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СПОСОБЫ РУБОК И ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОСЕЧНЫХ 
РАБОТ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ УРАЛА

П равилами рубок в горных летах Урала предусматриваю'™ 
сплошно-лесосечные, постепенные, группово-выборочные и до б а 
вольно-выборочные рубки. 1

Сплошно-лесосечные рубкп наиболее целесообразны в одновя 
растных спелых и перестойных лесах эксплуатационного значеша 
1’) кшиспмпстп in наличия подроста под пологом леса технолог! 
ич'игечпы \ работ и способы очистки должны быть различным

11.1 участках  с достаточным количеством подроста наиболее ц е м  
сообразны (и в течение ряда лет с успехом применяются) техн ! 
логин, обеспечивающие высокую  его сохранность и безош евая оч| 
стка лесосек. По исследованиям УралЛОС и литературным свеД» 
ниям такие участки наиболее часто встречаются в сосняках брус 
яичниках, бруснично-ракитниковых, бруснично-мшистых, вереща* 
пиковых, ягодниковых, зеленомошно-ягодниковых и ельниках ЗИ' 
леномопшиках, чернничнпках. 1

На участках  без подроста эти технологии и способ очиетш 
приводят к накоплению порубочных остатков на лесосеке, что сс 
адает затруднения при подготовке почвы под лесные культурь 
В этом случае должны применяться такие технологии лесосечны 
работ и способы очистки, которые обеспечили бы минимальную за 
хламлеиность вырубок.

Чаще всего участки с недостаточным количеством подрост! 
встречаются в высокобонитетных насаж дениях сосняков тр авян ьЯ  
разнотравных, разнотравно-злаковых, лицняковых, приручейньщ 
ельниках и пихтарниках кисличниках, липняковых, разнотравных. 
Однако, в ряде типов леса количество подроста под пологом на-1 
саждений в связи с колебаниями их по возрасту, полноте, болите! 
ту, расположением в различных лесорастительных районах может 
изменяться в значительных пределах. Поэтому при назначении тех ! 
пологий лесосечных работ и способов очистки необходимо учи ть ! 
вать количество подроста и его состояние на каж дой лесосеке. 1  

В разновозрастных хвойных древостоях в свежих условиях меИ 
стопроизрастания на хорошо дренированных почвах наиболее при! 
емлемы длительно-постепенные .двухприемные рубки с вы боркой  
в первый прием до 50% зап аса и очередным приемом через 3 0 -Я  

■50 лет. При этом способе рубки оставляю тся подрост, молодые . и | 
приспевающие деревья. В целях их сохранения применяется безогИ 
новая очистка лесосек. Такие постепенные двухприемные рубки це-1 
.несообразно применять в двухярусяы х  елово-лиственных н асаж д еЯ  
ипях. В разновозрастных защитных насаж дениях 1 группы долж ны ! 
применяться добровольно-выборочные рубки с интенсивностью из-щ

I» I инания в каж ды й прием до 15% чкенлуатацпоипого запаса
повторяемостью через 10— 15 лет.

Группово-выборочные рубки на опытно-Иропчмодгтиеииыч уча 
ihax в горных елово-пихтовых лесах не дали положительных рг
• ш.татов. В связи с мелкими почвами, расширение микоп • п'рпно
....... . ветровалу в последующие годы после рубки. Но >тпп же при
шпе не эффективны 3—4-приемные рубки, при которых к поелеч 
■"•му приему остается сильно изреженное насаждение. Постеиеп
..... л выборочные рубки в лесах  У рала почти не применялись и
шыта проведения их в лесхозах нет.

В результате исследований УралЛОС, выполненных в содру 
I сстве с производством, установлено, что при постепенных и вы 
борочных рубках могут быть использованы механизмы, имеющие-

I в лесхозах и леспромхозах. Подготовительные работы прово- 
штся в определенной последовательности работниками лесного 
ш яйства и лесозаготовителями. Р яд  вопросов по организации 

|грритории они обязаны решить совместно до начала работ по 
и моду. В подготовительные работы, выполняемые лесничествами, 
пкодит: отграничение участков, сплошной пересчет деревьев на во
шках, провешенных лесозаготовителями (при обязательном согла- 
■ икании их направления и ширины с работниками лесного хозяй- 
Iна), отбор, клеймение и перечет назначаемых в рубку деревьев 

'.Iкладка учетных лент подроста для пересчета его до рубки и пос- 
|г нее, выписка лесорубочного билета.

Волоки следует располагать по направлению господствующих 
негров. Р азрубка волоков и рубка на п асеках долж на начинаться 
с подветренной стороны. Наиболее ж елательное расположение во- 
пжов поперек склонов по горизонталям, что возможно на склонах 
крутизной до 8— 10°. К сожалению, это практически трудно выпол
нить и такое размещение волоков имеет свои отрицательные сто
пины: трелюемые хлысты скаты ваю тся с волока и наносят силь
и, 1с повреждения деревьям  и подросту, расположенным ниже по 
клону. Размещ ение волоков по горизонталям на более крутых 
клонах рисковано, т а к  к ак  возможны перевертывания тракторов 

при назде верхней по склону гусеницы на пни, камни, крупные ва- 
н'жины. Тракторная трелевка на волоках вдоль склонов возмож 
ен при, крутизне их до 22°. Ширина волоков зависит от марки тре-
I ей очного трактора и составляет для тракторов ТДТ-40—4 м,
1ДТ-60 и ТДТ-75—5 м. Ширина пасек должна быть равна иолу- 
юрной высоте древостоя. В рубку в первую очередь назначаю тся 
флуткые, перестойные деревья с ослабленным приростом, а такж е 
крупные, наиболее подверженные ветровалу деревья. Во и збеж а
ние зависания и перелома стволов при валке в рубку отводятся 
ш кже отдельные мелкие деревья, находящиеся по направлению 
милки назначенных в рубку более крупных стволов.

Подготовительные работы, выполняемые лесозаготовителями, 
иключают разрубку волоков, уборку опасных зависших и сухо-
■ тй ны х деревьев, вы рубку зон безопасности. При рубке применя-
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пч'и направленная валка деревьев под острым углом вершиной
волоки, обрубка сучьев на волоках и трелевка хлыстов за верни
Движение тракторов с грузом и холостые переезды должны п
водиться только по волокам. Сучья нижней части кроны, обр
ленные на пасеках, переносятся на волоки и уплотняются гус^ цами тракторов.

Соблюдение охарактеризованной технологии лесосечных ра 
обеспечивает хорошую сохранность оставляемых деревьев. Ко, 
чество нежизнеспособных вываленных п сломанных стволов Я 
ставляет 2—7%. Дальнейшая сохранность оставленных деревь 
в последующие годы рубки зависит от интенсивности изрежи| 
пня, лесо|>астптельных условий, наличия смежных безлесных п, 
щадей, тащищепиостп участков от преобладающих ветров. >

При выборке древесины до 70% по запасу и снижении поли! 
до 0,15 0,4 в насаждениях на мелких каменистых почвах или уч| 
отках, подверженных заболачиванию, вывал деревьев на 3—4 гф 
после рубки по числу стволов и запасу составляет соответственв
14 и 17%. Снижение выборки до 40—50% по запасу повышает си 
храниость оставляемых деревьев; вывал и бурелом уменьшает! 
до 4% по числу стволов и до 5—8% по запасу. Наилучшая сохра» 
ность деревьев наблюдалась на участках, расположенных на поло 
гпх склонах с глубокими, хорошо дренированными почвами, I  
такж е на участках, защищенных от преобладающих западных веТ| 
рво. И этих условиях допустима вырубка до 50% запаса (включй»[ 
древесину на волоках). Применение направленной валки деревыч, 
п трелевка их с Небольшими разворотами хлыстов обеспечиваю1 

высокую сохранность молодняка и подроста на пасеках — до 70-JI
80%. И центральной ж е части пасек сохраняется 95—100% под*! роста. 'S&. V

Ш ирокое внедрение постепенных и выборочных рубок позволш 
удачно сочетать рубки и лесовосстановление, повысить продуктив} 
пость лесов, устранить накопление спелой и перестойной древе> 
сины в лесах  первой группы и уменьшить систематические ежегоД' 
ные перерубы расчетной лесосеки в лесах II и III групп.

A. J1. Клебанов
(Уральский лесотехнический институт)'

ОСОБЕННОСТИ Р У БО К ГЛ АВНОГО  И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
П ОЛ ЬЗО ВАН ИЯ  В СОСНО ВО-Л ИСТВЕН НИ ЧНЫХ , 

НА С А Ж Д ЕН ИЯХ  П Р И У Р А Л Ь Я  I
f tИ сследования проводились в юго-восточных лесхозах У дм урт! 

кой АССР, где сосредоточены основные массивы сосново-лист! 
типичных насаждений. Лиственница С укачева встречается кащI

ОКОЙ 
ВС

«о

'рпмесь (до 10—20% состава) в сосновых дроностоях (78,8%) и 
шачительно меньше в еловых — (6.0% ). Па долю пысокоОопптет 
hi,IX насаждений с участием лиственницы приходится до Н0% пло 
щади. Наибольшее распространение имеют тины лн-п; сосняк 
брусничник и сосняк липняковый.

Незначительная доля участия лиственницы в составе пнппк 
ичшй отрицательно сказы вается на естественном во тГпшвлеипи 
•ч> под пологом леса и на вырубках. Кроме биологических особей 
иостей лиственницы (низкая всхожесть семян), па ее возобновлю 
нпе отрицательно влияет сильное задернение почвы травянистой 
растительностью, особенно злаками . Подрост испытывает значп 
гсльную конкуренцию за свет и питательные вещ ества со стороны 
Перезы, осины, липы и в некоторых случаях — сосны и ели. По
грому на большинстве лесных площадей возобновление листвен
ницы, как  и сосны, проходит неудовлетворительно.

При проведении рубок главного и промежуточного пользова
ния в лесах с участием лиственницы, от обеспечения ее возобнов
ления необходимые мероприятия можно планировать по трем 
ггапам:

I этап  — в молодняках (до 40 л ет). Лиственница в незначитель
ном количестве находится под пологом различных древесных по
род. Ее подросту нехватает питательных веществ, света и влаги, 
она во многих случаях отстает в росте от основных лесообразую 
щих пород. Требуется срочное проведение осветления и прочисток
I1 созданием более благоприятных условий для роста лиственни
цы и сосны. В первую очередь рубки ухода надо проводить в сос
няках лип-няковых и кисличниках.

II этап — в средневозрастных и приспевающих насаж дениях 
I—II бонитетов, где лиственница по составу превышает 20—30%.
IS этот период заклы давется насаждение «будущ его» с. отбором 
наиболее перпективных лиственничных и сосновых деревьев при 
небольшой примеси лиственных пород.

Ш  этап  — поступление насаждений в рубку. Учитывая неудов
летворительное возобновление лиственницы и сосны после рубок 
п сильное задернение почвы на вырубках, рассчитывать на после
дующее возобновление не приходится; Нецелесообразно оставле
ние семенников сосны и лиственницы. Должны применяться сплош
ные узколесосечные рубки с последующим закультивированном вы 
рубок. При значительном участии лиственницы в составе н асаж де
ний рекомендуется проведение упрощенных двухприемных посте
пенных рубок с одновременным проведением содействия естествен
ному возобновлению с рыхлением почвы в год массового плодоно
шения сосны и лиственницы. При первом приеме рубок сомкну
тость полога можно доводить до 0,3—0,5, оставляя на корне все 
лучшие экземпляры лиственницы и сосны.

При всех способах рубок желательно проведение огневой очи
стки лесосек, к ак  фактора положительно влияющего на возобнов
ление лиственницы.
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