 г. В период лета  ж уков  очаги бы 
ли обработаны водным раствором 80%-ного техниче
ского хлорофоса с расходом препарата  2 кг/га, р а 
бочей жидкости — 30  л/га. Смертность ж уков соста
вила 99% , а численность личинок I возраста —
0 ,3 7  шт. на 1 м 2, т. е. это колено уж е не представ
ляет  сейчас опасности (см. «Лесное хозяйство»,
197 2  г., №  5). По данным обследования осенью 
1971 г., средняя  плотность ж уков второго колена 
бы ла 3 шт. на 1 м2, максим альная  37. Д ля  их 
уничтожения в мае 1972  г. проведено повторное 
авиаопрыскивание очагов хруща. В работе принимал 
участие В. И. Д аш евский (В Н И И С Х  СП ГА).

В борьбе с вредителем испытан ряд фосфорорга- 
нических инсектицидов — 80% -ны й технический хло
рофос, 30%-ный эмульгирую щ ийся  концентрат (э. к.) 
карбофоса. 25% -ный э. к. метилнитрофчса и 
25%-ный з. к. ннтио (югославского производства), 
а также хлорорганический и н с е к т и ц и д — 1Ь;!гная

эмульсия  гамма-изомера гексахлорана. Хлорофос в 
дозировке, применявш ейся в 1971 г., явился этало
ном на одном из рабочих участков, на другом — его 
расход был снижен до 1 кг/га и рабочей жидкости — 
до 20  л/'га. Карбофос, метилнитрофос и антио при
менялись с нормой расхода препарата 3 кг/га, рабо
чей жидкости — 20  л/га. Гамма-изомер гексахлорана 
использован для  сплошной и чересполосной обра
ботки с расходом рабочей жидкости 10 и 20 л/га, 
расход препарата при всех видах обработки —
1,5 кг/га.

Опыт авиахимборьбы в предыдущем году показал, 
что против ж уков майского хруща, имеющих растя
нутый лёт, препараты  типа хлорофоса с коротким 
сроком токсического действия долж ны применяться 
в момент наиболее массового лета жуков, когда из 
почвы вылетели почти все жуки, соотношение сам
цов и самок становится близким к 1 : 1 и появляются 
первые созревшие для  откладки яиц самки, ьорьба 
долж на быть проведена в кратчайш ие сроки 
(в 2 — 3 дня).

Эмульсию гамма-изомера гексахлорана, токсиче
ское действие которого более продолжительно, мож
но применять в более ранние сроки, что должно со-

П

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Эффективность химических препаратов в борьбе с жуками восточного майского хрущ а

Препараты

Расход на 1 га Смертность жуков %

Площадь,
га рабочей

жидкости,
препара

та, кг
д. в., 

кг самцов самок всего
л

Плотность 
личинок I 
возраста, 

шт./.и1

Хлорофос -производственная обра
ботка (эталон)....................................... 1414 30

То же ( о п ы т ) ...........................................  749 20
Карбофос (производственная обра

ботка) ........................................................ 1752 20
Карбофос ( о п ы т ) ................................... 965 20
Метнлнитрофос ( о п ы т ) ...................... 12 20
Антио ( о п ы т ) ...........................................  60 20
Гамма-изомер ГХЦГ (сплошная об

работка) ................................................ 154 20
То же (чересполосная)..........................  337 20
То ж е ............................................................  357 10

На всех у ч а с т к а х ..........................  5800

П р и м е ч а л и  е. На зчастках чересполосной обработки ф; 
д. в.) был вдвое ниже.

2 ,0 1,6 99 97 98 0,22
1,0 0 ,8 100 97 99 0,52

3,0 0 ,9 96 82 91 0,4.5
3,0 0 ,9 99 99 99 0,11
3 ,0 0,75 100 100 100 —
3,0 0,75 100 100 100 0

1,5 0,24 99 98 99 0,14
1,5 0,24 100 96 98 0,07
1,5 0,24 93 82 89 0,08

— — 99 97 98 0,26

.тический раоход рабочей жидкости и препаратов (в том числе по

действовать повышению эфф ективности  борьбы, 
предотвращению  ухода в почву для  откладки  яиц 
первых самок. По нашему мнению, обработку на
саждений масляны ми препаратами гексахлорана на
до приурочивать к моменту облиствения основных 
кормовых деревьев, чтобы инсектицид попал на 
листья, которыми будут кормиться жуки.

Д ля  определения н ачала авиахимработ мы прово
дили ежедневно наблюдения за  вылетом молодых 
жуков из почвы, интенсивностью их лёта, соотноше
нием полов и созреванием самок. Одновременно ре
гистрировали основные показатели  погоды.

Лёт ж уков  н ачался  8 мая, когда температура воз
духа достигла: м акси м альная  4-14,5°, а  в 21 ч
4-9,4° (по наблюдениям лёт ж уков  начинался  в 
20  ч 15 мин — 20  ч 30  мин и к 21 ч местного вре
мени становился максимальны м).

Интенсивность лёта  жуков, оп ределявш аяся  по 
числу особей, пролетевших меж ду двум я  постоянны
ми ориентирами — деревьям и  — за  15 мин зависела 
прежде всего от температуры. Когда температура 
вечером была + 5 , 8 — 6,8°, лёт становился  слабым, 
при повышении температуры, особенно более + 1 5 ° ,  
он заметно  усиливался. При сильном ветре или дож 
де лёт ж уков  ослаблялся  или п рекр ащ ался  совсем 
даж е в теплый вечер.

Днем 16 мая  температура  воздуха достигла 
+  26,3°. Это активизировало  выход ж уков  из почвы, 
так что общее число вылетевш их ж уков  составило 
2/з их обшего запаса. Д оля  самок повысилась до 
2 9% , у 40% из них были полузрелы е яйца. Листья  
березы  в этот день достаточно хорошо распустились. 
Можно было начинать  обработку насаждении гамма- 
изомером гексахлорана.

Однако из-за похолодания, ветра  и дож дя  со сне
гом ж уки  прекратили  питание, оцепенели, и боль
шинство их осыпалось на землю. Сильные заморозки  
вызвали  гибель значительной  части вылетевш их 
жуков. Специальные учеты  показали, что смертность 
их изменялась  в зависимости от наличия и густоты 
травяного и верескового покрова и плотности под
стилки из листьев: на участках  с густым покровом 
погибло 39% жуков, средней густоты или с подстил
кой без покрова — 7 9% , при отсутствии покрова и

подстилки — 8 6% . Соотношение погибших самцов и 
самок было близким, не отмечено разницы в гибели 
незрелы х  и полузрелы х самок. От общего числа вы
летевш их к наступлению заморозков  ж уков погибло 
7 4 % , что составило 25% их общего запаса.

В первые дни начавшегося похолодания выход ж у
ков, преимущественно самок, продолжался. 19 мая 
доля  последних составила 45% , т. е. соотношение 
полов практически сравнялось.

Обработку насаждений начали, как  только повы
силась температура  и возобновилась активная  дея
тельность жуков. С начала применили гамма-изомер 
ГХЦГ, затем  ф осфорорганические инсектициды. Все
го обработано 5 8 0 0  га рабочих участков (см. табл.) 
и 2 0 0  га защитной зоны по ее внешней границе.

К ак  показываю т данные таблицы, почти во всех 
вариантах  опыта смертность самцов и самок доста
точно высокая  — 9 6 — 100% и не уступала эталону. 
Недостаточно высокая  смертность самок — 82% бы
ла лиш ь на двух участках, обработанных карбофо
сом и гамма-изомером ГХЦГ с нормой расхода
10 л /'ra (чересполосно). В первом случае снижение 
эфф ективности  объясняется  тем, что были допущены 
огрехи из-за несовершенства переносной флажной 
сигнализации. Во втором — явно недостаточным ока
зал ся  расход рабочей жидкости. Кроме того, штан
говая ап паратура самолета  не обеспечила удовлетво
рительной обработки эмульсией, разбрызгивая  круп
ные и редкие капли жидкости.

В целом на всей обработанной площ ади получена 
достаточно высокая  смертность жуков — 98% (са
мок — 9 7% , самцов — 9 9% ). Осенние раскопки поч
вы (всего выкопано 3 8 6  ям) показали, что г.очти 
па всех обработанных участках  заселенность личин
ками х рущ а I возраста низкая  (0 ,0 7 — 0 ,22  шт./м2), 
на некоторых их совсем не обнаружено. Средняя 
заселенность почвы личинками хрущ а на всех обра
ботанных участках  составила 0 ,2 6  шт./'м3. что 
в 3 0  ряз  ниже критической численности вредителя, 
а поэтому р езультаты  проведенных авиахимических 
работ следует  считать вполне удовлетворительными. 
Стоимость обработки 1 га составила 3,11 руб., без 
стоимости инсектицидов — 0 ,9 8  руб.

Т аким  образом, в Боровлянском  леспромхозе ока
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зались уничтоженными оба ведущ их колена хруща,
что означает — лесные культуры  в последующем 
десятилетии будут сохранены от повреждений вре
дителем.

Двухлетний опыт борьбы с ж укам и  восточного 
майского хрущ а позволяет сделать  следую щие основ
ные выводы.

Против ж уков х ру щ а  весьма эф ф ективны  препа
раты  хлорофоса, карбофоса, метилнитрофоса и 
антио с расходом д. в. 0 , 7 5 — 0 ,9  кг/га, рабочей 
жидкости — 20  л/га, а такж е гамма-изомера гекса
хлорана с расходом д. в. 0 ,2 4  кг/'га и с тем же 
расходом рабочей жидкости. Гамма-изомер в у к а 
занной дозировке можно применять при чересполос

ной обработке, что позволит вдвое снизить его рас
ход без ущ ерба для  эффективности.

А виахим ическую  обработку необходимо проводить 
в кратчайш ие сроки, в 2 — 3 дня, приурочивая об
работку фосфорорганическими препаратами к мо
менту наиболее массового лёта  жуков, хлороргани- 
ческим инсектицидом — в более ранние сроки, но по 
распустивш имся молодым листьям.

В борьбе с ж укам и  хрущ а предпочтительнее ис
пользовать ф осфорорганические инсектициды, по
скольку карантинны й срок после их применения не 
п ревы ш ает обычно 20  дней, в то время как после 
применения м асляны х препаратов гамма-изомера 
Г ХЦ Г он устанавливается  на весь летний период.

УДК 634.0.4(470.344)

Опыт биологической борьбы с вредителями дубрав 
в Чувашской АССР

А. ФАДЕЕВ. В. МОСКОВКИН

Д убовые насаж дения  в Ч у
вашской А С С Р  произра

стают на площ ади 133,1 тыс. га, 
что составляет  24 ,6%  лесопо
крытой площ ади республики '. 
Древесный запас  насаждений 
с преобладанием дуба —
16,5 млн. м5 — это четвертая  
часть общего запаса  лесов рес
публики. В дубравах  Ч уваш 
ской А С С Р  в прошлом в боль
ших масш табах проводились 
рубки для  заготовки специаль
ных сортиментов. В дальн ей 
шем дубовые насаж дения  изре- 
ж ивались в резу л ьтате  выборки 
усохших во время морозов де
ревьев, повреж дения их листо
грызущ ими вредителями и гриб
ными болезнями.

Из вредных насекомых, нано
сящ их большой вред дубовым 
н асаж дениям  в Чуваш ской 
А С С Р , следует отмстить таких, 
как непарный шелкопряд, дубо
вая зел ен ая  листовертка, зим
няя пяденица, а  в последние го
ды — бояры ш никовая  листо
вертка.

Л есоводы Чуваш ской  А С С Р  
систематически  проводят борь
бу с вредителями  леса. Однако 
отмечено, что в насаждениях, 
обработанных химическими пре
паратами, вредители  вновь 
быстро увеличивали  числен
ность и давали  новую вспышку 
размнож ения. Они приобретали

Эффективность авиационных обработок дубовы х насаж дений  
раствором  энтобактерина против листогры зущ их вредителей

1 По данным учета лесного 
фонда на 1 января 1966 г.

М есто
о бработки Г оды
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Э
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, 
%

Опытный 1970 130 2%-ный энтобактерин 150 85,5
лесхоз 230 1%-ный энтобактерин 150 83,4

Итого 360 — 150 84,0

То же 1971 260

460

0,5%-ный энтобактерин +  
+  0,03%-ный хлорофос 

1%-ный энтобактерин -f- 
4 - 0,03%-ный хлорофос

100

100

79,7

71,2

200 2%-ный энтобактерин +
+  0,03%-ный хлорофос

100 84,0

Итого 860 — 100 76,5

Мариинско- 
Посалекий

1972 600 0,5%-нып энтобактерин 4- 
+  0,03%-ный хлорофос

100 76,2

учебно
опытный

800 1%-ный энтобактерин-I- 
-1- 0,03%- ный хлорофос

100 87,3

лесхоз 911

317

2%-ный энтобактерин -f- 
+  0,03%-ный хлорофос 

2%-ный энтобактерин

100

50

92,8

84,4

Итого 2628 — — 85,4
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иммунитет к ядам, становились 
более стойкими и к внешним 
условиям среды.

В поисках новых методов 
борьбы с листогры зущ ими вре
дителям и в 1970  — 1972  гг. бы 
ли проведены производственные 
опыты по применению бакте
риального препарата энтобакте- 
рина, которым обработаны ду
бовые насаждения на площади 
3 8 4 8  га в Опытном и Маринн- 
ско-Посадском учебно-опытном 
лесхозах.

Н асаждения обработаны пре
паратом с самолета  АН-2 чел
ночным способом. Р аботы  про
водились в теплые солнечные 
дни при температуре воздуха 
18 — 27° в период нахождения 
гусениц боярышниковой листо
вертки во II и III возрастах. Р а 
бочий раствор приготовляли 
прямо в емкости опрыскивателя  
самолета в день опрыскивания.

При установлении нормы рас
хода и концентрации суспензии 
основным п оказателем  служ ила  
температура воздуха. Чем она 
была выше, тем эфф ективнее 
действовал препарат при одной 
и той же концентрации. При 
температуре воздуха ниже 20° 
в рабочий раствор добавляли 
небольшую дозу хлорофоса — 
3 0  г/га.

Д ля определения эф ф ективно
сти авиаопрыскивания насаж де
ний энтобактерином нами были 
отобраны модельные деревья  ду
ба с хорошо развитой кроной: в 
1 9 7 0  г. на 3 6 0  га — 2п. в 1971 г. 
на 8 6 0  га — 31, а в 197 2  г. на

2 6 2 8  га — 2 8  деревьев. Учет ги-' 
бели вредителей после опрыски
вания энтобактерином прово
дился  на производственных 
участках  спустя 5 дней после 
него, а затем  спустя месяц.

Приводим данные определе
ния эфф ективности  проведен
ных работ (см. табл.).

Опыты показали, что для 
ликвидации очага листоверток 
достаточно однократного опры 
скивания при условии, что в 
день проведения обработки и в 
последующие два-три дня будут 
благоприятны е погодные усло
вия. Энтобактерин сохраняет 
высокую токсичность для  насе
комых в течение первых 10 дней, 
затем  она постепенно сн иж ает
ся, но не теряется  на п ротяж е
нии полутора месяца. В опытах 
отмечено, что энтобактерин гу
бительно действует на гусениц 
листоверток всех возрастов. Ги
бель гусениц младш их возра
стов достигала 94 % , старших 
76% . Массовая гибель гусениц
II и III возрастов отмечалась  
через  3 — 4 дня после обра
ботки насаждений, а IV и V воз
р а с т о в — через 5 — 7 дней. Гу
сеницы старших возрастов, 
оставш иеся  в живых, окукли ва
лись. Из оставшихся жизнеспо
собных куколок  выходило всего 
лиш ь 5 — 10% бабочек. В обра
ботанных насаж дениях  куколки, 
которые погибли от энтобакте- 
рина, отличались от куколок, 
найденных в необработанных 
насаждениях, меньшими р азм е
рами и неправильной формой.

Использование бактериально
го препарата для  защ иты  дубо
вых насаждений признано удов
летворительным, так  как после 
обработки поврежденность ли
стьев гусеницами листоверток 
составляла не более 5%.

О бщ ая стоимость обработки
1 га насаждений, вклю чая стои
мость инсектицидов и оплату 
авиаотряда, составляет при 
авиахимобработке в среднем
3 руб., а при бактериальном 
способе борьбы — около 7 руб.

Удорожание стоимости при 
применении биологического пре
парата энтобактерина по срав
нению с авиахимобработкой 
объясняется  тем, что при бакте
риальном способе расходуется 
большое количество рабочего 
раствора и стоимость препарата 
в два с лишним раза  дороже, 
чем ядохимиката.

На основании проведенных 
производственных опытных ра
бот 1970  — 1972 гг. можно сде
лать вывод, что применение 
бактериального препарата энто
бактерина в условиях Ч уваш 
ской А С С Р  в борьбе с листо
гры зущ ими вредителями, без
условно, весьма перспективно. 
В настоящ ее время начато про
мышленное производство энто
бактерина в заводских усло
виях. Это создает реальные 
предпосылки не только для  со
к ращ ения  химических обрабо
ток, но и постепенной замены их 
приемами биологической борьбы 
против многих опасных листо
гры зущ их вредителей леса.

НАМ ПИШУТ

НУЖНЫ 

КИНОФИЛЬМЫ 

О ЛЕСОСЕМЕННЫХ 

ПЛАНТАЦИЯХ

Г. УРБАН, преподаватель СПТУ-42 лесоводов

О  Директивах XXIV съезда КПСС по девятому пяти- 
”  летнему плану развития народного хозяйства СССР 
поставлена задача повышения продуктивности и каче
ственного состава лесов.

Одно из главных мероприятий в этом плане — при
вивка черенков с лучших плюсовых деревьев. В лесхо
зах и других хозяйствах уже накоплен значительный 
опыт прививок в открытом грунте и теплицах, но он 
еще слабо пропагандируется.

Борисовское СПТУ-42 готовит специалистов леса, 
здесь же существует курсовая база по подготовке ра- 
бочих-прививалыциков для лесхозов БССР. Методы 
прививок изучаются в кружке технического творчества 
учащихся. Часто возникает необходимость показать 
учащимся способы отбора, прививки и формирования 
плантаций, однако кинофильмов таких нет.

Кинофильмы о лесосеменных садах, особенно хвой
ных пород (сосна, кедр, лиственница), нужны не толь
ко для учебных целей, но и для школьных лесничеств, 
работников леса, любителей природы, садоводов и др. 
Есть настоятельная необходимость по возможности 
быстрее создать фильмы на эту тему по образцу филь
ма «Технология выращивания полезащитных полос».
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;Д||РЩЩУНА ЛЕСОВОДА

-  Профилактика—основа 
противопожарной стратегии

С. П. АНЦЫШКИН

е обходи м ость  у си л ен и я  ох р ан ы  лесов  от 
п о ж а р о в  и защ иты  их от вредн ы х н а с е к о 

мых и б о л е зн е й  п о д чер ки вается  в Д и р е к ти в а х  
X X IV  съезда  К П С С  по п яти л етн ем у  п л ан у  
р азв и ти я  н арод н ого  х о зяй ства  С С С Р  н а  1971 — 
1975 гг. В о б щ ей  систем е  м ер о п р и яти й , п р е 
д у см о тр ен н ы х  н едавно  при н яты м  Ц К  К П С С  
и С оветом  М и н и стр о в  С С С Р  п о стан о вл ен и ем  
« О б  у си л е н и и  ох р ан ы  п ри р о ды  и у л у чш ен и и  
исп о льзо ван и я  п р и р о дн ы х  ресурсов», т а к ж е  
со дер ж и тся  тр еб о в ан и е  об  у л у чш ен и и  ох р ан ы  
лесов.

В результате  м ер о п р и яти й , п р о вед ен н ы х  л е 
со х о зяй ствен н ы м и  о рган ам и  в п о сл ед н и е  го
ды, п о тер и  в н аш их л есах  от  огня у м ен ьш и 
лись. О д н а к о  в п р о т и в о п о ж а р н о й  о х р а н е  л е 
сов ещ е м ного  н едостатков , о чем сви детель
ствую т массовы е п о ж а р ы  в л есах  ряда р а й о 
нов ев р о п ей ск о й  части  стран ы  во в торой  п о 
л о в и н е  1972 г.

С ильная  засу х а  летом  1972 г., безусловно , 
повлияла  на у в ел и ч ен и е  ч и слен н ости  п о ж а 
ров, так  как  из-за  нее  создали сь  условия  для 
бы строго  р ас п р о с т р а н е н и я  огня на  т е р р и т о 
р и и  лесного  ф онда. Т ем  не м ен ее  м ногие  
п редп ри яти я  лесного  хозяй ства  не п р и н ял и  
д о л ж н ы х  мер для о б есп еч ен и я  н ад л еж ащ его  
н ад зо р а  за  лесами и своеврем ен н о  не  п о д го то 
вились  к  п о ж а р о о п а с н о м у  сезону. Н а ч а в ш и е 
ся м ассовы е  вспы ш ки п ож аров  застали  эти  
п р е д п р и я т и я  лесного  хозяйства  врасплох. 
О казал о сь ,  н ап рим ер , что планы  п р о т и в о п о 
ж ар н о го  у с тр о й с тв а  лесов, составленн ы е  при 
л е с о у стр о й ств е  х о зяй ства  или при  р а зр а б о т 
ке план ов  п р о т и в о п о ж а р н о го  устр о й ства  л е 
сов края  или  об ласти  в целом, во м ногих  слу 
чаях  вы полняю тся  н еудовлетворительно . М н о 
гие р аботы  не увязы ваю тся  с у с тан о в л ен н о й  
планом  схем ой  п р о т и в о п о ж а р н о го  у строй ства  
т е р р и то р и и  лесн о го  ф о н д а  и носят  случайн ы й

характер ,  в связи  с чем оказы ваю тся  н е э ф ф е к 
тивными. И н о г д а  из-за  и зм ен ен и й  в лесном 
ф о н д е  эти  п ланы  не отвечаю т  назн ачен и ю  и 
т р е б у ю т  к оррек ти ровки .

Г о сударственн ы м  ком и тетом  лесного  хозяй 
ства  С овета  М и н и стр о в  С С С Р  в ф ев р ал е  те
к ущ его  года у тверж ден ы  предварительн о  рас
см о тр ен н ы е  и од о бр ен н ы е  с ек ц и ей  охраны  и 
защ и ты  леса  Н аучн о -тех н и ч еск о го  совета, а 
т а к ж е  коллеги ей  Г ослесхоза  С С С Р  «Указания 
п о  п р о т и в о п о ж а р н о й  п р о ф и л а к т и к е  в лесах 
и регл ам ен тац и и  р аботы  лесоп ож арн ы х  
служб». Э ти  у казан и я  ставят  задачу  — уста
новить си стем у  и п о р яд о к  п роведения  преду
п р ед и тел ьн ы х  п р о ти в о п о ж ар н ы х  м ероприятий  
в л е с а х  и о п редели ть  р еж и м  работы  лесо п о 
ж а р н ы х  служ б  в теч ен и е  п ож ар о о п асн о го  се 
зо н а  в зави си м ости  от  степ ен и  п ож арн ой  
оп асн ости .  К ак  это  следует  из указаний, п р о 
ти в о п о ж а р н а я  п р о ф и л а к т и к а  в лесах  вклю ча
ет  м ер о п р и я ти я  по п р ед у п р еж д ен и ю  возни к
н овен и я  лесн ы х  пож аров , предусм атриваю щ и е 
п р о в ед ен и е  ш и р о к о й  разъяснительной  и вос
п и тател ьн о й  р аботы  среди  населения, у п оря 
д о чен и е  и сп ользован и я  лесов  для отдыха тр у 
д ящ ихся  в связи  с растущ им  п ри током  отды
х а ю щ и х  в лесах , у си л ен и е  охраны  лесов в 
м естах  м ассового  отдыха, обесп ечен и е  кон т
роля  за  со бл ю ден и ем  прави л  п ож арн ой  без
о п асн о сти  в лесах, а т а к ж е  меры по  усилени ю  
п р о т и в о п о ж а р н о й  д и сц и п л и н ы  и повы ш ению  
о тветствен н о сти  предприятий , о р ган и зац и й  и 
граж дан  за н ед о п у щ ен и е  лесны х пож аров; 
м ер о п р и яти я  по п р ед у п р еж д ен и ю  расп р о стр а 
н ен ия  лесн ы х  п ож аров  путем  повы ш ения по- 
ж ар о у сто й ч и во сти  лесов  соответствую щ им  р е 
гу ли рован и ем  их состава  сан и тарн ы м и  р у б к а 
ми, о ч и стк о й  от захлам лен ности , а так ж е  соз
дан и ем  на те р р и то р и и  лесного  ф о у д а  системы 
п р о т и в о п о ж а р н ы х  барьеров, ограничиваю щ и х
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распространение пожаров, устройством  сети
дорог  и водоемов, п о зв о л яю щ и е  б ы стр ее  о б е с 
печите ИХ ЛРкализациЮ-

О гр о м н о е  зн а ч е н и е  р азъ я сн и тел ь н о й  и  вос
п и тател ьн о й  р або ты  среди  н асел ен и я  в д еле  
п р ед у п р еж д ен и я  лесн ы х  п о ж а р о в  н е  вы зы ва
ет сом нений. П о д ав л я ю щ ая  часть п о ж а р о в  в 
лесах  в о зн и к ает  по  вин е  л ю д е й  из-за  н е б р е ж 
ного  о б р ащ ен и я  с огнем  и  отсутстви я  в н и м а
ния к вопросам  п о ж а р н о й  безо п асн о сти .  Н е т  
н еобходи м ости  п о д р о б н р  говорить  р  м етодах  
и ф о р м а х  разъ ясн и тел ьн о й  и во сп и татель н о й  
работы. О б  этом м ного  н а п и с а н о  в и зд ан н ы х  
ран ее  руководствах  и и н с тр у к ц и я х  п о  п р о т и 
в о п о ж а р н о й  о х р ан е  лесов, д о стато чн о  п о л н о  
освещ ены  эти  в оп росы  и в у казан и ях .

Г лавной  задачей  р а зъ ясн и тел ьн о й  и в о с п и 
тательной  р аботы  д о л ж н о  быть во сп и тан и е  у  
н аселения  чувства  о тв етств ен н о сти  за  с о х р а 
н ен ие  в сен ародн ого  достояни я , рачи тельн ого  
отн ош ен и я  к лесам  и всем ер н о й  п о м о щ и  о р га 
нам лесн о го  х о зяй ства  в о су щ еств л ен и и  им и 
м ер о п р и я ти й  по  п р е д у п р е ж д е н и ю  л есн ы х  п о 
ж аров  и по  борьбе  с ними. С о д е р ж а н и е  р а з ъ 
ясн и тельн ой  работы  д о л ж н о  отвечать  и н т е р е 
сам разн ы х  групп  н асел ен и я  и х а р а к т е р у  вы 
полняем ы х  в л есах  р а б о т  р азл и ч н ы м и  п р е д 
п р и яти ям и  и о р ган и зац и ям и . Р азъ ясн и тел ьн ая  
и воспи тательная  р а б о т а  д о л ж н а  быть в ц е н т 
ре вни м ан ия  всех  л е с о х о зя й с тв е н н ы х  органов  
до лесхозов  вклю чи тельно , а п р о в е д е н и е  ее  — 
важ н ей ш ая  о б язан н о сть  р а б о тн и к о в  л есн ого  
хозяйства , и в п ер в у ю  очередь  госу дар ствен 
ной л есн о й  охраны.

В б еседах  с груп п ам и  населен и я ,  в и н д и в и 
д уальны х б еседах  с граж данам и , о тд ы х аю щ и 
ми в лесу, рабочи м и  п р е д п р и я т и й  и о р г а н и 
заций, р а б о т а ю щ и м и  в лесах, а т а к ж е  в р а с 
п р о стран яем ы х  среди  н асел ен и я  л и с т о в к а х  и 
п л акатах  о с о б о е  вн и м ан и е  д о л ж н о  быть у д е 
л ен о  ш и р о ко м у  р а зъ я с н е н и ю  п р ав и л  п о ж а р 
ной б езо п асн о сти  в лесах , а т а к ж е  п р о т и в о 
п о ж ар н ы х  м е р о п р и я ти й  на  т е р р и т о р и и  гослес- 
ф онда, п р ед у см о тр ен н ы х  п о стан о в л ен и я м и  и 
реш ен и ям и  м естн ы х  р у ко во д ящ и х  со ветск и х  
органов. П р и  этом  н еоб ходи м о  н е  только  з н а 
комить н асел ен и е  с с о дер ж ан и ем  п р ав и л  и 
м ероп ри яти й , но  и разъяснять , как  и в каком  
порядке  следует  их выполнять, к ак и е  н а и б о 
лее  э ф ф е к т и в н ы е  сп особы  и средства  м огут  
быть п р и м ен ен ы  и т. д.

С ерьезн ое  вн и м ан и е  следует  уделять  х у д о 
ж ествен н о м у  о ф о р м л е н и ю  плакатов , о б ъ яв л е 
ний и други х  м атери алов .  В ы разительность  и 
доходчивость, сп особн ость  при влекать  вн и м а
ние и сохраняться  в пам яти  л ю д е й  — в а ж н е й 
ш ие условия  дей ствен н о сти  эти х  м атери алов , 
С ледовало  бы п р о д о л ж и т ь  н ач ато е  в середи н е

82

ш ести десяты х  годов п о  заказам  М ин истерства  
л есн о го  х о зяй ства  Р С Ф С Р  изготовлен и е  и рас
п р о с т р а н е н и е  в лесах  ж естян ы х  щ итов с и зо 
б р аж е н и е м  лося, бегущ его  из огня лесного  
п ож ара .  М н о ги е  лесоводы  такой  п лакат  счи
таю т  весьма удачным.

В м о б и л и за ц и и  вни м ан ия  н аселения  на ос
т о р о ж н о е  о б р ащ е н и е  с огнем  в лесу  особую  
роль и гр ает  т р ан сл яц и я  по ради о  в н аселен 
ны х пун ктах , в электроп оездах ,  на ж елезно- 
дррожр£1^ и автобусны х  о стан о вках  в лесны х 
р а й о н а х  сведен и й  о п о ж а р н о й  опасности  в 
лесу, п р о гн о зо в  погоды  и други х  данных. Э ти  
п ер ед ачи  до лж н ы  быть п ри урочен ы  к п ер е 
дачам м етео р о л о ги ч еск и х  сводок, а в периоды  
н а и б о л е е  вы сокой  п о ж а р н о й  опасности  надо 
передавать  т ак и е  п р ед у п р еж д ен и я  систем ати
чески, ч ерез  небольш и е  п р о м еж у тк и  времени.

В аж н ей ш ее  звен о  в восп и тательн ой  работе  
среди  н аселен и я  — ш и р о ко е  п ри влеч ен и е  м о
л о д е ж и  к охране , в о сстан о влен и ю  и пр и у м н о 
ж е н и ю  лесн ы х  богатств  стран ы  путем  орга 
н и за ц и и  ш кольны х лесничеств , лесны х м оло
д еж н ы х  дозоров , постов, бригад  содействия 
го су дар ствен н о й  л е с н о й  о х р ан е  и т. п. Л е с о 
х о зя й ств ен н ы е  органы  об язан ы  оказывать этим 
м о лодеж н ы м  о р ган и зац и я м  всем ерную  п о 
мощь, воспи ты вать  м олодеж ь в духе лю бви  к 
лесу  и  природе .

С у вел и ч ен и ем  ч и слен н ости  городского  на
селен и я  в н аш ей  стр ан е  и непреры вны м  р ос
том его м атер и альн о го  благосостоян ия  возрос 
п р и то к  в л еса  л ю д ей  для  отдыха, проведения  
сп о р ти в н ы х  м ер о п р и яти й , туризм а, эк скурси й  
и т. п. П р о в е д е н и е  отды ха  в л есу  и туризм а  
стан ови тся  отдельны м видом лесного  пользо 
вания, т р ебу ю щ и м  р егули рован и я  и соответ
ствую щ и х  ф о р м  о р ган и зац и и  охран ы  лесов.

В ерховны й С овет  СССР, рассм отревш ий в 
сен тябр е  1972 г. на четвертой  сессии  восьмо
го созы ва воп рос  о м ерах  по  дальнейш ем у 
ул у чш ен и ю  о х р ан ы  п ри роды  и р а ц и о н ал ьн о 
му и сп о льзо ван и ю  п р и р о д н ы х  ресурсов, п р и 
зн ал  одн ой  из в аж н ей ш и х  государственны х 
задач  н еу стан н у ю  заб о ту  о  лучш ем и сп ользо
вани и  пр и р о дн ы х  ресу р со в  в целях  создания 
н аи б о л е е  б лаго п р и ятн ы х  услови й  для отдыха 
трудящ ихся . П р я м о е  о тн о ш ен и е  к реш ен ию  
э т о й  задачи  и м ею т  р еко м ен д ац и и  у к азан и й  о 
за к р е п л е н и и  лесн ы х  участков  за  городскими 
о р ган и зац и ям и , п р ед п р и яти ям и  и  у ч р еж ден и я
м и  на  у сл о в и ях  о су щ ествл ен и я  ими м ер о п р и я 
т и й  по  благоустройству , об есп ечен и ю  п о ж а р 
ной  б езо п а с н о с ти  и со х р ан н о сти  на них и 
п р и л е га ю щ и х  к ним площ адях  лесн о й  р асти 
тельн ости  и други х  объектов. У казания так 
ж е  р ек о м ен д у ю т  лесохозяй ствен н ы м  органам  
н еп о ср ед ств ен н о  осущ ествлять  благоустрой 
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ство вы деляем ы х л есн ы х  участков  для органи
зо ван н о го  отды ха  трудящ ихся , п роводи ть  на 
ни х  строи тельство  кемпингов , мотелей , п а л а 
ток, павильонов , беседок, кухонь, о б о р у д о 
вать стоян ки  для машин, создавать д руги е  
объекты , имея в виду эк с п л у а та ц и ю  их  на о с 
н ове  х озрасчета . О д н о в р е м е н н о  до лж н ы  быть 
п р и н яты  та к ж е  м еры  по у си л ен и ю  о х р ан ы  л е 
сов в м естах  о тды ха  трудящ ихся, о б ес п е ч е 
ни ю  п о сто я н н о го  н ад зо р а  за  со бл ю ден и ем  о т 
д ы хаю щ и м и п р ав и л  п о ж а р н о й  б ез о п а с н о с т и  в 
л есах  и за  вы п олн ен и ем  други х  п р о т и в о п о 
ж арн ы х  м ер о п р и яти й .

П о л о ж и те л ь н ы й  опы т п о  и сп о л ь зо в ан и ю  и 
о х р ан е  лесов  в м естах  отды ха  и м ею т  л е с о х о 
з я й ств ен н ы е  п редп ри яти я  П р и б а л т и й с к и х  р е с 
п ублик , где коли чество  лесн ы х  по ж ар о в ,  в о з 
н и кш и х  по вине отды хаю щ их, снизилось .

В аж н ей ш ей  задачей  всех л е с о х о зяй ств ен н ы х  
органов  в деле  п р ед у п р еж д ен и я  в о зн и к н о в е 
ния л есн ы х  пож аров  является  осущ ествл ен и е  
п о с то я н н о го  кон троля  за  с о бл ю ден и ем  п р а 
вил  п о ж а р н о й  б езо п асн о сти  п р едприятиям и , 
о р га н и за ц и я м и  и у чреж ден иям и , р а б о т а ю щ и 
ми в л е с а х  л и б о  им ею щ и м и  в них  те  или  ины е 
объекты , а т а к ж е  граж данам и . В 1971 г. были 
у тв ер ж д ен ы  новые П р а в и л а  п о ж а р н о й  б е з 
о п а с н о с ти  в лесах  С С С Р. В ни х  р асш и р ен ы  
тр еб о в ан и я  к предприятиям , о рганизац иям , 
у ч р еж ден и ям  и граж данам  по  п р е д у п р е ж д е 
н и ю  в о зн и кн о в ен и я  лесн ы х  п о ж ар о в  и п р и 
н яти ю  мер к их бы строй  ли кви дац и и . П р и  этом  
наряду  с н ал о ж ен и ем  ш тр а ф о в  на д о л ж н о с т 
ны х л и ц  и граж дан, вин овны х в н аруш ен и и  
п равил, пр ед у см о тр ен ы  и д руги е  меры, н а 
п р а в л е н н ы е  на  п р е с е ч ен и е  н аруш ений , вплоть 
до о стан о вки  р а б о т  в л есу  впредь до у с т р а н е 
ния д о п у щ ен н ы х  наруш ен и й .

П р а в и л а м и  п о ж а р н о й  б езо п асн о сти  в лесах  
С С С Р  п раво  налагать ш тр а ф ы  за  их н ар у ш е
ния н аряду  с д и р ек то р ам и  л есх о зо в  и р у к о в о 
дителям и  вы ш естоящ и х л есо х о зяй ствен н ы х  
органов  п р ед о ставл ен о  та к ж е  лесн и ч и м  (на  
д о л ж н о с тн ы х  л и ц  — до 10 руб. и на  гр а ж 
д ан  — до  5 руб .) ,  что  дает  в озм ож н ость  э ф 
ф е к т и в н е е  бороться  с н ар у ш и тел ям и  правил.

В у т в е р ж д е н н ы х  Г ослесхозом  С С С Р  «Ука
зан и ях  по п р о т и в о п о ж а р н о й  п р о ф и л а к т и к е  в 
л есах  и р егл ам е н та ц и и  работы  л е с о п о ж а р н ы х  
служ б»  б ольш ое  в н и м ан и е  уд ел ен о  вопросам  
о р га н и за ц и и  н а д зо р а  за  лесам и  путем  п а т р у 
л и рован и я  и о б есп еч ен и я  э ф ф е к т и в н о г о  к о н 
троля  за  со бл ю ден и ем  п р ав и л  п о ж а р н о й  б е з 
о п асн ости  и п р ед у п р еж д ен и я  лесн ы х  пож аров .  
Реком ен дую тся  п о р яд о к  и ф о р м а  проведения  
п атрульной  и ко н тр о л ьн о й  служ б, п о д ч ер к и 
вается необходи м ость  в сем ерн ого  у си л ен и я

надзора в периоды  высокой пож арной опас
ности в лесах по условиям погоды.

П о вседн евн ы й , х о рош о  организован ны й 
кон троль  за  соблю ден и ем  прави л  п ож ар н о й  
безо п а с н о с ти  в л есах  и прави льн ое  п ри м ен е
н и е  к  наруш и телям  мер адм инистративного  
воздействи я  наряду  с ш и р о ко й  разъяснитель
ной  и в о сп и тательн ой  р або то й  являю тся о с 
новны ми мерами, нап равлен н ы м и  на у стр ан е 
ни е  п ри чи н  во зн и кн о вен и я  лесн ы х  пожаров. 
Вместе  тем о гром н ое  зн ач ен и е  в деле сн и ж е
ния п отерь  от  лесн ы х  п о ж ар о в  имею т такж е  и 
м ер о п р и я ти я  второй  группы  — повы ш ение по- 
ж ар о у сто й ч и в о сти  самих лесов путем прове
ден ия  п л ан о во го  п р о т и в о п о ж ар н о го  у стр о й 
ства т е р р и т о р и и  лесного  ф онда.

И звестн о ,  что прим есь  лиственны х пород  в 
хвой н ы х  д р ево сто ях  способствует  сни ж ен и ю  
о п асн о сти  п оявл ен и я  и р асп ростран ен и я  п о 
ж аров , о с о б е н н о  верховых, расп р о стр ан яю 
щ ихся на  больш ие площ ади. О д н ако  создание 
см еш ан ны х  хвой н о-ли ствен н ы х  (или листвен- 
но-хвой ны х) древостоев  далек о  не везде воз
м о ж н о  по  л есорастительны м  условиям  и не 
всегда ц е л е с о о б р а зн о  с хозяй ствен н ой  точки 
зрени я. П о э т о м у  при  реш ен и и  вопросов  о р е 
гули р о ван и и  состава  древостоя  при  рубках 
у х о д а  за  лесом  или при  закладке  культур н а
ряду  со степ ен ью  п о ж а р н о й  о п асности  на д ан 
ном у ч астке  надо так ж е  учитывать л есорасти 
тельн ы е условия  и х о зяй ствен н у ю  ц елесооб 
р азн ость  создан ия  древостоев  со значитель
ным участи ем  в их  составе  лиственны х пород.

В и н тер есах  п о ж а р н о й  безоп асн ости  п р и 
месь л и ствен н ы х  пород  н аи более  ж елательна 
в м о л одн яках  и ср едн евозрастн ы х  древостоях. 
П о  м ере  роста  древостоев  п р ои сходи т  очи щ е
н и е  от сучьев н и ж н ей  части  стволов, в связи 
с чем сн и ж ается  о п асн ость  п ереход а  низового 
п о ж а р а  в верховой . Э то м у  о со бен н о  сп особ 
ствую т ли ствен н ы е  породы  во втором ярусе и 
в подлеске . П р о ф .  М. Е. Ткаченко , например, 
считал, что  при м есь  л ипы  к сосне  в виде вто
р ого  я руса  и ли  п о д л еска  настолько  уменьш ает 
п о ж а р н у ю  о п асн ость  в сосновом  лесу, что п о 
ж ар ы  на уч астках  с таки м  составом  возни каю т 
очень редко, д аж е  если  эти  участки  расп оло
ж ен ы  вб ли зи  дорог.

А кад ем и к  В А С Х Н И Л  И. С. М елехов  отм е
чает, что  в вы сокоп родук ти вн ы х  ельниках 
роль л и ств ен н ы х  пород, о б р азу ю щ и х  подлесок 
и второй  ярус, и склю чи тельн о  велика. О н и  
н е  только  у м ен ьш аю т  возм ож н ость  низового 
пож ара, но  и затр у дн яю т  переход  его в вер
ховой  н еп о ср ед ствен н о  («огнестойки й  бу
ф е р » )  и ко свен н о  («вы сокое  оч и щ ен и е  ство
лов от  п ервого  яруса» ) ,  И. С. М елехов  счи
тает , что  в п р о т и в о п о ж а р н ы х  целях  следует
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сохранять  д аж е  при м есь  о син ы  к сосн е  (н е 
смотря на опасн ость  за р а ж е н и я  сосны  р ж а в 
чинным гр и б ко м ) ,  если см еш ан ны е с о с н о в о 
оси н овы е  м олодн яки  р а с п о л о ж е н ы  вбли зи  ж е 
л е зн о й  дороги .

П р и м есь  л и ствен н ы х  по р о д  в первом  ярусе  
п р и сп ев аю щ и х  х во й н ы х  древостоев  т а к ж е  м о 
ж ет  сыграть п о л о ж и тел ь н у ю  роль, сдерж ивая  
р асп р о с тр а н е н и е  верхового  п о ж а р а  (го р ен и е  
к р о н ) ,  и ее следует  сохранять, если  это  не  н а 
несет  сколько-нибудь зн ачи тельн ого  у щ ер б а  
ин тересам  вы ращ и вания  в ы сокоп родукти вн ы х  
древостоев.

Следует, однако, иметь в виду, что  н ед о 
о ц е н ка  мер по  п о вы ш ен и ю  п о ж ароустой ч и во-  
сти лесов, п р е д у п р е ж д е н и ю  в о зн и кн о в ен и я  и 
р а с п р о стр ан ен и я  лесн ы х  п о ж ар о в  м о ж ет  п о 
влечь за собой  тяж елы е  последствия , причем  
ущ ерб, н ан есен н ы й  так о й  н едооц ен кой , м о ж ет  
нам ного  превы сить  выгоду от создан и я  чисты х 
древостоев.

Больш ое  зн ач ен и е  в повы ш ен и и  п ож ароус-  
той чи вости  лесов  им еет  со зд ан и е  на  т е р р и т о 
ри и  лесного  ф о н д а  р азли чн ы х  п р о т и в о п о ж а р 
ных барьеров, которы е  до лж н ы  служ ить  п р е 
градой  для р асп р о стр ан ен и я  огня и опорн ы м  
рубеж ом  для р або т  по  л о к а л и за ц и и  лесны х 
пож аров . С о зд ан и ю  т ак и х  барьеров  н е о б х о 
димо уделить вни м ан и е  ещ е и потому, что  в 
настоящ ее  время сущ ествую т  разн ы е  м нения
о хар актер е  и видах  барьеров  и степ ен и  их 
эф ф ек ти в н о с ти .

Н ек о то р ы е  р аб о тн и ки  лесного  хозяйства  
п р ед лагаю т  устраи вать  в лесу  в качестве  п р о 
т и в о п о ж ар н ы х  барьеров, п р еп ятств у ю щ и х  р а с 
п р о с т р а н е н и ю  верховы х пож аров , ш и роки е  
(до 300 м)  б езлесн ы е  разрывы. С огласиться  с 
этим  нельзя. М н ого ч и сл ен н ы е  н аб л ю д ен и я  
показали , что скорость  р а с п р о с т р а н е н и я  вер 
хового  п о ж а р а  при  п одходе  его к безлесн о м у  
п р о ти в о п о ж ар н о м у  разры ву  зн ач и тел ьн о  у с и 
ливается . О гр о м н о е  коли чество  горящ и х 
хвоинок, веток и даж е  кр у п н ы х  головеш ек  
п ер еб р асы вается  на б ольш ое р а с с то я н и е  вп е
ред п о  ф р о н т у  огня. П р о ф .  В. Г. Н естер о в  
наблю дал, как  при  лесном  п о ж а р е  в К и р о в 
ской  области  и скры  и головеш ки  п е р е м е щ а 
лись на  р ассто ян и е  0,5 — 1,0 км, о б разуя  в п е 
реди  м н о ж ество  новы х очагов горения .

Уход за безлесн ы м и  разры вам и  тр у до ем о к  и 
дорог. Его не  всегда сво евр ем ен н о  проводят, 
что  ещ е больш е сн и ж а е т  э ф ф е к т и в н о с т ь  т а 
ких  разрывов. К ром е того, с у стр о й ство м  ш и 
р оки х  безлесн ы х  разры вов  увели чи вается  п л о 
щадь н е п р о д у ц и р у ю щ и х  земель в гослесф он - 
де, что  пр о ти во р еч и т  и н тересам  лесн о го  х о 
зяйства.

Вместе с тем даж е  у зкая  п олоса  л и ствен н о 
го л еса  в хвойн ом  м ассиве  о стан авли вает  рас 
п р о с т р а н е н и е  верхового  огня и переводит 
в ерховой  п о ж а р  в низовой . С корость расп р о 
стр ан ен и я  верхового  п о ж а р а  при  подходе к 
п о л о се  ли ствен н о го  л еса  не увеличивается, 
при чем  больш ое коли чество  находящ ихся  в 
воздухе  горящ и х  ч асти ц  о седает  на полосе 
л и ств ен н о го  леса, а о б разовавш и еся  очаги л о 
к ал и зу ю тся  м и н ер ал и зо ван н ы м и  полосами. 
П о э т о м у  там, где это  возм ож н о  по лесо р асти 
тельны м  условиям , следует  создавать не ш иро
ки е  безлесн ы е  разрывы, а полосы  из ли ствен 
ных п о р о д  или  с их  п р еоб ладан и ем  (более  
7 е д и н и ц ) .  Т а к и е  полосы  долж н ы  быть вдоль 
ж елезн ы х , ш оссей н ы х  и други х  дорог, трасс  
эл ектроп еред ач ,  газо -н еф теп р о во д о в  по обеим  
их сторонам , причем  по  вн утренн им  и внеш 
ним (к  лесу )  гран и ц ам  эти х  п олос  долж ны  
быть п р о л о ж ен ы  м и н ер ал и зо ван н ы е  полосы.

О б р аз о в ан н ы й  таким  о бразом  п р о ти в о п о 
ж ар н ы й  барьер  (заслон ) стан ет  не только 
п р егр ад о й  для р асп р о стр ан ен и я  верховы х по
ж ар о в  — он  будет  задерж и вать  р асп р о стр ан е 
ни е  ни зовы х  пож аров , и во всяком случае, м о
ж е т  служ ить  опорн ы м  ру б еж о м  для проведе
ния р або т  по  туш ени ю .

П о л о сы  из л и ствен н ы х  или с п р ео б л адан и 
ем ли ствен н ы х  п ород  м о ж н о  создавать на
п равлен н ы м и  рубкам и  ухода  за лесом, а на 
вы рубках  — и скусственн ы м  путем  или регу
л и р о в ан и ем  естествен н ого  возобновления .

П р е гр а д о й  для р асп р о стр ан ен и я  верхового  
п о ж а р а  могут стать и хвойны е древостой  
старш и х  классов  возраста, если на полосах  
ш и р и н о й  250 — 300 м их тщ ательно  очистить 
о т  хлама, удалить  в них хвойн ы й подрост  и 
п о ж а р о о п а с н ы й  п одлесок  и обрубить  сучья у 
деревьев  на вы соту  до 2 м.

К огда при р о дн ы е  условия  и ск лю чаю т  воз
м ож н ость  создан и я  полос из л и ствен н ы х  или 
с п рео б л адан и ем  л и ствен н ы х  пород, а п е р е 
н оси ть  устрой ство  п р о ти в о п о ж а р н о го  барьера  
в другое  м есто  н ец ел есо о б р азн о ,  преградой  
верховым п ож арам  м о ж ет  стать трасса  д о р о 
ги и систем а п родольн ы х  м и н ерали зован н ы х  
полос, п р о л о ж ен н ы х  в хвойн ы х древостоях  
старш и х  классов возраста  через каж ды е 20 — 
30 м.

«У казания  п о  п р о т и в о п о ж а р н о й  п р о ф и л а к 
тике  в л есах  и р егл ам ен тац и и  работы  лесо п о 
ж ар н ы х  служ б»  им ею т  в виду создан ие  на 
те р р и то р и и  лесн о го  ф о н д а  и золи рован ны х 
друг от  друга  п р о ти в о п о ж ар н ы м и  барьерами 
зам кн уты х  блоков  р азн о й  величины. П р и  этом 
в качестве  барьеров  реком ендуется  преж де  
всего  исп ользовать  им ею щ и еся  на территории  
лесн о го  ф о н д а  естествен н ы е  преграды  — боль
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ш ие о зера  и  р ек и  с ш и роки м и  затопляем ы м и 
долинами, сельско х о зяй ствен н ы е  угодья, у ч а 
стки л еса  с п р ео б л адан и ем  л и ств ен н ы х  п о 
род, а т а к ж е  трассы  дорог, л и н и й  э л е к т р о 
передач, газо -н еф теп роводов ,  по сторонам  ко 
торы х созд ан ы  полосы  из древостоев  с п р е о б 
ладан ием  л и ств ен н ы х  п ород  или  ж е  из с о о т 
ветствую щ и м  о бразом  п одготовлен н ы х  п р и 
л егаю щ и х  хвойн ы х  древостоев  старш и х  кл ас 
сов возраста .  Если таких  барьеров  мало, для 
и зо л я ц и и  блоков  надо о р ган и зо вать  работы  
по  со зд ан и ю  до п о л н и тел ьн ы х  барьеров  в виде 
д о р о ж н ы х  трасс  с полосам и  из д р ево сто ев  с 
п р ео б л адан и ем  листвен н ы х  п ород  или  из сп е 
ц и альн о  подготовленн ы х  х вой н ы х  древостоев .

В зави си м ости  от степ ен и  п о ж а р н о й  о п а с 
н ости  в лесах, и н тен си вн о сти  лесн о го  х о зя й 
ства и эк о н о м и ч ески х  в о зм о ж н о стей  и зо л и 
р о в ан н ы е  п роти во п о ж ар н ы м и  барьерам и  ( за 
сл о н ам и )  блоки  реком ендуется  создавать  п л о 
щ адью  от  2 до 12 тыс. га, при чем  общ ая  ш и 
р и н а  бар ь ер а  из ли ствен н ы х  пород, о т гр а н и 
ч и ваю щ его  блок, д о л ж н а  быть 120— 150 м, а 
из с п ец и аль н о  п о д готовлен н ы х  хвойн ы х  — 
240 — 300 м. Т ак и е  блоки  могут, в свою  о ч е 
редь, разбиваться  на б о лее  м елки е  площ адью  
от  400 до 1600 га, при чем  ш и р и н а  п олос  из 
д р ево сто ев  с п р еоб ладан и ем  л и ствен н ы х  п о 
род  в барьерах, о т гр ан и ч и в аю щ и х  эти  блоки, 
м о ж ет  быть со кр ащ ен а  до 30 — 50 м с каж дой  
стороны  д о р о ж н о й  трассы , или 10— 15 м с 
каж до й  стороны  квартальн ой  просеки .

У казаниям и реком ен дуется  разделять  на 
и зо л и р о в ан н ы е  блоки  та к ж е  и круп н ы е  у ч а 
с тки  о собо  цен ны х  хвойн ы х  м олодняков . П р и  
этом  в качестве  р азгр ан и ч и в аю щ и х  блоки  
б арьеров  р еком ен дуется  п роклады вать  м и н е
р ал и зо в ан н ы е  полосы  или д ороги  п р о т и в о 
п о ж а р н о го  н азн ачени я , по  обеи м  сторонам  
которы х  при  п о сад к е  культур или в порядке  
р егули рован и я  естествен н о го  возобн овлен и я  
создавать  полосы  из л и ствен н ы х  м олодняков  
и ку стар н и ко в  с небольш ой при м есью  главной 
породы. П о  м ере роста  хвойн ы х древостоев  
л и ствен н ы е  породы  на таких  п олосах  следу
ет  сохранять  во втором ярусе  и в подлеске.

В качестве  п р о ти в о п о ж ар н ы х  барьеров, 
о гр ан и ч и в аю щ и х  р асп р о с тр а н е н и е  низовы х 
л есн ы х  пож аров ,  указан и ям и  реком ендуется  
у стр о й ств о  защ и тн ы х  м ин ер ал и зо ван н ы х  п о 
лос, ко то р о е  в н асто ящ ее  время в наш их л е 
сах п р ак ти ку ется  довольн о  ш ироко. О д н а к о  
м ногие лесоводы  вы сказы ваю т сом нени я  по 
поводу  их э ф ф е к т и в н о с т и .  П р о в ед ен н ы е  в 
1968—1969 гг. И н сти ту то м  леса  и древеси ны  
С О  А Н  С С С Р  (п р о ф . Н . П. К у р б атск и й  и 
кандидат  наук В. В. Ф уряев )  опы ты  п о к а з а 
ли, что м и н ер ал и зо в ан н ы е  полосы  ш и р и н о й  в
1,4 м, п р о л о ж ен н ы е  п еред  ф р о н то м  ни зового

п ож ара ,  з ад ер ж ал и  р асп р о стр ан ен и е  п о ж ар а  в
49 % случаев, а полосы  ш ирин ой  2,8 м — в 
78%  случаев.

Э ф ф е к т и в н о с т ь  м и н ерали зован н ы х  полос, 
р а с п о л о ж е н н ы х  с ф лан го в  пож ара, хар акте 
ри зуется  следую щ и м и  данны ми: полосы ш и
р и н о й  1,4 ж зад ер ж ал и  расп р о стр ан ен и е  кром
ки огня в 62% случаев; ш ирин ой  2,8 м — 
94% и 4,2 м  — во всех случаях. Т аким  о б р а
зом, п р о т и в о п о ж а р н а я  эф ф ек т и в н о с т ь  м ине
рал и зо ван н ы х  полос в основном зависит от 
их ш ирины .

С ледует  сказать, что м ин ерали зован н ы е  по
лосы  м огут  служ ить  оп орн ы м и рубеж ам и для 
п р о вед ен и я  отж и гов  при  л о кал и зац и и  круп 
ных низовы х, а т а к ж е  верховых пож аров, и, 
таким  образом , уско р и ть  л и к ви д ац и ю  п о ж а
ров. П о э т о м у  у стр о й ство  мин ерали зован ны х 
п олос  следует  считать важным звеном в си
стем е  м ер о п р и яти й  п о  повы ш ению  пожаро- 
у сто й чи во сти  лесов.

Н е т  н еобходи м ости  останавливаться  на са
н и тар н ы х  м ероприятиях , очистке  леса от за 
хлам лен н ости ,  на устрой стве  в лесу дорог и 
водоемов. Б ольш ое зн ачен и е  этих м ероприя
тий  в л есн о й  п р о ти в о п о ж ар н о й  п р о ф и л акти 
ке не вы зы вает  сомнений.

В 1938— 1939 гг. была р азработана  методика 
о п р ед ел ен и я  степ ен и  пож арной  опасности  в 
л есах  в зависи м ости  от условий погоды. С ущ 
ность это й  м етодики заклю чается  в вычисле
ни и  ком п лексн ого  показателя  п о ж ар н о й  оп ас
ности  как суммы прои зведени й  тем пературы  
на д е ф и ц и т  влаж ности  воздуха за дни после 
п оследнего  дождя. Для о ц ен ки  пож арной  
о п асн о сти  была п ред лож ен а  шкала, которая 
в зависи мости  от величины ком п лексного  по 
казателя  устан авли вала  пять классов о п а с н о 
сти. Э та  м етодика  с небольш им и изм енениям и 
при м ен яется  и в настоящ ее  время.

С 1948 г. Г лавное  у п р а в л е н и е  гидром етео
рологи ческой  служ бы  об есп ечи в ает  лесное 
хозяй ство  м етео р о л о ги ч еск о й  и н ф о р м ац и ей  и 
п ро гн о зам и  п о ж а р н о й  о п асн о сти  в лесах. 
В осн ову  этого  о б сл у ж и в ан и я  была п олож ен а  
ук а за н н а я  выше м етодика . Д ействую щ им  ны
не соглаш ени ем  предусм отрен о ,  что м етеоро
логи ч еск и е  с т ан ц и и  даю т  лесхозам  еж едн ев
н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о  классе  п о ж ар н о й  о п асн о 
сти  п о  условиям  погоды. С оответствую щ ую  
и н ф о р м а ц и ю  до лж н ы  получать так ж е  и л есо 
х о зяй ствен н ы е  органы  областей , краев и р ес 
публик . П р и  о тдал ен н о сти  стан ц и й  от лес
х о зо в  п осл ед н и е  о р ган и зу ю т  самостоятельно 
н аб лю д ен и я ,  определяя  степ ень  п ож арн ой  
о п асн о сти  в целях  прави льн ого  регули рова
ния п р о т и в о п о ж а р н о й  охраны  лесов.

К с о ж ал ен и ю , м ногие  лесхозы  не получаю т 
от м е тео р о л о ги ч еск и х  с тан ц и й  и н ф о р м ац и и  и
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не им ею т  своих  н аблю ден и й . Это , конечно, 
не могло не  отрази ться  на  о р га н и за ц и и  р або т  
по  о х р ан е  лесов, на  св о ев р ем ен н о й  го то в н о 
сти к б орьбе  с пож арам и , на  э ф ф е к т и в н о с т и  
надзора  за лесам и  и на  п рави льн ом  р е г у л и р о 
вании патрули рован и я .

У казания  п р ед у см атр и ваю т  о бязательн ость  
регл ам ен тац и и  р аботы  л ес о п о ж а р н ы х  служ б  
в лесх о зах  в зависи м ости  от  класса  п о ж а р н о й  
о п асн о сти  в лесах  по условиям  погоды. П о  
каж дом у классу у стан о вл ен ы  п р о д о л ж и т е л ь 
ность и р еж и м  п атр у л и р о ван и я ,  д еж у р с тв а  на 
п о ж ар н ы х  н аблю дательн ы х  п у н к т а х  и на  
п ун ктах  п ри ем а  д о н есен и й  о  п о ж а р а х  от э к и 
п аж ей  сам олетов  и вертолетов , р еж и м  д е ж у р 
ства и степень  готовн ости  н азем н ы х  и ав и а 

ц и о н н ы х  п о ж а р н ы х  команд, интенсивность  
п р о т и в о п о ж а р н о й  проп аган ды  и пр. П р ед у 
см отрен ы  та к ж е  меры  по  р егу л и р о ван и ю  в за 
виси м ости  от  степ ен и  п о ж ар н о й  опасности- 
п р и то к а  л ю д ей  в леса, вплоть до зап р ещ ен а  * 
въезда  в ни х  т р ан сп о р та  и пребы вания  насе
ления , а т а к ж е  вопросы  р еж и м а  работы  ап п а
рата  лесх о зо в  и лесо х о зяй ствен н ы х  органов.

С и стем а  пр ед у см о тр ен н ы х  указан и ям и  ме
р о п р и ят и й  по п р о т и в о п о ж а р н о й  п р о ф и л а к т и 
ке и р егл ам ен тац и и  р аботы  л есоп ож арн ы х  
служ б  является  осн овой  п ро ти во п о ж ар н о й  
стратегии . О б яза т е л ь н о е  и последовательное  
вы п о л н ен и е  эти х  м ер о п р и яти й  — залог успеха  
в б орьбе  с самым страш ны м  врагом л еса  — 
огнем.

УД К  634.0.432.38

Своевременно ликвидировать 
последствия 

лесных пожаров
Р. БОБРОВ, заместитель министра 
лесного хозяйства РСФСР

Л  одсчитанные согласно инструкции убытки, 
которые нанесли п о ж ар ы  прош лого  года, 

составляю т ли ш ь часть ущ ерба , нанесенного 
государству. Речь идет не только  об экон ом и 
ческом ущ ербе, об отвлечении от основной 
деятельности рабочих  многих предприятий, 
интеллигенции, привлечении техники и др. 
Р а зв е  м ож но оценить в деньгах  бессонные но
чи людей, зан яты х  тушением пож аров ,  их н а 
пряж енны й труд, сорванны е планы  отпусков, 
волнения и многие другие лиш ения, которые 
влекут за  собой стихийные бедствия?!

Ущерб, нанесенный лесны ми п о ж ар ам и , не 
ограничивается  за т р а та м и  на их тушение. 
П редстоит провести значительную  работу  по 
уборке мертвого леса  с п о ж а р и щ  и их о б л е 
сению.

В настоящ ее  время р а зр а б о тк а  горельников 
у ж е  ведется самы м интенсивным образом. 
У читы вая, что повреж денны е п о ж ар ам и  леса 
п ред ставляю т  больш ую  пож арную  опасность 
и явл яю тся  рассадни ком  различны х вредных 
насеком ы х и грибных болезней, работы  по 
л и квидац ии  последствий лесных пож аров  
предп олагается  полностью закончить зимой 
1975 г. Л етом  1973 г. погибшие леса  будут 
особенно опасны в пож арном  отношении, по
этому основные усилия сейчас необходимо 
н ап рави ть  на устройство надеж ной системы 
п ож арной  безопасности, исклю чающей повтор
ное загоран и е  усохшего леса. С этой целью 
предстоит создать  сеть противопож арны х р а з 
рывов, особенно на границ ах  здоровых и по
гибших от огня древостоев, усилить противо
п ож арн ую  с л у ж б у  в лесхозах , лучш е осна
стить их противопож арной техникой.

Т екущ ий год для  уборки древесины с гарей 
будет благоприятны м. Д ер ев ья  на большей 
части п о ж а р и щ  пока еще не упали и древеси
на их по техническим кач ествам  практически 
не отличается  от древесины растущих. Со вре
менем обстановка  ухудшится: площ адь з а в а 
лов  возрастет, бер езо вая  древесина утратит 
техническую годность у ж е  в конце года. Вес
ною 1973 г. в сосняках  поселится большой 
сосновый лубоед , а в ельниках  — короед-типо
граф. Особенно интенсивное нарастание 
численности стволовых вредителей в сос
няках  начнется в 1974 г., а в ельниках в 
1975 г.

Вспыш ки массового р азм нож ен ия  стволовых 
вредителей в сосняках  длятся  3— 4 года, 
в е л ь н и к а х — 4— 5 лет. Н а крупных гарях 
численность вредных насекомых нарастает 
медленнее, чем на небольших. С учетом всех
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Технологические схемы разработки горельников и создания лесных культур на гарях
Таблица 1

Состав  агр егата

Вид работы
А гр о те х н и ч е с к и е  и те хн ол о ги ч ески е

показатели

ор удие тр акто р^ И г

1. Т и п ы л е с а :  беломошники, брусничники, вересковые и близкие к ним 
Горельники в возрасте молодняка высотой до 4 м

С х е м а  № 1
1. Подготовка почвы с 

одновременной запаш
кой горельника

2. Посадка лесных культур

С х е м а № 2
Подготовка почвы с одно

временным приземлением 
горельника и посевом

Нарезка борозд глубиной до 15 с м , расстоя
ние между бороздами 3 м

Плуг ПКЛ-70 ТДТ-40М
ЛХТ-55

Посадка 2—3-летних сеянцев сосны в дно Сажалка — СБН-1А ТДТ-40М
борозд или ЛМД-1 ЛХТ-55

Двухрядный строчно-луночный посев семян 
хвойных пород в бороздки глубиной 
4— 8 см
Расстояние между рядами 1,2—-3,0 м  и 
между проходами аг регата—2,0—3,0 м

Покровосдиратель- 
сеялка ПСТ-2А

ТДТ-40М

Т и и ы л е с а :  беломошники, брусничники, вересковые и близкие к ним 
Горельники в возрасте жердняка, древостой не убран

С х е м а  № 3
1. Расчистка горельника

2. Посадка леса

Сплошная или полосная расчистка горель
ника. Ширина полос 4 —5 м  
Древостой спиливают заподлицо с зем
лей. Ликвидная древесина вывозится, по
рубочные остатки сжигаются на полосах 

Посадка 2—3-летних сеянцев сосны, рассто
яние между рядами 3,0—3,2 м

Т и п ы  л е с а :  черничники, долгомошники и близкие к ним 
Горельники в возрасте жердняка

С х е м а  № 4
1. Расчистка горельников

2. Подготовка почвы

Посадка лесных культур

Сплошная и полосная расчистка горельни
ков в зависимости от возможностей ре
ализации древесины. Ширина полосы 
4—5 м.  Древостой спиливается на уров
не почвы. Ликвидная древесина выво
зится, а порубочные остатки сжигаются 
на полосах

а) нарезка борозд глубиной 30—35 см  с 
образованием пластов вдоль бровок бо
розды

б) подготовка посадочных ямок 
Посадка 2—3-летних сеянцев сосны или

крупномерных саженцев вручную

АРУМ 
«Секор-2» 

Кусторез Д-514

Сажалка СБН-1А 
или ЛМД-1

АРУМ 
«Сектор-2» 

Кусторез Д-514

Плуг-канавокопатель
ПКНЛ-500А

Ямокопатель ЯК-1

Т-25

ТДТ-40М
ЛХТ-55

ТДТ-75

ЛХТ-55

Т и п ы  л е с а :  беломошники, брусничники, вересковые и близкие к ним
Средневозрастные, приспевающие и спелые насаждения, пройденные низовым или 
верховым пожаром. Древесина вырубается и реализуется, площади очищаются от 
порубочных остатков

С х е м а  № 5
1. Полосная расчистка при 

наличии на 1 га свыше 
800 пней

2. Подготовка почвы

3. Посадка лесных культур

Ширина расчищаемой полосы 2,5 м ,  рас
стояние между центрами полос 4 м

а) нарезка борозд двухотвальным корпу
сом на глубину до 15 см

б) подготовка посадочных ямок при на
личии на участке свыше 800 пней на
1 га

а) посадка 2—3-летних сеянцев в дно бо
розды

б) посадка 2—3-летних сеянцев в ямки 
вручную

Д-513А

Плуг 

Ямокопатель ЯК-1

СБН-1А (ЛМД-1)

ТДТ-40М

ЛХТ-55

ТДТ-40
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этих обстоятельств  до лж н ы  быть определены 
сроки и очередность уборки усохшего леса.

В решениях, принятых исполком ам и о б л аст 
ных советов депутатов  трудящ ихся  по поводу 
л и квидац ии  последствий лесных пож аров ,  эти 
работы  намечено закон чи ть  полностью в 
1975 г. В лесосечном фонде, отведенном в 
рубку  на 1973 г., уж е  осенью прош лого года 
некоторые делянки зам енены  горельниками, 
подлеж ащ и м и р азр аб о тк е  в первую очередь. 
В 1973 г. в район ах  лесны х п о ж ар о в  вообще 
запрещ ен отпуск растущ его  л еса  при н а л и 
чии древостоев, повреж денн ы х огнем. В тех 
местах, где нет возмож ности  вы р у б ать  горель- 
ники собственными силам и, к этой работе  м о
гут быть привлечены лесозаготовительны е 
организации из м алолесны х областей.

Заготовки  древесины в горельниках  имеют 
определенную специфику, поэтому, на наш  
взгляд, в процессе лесозаготовок  допустимы 
некоторые отступления от технологии, п р и н я 
той для  здоровы х древостоев.

Н апример , при уборке сплош ных за в а л о в  
высота пней м ож ет  быть больше, чем это пре
ду см атривается  п р ави лам и , так  к а к  пилить 
поваленные деревья  у шейки корня  не всегда 
можно по условиям  техники безопасности. По 
этой ж е  причине часть  порубочных остатков 
мож ет оставаться  среди поваленны х стволов. 
Н а делянках , р азр або тан н ы х  таким  образом , 
весной следует окольц евать  деревья  и р а з д е 
лить делянки м ин ерали зован ны м и полосами 
на участки по 10— 20 га. В особо опасный пе
риод на них придется  установить п о ж а р н о 
сторож евую  охрану.

О чередность р азр аб о тк и  тех или иных у ч а 
стков горельников имеет принципиальное 
значение. Ц ел есо о б р азн о  в первую  очередь 
назн ачать  в рубку березняки  и те небольш ие 
горельники, которые наименее устойчивы п ро
тив вредных насекомы х и грибных з а б о л е в а 
ний. К сож алению , это не всегда приемлемо 
с точки зрения организац ии  лесосечных работ  
из-за отсутствия дорож ной сети. Более п р и 
ем лем а д ля  лесозаготовительны х организац ий  
и лесхозов передача  в р а зр а б о т к у  горельни
ков к в а р та л а м и  или несколькими к в а р та л а м и  
с предварительны м  исключением из них у ч а 
стков тонкомерных нетоварных древостоев, 
уборка которых д о л ж н а  вестись в порядке 
расчистки за  особую плату.

Т аксаци онная  х арактери сти ка  нетоварны х 
горельников в различны х условиях м ож ет  су
щественно различ аться . К ак  прави ле , это у ч а 
стки с древостоями в возрасте  до 30— 40 лет, 
даю щ ие древесину со средним диам етром  
10— 14 см. Технология уборки нетоварных го
рельников п редставляет  определенные труд-

В озрастная стр ук тур а  д р ев ост оев , пройденных 
лесными пожарами в 1972 г. в европейской  

часги РСФСР, % к общей площади

Таблица 2

Р есп у б л и к а ,  о бл аст ь

М
ол

ол
ня

кн

О2

^ О. ̂п
о  2

О« аз о 
(_> ^ 2

В 
то

м 
чи

сл
е

хв
ой

ны
е

др
ев

ос
то

й

Горьковская . . . . 60 16 10 13 70
Марийская АССР . . 53 17 12 18 70
Костромская . . . . 70 10 9 И 69

Всего в европейской 59 17 10 14 66
части РСФСР

ности и по реком ендаци ям  научно-исследова
тельских учреж дений м ож ет  быть сведена 
к нескольким схемам  (табл. 1).

Д л я  создан ия  лесных культур на площ адях  
неликвидны х горельников высотой более
4 м  рекомендую т полосную расчистку н а с а ж 
дений. Если высота этих м олодняков п ревы ш а
ет 7 м, необходимо производить н ап р авл ен 
ное при зем ление обгоревш их деревьев, так  к а к  
естественный повал их м ож ет представлять  
опасность и препятствие при посадке (посе
ве) и уходе за  лесными культурами.

Н а  п л о щ адях  вдоль дорог, в зеленых зонах  
городов и других населенных пунктов, в мес
тах  массового посещения населением необхо
димо производить сплош ную расчистку горель
ников.

П роизводство  лесных культур вручную под 
пологом л еса  неликвидных горельников высо
той более 4 м  считается допустимым в низко- 
полнотных н асаж д ен и ях ,  на п лощ адях , не з а 
р астаю щ и х  интенсивно лиственной порослью 
и не требую щ их в бли ж ай ш и е  3— 5 лет лесо
культурны х или лесоводственных уходов.

П р ед л агаем ы е  схемы отличаю тся  по трудо
емкости и набору  применяемы х механизмов. 
П ри  выборе технологии р азр аб о тк и  горельни-

Таблица 3
Р асп р едел ен и е горельников по типам л еса,

% от общ ей площади

Д р е в е с н а я  порода
Н О!
3 з

С о с н а ..........................  40 18 10 20 12
Е л ь ................................... — 21 10 60 9
Б е р е з а ..........................  — 18 3 40 39
О с и н а ..........................  — Ю — 45 45
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ков следует у ья зы в ать  ее с последую щ ими 
работами на очищенной территории. Т щ ат е л ь 
но расчищенные и сплани рован ны е площ ади, 
на разр або тк у  которых затрачены  зн ач и тел ь 
ные средства, впоследствии необходимо ис
п ользовать  под более важ н ы е  и ценные л есо 
хозяйственные объекты: семенные плантации, 
географические культуры, плантации новогод
них елок и т. д.

В ы бирая  способ расчистки горельников, 
нельзя  т а к ж е  заб ы в ать  о том, что сж игание  
древесной массы и удален ие  значительной 
части гумусового слоя, которые неизбеж ны  
при сплош ных расчистках , при водят  к у худ 
шению условий п рои зрастани я , особенно на 
мелких песчаных почвах. Все это необходимо 
учитывать, определяя  способы ликвидац ии  
последствий лесных п ож аров .

В 1973 г. нетоварны е горельники будут 
представлять  особенно больш ую  п ож арн ую  
опасность, поэтому при ограниченных м а те 
риально-технических возм ож н остях  в ряде  
случаев  целесообразно  р азд ели ть  нели к ви д
ные горельники на отдельные участки п ло
щ ад ью  1— 2 га  8— 10-метровыми просеками. 
П росеки  м ож но сделать  д вукратны м  прохо
дом бульдозера  с последующ ей прокладкой 
на них мин ерали зован ны х полос. Зимний пе
риод, к ак  п о к а за л а  практи ка ,  д ля  прокладки  
таких  полос особенно благоприятен . В д а л ь 
нейшем сеть просек м ож но сделать  гуще, 
а т а к ж е  уменьш ить м еж кули сны е простран 
ства за  счет увеличения ширины просек.

Л есны е п ож ары  прош лого  года причинили 
большой вред  л е с н о м у  хозяйству. Б ы ли  ли они 
случайностью ? П о-видимому, нет. Бесспорно, 
ж а р к о е  сухое лето  способствовало  возникно
вению и распространению  огня, но было бы 
неправильно все за горан и я  относить только  за 
счет погоды. Мы не ставим целью  вскры вать  
все причины прош лых лесных пож аров ,  но 
нельзя  не п р оан али зи ровать  некоторые д а н 

ные, характери зую щ и е  выгоревшие древостой 
(табл. 2).

В табли ц е  приведены данные по Горьков
ской, К остромской областям  и Марийской 
А С С Р, так  как  на их долю  приходится 3/4 
всех горельников. К ак  видим, горели главным 
образом  хвойные высокополнотные леса пре
имущ ественно молодого возраста, о б р азо в ав 
шиеся на месте вырубок, болот и хорошо во
зобновивш ихся горельников. О хватил огонь 
и более вы соковозрастны е леса, но они были 
в основном либо  вкраплены  в молодые леса, 
либо  п ри м ы кали  к ним. Об условиях произ
р астан и я  сгоревших насаж дений можно судить 
по данны м , относящ имся к Костромской об 
ласти  (табл. 3). Они в целом отр аж аю т  об 
щую характеристику  пострадавш их от огня 
лесов. Горели леса  не только на сухих уча
стках, но и древостой, которые обычно счита
ются более устойчивыми против пож аров.

Х арактерной  особенностью пож аров  прош 
лого года является  та к ж е  то, что более 80% 
пройденных огнем лесов приходится на не
сколько  десятков  больш их очагов. Сгоревшие 
леса  находились в основном в сырьевых б а 
зах  лесозаготовительны х предприятий, прово
дивш их в прош лом интенсивные лесозаготовки.

Мы не случайно закан чи ваем  разговор 
о л и квидац ии  последствий лесных пож аров 
х арактеристикой  сгоревших древостоев, так 
к ак  у ж е  сейчас, во сстан авли вая  пострадавш ие 
от огня леса ,  необходимо предусм атривать  ме
ры, исклю чаю щ ие повторение лесных п о ж а 
ров.

С ледует  быть более осмотрительными не 
только  в части соверш енствования пожарной 
безопасности, но и при ведении лесозаготовок, 
особенно в тех случаях, когда они ведут к вы
рубке в короткий срок л еса  на большой тер 
ритории. Есть над  чем задум аться  лесоводам 
т а к ж е  при проведении лесокультурных меро
приятий и рубок ухода за  лесом.
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н е т -К А Ж Д О М У  ПРЕДПРИЯТИЮ

РАБОТАТЬ 

БЕЗ ТРАВМ

П о  заданию Гослесхоза С С С Р  
**  в ряде союзных республик 
начато создание базовых пред
приятий, являю щ и хся  образцом 
по борьбе с производственным 
травматизмом, по распростране
нию передового опыта и повы
шению к ультуры  труда и быта. 
Союзгипролесхозу поручены р аз 
работка рекомендаций по улуч
шению условий труда и меха
низации трудоемких процессов, 
а такж е оказание практической 
помощи предприятиям в этом 
отношении.

В Белорусской  С С Р  одним 
из предприятий но распростра
нению передового опыта стал 
Богушевский лесхоз (Витебская 
область). Группа работников 
отдела НОТ Союзгипролесхоза, 
изучив условия труда в Богу- 
шевском лесхозе, разработала  
около тридцати конкретных ме
роприятии, направленных на ме
ханизацию трудоемких работ, 
повышение уровня организации 
и охраны труда.

Коллектив Богушевского лес
хоза совместно с группой НОТ 
Союзгипролесхоза проводит в 
ж изнь мероприятия  по обеспе
чению безопасных условий тр у 
да. По предварительно разрабо
танному плану внедрен метод 
поквартального ухода за  лесом, 
который позволил улучш ить об
служивание комплексных бри
гад, усилить контроль за  их 
работой и соблюдением правил 
техники безопасности, организо
вать своевременную доставку 
рабочих к месту работы и об
ратно, а также обогрев рабочих 
в передвижных помещениях.

Построена разделочн ая  эста
када с бревнотаской, новый де
ревоперерабаты ваю щ ий цех по 
выпуску пиломатериалов, тары  
и других изделий. Весь техно
логический процесс от ра ск р я 
жевки  хлыстов на разделочной 
эстакаде до удаления  отходов 
механизирован. Р еж у щ и е  диски 
и передачи станков ограждены, 
каж ды й  станок зазем лен  и под
ключен к пневматическому от
сосу опилок. При каж дом стан
ке установлены переносные ме
таллические кассеты  под сырье 
и готовую продукцию. Вынос 
готовой продукции и п ерем ещ е
ние кассет с заготовками к стан
ку дл я  дальнейш ей переработки 
осущ ествляю тся  электрокаром. 
Весь технологический процесс 
работы на нижнем складе пред
ставляет  единую слаж енную  си
стему.

К оллектив лесхоза  активно 
участвует  в рационализации 
труда, в изучении и распростра
нении передовых методов и 
приемов труда, в механизации 
тяж ел ы х  и трудоемких работ. 
Многое в этом направлении сде
лал  передовой рабочий и рацио
нализатор-изобретатель И. А. 
Пиляпенок, который сконструи
ровал многопильный станок для  
выработки ш тукатурной драни 
и трехпильный станок для  пере
работки кругляка  на бруски. 
Внедрение этих станков обеспе
чило безопасную работу и по
вышение производительности 
труда в цехе переработки дре
весины.

Ремонт механизмов и обору
дования в лесхозе проводится

во вновь построенных, хорошо 
освещенных и теплых ремонт
ных мастерских. Построены в 
лесхозе теплый гараж  и запра
вочная станция, где заправка 
автомобилей производится с по
мощью бензозаправочных ко
лонок.

Т ерритория вокруг здания 
лесхоза озеленена и благо
устроена. В здании конторы 
оборудованы музей живой при
роды, библиотека и комнаты 
отдыха дл я  приезжающих, а так
же организован кабинет по тех
нике безопасности.

Кабинет по технике безопас
ности работает по заранее со
ставленному плану, в соответ
ствии с которым инженерно- 
технические работники лесхоза 
и врачи проводят лекции и бе
седы по охране труда и профи
лактике заболеваний. Вновь по
ступающие на работу проходят 
вводный инструктаж  и инструк
таж  на рабочем месте с отра
боткой правильных приемов 
труда. В первых числах каж до
го квартал а  с рабочими прово
дится повторный инструктаж, 
все рабочие обучаются по 10-ча
совой программе, после чего 
получают удостоверения о про
хождении учебы по технике 
безопасности.

Создана комиссия по охране 
труда, которая помогает членам 
коллектива выполнять работы 
безопасными приемами и спо
собствует уменьшению потен
циальных источников, порож
дающих несчастные случаи на 
производстве.

В лесхозе введено поощрение 
коллективов и отдельных рабо
чих, работаю щих длительное 
время без производственного 
травм атизма,  без нарушений 
правил техники безопасности и 
трудовой дисциплины. Такие 
коллективы  рабочих н аграж да
ются вымпелом « З а  безопасный 
труд и высокую культуру  про
изводства», а также денежной 
премией.

Внедрение в производство 
разработанных мероприятий по
могло коллективу Богушевского 
лесхоза еще выше поднят!, уро
вень культуры  производства 
улучш ить условия труда рабо
тающ их в лесхозе. Опыт Богу
шевского лесхоза заслуж ивает 
внимания и должен стать до
стоянием всех лесохозяйствен
ных предприятий.

А. Л. ПЕТРОВ (Союзгипролесхоз)
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О  аботникам лесного хозяйства 
хорошо известно имя докто

ра сельскохозяйственных наук, 
профессора Федора Потаповича 
Моисеенко. Его сортиментные 
таблицы для лесообразующих 
древесных пород европейской ча
сти СССР являются настольной 
книгой каждого практика. Уче
ным разработан новый способ 
определения текущего прироста 
насаждений, проведены большие

исследования в области рубок 
ухода за лесом, а также по та
ким важным вопросам, как ход 
роста и динамика товарности на
саждений, методы таксации теку
щего прироста и учета лесосырье
вых баз, оптимальные возрасты 
рубок в лесах I и II групп, опти
мальный породный состав в лесах 
Белоруссии, математические ме
тоды в лесном хозяйстве с ис
пользованием ЭВМ.

Правительство высоко оценило 
научную, производственную и об
щественную деятельность Ф . П. 
Моисеенко — он награжден орде
ном Ленина, орденом «Знак По
чета», медалями.

Лесоводы, редакция журнала 
«Лесное хозяйство» поздравляют 
юбиляра и желают ему доброго 
здоровья и дальнейших творче
ских успехов.

ХРОНИКА

В Научно-техническом совете Гослесхоза СССР

| - |  а заседании пленума Научно-технического совета 
Гослесхоза СССР рассмотрен вопрос о возрастах 

рубок главного пользования в лесах европейской части 
РСФСР, Сибири и Дальнего Востока.

В целях правильной организации лесного хозяйства 
и использования лесных ресурсов исключительно важ
но установить научно обоснованные возрасты рубок 
древесных пород в лесах эксплуатационного значения.

В разработке этой проблемы принимали участие Ин
ститут леса и древесины СО АН СССР, Сибирский 
технологический институт, ДальНИИЛХ. Были обобщены 
результаты всех исследований по этому вопросу.

Возраст рубки в конечном счете определяет дли
тельность цикла воспроизводства леса и этим оказы
вает определенное воздействие на размер пользова
ния и величину затрат общественного труда на вос
производство лесов. Поэтому научное обоснование 
возрастов рубки леса является весьма актуальным,

особенно в новых условиях планирования и экономи
ческого стимулирования. Эта актуальность определяет
ся не узковедомственными, а общехозяйственными 
интересами.

Пленум Научно-технического совета одобрил прове
денную научно-исследовательскими институтами работу 
по изучению и обоснованию возрастов рубки главного 
пользования для основных древесных пород в лесах
II и III группы европейской части РСФСР, Сибири 
и Дальнего Востока.

Создана рабочая комиссия, которой поручено сов
местно с институтами уточнить предложения по воз
растам рубок леса в лесах европейской части РСФСР, 
Сибири и Дальнего Востока с учетом мнений и заме
чаний, высказанных на пленуме Научно-технического 
совета.

3. ВАЛЬДМАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом П резидиум а Верховного Совета Р С Ф С Р  
за  заслуги  в области лесного хозяйства присвоено 
почетное звание заслуж енного  лесовода Р С Ф С Р  
Митциеву Борису Дрисовнчу — главному лесниче
му Кировского механизированного лесхоза Северо- 
Осетинской А С С Р .

Президиум Верховного Совета Узбекской С С Р  
своим Указом за долголетнюю, плодотворную ра
боту по охране и восстановлению ценных лесных

пород наградил Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Узбекской С С Р  Мирахматова 
Ш ерахмата — лесничего Чаткальского государст
венного горно-лесного заповедника.

Указом П резидиума Верховного Совета Узбек
ской С С Р  за  долголетнюю, плодотворную работу 
по сохранению и восстановлению горных лесов 
присвоено почетное звание заслуженного лесовода 
Узбекской С С Р  Есипову Виктору Михайловичу — 
директору Чаткальского  государственного горно
лесного заповедника.
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ЗА РУБЕЖОЩ

КАНАТНЫЕ УСТАНОВКИ 

НА ГОРНЫХ ЛЕСОЗАГОТОВКАХ В НРБ

В. М. КОРКУДАНОВ (Гослесхоз СССР)

П  еса Н Р Б  занимают около 
*** ‘/з всей площади страны — 
3 6 1 2  тыс. га. Общий з а 
пас леса на корню, по дан
ным за 1970 г., составляет
2 5 3 3 4 8  тыс. м3, а средний з а 
пас на 1 га хвойных лесов со
ставляет 120 и 3 и высоко
ствольных лиственных — 134 м 3.

Из общей площади лесов 
77% занимают листвениые леса, 
в основном дуб и бук, а осталь
ные 23% приходятся на долю 
хвойных (сосна, ель, пихта), из 
которых сосна заним ает  около 
половины.

Примерно 80% лесных пло
щадей расположено в холмисто- 
предгорных и горных районах 
с сильно пересеченным рел ье 
фом местности и большими 
уклонами.

Преобладающими видами 
главных рубок являю тся  посте- 
пенно-осеменительные и выбо
рочные, при которых берется 
35  — 40  м3 древесины с 1 га. 
в связи с чем лес заготавли ва
ют только в сортиментах.

Т релевка леса производится 
в основном канатными установ
ками. П рименяется  такж е и 
тракторная  трелевка.

Применяются следующие ти
пы канатных установок: грави
тационные канатные лесоспуски 
длиной до 500  м и сменной про
изводительностью до 60 м3 
дров; канатные установки «Л ас
со-кабель » производительностью 
до 60  м3: канатные установки 
«Внесен» длиной до 2 тыс. м 
со сменной производительно
стью до 35 м3 (изготовляются в 
Н Р Б  по патенту швейцарской 
ф ирмы); канатные установки 
«Пирин» с конструкцией сто
порной и транспортной кареток, 
обеспечивающей повороты трас
сы на 3 0 — 35°, сменная произ

водительность таких установок 
достигает 4 0  м3. И спользую тся 
такж е канатные установки 
ВЛУ-4 (производства Ч С С Р ) 
длиной до 5 0 0  м и производи
тельностью  1 5 — 2 0  м 3 в смену; 
канатные установки В Л Н  дл и 
ной до 4 0 0  м дл я  подтрелевки 
леса  к канатным дорогам обес
печивают производительность 
до 20  м3 в смену; канатные до
роги типа «В алтели н а»  со смен
ной производительностью 2 0 — 
45  м 3 (5 — 8 тыс. м 3 в год), 
длиной от 2 до 3 км с беско
нечным тяговым канатом и кр у 
говым движением грузовых ка 
реток.

Из перечисленных установок 
наиболее распространены «Вис- 
сен» и «В алтелина» ,  которые 
использую тся как  при режиме 
работы на спуск, так и при 
транспортировке леса через гор
ные перевалы. С основными 
технико-экономическими п оказа
телям и  этих установок можно 
ознакомиться  по таблице.

П рим еняем ы е лебедки — 
однобарабанные, шестискорост
ные, с карбю раторны м двига
телем воздушного охлаждения 
мощностью 2 0  — 23  л. с. «Тра- 
вант» (Г Д Р ) или «И ло» (И та
лия) весом 3 5 0  кг.

Все канатные установки про
ектирую тся на наклонных про
меж уточных опорах. Среднего
довая выработка одной канат
ной установки колеблется от 5 
до 8 тыс. м3 в зависимости от 
вида транспортируемы х лесо
материалов  (коротье или длин- 
номер). Одна установка зам е 
няет 10 — 12 пар ж ивотных для 
гужевой тяги и снижает себе
стоимость 1 м3 примерно на
1 р. 3 0  к. по сравнению с себе
стоимостью при использовании 
обоза.

Лебедки и оснастка для  ка
натных установок изготовляют
ся на заводах в г. Трояне и Ка- 
занлыке. Лебедки для установок 
«Виссен» выпускаются с двига
телем «Травант»  мощностью 
2 3  л. с., а приводом установки 
«В алтелина»  служит одноци
линдровый двухтактный двига
тель мощностью 1 0 — 12 л. с.

К анаты  на установках при
меняю тся  пряденные, открытого 
типа; несущие — диаметром 21 
и 24  мм, тяговые — диаметром
9,5  и 12,5 мм.

М онтажу каждой установки 
предшествует прокладка трас
сы, съем ка  продольного про
ф иля  и составление техниче
ского проекта со сметой, в ко
торую вклю чаю тся все расходы 
на подготовительные, монтаж
ные и демонтаж ны е работы. 
М онтаж установок выполняется 
специальными монтажными 
бригадами из 3 — 5 специали- 
стов-монтажниксв.

Подготовка новых трасс про
изводится заблаговременно, по
ка установки  еще работают на 
старых трассах. В обязанности 
монтажной бригады входит так
ж е  наблюдение за установкой в 
процессе ее эксплуатации. 
В предприятиях, где имеется 
более 6 установок, создаются 
самостоятельны е монтажные 
бригады, а при меньшем коли
честве установок их обслужива
ют монтажные бригады лесо
комбинатов.

Валку  леса производят бен
зиномоторной пилой «Дружба» 
с пильным аппаратом «Орегон». 
Состав звена на заготовке ко
леблется от 2 до 3 человек в 
зависимости от среднего объе
ма хлыста, развитости кроны, 
рельеф а местности и других 
условий. В процессе работы
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бензопильщик валит деревья, 
крупные сучья  срезают бензо
пилой, а мелкие обрубают то
пором, и змельчаю т и разбрасы 
вают по лесосеке. Х лы сты  на 
месте раскряж евы ваю т на сор
тименты, которые затем  под- 
трелевы ваю тся  к трассе канат
ной установки. При расстоянии 
от пня до трассы  установки
5 0  — 100 м подтрелевка произ
водится самой установкой, а 
при большем, как  правило, на 
гужевой тяге. При наличии 
больших уклонов в сторону 
трассы  ( < 4 5 ° )  пользуются са- 
моспуском.

Не сущ ествует  каких-либо 
ограничений по разм ерам  лесо
сек, тяготею щим к трассе к а 
натной установки: основным
критерием  при выборе той или 
иной величины лесосеки я вл я е т 
ся  экономическая  целесообраз
ность. Нет никаких ограничений 
и по крутизне склонов. Экс
плуатация лесосеки ведется на 
уклонах такой крутизны, кото
рая  позволяет рабочим пере
двигаться  но лесосеке и выпол
нять необходимые производ
ственные операции.

К анатны е установки, рабо
тающ ие на спуск леса, исполь
зую тся  по одной технологиче
ской схеме: лебедка устанавли
вается вверху, лес транспорти
руется  сверху вниз в сортимен
тах. На нижней станции нахо
дятся  1 — 2 рабочих, которые 
отцепляют бревна и штабелюют 
их или отгружают непосредст
венно на автомашину. Транс
портировка по трассе произво
дится в подвешенном состоянии 
пачками по 1,5 — 2 ,0  м 3.

Интерес представляет канат
ная установка, предназначенная 
для  транспортировки леса через 
перевалы. Принцип работы этой 
дороги закл ю ч ается  в том, что 
лебедка располагается  в верх
ней точке, т. е. на перевале, 
а груз первую часть пути (до 
перевала) транспортируется  с 
помощью тягового каната  лебед
ки, а вторую часть пути (после 
перевала) преодолевает грави
тационно. Т аким образом, с по
мощью однобарабанной лебедки 
без перецепки пачки произво
дят  ее транспортировку  вначале 
на подъем, а затем  на спуск 
при общей длине трассы  до
2 ,5  тыс. м. Своеобразна также 
канатная  установка, имеющ ая 
поворот несущего каната  до 
35°, который осущ ествляется  за 
счет применения оригинальной 
конструкции поворотного баш 
мака и изменения конструкции

Основные технико-эконом ические показатели установок  
„Виссен“ и „Валтелина“

П о к а з а т е л и Установка  .Внесен* Установка .Валтелина*

350

20—45 

2 , 3 - 2 , 6

30—40 

7 ,2—7,5

Грузоподъемность, т 
Протяженность трас

сы, м  
Режим работы

Способ транспортировки 
Возможность подтаски

вания леса к трассе 
установки 

Расчетная длина про
лета, м  

Фиксация каретки

Привод

Вес приводного устрой
ства, КЗ 

Производительность, 
м 3! смену  

Стоимость транспорти
ровки 1 м 3 леса, руб. 

Стоимость содержания 
установки в смену, 
руб.

Трудозатраты на монтаж 
одной установки, 
чел.-дни 

Трудоемкость работ по 
транспортировке 100 л 3 
леса при выборочных 
рубках и среднем за
пасе 120 м ‘ на 1 га, 
чел.-дни.

балансиров ходовых тележ ек  
каретки. Закреп лен и е  баланси
ров в корпусе каретки, как и 
закрепление  ходовых роликов 
в балансирах, осуществлено 
посредством круговых вырезов. 
Это допускает значительны й 
горизонтальный поворот не толь
ко балансиров, но и каждого 
ходового ролика в балансире, 
что обеспечивает вписывание 
роликов в кривую углового баш 
мака с минимальным трением 
реборд.

Особенность конструкции 
баш мака заклю чается  в том, что 
его перо состоит из пластинок 
рессорной стали, которые обес
печивают нужный плавный по
ворот закрепленного в нем не
сущего каната. Б аш м ак  снаб
жен роликами дл я  крепления 
растяжек , а такж е специальным 
улавливаю щ им роликом для  пе
ремены  направления тягового 
каната.

1,5
1000-2000

На спуск и через пере
вал

Подвесной
Тяговым тросом до 

100 м  с обеих сторон

150— 180

Тяговым тросом в лю
бой точке трассы

Однобарабанная лебедка 
с двигателем „Тра- 
вант“ мощностью 
23 л. с.

0 , 8 x 6
2000—3000

На спуск и через 
перевал 

Подвесной

250

Тяговым тросом в лю
бой точке трассы 

Одноцилиндровый 
двигатель мощно
стью 10 л . с. с ка
натоведущим шки
вом 

Около 200

40—60

2 .0 —2,3 

Около 30,6

20—30

4 .0—5,0

В условиях недостаточно раз
витой дорожной сети и проведе
ния преимущественно выбороч
ных рубок леса болгарские спе
циалисты считают, что исполь
зование канатных установок 
позволяет избежать в значи
тельной степени затрат  средств 
на строительство лесных дорог 
и инженерных сооружений, со
кращ ает  расстояния трелевки и 
вывозки леса, позволяет при 
наиболее полном освоении гор
ных лесных массивов сохранить 
жизнеспособный подрост и пред
отвратить образование эрозии 
почв.

Запас  леса, тяготеющий к 
трассе канатной установки, а 
такж е способ рубки играют 
важную роль в количестве тру
дозатрат, приходящихся на 1 м3 
транспортируемого леса. Так, 
например, при сплошных руб
ках трудоемкость этих работ 
снижается на 30  — 40% .
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_  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ _  

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯПОНИИ
А. ОСОРГИН, кандидат экономических наук

Лесная площадь Японии составляет 25,2 млн. га, или 
68% ее территории. В лесопокрытой площади естест

венные леса занимают 16,4 млн. га, искусственные — 
свыше 7 млн. га и около 200 тыс. га — бамбуковые за
росли.

Лесная растительность страны включает более 400 
ценных древесных пород, в том числе такие, как сосна 
густоцветная, криптомерия японская, кипарисовик тупо
листный, пихта сахалинская, ель аянская, лиственница 
японская, пихта сильная, тсуга Зибольда, бук, дуб, 
ясень, тополь, береза и др. При этом в естественных ле
сах преобладают, как правило, лиственные породы, 
в искусственных же, наоборот, основу составляют хвой
ные — криптомерия японская, кипарисовик туполистный, 
лиственница японская, сосна густоцветная, сосна Тун- 
берга, ель аянская и пихта сахалинская.

Общий запас древесины в лесах, оценивается в 
1,9 млрд. .и3, а ежегодный прирост — в 61 млн. .и3.

Лесная растительность является неотъемлемой частью 
японского пейзажа. Различные сочетания яркой альпий
ской флоры, темной зелени хвойных лесов, изменчивого 
наряда листопадных насаждений и вечнозеленой расти
тельности (в южных районах) образуют исключительно 
живописные ландшафты. Следует также отметить в аж 
ную защитную роль лесов Японии, поскольку рельеф 
территории ее — горный и она расположена в зоне 
сейсмической активности, а также подвержена нашест
вию сильных тайфунов. Это приводит нередко к горным 
обвалам, селевым потокам, снежным лавинам, наводне
ниям и другим стихийным бедствиям. По размеру ущер
ба от стихийных бедствий Япония занимает одно из 
первых мест среди развитых капиталистических госу
дарств. В период 1953— 1962 гг. среднегодовой ущерб 
на душу населения в Японии был равен 2600 иен, а в 
США лишь 850 иен *. В этих условиях лесная расти
тельность служит своеобразной преградой на пути сти
хийных бедствий в стране.

Кроме того, лесная растительность в Японии имеет 
большое санитарно-гигиеническое значение. В крупней
ших городах Японии среднемесячное количество сажи 
и промышленной пыли, выпадающее на 1 км2, достигает 
20—30 т **. В связи с этим правительство Японии вы
нуждено принимать меры по увеличению площади за 
щитных лесов и ограничению рубок. Общая площадь 
лесов, которые играют ту или иную защитную роль, 
увеличилась с 2519 тыс. га в 1955 г. до 5285 тыс. га 
в 1968 г.

Защитные леса, заповедники и зоны отдыха состав
ляют здесь почти одну треть всей лесной площади. 
В долгосрочных «планах» развития лесного хозяйства 
страны площадь защитных лесов в перспективе намече
но увеличить до 6662 тыс. га. Не имея возможности 
полностью контролировать частные леса, правительство 
усиливает внимание ведению хозяйства в государст
венных лесах, увеличивая в них площади защитных 
насаждений. В соответствии с пересмотром Основного 
закона о лесных ресурсах в государственных лесах

* А. И. Динкевич. Государственные финансы после
военной Японии. М., 1967, стр. 32L -

** Там же, стр. 364.

в 1972 г. выделена площадь в 4530 тыс. га. на которой 
рубки будут либо запрещены, либо ограничены. В итоге 
площадь лесов, в которых разрешены сплошные рубки, 
сокращается с 4060 тыс. до 3060 тыс. га, или на 25%, 
площадь лесов, в которых разрешены выборочные руб- 
ки, увеличивается с 2180 тыс. до 2690 тыс. га, или на 
23%, и площадь лесов, в которых рубки запрещены, 
возрастает с 1350 тыс. до 1840 тыс. га, или на 36%.

Леса Японии играют важную роль в экономике стра
ны. Они служат не только источником получения древе
сины и так называемых «специальных лесных продук
тов»: пробковой коры, сосновой живицы, грибов, каш
танов, ореха грецкого, растительного воска, тунгового 
масла, скипидара, натурального лака и др.

Лесное хозяйство Японии достигло больших успехов 
в области возобновления леса, повышения качества 
и продуктивности лесов, их защиты от вредителей, по
бочного пользования и других сферах лесохозяйственной 
деятельности. Особое внимание уделяется восстановле
нию леса. Законодательство предусматривает опреде
ленные меры административно-финансового воздействия 
в этом направлении — ответственность за восстановле
ние леса на вырубаемых площадях, субсидии в размере 
до 40% стоимости восстановления леса, выдачу долго
срочных кредитов с низким процентом, снижение нало
гов для владельцев леса и т. д.

Большое значение в стране придается качеству поса
дочного и семенного материала. Сбор семян произво
дится со специально отобранных деревьев, имеющих хо
рошие наследственные свойства. Выращивание сажен
цев осуществляется как в государственных питомниках, 
так и частными лицами. Лесные плантации и семенные 
хозяйства имеются в каждом районе страны. При этом 
ведущими центрами селекции являются 9 государствен
ных селекционных станций, на которых проводятся ра
боты по скрещиванию местных древесных пород с экзо- 
тами, отработка приемов лесной селекции и т. д.

Искусственное выращивание леса проводится в боль
ших масштабах, так. в отдельные годы площадь искус
ственных посадок доходила до 400 тыс. га. В лесопо
садках больше используются такие породы, как крипто
мерия японская и кипарисовик туполистный, которые 
составляют почти три четверти площади лесопосадок. 
В труднодоступных районах преобладает лиственница 
японская — порода менее прихотливая (по сравнению с 
первыми двумя), и в то же время обгноняющая кипари
совик по темпам роста. Доминирующими в искусствен
ных посадках леса, как уже отмечалось, являются 
хвойные породы, дающие высокий выход древесины. 
Широколиственные породы, используемые в основном 
в качестве топливной древесины, возобновляются глав
ным образом порослевым способом. И только в отдель
ных случаях для улучшения низкокачественных и ред
ких древостоев естественного происхождения производят 
посадки дуба острейшего. Однако из-за уменьшения 
спроса на дрова и древесный уголь лесопосадки таких 
пород осуществляются на небольших площадях —
2—3 тыс. га в год.

Развитию японского лесоводства в немалой степени 
способствуют широкие масштабы научных исследований 
по изучению влияния удобрений на рост древесных
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пород, методике и технике выращивания леса, селекции 
и гибридизации, улучшению лесных формаций, защите 
лесов от вредителей и стихийных бедствий, рациональ
ной обработке и использованию древесины, прогнозиро
ванию и т. д.

В 1959 г. правительство страны при поддержке пре- 
фектурных властей учредило так называемую «службу 
распространения лесотехнических знаний», в работе ко
торой принимают участие ведущие специалисты и сель
ские агенты. В своей деятельности служба исполь
зует прессу, кино и радио. Выпускается ежемесячник 
«"Новости лесного хозяйства» и другие брошюры, 
читаются лекции, создаются группы содействия лесо
водству.

В 196G г. в стране был принят Генеральный план раз
вития лесного .хозяйства, согласно которому общие 
запасы древесины намечено увеличить с 1,9 млрд. до 
2,3 млрд. в 1985 г. и до 2,9 млрд. м3 в 2015 г. путем 
расширения площади высокопродуктивных искусствен
ных насаждений. В результате запас на 1 га должен 
возрасти соответственно с 78 до 96 и 120 л;3.

Однако даже с учетом расширения искусственных лес
ных насаждений к 1985 г. до 12— 13 млн. га, объем

собственных лесозаготовок в Японии еще не будет со
ответствовать спросу на лесные материалы. Так. если 
в 1975 г. спрос на лесные материалы оценивается 
в 133 млн. м3, то внутренние ресурсы в сортиментном 
выходе в 56 млн. м3, или 42%, а в 1985 г. соответствен
н о — 140 млн. и 90 млн. м3, или 64%. Таким образом, в 
более отдаленной перспективе самообеспечение Японии 
древесиной может возрасти. Этому будут способствовать 
также выращивание лесов искусственных посадок, сни
жение темпов роста потребления леса, влияние научно- 
технического прогресса, снижающего удельный расход 
древесного сырья, и другие факторы.

Вместе с тем действие ряда сдерживающих факторов 
(небольшие размеры лесных владений, отставание роста 
доходов в сельской местности и отток рабочей силы 
в города и промышленные центры, рост издержек ле
сохозяйственного производства в силу роста цен на зем
лю, дефицита рабочей силы и другие) не позволят 
лесному хозяйству в обозримой перспективе обеспечить 
полностью национальные потребности в древесине. По
этому Япония будет вынуждена импортировать большое 
количества круглого леса и других видов лесной про
дукции.

Машина ЕА-35 для обрубки сучьев

X. ФОНХОФ

1> Г Д Р  создана новая  маш ина Е А-35 для обрубки 
**  сучьев у долготья. До сих пор этот процесс вы 
полняли с помощью топоров и бензопил. Созданная 
машина освобождает лесорубов от этой трудоемкой 
работы  и улучш ает  условия труда.

М ашина ЕА-35 сконструирована в виде одноосно
го прицепа дл я  трактора  (мощность свыше 50  л. с.), 
который имеет соединения. Габаритные размеры: 
длина — 8 5 0 0  мм; ширина — 1400  мм; высота — 
3 4 0 0  мм; вес маш ины  — 5 5 0 0  кг.

П редназначена  она в основном для  обрубки 
сучьев  у долготья  таких  древесных пород, как ель, 
сосна и лиственница. Машина способна пропускать 
стволы ди аметром  до 3 5 0  мм, а сучья диаметром 
80  мм. М иним альная  длина ствола не долж на быть 
меньше 12 см, а м акси м альная  не долж на превы 
ш ать  25  м. Д опускаем ая  кривизна — не более 7%. 
Не допускаются  непрямоствольное долготье, р а з 
ветвление, образование двойной кроны и различные 
деф орм и рую щ ие нарастания.

П роизводительность ее — 7 м3/ч при среднем 
объеме хлыста  0 ,2  м3. Устройство подачи гидравли
ческое; максим альны й рабочий пролет — 5 0 0 0  мм, 
погрузка — 3 5 0  кг, радиус поворота — 70°.

Кабина управления обогревается, вентилируется  
и защ и щ ает  рабочего от пыли, ш ума и неблаго
приятных климатических условий. Рабочие органы 
управляются  гидравлически. М аш ина имеет шесть 
режущих органов. Привод гидравлический  с по
мощью клинового ремня, количество оборотов дви
гателя — 6 5 0 — 7 0 0  об/мин, р еж ущ и е  органы  притя-

Машина ЕА-35 для обрубки сучьев у долготья в работе

гиваются к стволу центробежной силой. Протягива
ние ствола производится с помощью гидравлически 
приводимого игольчатого валика. Скорость протяги
вания — 0 ,6  и 0 ,4  м/сек, максим альная  сила протя
гивания 1,0.

Удаление обрубленных сучьев производится спе
циальным устройством, которое работает гидравли
чески без остановки основного рабочего процесса и. 
тем самым не меш ает равномерной подаче необруб- 
ленных стволов.

Двигатель Л Д -33  дизельный 4-х цилиндровый. 
Приводная сила около 50  л. с. при 20 0 0  об,'мин. 
Д вигатель  имеет специальное регулируемое устрой
ство, с помощью которого достигается постоянное
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количество его оборотов при различной нагрузке  во 
время рабочего процесса.

Устройство чо отводу обрубленного дерева  от 
машины сконструировано в виде одноосного прице
па. От отводного устройства гидравлический захват  
принимает обрубленный ствол и транспортирует 
его по канатной дороге к погрузочной эстакаде.

П роцесс отвода дерева  и транспортировка его ре
гулирую тся автоматически. Технические данные: 
диам етр  несущего троса - -  16 мм, длина — 30  м, 
диаметр  тягового троса (каната) — 5 мм, максималь
ная тяговая  сила — 30 0  кг, скорость движения гид
равлического захватчика  — 0 ,8  м/ч, высота опоры —
4 м, тяга несущего троса — 2 5 0 0  кг.

Реф ерат ы публикаций
УДК 634.0.6 : 681.3

Опыт р азработки  АСУ д л я  об ъ екта  ПП. Н е с т е 
р о в  В. Г. «Лесное х о зя й ство » , 1973 г., №  5, 10—14.

В статье освещ ается п ер вы й  опы т р азр а б о тк и  АСУ для 
ко м п лек сн ы х  объ ектов «природа — п ром ы ш ленность»  
(ПП). И зл о ж ен а  тео р ети ческ ая  к о н ц еп ц и я , п ри ведены  
схем ы , представлен ы  п еред аточн ы е ф у н к ц и и  д л я  реш е
ния вопросов у п р ав л ен и я  в л е сх о за х  и др у ги х  лесн ы х  
п редп ри яти ях .

И ллю страций — 5.
УДК 634.0.237

Б и оэкологи чески е особенности лесохозяй ствен н ого  
освоения осуш енны х зе м е л ь  в Л итовской  ССР. К а п у е -  
т и н с  к а й т е  Т. «Лесное хозяй ство » , 1973, №  5, 19—26.

На основе х ар ак те р и сти к и  свойств о су ш аем ы х  почв 
и типов лесов реко м ен д у ется  оп ти м ал ьн ы й  состав лесов 
в р азн ы х  о су ш аем ы х  ти п ах  услови й  п р о и зр астан и я , у к а 
зан ы  особенности их за:*ультивирования .

И ллю страций — 2, таблиц — 4.
УДК 634.385.1 (470.1/.25)

Л есоосуш ение в В ологодской области. И с т о м и н  Г. И.,  
В а с ю н и и  В. А. «Лесное хозяй стьо» , 1973 г., №  5, 26—29.

О х ар актери зован  ги д ром ели орати вн ы й  ф он д  области, 
даны  р еком ен дац и и  по разм ещ ен и ю  м аш и н н о -м ел и о р а
тивны х станций, осуш ению  и х о зя й ствен н о м у  освоению  
осуш енны х площ адей .

Т аблиц — 4.
УДК 634.0.381.1

Д вустороннее р егули рован ие при  лесоосуш ении . С у  л ь-
к  о В. Е., М и х о в и ч А. И., Д а в и д ю к  К. С. «Лесное
хозяй ство» , 1973 г., Ле 5, 30—32.

Обобщен прои зводствен н ы й  опы т д вух  способов регу 
лируем ого  лесоосуш ен и я в Ш ацком  учебно-опы тном  лес-
хоззаге.

Таблиц — 3. 
у ; тК 634.0.266

Э ф ф ективность систем  лесн ы х  полос в защ и те почв от 
ветровой эрозии . Д о л г и л е в и ч  М.  И.,  С а ж и н  А.  Н.,  
П о п о в  В. П. «Лесное х о зяй ство» , 1973 г., №  5, 37—42̂  

П роведенны е и сслед ов ан и я  сви детельствую т о вы сокой  
эф ф екти вн ости  систем  у м ер ен н о  а ж у р н ы х  и аж у р н ы х  
лесополос в защ и те почв от ветровой  эрози и  в степной 
зоне Западной  Сибири.

И ллю страций  — 3, таблиц — 2.
УДК 634.0.432.38

С воевременно л и к ви д и р о вать  последстви я лесн ы х  по
ж аров . Б о б р о в  Р. «Лесное хо зя й ство » , 1S7G г., №  5,
86-89.

Р еком ен дац и и  по ведению  лесного х о зя й ств а  в лесах , 
п о вр еж д ен н ы х  п о ж ар ам и . Т ех н ологи чески е сх ем ы  р а зр а 
ботки горельн и ков  и созд ан и я  лесн ы х  ку л ьту р .

Таблиц — 3.

УДК 634.0.431.1
К о н векти вн ая  облачность и п о ж ар н ы е м акси м у м ы  

в И р ку тско й  области. С т о л я р ч у к  Л. В. «Лесное хо 
зяй ство » , 1973 г., №  5, 67—69.

П ри води тся ан ал и з м ноголетних  д ан н ы х  о к о н векти в
ной облачности  в И р к у тск о й  области. Н а основе их  де
лается  вы вод о во зм о ж н о сти  п ри м ен ен и я способа туш е
ни я л есн ы х  п о ж ар о в  искусствен н о  в ы зы ваем ы м и  осад
к ам и  в н ек о то р ы х  р ай о н ах  области.

И ллю страц и й  — 2, таблиц — 1.
УДК 634.0.431

П редвидеть  — зн ач и т предупредить... Щ е т и н с к и й  
Е. А. «Лесное хозяй ство» , 1973 г., №  5, 65—66.

О свещ ается п о ж ар о о п асн ая  обстановка, сл о ж и в ш аяся  
летом  1972 г. в л есн ы х  м асси вах  Ц ен тральн ы х  областей 
евр оп ей ской  части  СССР. В скр ы ваю тся  некоторы е недо
статки  в способах и органи зац и и  туш ен и я прош логодних 
л есн ы х  п ож ар о в . П риводится п ол о ж и тел ьн ы й  опыт. В ы 
с к азы в аю т ся  м ы сли  о соверш енствовании  охран ы  лесов 
от п о ж аров .
УДК 634.0.4 : 595.764

Что дает д етал ьн ы й  н адзор  за  восточны м  м ай ски м  х р у 
щ ом . П ересина Т. В. «Лесное хозяй ство» , 1973 г. №  5, 
74—77.

П ри водятся  дан н ы е l l -летнего  детального н ад зора за 
разв и ти ем  очагов восточного м айского  хрущ а в У льян ов
ской  области. Д ается м етоди ка н адзора, делаю тся вы воды  
о дли тельн ости  генерации  х р у щ а  и об и зм ен ен и ях  чис
ленности  вреди теля.

И ллю страций  — 2, таблиц — 3.
УДК 634.0.414 : 595.764

Н аш  опы т борьбы  с м ай ски м  хрущ ом . М а с 
л о в  А.  Д., А н д р е е в а  Г. И..  Д ы н я  к В.  Н..  Л о п у 
х и н  Н.  В.,  Т р у н о в  М. Н. «Лесное хозяйство» , 1973 г., 
№  5, 77—79.

С ообщ аю тся д ан н ы е и сп ы таний  р яд а  ф осф орорганиче- 
ск и х  и н секти ц и дов  — хлороф оса, карбоф оса, м етилнитро- 
ф оса, антио, а т а к ж е  хлорорган и ческого  гам м а-и зо м ер а  
ге к сах л о р ан а  в борьбе с ж у к а м и  восточного м айского 
х рущ а. И сп ы тани я п роводились  в Б о р о вл ян ско м  лесп р о м 
хо зе  К урган ско й  области.

Т аблиц  — 1.
УДК 634.0.232 : 634.0.238

К у л ьту р ы  тополей  в пойме К убани. З у б а р е в а  Л. М. 
«Лесное х о зяй ство» , 1973 г., №  5. 45—48

А н али з опы та созд ания лесн ы х  к у л ь ту р  из тополя на 
С еверном  К а в к азе . Р еко м ен д ац и и  по вы ращ и ван и ю  доб
р о к ач ествен н ы х  к у л ьту р  в п ойм е К убани. Х арактери сти 
к а  осн овн ы х  гипов условий  в ы р ащ и ван и я  тополевы х 
культур .

И ллю страций  — 1, таблиц — 3.
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ЗАКАЗЫВАЙТЕ КНИГИ!
Магазин № 125 Москниги имеет 

в наличии и высылает 
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литературу издательства 

«Лесная промышленность»:

Ц. 1 р. 27 к. 
метод лесоустройства.
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Агролесомелиорация. 1972 г.
Б а й т и н  А. А. Участковый 

1967 г. Ц. 75 коп.
Б о р о д и н  А. М. Культуры ели в повышении 

изводительности лесов. 1972 г. Ц. 37 коп.
Буковые леса СССР и ведение хозяйства в 

1972 г. Ц. 74 коп.
В а с и л ь е в  П. В. Сокровища советских лесов 

1965 г. Ц. 45 коп.
Д а н и л о в  Д. Н. Новое в охотничьем хозяйстве 

1972 г. Ц. 63 коп.
Ж е л т и к о в а  Т. А. Лесоразведение на галечнико 

вых землях. 1971 г. Ц. 63 коп.
И в а н о в  А. Е. Комплексное освоение песков. 1969 г 

Ц. 1 р. 15 к.
И з м о д е н о в  А. Г. Богатства кедрово-широколист 

венных лесов. 1972 г. Ц. 32 коп.
И з ю м с к и й  П. П. Методы обновления малоценных 

насаждений. 1965 г. Ц. 49 коп.
К а й р ю к ш т и с  Л. К. Научные основы формирова

ния высокопродуктивных елово-лиственных насаждений.
1969 г. Ц. 75 коп.

К а л и н и ч е н к о  Н. П. Механизация работ в за
щитном лесоразведении. 1972 г. Ц. 72 коп.

К о з л о в с к и й  Б. А. Справочник агролесомелио
ратора. 1959 г. Ц. 59 коп.

К о л д а е в  В. Н. Заготовка дикорастущих пищевых 
продуктов. 1972 г. Ц. 33 коп.

К у в а л д и н  Б. И. Дороги в лесхозах. 1967 г. 
Ц. 97 коп.

К у з н е ц о в  Б. А. Дичеразведение. 1972 г. Ц. 77коп.
К у л о м з и н  Ю. М. Экономика, организация и пла

нирование подсочного производства. 1968 г. Ц. 41 коп.

К у л о м з и н Ю. М. Пути снижения себестоимости 
живицы. 1972 г. Ц. 25 коп.

Л а в р о в  М. Т. Фауна лесных почв и пути ее регу
лирования. 1968 г. Ц. 47 коп.

М а р у к я н  С. М. Леса агрономического значения и 
хозяйство в них. 1962 г. Ц. 25 коп.

М о и с е е в  Н. А. Пути улучшения лесного хозяйства 
и лесопользования в многолесных районах. 1972 г. 
Ц. 66 коп.

О г и е в с к и й  В. Д. Избранные труды. 1966 г. Ц. 1 р.
37 к.

Организация и планирование производства на пред
приятиях лесного хозяйства. 1972 г. Ц. 91 коп.

О р ф а н и т с к и й  Ю. А. Рациональное использова
ние лесных почв. 1963 г. Ц. 34 коп.

П а н ф и л о в  Д. В. В мире насекомых. 1972 г. 
Ц. 46 коп.

Применение синтетических пленок в лесном хозяй
стве. 1969 г. Ц. 67 коп.

Р о д е  А. А. Почвоведение. 1972 г. Ц. 1 р. 21 к.
Р о д и ч к и н  И. Д. Строительство лесопарков в 

СССР. 1972 г. Ц. 83 коп.
С а в ч е н к о  А. М. Возобновление пихтовых лесов.

1970 г. Ц. 31 коп.
С а м о й л о в и ч  Г. Г. Применение аэрофотосъемки 

в лесоинженерном деле. 1965 г. Ц. 1 р. 09 к.
Справочник агролесомелиоратора. Под ред. А. Ф 

Калашникова, 1971 г. Ц. 1 р. 12 к.
Х а р и т о н о в а  Н. 3 . Энтомофаги короедов хвой

ных пород. 1972 г. Ц. 43 коп.
Ч е р н ы ш е в а  А. П. Практикум по лесоводству и 

защитному лесоразведению. 1972 г. Ц. 41 коп.
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ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОРЫ 
СТРАХОВАНИЯ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Страхование от несчастных случаев обес
печивает застрахованным получение мате
риальной помощи при наступлении в их 
жизни определенных непредвиденных со
бытий. Заключить договор страхования от 
несчастных случаев могут граждане в воз
расте от 16 до 70 лет. Срок страхования 
(от одного года до 5 лет включительно) и 
размер страховой суммы устанавливаются 
по желанию лица, заключающего договор.

Страховая сумма по этим договорам  
полностью или частично выплачивается за 
последствия несчастных случаев, проис
шедших в течение срока страхования на 
производстве или в быту.

Взнос за весь срок страхования уплачи
вается при заключении договора. Уплатить 
взнос можно как наличными деньгами, так 
и путем безналичного расчета через бух
галтерию по месту работы.

Уважаемые товарищи!
Если Вас заинтересовал этот вид страхо

вания и Вы хотите более подробно ознако
миться с условиями страхования и заклю
чить договор, обратитесь в инспекцию Гос
страха или к страховому агенту. Вам дадут 
ответ на все интересующие вопросы и по
могут оформить договор страхования от 
несчастных случаев.

ГОССТРАХ РСФСР

Цена 30 коп.

■ . '_____________  • J
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