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Так назы вается авиаэкспедиция, организованная 
и проведенная редакциям и газеты  «Лесная про
м ы ш ленность» , ж урналов «Лесное хозяйство» , 
«Лесная новь», «П ож арное дело » , а такж е Все
сою зны м лесны м  научно-техническим  общ еством  
и производственны м объединением  «А виалесо- 
охрана».

Сим волическая циф ра «01» в названии авиа
экспедиции выбрана не случайно —  это  не то ль
ко сигнал тревоги о пож аре, уничтож аю щ ем  
лесны е богатства , являю щ ем ся трагедией  для 
всего ж ивого , но и сигнал бедствия «зелено го  
океана», ж ивущ их в лесны х районах лю дей , ко
торы е становятся ж ертвам и б езд ум н о го  хо зяй 
ствования, пренебреж ения к вопросам  охраны 
среды  обитания, и в первую  очередь —  лесов.

Без м алого  полгода —  с июня по ноябрь —  
члены экспедиции , во зглавляем ы е ж урналистом
В. К. Л еоновы м , с помощ ью  учены х, специа
листов лесного  хозяйства , работников авиацион
ной и наземной лесоохраны , партийных и совет
ских органов, М ВД  С С С Р , пилотов граж данской 
авиации, сотрудников НИИ, членов различных 
неф орм альны х объединений проводили свое
образную  экспер тизу экологической ситуации

на Д альнем  Востоке и С ахалине , в Прим орье и 
Заб айкалье , Сибири и на У р а /ie, в др уги х регио
нах страны .

Д есятки  тысяч килом етров на сам олетах и вер
то л етах , в езд ехо д а х , на катерах, л о ш а д я х  и 
просто пеш ком преодолели  участники экспеди
ции. Работа с лесоустро ителям и , лесозаготови
телям и , участие в туш ении лесных пожаров 
вм есте  с бойцами авиапожарной служ бы , а глав
ное, многочисленны е встречи с различными 
лю дьм и —  лесникам и, охотникам и, ры бакам и, 
л есо рубам и , ответственны ми работниками ве
до м ств , м инистрам и, членами правительства, 
писателям и , их озабоченность состоянием  о кру
ж аю щ ей среды  дали обширный фактический 
м атериал для многочисленных выступлений чле
нов экспедиции в центральной и местной печати, 
по радио и телевидению , в которы х в первую  
очередь затрагивались вопросы экологии.

Собранны е воедино , эти статьи и зарисовки, 
очерки и репортаж и стали основой своеобраз
ного до кум ентально -литер атур но го  отчета, спе
циально подготовленного  для наш его ж урнала.

В этом  ном ере мы начинаем его публикацию .
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УГЛУБЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ

Коренная п ер естр о й ка  хо зяй ственн о го  м ехан и зм а в 
стране полностью  охватила и с ф е р у  внеш неэконом и
ческих связей , которая в со вр ем ен ны х условиях 
становится дей ствен ны м  ср е д ство м  уско р ен и я  социаль
но-эконом ического  развития стр аны , укр еплени я  пози
ций социализм а на м е ж д ун ар о д н о й  ар ене . Расш ире
ние прав предприятий , объединений и о тр аслевы х 
м инистер ств во взаим оотнош ениях с зар уб еж н ы м и  
странам и началось с преобразования управления внеш 
неэконом ическим  ко м п лексо м , передачи  м и н и стер ст
вам о пр еделенно й  н ом ен клатур ы  товаров и и зд е
лий с правом вы хода на внеш ний ры нок , со зд а 
ния при м инистер ствах хо зр асчетн ы х вн еш неторговы х 
организаций для  н еп оср едствен но го  о сущ ествлени я 
внеш неэконом ических связей . Не м е н е е  важ ны м  ф а к 
тором  явилась новая оценка внеш неэконом ической  
деятельн о сти  предприятий  и о бъединений как со став
ной части их ф инансово-хозяйственной  д еяте л ьн о сти .

В р ам ках С Э В  ф о р м и р уе тся  и начинает р е ал и зо 
вываться новая концепция м е ж д ун ар о д н о го  р а зд е 
ления тр уд а , развер н ута  п ер естр о й ка  интеграцион
ного м ехан и зм а . Зам етн ы е  и зм енени я п р о и схо д ят так 
ж е в эконом ических отнош ениях с развиваю щ им ися 
и капиталистическим и странам и . В их основе зало ж ен о  
создание организационно-правовы х и эконом ических 
предпосы лок д ля  всесторонней  производственной и 
научно-технической кооперации путем  уско р ен но го  
развития прям ы х связей , со вм естн о го  п р едп р и н и м а
тельства и д р уги х  эф ф е кти вн ы х  видов со тр уд н и ч ества .

Главны е задачи проводим ы х ш ироком асш табны х 
м ероприятий  сл е д ую щ и е : со здан и е  п о ср едство м  бо
лее ш ирокого  использования эко но м ических м ето до в  
и вовлечения н еп оср едственны х прои зво ди телей  
(предприяти й , объединений и органи заций ) в м е ж д у 
народны е эконом ические отнош ения устойчивой базы  
внеш неэконом ического  взаим овы годного  о б м ена  с за
рубеж ны м и стр анам и , о беспечение кардинальны х 
сдвигов в с тр у к тур е  внеш нето р го во го  обо р о та , при
дание эксп о р ту  и им порту рациональны х направлений.

С 1 апреля 1989 г. право н еп оср едствен но го  о сущ е
ствления экспортно-им портны х операций получили все 
предприятия , производственны е объеди н ен и я , коопе
ративы и иные организации , пр о дукц и я (р аб о та , усл уги ) 
которы х о б ладает кон кур енто сп о со б но стью  на внеш 
нем ры нке. Такие операции о сущ е ствл яю тся  на основе 
валю тной са м о о купаем ости , р езул ьта ты  вн еш н ето р го 
вого оборота входят органической частью  в ф и н ан со 
вые итоги хозяйственной д еятельн о сти , влияю т на 
ф орм ир ование ф ондов эко но м ическо го  сти м ули р о ва
ния и валю тны х ф ондов по установленны м  норм ативам .

М ногое в нынеш них условиях м ен яется  в хозяй 
ственной д еятельн о сти  наших предприятий . П роизвод 
ственны е о бъединения и предп р и яти я , поставляю щ и! 
на внешний ры нок п р одукц ию  по государственном ' 
заказу , получаю т отчисления в увеличенном  с 10 д< 
25 % р а зм ер е  сум м ы  сд елки  в валю те . Поставка лес 
ных м атериалов по го сзаказу  о сущ ествляется  объеди 
нениям и и п р едп р и яти ям и  М инлесхозов Российско! 
Ф ед е р ац и и , Украинской  С С Р . Накопленная таким  обра
зо м  валю та м о ж е т  быть израсходована д л я  пр ио бр ете
ния на м ировом  ры нке лесо хо зяйственно й  техники , 
дер евоо б р аб аты ваю щ его  оборудования, товаров на
р о дн о го  потр ебления , приборов, ин стр ум ен то в  и про
чей необходим ой  д л я  тр удо вы х коллективов п р о дук
ции.

В новых условиях нам ного повы ш аю тся роль и о твет
ственность  объединений , предприятий  в принятии до 
статочно  обоснованны х и всесторонне взвеш енны х р е
ш ений о приобретении на м ировом  ры нке со о твет
ствую щ и х товаров, рациональном  использовании ва
лю тны х ср е д ств . И там , гд е  разработаны  перспектив
ные планы техни ческого  перевооруж ения пр о изво дст
ва, составлена четкая про гр ам м а последовательной 
его  реализации , там  не возникает торопливости  и 
нерасчетливости  в расходовании ср ед ств , там  валю тные 
отчисления напр авляю тся в первую  очередь на закуп 
ку вы со ко пр о и зво ди тельн о го  оборудования, способно
го обеспечить в д альн ей ш ем  значительное улучш ение 
п оказател ей  производственной деятельн о сти , а сл е д о 
вательно , и расш ирение экспортно-им портны х связей .

Н ем аловаж но и то, что до  30 %  валю ты , полученной 
при поставках лесной продукции за рубеж  по гос
заказам , м о ж ет быть израсходовано  на приобретение 
товаров н ародного  потр ебления . В отрасли уж е есть 
прим еры  (Л ен и н гр ад ско е , Калининское, Влади м ирское 
и н екото р ы е д р у ги е  лесо хо зяй ственн ы е тер р и то р и аль
ные п роизводственны е о б ъединения) сущ ественного  
улучш ения снабж ения своих работников деф ицитны м и 
и зд ели ям и  и вы сококачественной им портной п р о д ук
цией (р ади о ап пар атур а , и здели я до м аш него  обихода, 
обувь, ткани , о д еж д а  и пр .).

Новым эф ф е кти вн ы м  направлением  реш ения задач 
техни ческо го  перевооруж ения отрасли становится о су
щ ествлени е  о бъединениям и и предприятиям и  б ар тер 
ных с д е л о к : продаж и иностранны м ф и р м ам  и о рга
низациям  лесны х м атериалов , производим ой- сверх 
го судар ствен н о го  заказа лесной продукции Je экви
валентном  о б м ене  на н ео б хо ди м ы е вы сокопроизводи
тельны е маш ины и м ехан и зм ы , оборудование, приспо
со бления и приборы , и н стр ум ен т. Указанны е операции
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вы полняю тся ч ер ез недавно со здан н ую  в си с те м е  
Го судар ственн о го  ко м и тета  С С С Р  по лесу  вн еш н ето р го 
вую  ф и р м у  «С о ю звнеш лес» . О на о сущ е ствл яет эспорт- 
но-им портны е сд е л ки  преи м ущ ествен но  д л я  п р ед п р и я
тий и организаций лесно го  хозяйства , обеспечивая 
продаж у за р уб еж  и п р ио бр етение на м ир овом  ры нке 
товаров и изделий  по н о м ен кл а тур е , согласованной 
в установленном  п о р яд ке .

В настоящ ее вр ем я за р уб еж о м  больш им  спросом  
пользую тся  балансы  м ягко ли ственн ы х др евесны х по
р о д , не им ею щ ие в р я д е  случаев сбы та в нашей 
стране и заго то вленн ы е , как правило, при рубках 
ухо д а , лесны е сем ен а , товары  культур н о -б ы то во го  наз
начения и хо зяйственно го  о б и хо д а , сувенирны е и здели я 
и т. п. В обм ен  на поставку  такой продукции п р ед п р и я
тия В лад и м и р ско го , К ал уж ск о го , М о ско вско го , П сков
ско го  лесо хо зяй ственн ы х тер р ито р иальны х пр о и зво д
ственны х объединений и р яд а  иных получили вы соко
пр о изво дительно е лесо пильное и д р у го е  о б о р удо ва
ние, б ен зи но м о то р н ы е пилы , ги д р о м ан и п улято р ы , 
окорочны е и дер евоо б р аб аты ваю щ и е станки , р уб и ль
ные маш ины , вы числительную  техни ку из Ш веции , 
Ф и н лян д и и , А встр и и , Ю гославии , Японии, Италии и не
которы х д р у ги х  стр ан . Надо о тм ети ть , что бартер ны х 
сд е л о к  заклю чается  все б о льш е , причем вовлекаю тся 
новые п р едп р и яти я и организации , о богащ ается ас
со р ти м ен т лесной продукции д л я  обм ена.

П р и тягательнее  становится идея организации сов
м естн ы х с зар уб еж н ы м и  ф и р м ам и  предприятий  и об ъе
динений . В 1987 г. бы ло  со здан о  первое м е ж д ун а р о д 
ное научно-производственное объединение «И нтерлес- 
си стем а» , в кото р о е вошли лесо хо зяй ственн ы е п р ед 
приятия и организации С С С Р , Болгарии , Венгрии . 
О сновны е направления его  д еятельн о сти  —  ко м п ью те
ризация отр асли , м аш иностроение и дер ево о б р аб о тка . 
С о всем  нем ного  врем ени потребовалось д л я  появления 
творческих научных коллективов по подго то вке  
ком пью тер н ы х пр о гр ам м  д л я  н уж д  лесно го  хозяйства . 
На заводах лесо хо зяй ственн о го  м аш ино стр о ения на
м ечается  р азр аб о тка  ги др о м ан и п улято р о в . В Болгарии 
уж е д ей ств ую т со вм естн ы е п р едп р и яти я  по п р оизвод
ству м ебельны х д е тал е й .

В 1988 г. со здан о  со вм естн о е  п р ед п р и яти е  «С о ю з 
Ф о р  И нвест» с участи ем  валю тного  капитала А в ст
рии, Греции , Ш веции , С ултан ата  О м ан  и А б у-Д е б и , 
девяти  советски х организаций . Главная цель его  —  
инвестиционная д ея тельн о сть  по у ско р ен н о м у  кон
струированию  и организации вы пуска соврем енны х 
лесо хо зяйственны х м аш ин и м ехан и зм о в , р а зр аб о тке  
соверш енны х техно ло гий  п р оизводства ко н кур ен то 
способной лесной продукции глубокой  п ер ер аб о тки .

В 1989 г. К алуж ско е  Л Х ТП О  и итальянская ф и р 
м а «П Т» подписали учр ед и тельн ы е  д о кум е н ты  и при
ступили к со здан и ю  со вм естн о го  предп р и яти я по про
изводству др е ве сн о го  у гл я , п ользую щ его ся  больш им  
спросом  на м е ж д ун ар о д н о м  и отечественно м  ры нках. 
В неш эконом банком  С С С Р  принято  реш ение о выдаче 
валю тного кр ед и та  на стр о и тельство  завода по у гл е 
ж ж ению  по итальянской техн о ло ги и , п р ед усм а тр и ваю 
щей использование м ягко ли ственн о й  др евеси н ы , не 
им ею щ ей сбы та в Калуж ско й  о б л ., лесо сечны х отходов 
и отходов дер ево о б р аб о тки . С р о к  о куп аем о сти  капи
тальны х влож ений не превы ш ает 3 лет . Э кологически  
чистая техно ло ги я обеспечивает эф ф е кти вн о сть  за тр а
чиваемых ср ед ств .

Заверш ается п одго то вка  техни ческой  и проектной 
докум ентации с К ур ло вски м  л есп р о м хо зо м  В лад и м и р 

ско го  Л Х ТП О  на стр о и тельство  предприятия по вы
п уску  клеен ы х стр о и тельны х деревянны х балок.

С  вы хо до м  постановления Ц К К П С С  и Совета Мини
стров С С С Р  от 19 августа 1989 г. «О  м ерах по совер
ш енствованию  управления эконом ическим  и научно- 
техни чески м  со тр удн и ч ество м  с социалистическими 
стр анам и» в си сте м е  р азвер ты вается  больш ая работа 
по развитию  прям ы х связей предприятий и органи
заций лесно го  хозяйства с партнерам и из социалисти
ческих стр ан . К н асто ящ ем у времени заклю чено 
12 договоров о прям ы х связях  с соответствую щ им и 
п р едп р и яти ям и  и организациям и Болгарии , Венгрии, 
Ч ехословакии , П ольш и, Китайской Народной Республи
ки, пр едусм атр и ваю щ и х со вм естн ую  р азр аб о тку  и вы
пуск  новых вы со ко эф ф екти вны х машин и м еханизм ов, 
о р уди й  и станков , реш ение проблем  ком плексного  
использования лесны х р есур со в , проведение противо
пож арны х м еропр иятий .

О собенно  активную  позицию  заним ает НП О  «Спла
ва». С пец иали сты  о бъединения, а такж е Ч С С Р и ГДР 
в м есте  р або таю т над р еш ен и ем  проблем  механизации, 
и зго то влени я узло в , приспособлений , требую щ ихся для 
вы полнения о тдельны х лесохозяйственны х м еропр ия
тий. В б лиж айш ее врем я б уд ут  заклю чены  договоры
о прям ы х связях  ещ е нескольких предприятий . С ти 
м уло м  д л я  усиления такой работы  и активизации пря
м ы х связей  до лж ен  послуж ить утверж денны й Государ- 
ственной внеш неэконом ической ком иссией С овета М и
нистров С С С Р  пор ядок осущ ествлени я объединениям и, 
п р едпр иятиям и  и организациям и С С С Р  прям ы х произ
водственны х и научно-технических связей  с предприя
тиям и и организациям и д р уги х  социалистических 
стр ан , по кото р о м у соо тветствую щ и е процедуры  осно
вательно  упрощ ены .

М ногие предприятия и организации лесного  хозяй
ства им ею т право вы хода на внешний ры нок через 
со о тветствую щ и е внеш неторговы е организации сове
тов м инистров сою зны х р еспублик , такие как «Рос- 
вн еш то р г» , «И нтерлатвия», «Э сти м пекс»  и др .

Развитие новых ф о р м  эконом ического  со тр удн и ч е
ства и приняты й курс на м акси м альную  свободу выхода 
на внеш ний ры нок первичных производственны х ед и 
ниц и кооперативов отню дь не означает о тхо д  от 
принципа го судар ственной  монополии внешней тор гов
ли . В соответствии  с постановлением  С овета  М инистров 
С С С Р  от 7 м ар та  1989 г. «О  м ерах государственного  
регули р о вани я внеш неэконом ической деятельности» 
устано влен  пор ядо к  лицензирования экспорта и импор
та товаров. Так, М инлеспром у С С С Р  как ведущ ем у в 
п р о и зво дстве  лесной продукции п редоставлено  право 
выдачи лицензий пр едп р и яти ям  и организациям  всех 
м и н и стер ств  и ведо м ств  на экспорт древесной про
д укц и и . О бщ ий контроль за экспо р то м  и им портом  
о сущ ествляю т Госплан С С С Р , Госснаб С С С Р , М ини
стер ств о  внеш них эконом ических связей С С С Р .

И сходя из о п р ед елен н о го  пор ядка предприятия и 
организации лесного  хозяйства получаю т со о тветствую 
щ ие лицензии на экспорт при том  условии , если они 
о беспечиваю т б езуко сн и тельн о е  выполнение договор
ных поставок лесны х м атериалов и лесной продукции 
со ветски м  п о тр еби телям  в соответствии  с утвер ж ден 
ными го судар ствен н ы м и  заказам и . Э то  обязывает 
п роизводственны е лесо хо зяй ственн ы е объединения и 
п р едп р и яти я , как и их вы ш естоящ ие органы , значитель
но укр епи ть  дисциплину поставок продукции всем 
о течественн ы м  п о тр еби телям  и преж де всего по гос
заказам  и дли тельн ы м  прям ы м  связям . Вполне оче
видно , что при невы полнении договоров с потреби
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телям и на внутреннем  ры нке для  м ногих из них 
практически исклю чается во зм ож н о сть  осущ ествлени я 
экспортно-им портны х операций, а след о вател ьн о , т е х 
нического перевооруж ения и обновления производства 
за счет им портного  о борудования.

В связи с этим следует отм етить, что в 1989 г. 201 пред
приятие лесно го  хозяйства не обеспечило  вы полнение 
договорны х об язательств  п ер ед  потр еби телям и  страны  
и недодало  народном у хо зяй ству  продукции на 
18 млн. руб . Значит, н ео б хо ди м о  принять все м еры  
к том у, чтобы обеспечить до лж ную  организацию  
работ по вы полнению  планов поставки п отр еби телям  
страны  и со зд ать  условия д ля  свободного  участия 
во внеш неэконом ических связях  всех п одр азделени й  
б ез врем енны х ограничений и дискрим инационны х 
м ер .

Внеш неэконом ическая сф е р а  хозяйственной д е я те л ь 
ности ;—  это  п р о до лж ен и е  внутренней  эконом ики о т
расли. Вы ход ее на м ир овы е рубеж и б уд е т  гаранти
рован то гд а , ко гда  все без исклю чения пр едпр иятия , 
выполняя договорны е о б язательства  с со ветски м и  парт
нерам и, п р им ут н ео б хо ди м ы е м еры  для создания 
ш ирокоассор тим ентной экспортной  базы . Успеш ная 
реализация такой стр атеги и  до лж на способствовать  
переводу предприятий  и п р о изводственны х о б ъ еди 
нений Российской Ф ед е р ац и и , Укр аи н ско й , Б ел о р ус
ской, М олдавской и Л атвийской сою зны х р еспублик  
на хозяйственны й расчет и сам оф инансирование .

С ущ ественны е изм енения п р етер п евает научно-тех
ническое со тр удничество , координация ко то р о го  те 
перь начинает о сущ ествляться  на тр ех  взаим о связан
ных уровнях —  м еж пр ави тельственн о м , о тр аслево м , 
предприятий  и организаций.

Задачи первого из них —  реш ение стр атеги ч ески х 
вопросов со тр удн и чества , крупны х о б щ е го суд ар ств ен 
ных програм м  по экологии , использованию  п р и р о д
ных р есур сов и т. п. П рим ерам и м о гут  служ ить  
сотр удн и чество  с м еж дун ар о дн ы м и  организациям и 
И Ю Ф Р О , Ю Н ЕП , И И А С А , со глаш ение о создании в 
СРВ С о ветско -В ьетн ам ско го  тропического  научно-исле- 
до вательско го  и испы тательного  центра.

На о тр аслево м  уровне ф о р м и р ую тся  основные нап
равления научно-технического  и эко но м ическо го  со т
рудничества на д ли тельн ую  пер сп екти ву , о п р е д е л яю т
ся совм естны е усилия по со зданию  благоприятны х 
эконом ических, организационны х и правовых условий 
для  развития прям ы х научно-производственны х связей 
м еж ду  хозяйственны м и, научно -исследо вательским и , 
кон стр укто р ски м и  и проектны м и ор гани зац иям и . Н е
обходим ость  создания таких условий вы зы вается тем , 
что пер ехо д  к эконом ическим  м е то д а м  управления 
м еж дун ар о дн ы м  со тр удн и ч ество м  п р ед п о лагает  в пер 
вую очередь активное использование то вар н о -ден еж 
ных отнош ений, эконом ических норм ативов , цен, 
ф инансово-кредитной си стем ы , использование м а р ке
тинга и научно-технического  пр о гр есса  в лесно м  хо зяй 
стве всех стран .

П еревод отр аслевы х научн о -и сследо вательски х , 
проектны х и д р уги х  организаций на вы полнение всех 
работ по хозяйственны м  договорам  и оплату  в зави
сим ости от конечных р езульта то в  со зд ае т хорош ие 
предпосы лки  д л я  соверш енствования научно-техниче- 
ских связей в соответствии  с проводим ы м и м ер ам и . 
Сейчас такое со тр удничество  в области  лесно го  хо зяй 
ства о сущ ествляется  б о лее  чем 30 ин сти тутам и , научно

производственны м и о бъединениям и и проектны м и ор
ганизациям и стр ан ы ; партнерам и в зар уб еж н ы х стр а
нах являю тся не м енее  40 со о тветствую щ и х организа
ций.

Н аучно-техническое со тр удн и чество  ведется  в р а м 
ках м еж пр авительственны х соглаш ений, м е ж в е д о м 
ственны х п р отоколов , координационных центров по 
важ нейш им п р о б лем ам  отр асли  на двусторонней  и 
м н о госторонней  основе. С о вм естны е с зарубеж ны м и 
партнерам и научны е исследования о сущ ествляю тся  по 
1 00 тем а м .

У станавливаю тся пр ям ы е связи научно-производ
ственны х объединений и научных организаций с за р у 
б еж ны м и п артнерам и , в текущ ем  го ду в нашей стране 
со сто и тся  первая научно-практическая конф ер енц ия 
соц иалистических стран  по обсуж дению  перспектив 
развития научны х исследований в области лесного  хо
зяйства и ускор ения их внедрения в производство .

При некото р ы х до сти ж ен и ях в новом направлении 
эко но м и ческо го  и особенно научно-технического  сот
рудни чества  надо все ж е о тм ети ть , что первые шаги 
д ел аю тся  весьм а робко  и не отвечаю т потребностям  
отр асли  и н ародного  хозяйства в цело м . Д остаточно  
сказать , что отр аслевой  валю тный ф о н д  от внеш не
тор говы х связей не превы ш ает 2 м лн . руб . (м ен ее  
1 % всей р еали зуем о й  пр о дукц и и ), а на м е ж д у 
народную  тор го влю  выш ло всего 100 предприятий  
(м ен ее  3 % общ его  числа). Д о  н астоящ его  времени 
о тсутствую т эксп о р ти р ую щ и е лесную  пр о дукц и ю  п р ед 
приятия в К ур ско й , О рловской  и м ногих других 
о б ластях Р С Ф С Р , А р м ян ско й  С С Р , К азахско й  С С Р , р ес
публиках С р ед н ей  А зи и , хотя у них есть  нем ало  р е сур 
сов и лесны х м атериалов , и пищ евы х п р о дукто в  леса.

В научно-технических связях  с зар уб еж н ы м и  страна
ми н ер ед ко  п р ео б лад ает увлечение взаим ны м  ком ан
дированием  специалистов , им ею т м есто  распы ление 
сил и ср е д ств  по м ногочисленны м  тем а м , недоста
точная увязка  состава работ и конечны х р езультатов 
по п ар тнер ам . П рактически  нет систем атическо го  
обм ена д о кум ентац и ей  и инф орм ац и ей , образцам и 
издели й , у зл а м и , д еталям и  и и н стр ум ен там и , слабо 
о р га н и зуется  обм ен  производственны м  опы том , кон
сультац и ям и , специалистам и , эксп ер ти зам и , о тсутству
ю т со вм естн ы е вр ем енны е творческие коллективы , 
лаборатории и п р о ектн о -ко н стр укто р ски е  бю ро.

Н аиболее о щ ути м ы  отставания, что четко прояви
лось при проведении выставки «Л есдр евм аш » , в вопро
сах совм естной  разр аботки  вы сокопроизводительной 
техники и прогрессивны х технологий . Т р еб ую тся  ко
ренное изм енени е и улучш ение работы  К оордина
ционного центра по пр о б лем е м еханизации . Д о  сих 
пор не создан  м ехан и зм  внедрения со вм естн ы х научно- 
исследо вательски х и техни ческих разр аб о то к  в лесо 
хо зяйственное п р оизводство , о тсутств уе т  продаж а их 
на ком м ер ческо й  основе.

С о стоявш и еся в сен тяб р е  1989 г. встреча руково
д и телей  ведо м ств  и совещ ание специалистов в области 
лесно го  хо зяй ства  стран  —  членов С Э В  определили 
основны е направления м но го сто р о ннего  научно-техни- 
ческого  и эко но м и ческо го  сотрудничества на период до  
2010 г. В них учтены  наиболее актуальны е проблем ы , 
п р едставляю щ и е взаимный интерес для  всех стран 
и обеспечиваю щ ие развитие м н о гоц елевого  лесного  
хозяйства в интересах социалистического  со др уж ества .

П риори тетны м и направлениями научно-технических 
исследований на перспективу о пр еделен ы  сл е д ую щ и е :

соверш енствование хо зяйственного  м ехан и зм а уп
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равления лесны м  хо зяй ство м , со вм естн ы е  разр аботки  
концепций, прогнозов эко но м и ческо го  и социального  
развития лесного  хозяйства , о тр аслевы х п р о гр ам м  и 
м е то д и к , норм ативны х и зако но дательн ы х д о кум е н то в ;

п одготовка единой си стем ы  эко ло ги ч еско го  м онито
ринга как важной м еры  улучш ения о кр уж аю щ ей  ср еды  
в условиях увеличиваю щ ихся пром ы ш ленны х вы бросов 
и антропогенны х н агр узо к  на леса ;

р азр аботка  и освоение р е сур со сб ер егаю щ и х и при
родоохранны х техно ло ги й , ком плексо в  маш ин с 
элем ентам и  автом атизации при организации лесо по ль
зования и воспроизводства лесны х р есур со в .

И сходя из это го  о тветственны м и задачам и органов 
лесного  хозяйства , предприятий  и организаций отрасли  
становятся , во-первы х, концентрация усилий п р еж д е  
всего на выполнении о б язательств  советской  стороны , 
во-вторы х, полное использование научно-технического  
и производственного  потенциала зар уб еж н ы х стран 
д ля  ускор ения научно-технического  п р о гр есса  в лесном  
хозяйстве страны .

Ш и роко  используя новые ф о р м ы  со тр удн и ч ества , 
нужно на двусто р о нн ей  и м но го сто р о нней  основе 
конкретизировать  указанны е главны е направления в 
текущ и е  научно-производственны е планы и научно-тех- 
нические пр о гр ам м ы  на контрактной  основе , по п р я
мы м  связям  и путем  обм ена инф о р м ац и ей  с учетом  
им ею щ ихся в каж дой стране научных зад ело в , о п р е
делить  сроки проработок о тдельны х этапов и реш ения 
проблем ы  в целом  с таким  расчето м , чтобы о б есп е
чить своеврем енны й вы ход заверш енны х научных р е 
зультато в  в производство , до б и ться  общ им и уси ли я
ми значительного  сокращ ения врем ени на о сущ е ствл е
ние всего цикла —  от разр аботки  до  внедрения в 
производство .

С о вм естн о  с зарубеж ны м и партнерам и советски е 
организации и п р едприятия до лж ны  активно способ
ствовать развитию  научно-технической и п р о и зво дст
венной кооперации и специализации , со гласованном у 
проведению  нам еченны х м еропр иятий  по п р ео б р азо 
ванию и кор ен но м у улучш ению  м е ж д ун ар о д н о го  со т
рудни чества .

Концепция развития лесного  хозяйства до  2005 года 
п р ед усм атр и вает сущ ественн о е  расш ирение научно- 
техни ческого  и эко но м и ческо го  со тр уд н и ч ества  на 
основе всех прогрессивны х ф о р м , вовлечения в сф е р у  
м еж д ун ар о д н ы х связей  п редприятий  и организаций 
сою зны х р еспуб ли к . Развитие кооперации в научных 
исследовани ях , со вм естн ы е р азр аб о тки  новой лесо 
хозяйственной техники и п ерспективны х технологий  
долж ны  до по лн яться  значительны м  увеличени ем  
н ом енклатур ы  поставляем ы х на внеш ний ры нок лесны х 
товаров, коренны м  улуч ш ен и ем  стр уктур ы  о тр аслево го  
экспорта за счет роста поставок продукции  с больш ей 
степенью  пер ер або тки , сто и м о сть  которой несравнен
но выш е сто им ости  эксп о р ти р уем ы х сейчас (80 % ) 
балансов.

Зар убеж ны й опыт св и д етел ьствует  о то м , что не 
м енее весом ую  отдачу на влож енны е ср е д ства  д ает  
экспорт различны х усл уг . Хо р ош ую  основу д л я  их р аз
вития со зд а ю т возросш ие за п оследние годы  объем ы  
вы полняем ы х внутри страны  платных усл уг . Нам надо 
ш ире использовать опыт проведения л е со устр о и те л ь 
ных, проектны х и облеси тельн ы х работ, накопленный 
в М онгольской Народной Р еспуб ли ке , Респуб ли ке  К уба .

Не м енее значим ы м и до лж ны  стать  тур и стски е  и 
охотничьи услуги  в наших лесах . П о д хо д ят  к концу

подго то вка  и принятие учр еди тельны х докум ентов 
П роизводственны м  лесо хо зяй ственн ы м  объединением  
М олдавской  С С Р  и Ш ведско й  туристической ком па
нией по со здан и ю  со вм естны х предприятий  по иност
р анном у охо тн и чьем у тур и зм у . Аналогичны е вопросы 
прорабаты ваю тся в Тадж икской  и Украинской сою зных 
р еспуб ли ках . Значительны м и возм ож ностям и  для  раз
вития охотничьего  тур и зм а  располагаю т лесо хо зяй ст
венны е предп р и яти я П рибалтийских и д р уги х  сою зных 
р еспуб ли к .

Составной частью  про гр ам м ы  внеш неэконом ическо
го развития на перспективу является им порт про
м ы ш лен но го  техно ло ги ч еско го  оборудования, рубиль
ных м аш ин, лесо хо зяй ственн ы х тракто р о в , автом атиче
ских линий, дер евообрабаты ваю щ их станков и иной 
продукции д ля  техни ческо го  перевооруж ения и рекон
стр укц ии  производства , техни ческого  оснащ ения науч
но-и сследо вательски х , п р о ектн ы х ,л есо устр о и те л ьн ы х и 
ко н стр укто р ски х  организаций . С табильное валю тное 
о беспечение им порта во м ногом  зависит от реализа
ции нам еченны х в Концепции м еропр иятий , кардиналь
ного улучш ения м еж д ун ар о д н ы х связей и увеличения 
на их основе внеш неторгового  оборота лесного  хозяй
ства к 2005 г. не м енее  чем в 5— 7 раз по сравнению  
с д о сти гн уты м  уровнем .

Реализация нам еченного  тр еб ует от всех стр уктур  
и органов отрасли м аксим альной мобилизации внутри
хозяйственны х резервов и р есур сов , активных и эн ер 
гичных действий . В короткий срок р уко во д и телям  всех 
уровней и специалистам  пр едсто и т с долж ны м  п р о ф ес
сио нализм ом  освоить все тонкости ком м ер ческо го  д е 
ла, научиться торговать и р еклам ировать  свою  п р о д ук
цию , искать взаим овы годны х партнеров, изучать 
кон ъ ю нктур у  ры нка. М аксим альную  пом ощ ь в п од
го то вке  кадров и повыш ении их квалиф икации , орга
низации внеш неэконом ической  д еятельн о сти  объеди
нений и п редприятий  долж ны  оказать  ВИ П КЛ Х и его 
ф и ли алы , лесо хо зяй ственн ы е вузы и лесхозы -техни- 
кум ы .

Крайне важ ны м  д л я  эф ф е кти вн о го  сотрудничества 
со всем и зар уб еж н ы м и  странам и становится инф ор
м ационное обеспечение внеш неторговой д еятельн о 
сти , со здан и е  банка лесо хо зяй ственн ы х и ко м м ер че
ских сведений о каж дой из них. П редпри яти я и органи
зации отр асли  до лж ны  располагать  данны м и о лесном 
ф о н д е , техни ческом  уровне производства , уровне раз
вития лесно го  хозяйства и лесной науки, им ею щ ихся 
научных р а зр аб о тках , дей ствую щ и х ценах на лесную  
п р о дукц и ю  и оборудование , м аш ины , приборы, 
и н стр ум ен ты  и т . д ., им еть со о тветствую щ ую  инф ор
м ацию  о техни ко-эконом ических показателях  приоб
р е тае м ы х маш ин и м еханизм ов и возм ож ность  сопоста
вить их с аналогичны м и образцам и отечественного  
п р оизводства и п р едлагаем ы м и  др уги м и  партнерам и . 
Наличие таких сведений позволит специалистам  о тр ас
ли о пр едели ть  своеврем енно  и на вы соком уровне 
п ерспективы  своих взаим оотнош ений с зарубеж ны м и 
стр ан ам и , не д о пускать  эконом ических потерь и пром а
хов.

Внеш нетор говая ф и р м а «С о ю звн еш лес» , ВНИИЦлес- 
р е сур с , ВНИ ИЛМ  и д р уги е  научно-исследовательские 
учр еж д ен и я  долж ны  усилить со вм естн ую  работу в 
указанном  направлении, использовать все каналы и 
ср е д ства  д ля  накопления нео б хо ди м ы х данны х. В опр е
деленной  м е р е  это м у  м о гут  содействовать  и участ
ники со ветски х д ел егац и й , вы езж аю щ их за р уб еж . С и
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стем ати ческо е  накопление, пополнение и уточнение 
данных по каж дой стране до лж но  быть п р ед м ето м  
постоянного  внимания всех п о др азделени й  по внеш не
эконом ическим  связям  р еспубликански х и д р у ги х  о р га
нов лесно го  хозяйства .

Не с л е д уе т  исклю чать во зм ож но сть  публикации наи
бо лее  важной инф орм ации по р ассм атр и ваем ы м  воп
росам  в ж ур нале «Л есное хозяйство » , изданиях 
ВН И И Ц лесресурса , га зе те  «Л есная пром ы ш ленн о сть» . 
Наличие такой инф орм аци и б уд е т  способствовать  
п р едупр еж ден и ю  уж е им евш их м есто  случаев поспеш 
ного выбора предп р и яти ям и  зар уб еж н ы х партнеров, 
недостаточно  обоснованны х внеш неторговы х сд е л о к , 
приобретения м ало пр о и зво ди тельн о го  оборудования 
по завыш енной цене и т. п.

С ущ ественной осо б ен н остью  п р ед сто ящ его  периода 
становится б о лее  тесн о е  и глуб о ко е  пер еплетени е  
м ирового  лесно го  хозяйства и экологии всей планеты . 
П оэтом у при координации планов на новую  пяти летку  
п редприятиям  и органи зац иям  лесно го  хозяйства п р ед 
стоит в корне изм ени ть  п о д хо д  к реш ению  про б лем , 
затрагиваю щ их эконом ические отнош ения с за р уб еж 
ными странам и , приним ать во вним ание п р еж д е  всего 
долго вр ем ен ны е цели и конечны е р е зул ь та ты , не
обход и м о сть  до сти ж ен и я высокой эф ф е кти вн о сти  л е 
со хозяйственного  производства .

Н адо со б лю дать  новые правила и законы , р е гул и р ую 
щ ие р оль  и полож ение го судар ствен н ы х предприятий , 
кооперативов, со вм естн ы х предприятий , а такж е цент
ральны х эконом ических органов (как внутри страны , 
так и за р уб еж о м ) в реализации лесной политики и 
вы работанной Концепции.

При р а зр аб о тке  м еж д ун ар о д н ы х програм м  и планов 
со тр удн и ч ества  сл е д уе т  учитывать зам ы слы  и конечные 
цели предприятий  и со тр удн и чаю щ и х организаций, чет
ко разграничивать правом очность и эконом ическую  
ответственность  как производственны х единиц, так и 
хозяйственны х органов управления. Значит, чем основа
тельнее  б у д у т  восприняты  эконом ические интересы  
п редприятий  и организаций лесного  хозяйства в этих 
планах и п р о гр ам м ах, чем благо пр и ятн ее б уд ут  условия 
д ля  развития их внеш неэконом ической  деятельн о сти , 
тем  больш ий простор  инициативе и энергии получат 
тр уд о в ы е  коллективы  д л я  углуб л ен и я  и расш ирения 
эф ф е кти вн о сти  м е ж д ун ар о д н о го  сотрудничества .

Вы р аботка перечисленны х условий и подготовка со
п утствую щ и х пр едп о сы ло к  во всех регионах страны 
стали насущ ны м и задачам и органов лесного  хозяйства , 
предприятий  и организаций отрасли .

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Указом  Президиума Верховного Совета Украинской С СР за 
достижение высоких производственных показателей на основе 
внедрения передовых форм организации труда награждены 
работники Рокитновского лесхоззага (Ровенской о б л .): Почет
ной Грамотой Президиума Верховного Совета Украинской 
С СР Яков Федорович Хлебович —  лесник; Грамотой Прези
диума Верховного Совета Украинской ССР —  Иван Моисее
вич Антыкало —  аппаратчик лесохимической установки, 
Василий Адамович Бричка —  водитель автомобиля, Василий 
Самойлович Кибукевич —  тракторист, Иван Афанасьевич 
Прокопчук —  бригадир погрузочно-разгрузочной бригады .

Указом  Президиума Верховного Совета Украинской С СР за 
значительный вклад в развитие лесного хозяйства, активную 
работу по сбереж ению  и восстановлению леса, эф ф ективное 
использование сырьевых ресурсов награж дены работники 
Сум ского  областного производственного лесохозяйственного 
объединения «С ум ы лес»: Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Украинской С СР Анатолий Григорьевич 
Стовбыр —  директор Ахты рского  лесхоззага ; Грамотой 
Президиума Верховного Совета Украинской С СР Петр Фе- 
досеевич Почкун —  лесник Тростянецкого лесхоззага , 
Екатерина Григорьевна Симоненко —  рабочая Сум ского  госу
дарственного лесоохотничьего хозяйства, Михаил Иванович 
Стрижаков —  тракторист-маш инист Конотопского лесхоззага , 
Николай Васильевич Сукачев —  крановщик А хты рского  лес
хоззага.

Указом  Президиума Верховного Совета Украинской С С Р за 
заслуги в развитии лесного хозяйства, значительный вклад в 
повышение эффективности использования и восстановление 
лесных ресурсов, активное участие в общественной жизни 
почетное звание заслуженного работника сельского  хозяй
ства Украинской ССР присвоено Андрею Николаевичу Боб
ко —  директору Киевского филиала «Сою згипролесхоза» .

Указом  П резидиума Верховного Совета Казахской С С Р  за 
многолетний добросовестный тр уд  и большой вклад в разви

тие лесного хозяйства Почетной Грамотой Верховного Совета 
Казахской С С Р  награжден Владислав Петрович Мац —  гене
ральный директор Кустанайского лесохозяйственного произ
водственного объединения.

Указом  Президиума Верховного Совета Литовской ССР за 
заслуги в развитии лесного хозяйства и активное участие в 
общественной жизни почетное звание заслуженного лесовода 
Литовской С СР присвоено Адольфасу Ю озо Андрашюнасу —  
мастеру Ионишкского лесхоза.

Указом  Президиума Верховного Совета Узбекской ССР зг 
большой вклад в разработку научно-производственных прог
рамм по лесомелиорации и охране природы, подготовку 
высококвалифицированных кадров лесного хозяйства почет
ное звание заслуж енного деятеля науки Узбекской ССР прис
воено Абдушукуру Абдухалиловичу Ханазарову —  директору 
С реднеазиатского  научно-исследовательского института лес
ного хозяйства.

Постановлением Совета М инистров Эстонской ССР и Эстон
ского республиканского совета профсою зов за заслуги в раз
витии народного хозяйства республики и в связи с 49-й годов
щиной Эстонской ССР на Республиканскую  доску почете 
занесены фотопортреты  ряда передовых работников, в то/* 
числе Хильяра Вальтеровича Мелтса —  лесника Йыгеваскогс 
лесхоза .

Указом  Президиума Верховного Совета Эстонской ССР з< 
м ноголетню ю  успешную работу и заслуги в развитии лесно 
го хозяйства и в охране природы почетное звание заслу 
женного лесовода Эстонской ССР присвоено Юлеву Юханови 
чу Аруоя —  лесничему Курсиского лесничества Йыгеваскогс 
лесхоза , Лембиту Аугустовичу Хаабярву —  директору Вильян 
диского лесхоза , Лембиту Рудольфовичу Кальвику —  инжене 
ру Раквереского лесхоза , Антсу Йоханнесовичу Ленемен 
ту —  леснику Килинги-Ныммеского опорно-показательногс 
лесхоза , Энну Хансовичу Пастику —  лесничему Ванавескиско 
го лесничества Сууре-Яаниского лесхоза.
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Проблемы перестройки

У Д К  630 .001 .5

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСОВ

Н. А. М О И СЕЕВ, С . Г. СИНИЦЫН

П роисходящ ий в нашей стр ан е  
процесс п ер естр о йки  ещ е конт
р астнее обнаж ил гр ом адны й р аз
ры в, вот уж е м ногие д есяти л ети я  
сущ ествую щ и й  м е ж д у  научно 
обоснованны м и требованиям и  к 
лесопользованию , ставш им и о б яза
тельны м и д л я  м ногих цивилизован
ных стран , и д ей стви тельн ы м  со 
стоянием  дел  в лесоэксплуатац ии  
и лесном  хо зяй стве , который при
вел к истощению самых продуктив
ных лесов страны, так и не дав воз
м ож ности  н аладить  си сте м у  бес
перебойного  снабж ения общ ества 
основными видам и л есо п р о д ук 
ции. Разработанная с участи ем  уче
ных и ведущ и х специалистов Кон
цепция развития лесно го  хозяйства 
д о  2005 го да [2 ] показала, что для 
налаж ивания рационального хо
зяйства в лесах  тр еб уется  п р еж де 
всего кардинальная пер естр о й ка 
хо зяйственного  м ехан и зм а  управ
ления лесны м и д ел ам и , в том  чис
ле и лесны м  хозяйство м  как б азо 
вой отр асли , обеспечиваю щ ей вос
производство  лесны х ресур со в  и 
эко ло гическо е о здо р о влени е  о к
руж аю щ ей человека природной 
ср ед ы .

Но, разрабаты вая рациональную  
си сте м у  управления до лго ср о чн ы м  
процессом  лесовы ращ ивания, на
до  четко  знать, какие леса, каким и 
путям и и способам и долж ны  с о з д а 
ваться, чтобы уд о влетво р яли сь  все 
возрастаю щ и е потребности  лю дей  
в лесной продукции и вм есте  с 
тем  обеспечивалась их устойчи
вость в условиях наступивш его  эко 
логического  кризиса . Эти  вопросы 
первоочередны е и основополагаю 

щ ие и п ото м у являю тся клю чевы 
ми в п р о гр ам м е научных и сслед о 
ваний по лесн о м у  хо зяй ству  на пер 
сп екти ву (к р а тко : про гр ам м а
«Л ес» ). Р ассм о тр и м  ее основные 
полож ения и их значение д л я  л е с
ного хозяйства .

В настоящ ее вр ем я п о д го то вле
на концепция хо зяй ственн о го  м е 
ханизм а управления (Х М У ) как це
лостной си стем ы  эко но м ических , 
организационны х, п р и р о до о хр ан 
ных и правовых м е р , призванных 
обеспечить д и н ам и ческое  сбалан
сирование спроса и предло ж ени я 
на пр о дукты  и усл уги  леса на прин
ципах непреры вного , неистощ и- 
тельн о го  пользования лесо м  
(Н Н П Л ) и расш и р енн о го  воспроиз
водства лесны х р есур со в . О дн ако  
известно , что от концепции, как за
м ы сла , до  ее  реализации —  «д и с
танция о гр о м но го  р азм ер а » .

В рам ках Х М У  учены м и
ВНИ И ЛМ а, Л Л ТА , У кр Н П О  «Л ес» 
р азр аб о тан а и эксп ер и м ен тальн о  
п р о вер яется  м о д е л ь  пер ево да л е 
совы ращ ивания на хо зр асч ет . Она 
полож ена в основу П олож ения о 
пер ево д е  лесно го  хозяйства на 
хо зр асч ет. В н ед р ен и е  ее тр еб ует  
р азр аб о тки  и апробирования це
лой си стем ы  норм ативов , в том  
числе планово-расчетны х цен на 
со здан и е  со о тветствую щ и х о б ъ ек
тов (хо зяй ствен но  ценны е м о ло д- 
няки, освоенны е объекты  осуш и
тельной м елиорации и т. п .). К этой 
рабо те  подклю чены  со о тветству
ю щ ие н аучно -исследо вательские и 
п р оектны е организации .

О д н ако , как показали четы ре го 
да  п ер естр о й ки , сам  по себ е  хо з
расчет в лю бой ф о р м е  р ади каль
ных сдвигов не обеспечит, если 
не б уд е т  подкр еплен  еди н о вр е

м енны м  и согласованны м  продви
ж ением  по всей си сте м е  м ер о 
приятий, составляю щ их Х М У . 
Именно потом у он стал «буксо 
вать» даж е в пром ы ш ленности , где 
о тр аботка  его разных м о делей  ве
лась в сравнительно ш ироком  м ас
ш табе.

Ряд  разделов ХМ У тр еб ует д аль
нейш ей и к том у же ф орсир ован
ной проработки . В связи с перехо
до м  отраслей  народного хо зяй ст
ва на сам оф инансирование и для 
лесно го  хозяйства потребуется 
обоснование м еж отраслевы х хоз
расчетны х отнош ений, в которые 
оно все ш ире б уд ет вступать с 
различны м и лесопользователям и в 
связи с расш иряю щ им ся м ногоце
левы м  использованием  лесов на 
основе платности за их ресурсы  и 
о казы ваем ы е услуги , многие из ко
тор ы х до  сих пор выступаю т как 
«даровы е» блага природы . С этой 
целью  сл е д уе т  объединить усилия 
эконом истов разных отраслей для 
исправления наруш енного приори
тета  цен на сы рьевы е ресурсы  и 
пр о дукты  их обработки и пере
работки . Надо перестроить и м е то 
до ло ги ю  опр еделения цен. Пока 
в ценах на древесину на корню  и 
заготовленны е лесом атериалы  не 
о тр аж аю тся  ни общ ественно необ
хо ди м ы е затраты  на их производ
ство , ни диф ф ер енциальная рента, 
без чего немы слим подлинный хо з
расчет. Ставится задача более все
стороннего  обоснования различ
ных источников расш иренного вос
производства лесны х р есур со в , а 
такж е возм ещ ения ущ ер б а лесам , 
наносимого им различным и поль
зователям и .

В новых условиях планирования 
повы ш ается роль лесо устр о йства , 
призванного обеспечить подготов
ку эконом ически обоснованных 
програм м  использования и воспро
изводства лесны х ресурсов и госу
дар ственны й контроль за вы полне
нием требований лесного  законо
дател ьства . Завер ш ается подго
товка новой лесоустроительной 
инструкции , в которой б уд ет опре
дел ен а  роль лесоустройства в ус
ловиях обновленного хозяйствен
ного м ехан и зм а . В м есте  с тем  
пер ед  лесо устр о й ством  в плане
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научных исследований встаю т и но
вые задачи по его  со вер ш енство 
ванию. В их числе организация и 
перспективное планирование не- 
и стощ и тельного  м но го ц елево го  
лесопользования —  как ш аг впе
р е д  по пути интенсиф икации л ес
ного  хозяйства [1 ].

В рам ках ХМ У п о тр е б уе тся  и 
дальнейш ее соверш енствование 
систем ы  управления лесны м и о т
раслям и . При м но го кр атны х р е о р 
ганизациях, предприним авш ихся 
до  сих пор в условиях противо
борства различны х вед о м ств , ока
зывались разм ы ты м и ф ункц ии  ле- 
со ф о н д о д е р ж а те л я  и л есо п о л ьзо 
вателя , что и приводило  к о б езли 
чиванию о тветственн о сти  за со 
стояние лесного  ф о н д а , со хр а н я
лось стр ем л ен и е  лесо п о льзо вате
ля, в чьем бы он ведении ни был, 
взять на себ я и ф ун кц и ю  лесо ф он - 
д о д е р ж а те л я , в том  числе и го су
дар ствен но го  кон тр о ля . При этом  
обесценивалась роль лесной о хр а
ны (правильнее называть ее  «Л ес
ной служ бо й» , как в С Ш А , Кан аде , 
Японии и д р уги х  стр ан ах) и ее  ц ен т
ральной ф и гур ы  — лесни ч его . Та
кое полож ение склад ы вается  на 
м ногих ком плексны х лесны х п р ед 
приятиях. При пер ево де  лесо п о ль
зователей  на хо зр асч ет н еи зм е р и 
м о во зр астает роль лесной сл у ж 
бы, и потом у правовой статус  ее 
нужно р езко  поднять , чтобы  о гр а
дить от п осягательств  разны х 
ведо м ств .

В п р о гр ам м е «Л ес» п р ед сто и т 
дать научное обоснование «лесов 
б уд ущ его » , которы е вступят в 
X X I в. и которы е уж е се го д н я  
долж ны  бы ть главны м  о б ъ екто м  
внимания лесно го  хозяйства .

П рогнозы  лесо по тр еб лени я о д 
нозначно показы ваю т, что на д о л 
госрочную  перспективу неуклонно 
расш иряется м н о го ц елево е  значе
ние лесов, в соответствии  с чем 
долж на ф о р м и р о ваться  и ад е кв ат
ная политика лесопользования и 
лесного  хозяйства . В р ам ках такой 
д о лговрем енной  политики со хр а
няется дальнейш ий ро ст потр ебн о 
сти в др евеси н е , притом  вы сокого  
качества, как наиболее эко ло ги ч е
ски чистого р есур са  в сравнении 
с ее зам ен и телям и , особенно для  
конструкционны х целей . О д н ако  в 
связи с у глуб л яю щ и м ся  эко ло ги ч е
ским  кризисом  опереж аю щ и м и 
тем пам и  р астут  потребности  в 
м н огообразны х защ итны х и соци
альных п олезностях леса , а обо
стр ен и е  продовольственной проб
лем ы  повыш ает значим ость пищ е

вых и кор м овы х р есур со в  е го . У в е 
личивается спр о с м едицины  на л е 
кар ственно е сы р ье . В о зр астае т  эс
тети ческая  роль лесов (в р яд е  
п ер едо вы х стран  в задачу лесного  
хо зяйства  начинает входить  ф о р 
м ирование лан дш аф тно й  ар хи 
те к ту р ы ). С о зд ан и е  вы со ко п р о д ук
тивны х лесов по всем у  п еречи с
лен н о м у вы ш е ко м п лексу  р е сур 
сов и п олезностей  д л я  уд о в л етв о 
рения р астущ и х потр ебно стей  об
щ ества и является  центральной за
дачей лесно го  хозяйства , которая , 
как в ф о к у се , со е д и н яет весь 
сп ектр  научных и практически х 
про б лем .

О дн ако  при р астущ ей  антр опо
генной н агр узке , п р о д о л ж аю щ е м 
ся загрязнении природной ср ед ы  и 
пр о гр есси р ую щ ем  потеплении 
клим ата  ф ор м и р о ван и е  п р о д ук
тивных лесов н ем ы слим о  без о б ес
печения их экологической  усто й 
чивости. В практическом  плане она 
р е ш ается  п утем  со здания эк о л о 
гически устойчивы х лесны х био
гео ц ен о зов , а такж е прим енения 
эко ло гически  чистых технологий  и 
техни чески х ср е д ств  во всех о тр ас
лях , связанны х с л есо м .

Э ко ло ги ч еская  устойчивость  ле
сов уж е  давно  стала  п р ед м ето м  
п ристального  вним ания учены х в 
п р ом ы ш ленно  р азвиты х странах , 
гд е  леса  уж е испытали « стр ессо 
вые» ситуации . С о ветски м  учены м  
п р ед сто и т глуб о ко  изучить этот 
вопрос п р им енительно  к наш им у с
лови ям .

С о зд ан и е  эко ло гически  устойчи
вых лесов тр е б у е т : глуб о ко го  и зу
чения м естны х условий и, как с л е д 
с тви е , организации лесно го  хо зяй 
ства на зонально-типологической  
основе ; р азр аб о тки  в каж до м  р е
гионе оптим альны х хо зяйственно  
ц елесо о б р азн ы х с тр у к тур  насаж 
дений , а п р им енительно  к ним —  
региональны х си стем  л есо хо зя й ст
венны х м ер о пр и яти й  (Р С Л М ), 
вклю чаю щ их способы  р уб о к  и во
зобновления, у хо д а , охраны  и за
щ иты леса . Как д ля  сельско го  хо
зяйства , гд е  широко* вн ед р яю тся  
зональны е си стем ы , РСЛ М  такж е 
б у д е т  служ и ть  исходной базой ве
дения лесного  хозяйства , о б есп е
чивая сбалансированность  плани
рования. П ер ехо д  к РС Л М  зн а м е
нует о тхо д  от о б щ есо ю зны х ш аб
лонов к р егиональны м  правилам  и 
наставлениям , региональны м  те х 
нологиям  и си сте м ам  мащин для 
лесо сечны х и лесо во сстан о ви тель
ных работ. РС Л М  до лж ны  войти 
ц ентр альны м  б ло ко м  в л есо 
устр ои тельн ы й  пр о ект.

П олож ения по организации л ес
ного хозяйства на зонально-типо
логической  основе и РСЛ М  для 
р яд а  областей  (кр аев) и автоном 
ных р еспублик  уж е разработаны . 
Д л я  о тдельны х ж е регионов, осо
бенно в Сибири и на Д альнем  Во
сто ке , это пр едсто и т ещ е сд е л ать . 
С л е д у е т  о тм ети ть , что р азр аботка  
РС Л М  велась главным образом  
прим енительно  к эксплуатаци он
ным лесам  второй и третьей  групп . 
Что касается насаж дений м ного
целевого  значения, площ ади кото
ры х постоянно расш иряю тся (к 
числу их о тносятся леса первой 
гр уппы ), то  тр еб уется  взаимная 
увязка  пор есурсны х систем  м ер о 
приятий по воспроизводству каж 
д о го  плани руем ого  ком плекса  р е
сур со в  леса в общ ей слож ной , ин
тегрированной региональной си
с те м е  м еропр иятий  (И РС М ). Раз
р або тка  таких си стем  —  более 
слож ная задача . Будучи взаим о
обусло влен н ы м и , пор есурсны е си
стем ы  в И РСМ  отли чаю тся от тако 
вы х, если бы они были су губ о  авто
ном ны м и. Д л я  прим ера о тм ети м  
п р о б лем у «лось и лес» или в более 
ш ироком  плане —  органического  
сочетания лесного  и охотничьего  
хозяйства , кото р ая тр еб ует  прак
тического  реш ен и я . Но это  тип 
двухп р о дукто во й  задачи . Значи
тельно  сло ж н ее  о сущ ествляется  
взаимная увязка  си стем  м ер о пр и я
тий на больш ее количество  р е сур 
сов. Так, в лесах во кр уг крупны х 
го р о до в , подобно М оскве , Ленин
гр ад у , республикански х и ряда об
ластны х центров со  всей остротой 
у ж е  стоит вопрос об организации 
интенсивного  хозяйства на ком би
нацию  различных целей : (1 ) отды х 
населения ; (2 ) выращ ивание д р е 
весины ; (3 ) защ ита почв от эрозии ;
(4 ) защ ита водных источников, осо
бенно питьевы х, от загрязнения;
(5 ) охрана ф ло р ы  и ф ауны , в том 
числе р е д ко й ; (6 ) использование 
пищ евы х, кор м овы х, лекар ствен
ных р есур со в ; (7 ) ф орм ирование 
лан дш аф тно й  ар хи тектур ы . Сейчас 
пока до лж но го  хозяйства на эти р е
сур сы  леса  не ведется  и со здается  
ви дим ость  о тсутствия самой проб
лем ы .

Вы работка политики ведения 
лесного  хозяйства на перечислен
ный выш е ком плекс целей , кото
рый для разны х регионов м о ж ет 
п р едставляться  в различных соче
таниях, и долж на найти отраж ение 
в И РСМ , п р едусм атри ваю щ их м но
го ц елево е  неистощ ительное поль
зование лесо м  на основе расш и

8 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ренного воспроизводства всего  
ком плекса р есур со в , со здан и е  эко 
логически устойчивы х п р о д укти в
ных лесов. В этом  и суть  п р о гр ам 
мы «Л ес», и о дно вр ем ен но  м е то 
дологическая основа рациональ
ной организации лесно го  хозяйства 
и лесопользования в увязке  со 
всем процессом  п р и р о до по льзо 
вания.

Д ля обеспечения целенапр ав
ленного управления до лго ср о чн ы м  
процессом  лесовы ращ ивания в 
м асш табе страны  в п р о гр ам м е 
«Лес» п лани р ую тся : р азр аб о тка
надлеж ащ ей си стем ы  учета  лесны х 
ресурсов с использованием  аэр о 
косм ического  и назем но го  м они
торинга; соверш енствование д о л 
госрочного прогнозирования в на
правлении б о льш его  учета  р е ги о 
нальных особенностей  лесов и их 
м н о гоц елевого  использования; на
учное обоснование п р о гр ам м  р ас
ш иренного воспроизводства л ес
ных р есур со в  по регионам  страны  
и тесной увязки с ними л ес о ус тр о и 
тельны х проектов , а такж е  си сте 
мы го судар ствен н ого  ко н тр о ля за 
со сто ян и ем , использованием  и вос
производством  лесны х р есур со в . 
При этом  ставится задача ш ирокой 
поэтапной ком пью теризац и и  всех 
перечисленны х вы ш е р абот, с о зд а 
ния непреры вно об но вляем о го  
банка данны х д л я  объективной ха
рактеристики  лесны х р есур со в .

За оди н надц атую  п яти летку  и 
прош едш ие годы  двенадцатой  о т
раслевы м и , академ и ч ески м и  ин
сти тутам и  и вузам и разр аботаны  
д л я  о тдельны х регионов н ор м ати 
вы для таксации леса , лесо сечно го  
ф о н д а , его  товаризации и оценки 
на Э В М . О д н ако  в связи с необ
хо ди м о стью  организации и р е гул и 
рования м н о го ц елево го  исп о льзо 
вания лесов п ер е д  учены м и в о б
ласти лесной таксации поставлена 
задача обеспечить ед и н о в р ем ен 
ный и совм ещ енны й учет всех ви
дов лесны х ресур со в  по со о тве тст
вую щ им  тер р и то р и альн ы м  п о д 
р а зд елен и ям  лесно го  ф о н д а . В на
учном и организационном  плане 
она непростая и со гласно  про
гр ам м е  «Л ес» б уд е т  р еш аться  в 
тринадцатой  пяти летке .

Д ля упорядочени я и р е гули р о ва
ния всего процесса лесо по льзо ва
ния в стране исклю чительно  важ
ное значение им еет научное об
основание норм атива непреры вно
го н еистощ ительного  пользования 
л есо м , которы й на практике вы ра
ж ается тер м и но м  «расчетная л е 

со сека» . Э то т  норм атив является 
базовой основой д л я  организации 
постоянно дей ствую щ и х лесны х 
п р едп р и яти й , п ер е хо д  к кото р ы м  
п р и зн а ется  б е зал ьте р н а ти в н ы м .

В п ослед н ее  д е ся ти л е ти е  учены е 
р яд а  институтов (ВН И И Л М , Л Л ТА , 
Л енН И И Л Х , И Л иЛ х, Л и тС Х А  и д р .)  
р азр аб о тали  новые м ето д ы  р асче
та пользования л есо м . По инициа
тиве р уко во дства  Го ско м леса  
С С С Р  со здана м еж ведо м ственн ая  
ком и сси я , которой поручено о бо б
щ ить им ею щ и еся п р ед ло ж ен и я .

О д н ако  д л я  сты ковки теории  с 
практикой  п о тр еб уется  п р ео д о л е
ние слож ивш ихся стер ео ти п о в в 
м е то д а х  реш ения о б суж д аем о го  
вопроса . И сторически  вы делились 
три этапа в его  р еш ений . На пер 
вом , р уко во д ствуясь  принципом 
НН П Л, при норм ировании п ользо 
вания учитывали лиш ь ди н ам и ку 
во зр астно го  р асп р ед елен и я  насаж 
д ен и я , полагая, что лесно е  хо зяй 
ство до лж но  вестись на хо р о ш ем  
уровне . Такое усло вие вы двигал 
ещ е Гар тинг, один из пионеров 
лесо устр о й ства . Но так как оно 
часто не вы полняется , как это  и м е
ет м е сто  во м ногих районах стр а 
ны, то  р уб ка  в р а зм е р е  д аж е  рас
четной лесо секи  приводит к нару
ш ению  принципа НН П Л , т. е . к исто
щ ению  лесов , так  как не о б есп е
чивается во спроизводство  и зы м ае
м о го  р е сур са . С л ед о в ател ьн о , о д 
ного то лько  учета  динам и ки  воз
растн о го  р асп р ед елен и я  лесов не
до статоч н о  д л я  со б лю ден и я  ННПЛ. 
Н адо такж е  учитывать су щ е ств у 
ю щ ий уровень ведения хозяйства 
(м асш таб  во спр о изво дства) и про
гр а м м у  его  развития на п ер сп ек
тиву . Такая постановка вопроса и 
стала  нео б хо ди м о й  на втором  эта
пе, ко гд а  надо бы ло  н ем и н уем о  
реш ать задачу удо влетво р ен и я  ра
стущ и х потр ебн о стей  п утем  сб а
лансирования р а зм ер а  пользова
ния лесо м  с м ер ам и  по его  расш и
р ен н о м у во спр о и зво дству . Так по
ступили ещ е в 60-х го дах в Ф и н 
ляндии при п о д го то в ке  известны х 
п р о гр ам м  М Е Р А . ВН И И Л М ом  сов
м естно  с А ка д е м и е й  народного  хо
зяйства разр аб о тан  м е то д  расчета 
ННПЛ на основе до лгосрочны х 
п р о гр ам м  р асш иренного  воспро
изводства  лесны х р есур со в , о рга
нической частью  которы х и явля
ю тся р егиональны е си стем ы  лесо 
хо зяйственны х м еропр иятий .

На тр етье м  этапе , ко гда  необ
хо д и м ы м  становится нор м ирова
ние пользования не только  д р е в е 
синой , но и др уги м и  р есур сам и

леса , встает задача многоцелевого 
расчета пользования лесом . Так, 
мы уж е на практике столкнулись с 
проблем ой  научно обоснованного 
регулирования численности раз
личных видов фауны , особенно ло
ся и кабана. Надо установить пре
д ел ьн ы е нагрузки в лесах рекре
ационного значения. О пределение 
этих и д р уги х  видов пользования 
лесо м  невозм ож но без учета взаи
м освязи  их д р у г  с др уго м , к тому 
ж е ем ко сть  лесны х угодий растет 
по м е р е  повыш ения интенсивности 
м но го ц елево го  хозяйства в лесу. 
Не случайно ем кость  лесоохот
ничьих хозяйств  Ш веции намного 
больш е , чем у нас, так как выше 
уровень интенсивности хозяйства, 
со зд а ю щ его  дополнительную  кор
м о вую  базу .

Расчет м ногоцелевого  пользова
ния лесо м  тр е б у е т  поэтом у под
готовки долгосрочны х программ , 
но уж е с ориентацией на соответ
ствую щ и й ком плекс целей. О рга
нической составной частью таких 
п р о гр ам м  и долж ны  быть интегри
рованны е региональны е системы 
м еропр иятий  (И Р С М ), о  которых 
говорилось вы ш е. Реализация 
тр е тье го  этапа является задачей 
исследований на тринадцатую  пя- 

г ти л е тку . По сущ еству  он м ож ет 
знам еновать пер ехо д  в новую ф азу  
лесо устр о й ства .

Х а р акте р  лесов и региональных 
си стем  хозяйства в них о пр еделя
ю т в первую  очередь способы р у
бок и восстановления леса, кото
ры е всегда сохраняю т актуаль
ность , так как на каж дом о ч ер ед
ном этапе развития они разрабаты 
ваю тся на новой технической ос
нове. У сп ех лесовы ращ ивания, как 
известно , во м ногом  зависит от 
подбора взаимосвязанных спосо
бов рубок и восстановления леса, 
что наш ло отраж ение в аф о р и зм е  
Г. Ф . М орозова: «р уб ка  —  сино
ним возобновления леса» . О днако  
на практике такая взаим освязь  от
сутствуе т  вследствие несты ковки 
ведом ственны х интересов . Д ля 
устранения указанно го  недо статка  
главным напр авлением  научно-ис- 
след о вательски х и опытно-кон- 
с тр укто р ски х  работ является ор
ганическая увязка  способов рубок 
и лесовосстановлени я в едином  
пр о ц ессе  лесовы ращ ивания с р аз
работкой  экологически  обоснован
ных технологий  и ком плексов ма
шин по каж д о м у  региону на зо- 
нально-типологической основе с 
учето м  народнохозяйственного  
назначения лесов . О днако  для  реа
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лизации это го  тр еб уется  кар ди 
нальная п ерестр ойка сущ ествую 
щей технической политики.

Из всего арсенала способов р у
бок, разработанны х лесоводствен- 
ной наукой, с 30-х годов в нашей 
стране был взят крен только  на 
один способ —  сплош ны е рубки , 
что м отивировалось н ео б хо ди 
м о стью  механизации л есо за го то 
вок в связи с общ им кур со м  на 
индустриализацию  страны . В лесах 
тр етьей  группы они приняли кон
центрированный характер  и стали 
здесь  дом инирую щ и м и. Больш ой 
беды  от них не было бы , если бы 
обош лось без перегибов. Но то л ь
ко на один способ —  сплош ны е 
концентрированны е рубки  по
стоянно ориентировалась лесная 
пром ы ш ленность при р азр аб о тке  
основных технических ср е д ств , ко
тор ы е за неим ением  д р уги х  вы
нуж денно использовались в лесах 
первой и второй групп , равнинных 
и горны х, где  по эко ло гическим  и 
социальным  требованиям  они во
общ е недопустим ы .

Велики негативны е последствия 
в процессе таких рубок от тр е 
левки леса , особенно в п о сл ед 
ние годы  в связи с пер ехо до м  л ес
ной пром ы ш ленности на тяж елы е 
агр егатны е м аш ины , уничтож аю 
щ ие подр ост и живой напочвен
ный покров, резко  наруш аю щ ие 
гидрологический  реж и м , сильно 
упло тняю щ ие почву и сниж аю щ ие 
ее п ло д о р о д и е , а следо вательн о , 
и п родукти вность  б уд ущ и х лесов. 
С и стем а  лесосечны х м аш ин, при
м еняем ая при лесо заго то вках , во
шла в противоречие не только  с 
элем ентар н ы м и  лесоводственны - 
ми требованиям и , но и с хар ак
тером  поступаю щ их в р уб ку  насаж 
дений .

В перспективе во зр астет у д е л ь 
ный вес способов р уб о к , связанны х 
с освоением  «вторичны х лесов» , 
возникш их в м естах  сплош ны х р у
бок, с п р еобладанием  лиственны х 
пород (б ер езы  и осины ), но со зна
чительны м  участи ем  ели в составе 
второго  яруса и подр о ста . Р е зе р 
вами являю тся б о лее  полное ис
пользование лесов первой гр уппы , 
горны х лесов, н едорубов , р еко н 
стр укц и я  м алоценны х насаж дений, 
а такж е увеличение м асш табов 
рубок п р ом еж уточного  пользова
ния. Все это  п отр ебует расш и
рения площ ади несплош ны х рубок 
и сплош ны х с сохранением  под
роста и п ер ехо да  на эн ер гети ч е
ские тяговы е ср ед ства  с низким 
давлением  ходовой части на почву, 
обеспеченны е ги д р о м ан и п улято 

рам и . И м енно в таком  п р и о р и тет
ном направлении до лж на идти кон
солидац ия сил учены х и ко н стр ук 
торов лесны х и м аш и н о стр о и тель
ных отр аслей , о сущ ествляться  
м е ж д ун ар о д н о е  научно-техниче
ско е  и эко но м ическо е со тр уд н и 
чество .

О п р ед елен н ы й  задел  в реш ении 
указанны х проблем  и м еется . Н ауч
ными учр еж ден и ям и  обоснованы 
лесо во дственн ы е требования для 
разр або тки  новой л есо заго то ви 
тельной техники (они согласованы  
и у твер ж д ен ы  бы вш . Го слесхо зо м  
С С С Р ). К аж ды м  научным и нститу
том  для о б служ и ваем о го  им р е 
гиона разр аботаны  технологии  
сплош ны х, постепенны х и вы бо
рочны х р убо к, а такж е р уб о к  у хо 
да . С  учетом  их уточнены  О сно в
ные полож ения по проведению  
р уб о к  в лесах С С С Р  (р ассм о тр ен ы  
и у твер ж дены  в 1989 г. на НТС Гос- 
ко м л еса  С С С Р ), на основе кото 
ры х ведется  п одго то вка реги о н аль
ных правил р уб о к . О со б о е  вним а
ние в двенадцатой  п яти летке  у д е 
ляло сь  несплош ны м  рубкам  в 
лиственно-хвойны х лесах в целях 
сохранения второго  яр уса и п одр о с
та ел и ,сп о со б ствую щ и м уско р е н н о - 
м у  поспеванию  еловы х др ево сто ев  
в районах с истощ енны м и сы р ьевы 
ми базам и . На п р им ере именно 
таких р азр аб о то к  лето м  1988 г. 
проведена со вм естн ая коллеги я 
Го ско м леса  С С С Р  и М инлеспро- 
ма С С С Р  в К о стр о м ско й  о б л ., кото 
рая о добрила п р едло ж енн ы е те х 
нологии. И спы тывались прием ы  р у 
бок не только  на базе сущ е ств у 
ю щ ей техни ки , но и с те хн о л о ги 
ческим  обеспечением  прим ени
тельно  к колесны м  тр акто р а м , в 
том  числе М ТЗ-82 и Т-ЗОА. В го р 
ных лесах С евер н о го  Кавказа уч е 
ными лесно го  хозяйства и лесной 
п ром ы ш ленности  отрабаты вались 
техно ло гии  рубок с использовани
ем  канатны х установок, а д л я  тр ак
то р о н ед о ступ н ы х участков леса —  
с пр им енением  вертолетов Ми-8 
и Ка-32Т.

Го ско м лесо м  С С С Р  и М инлес- 
п р ом ом  С С С Р  составлена про
гр ам м а по заверш ению  р азр аб о 
ток технологий  несплош ны х рубок 
и рубок у хо д а . К о м и тето м  при
няты м еры  по установлению  д е л о 
вых контактов с м аш и но стр о и тель
ными о тр аслям и  и тр акторны м и 
заво дам и , а такж е с зарубеж ны м и 
ф и р м ам и . Ряд  о бъединений , в том  
числе « К ар е л л есп р о м » , закупили 
ф и н ски е  м аш ины  для проведения 
р уб о к  у хо д а . В Кар ельской  А С С Р  
и Баш кирской А С С Р  о б суж д аю тся

пр едло ж ени я по созданию  сов
м естны х предприятий по выпуску 
н еобходим ы х машин с ф инским и 
ф и р м ам и .

С ер ьезн ы м  недостатком  о тече
ственного  м аш иностроения в об
ласти производства тяговых 
ср е д ств  была его  «зам кн уто сть»  
внутри страны . Зарубеж ны й опыт 
показы вает, что выход на мировой 
уровень нем ы слим  б ез  ш ирокой 
м еж дун ар о дн о й  кооперации. О д 
нако им порт зарубеж ной техники 
не является вы ходом  из полож е
ния, так как ставит в ж есткую  эко
ном ическую  зависим ость отеч ест
венные предприятия . П о это м у его 
с л е д у е т  рассм атривать  как частный 
случай . В ш ироком  ж е плане надо 
налаж ивать отечественное лесное 
м аш иностроение на основе м е ж д у 
народной кооперации.

Д л я  лесны х предприятий нужны 
эн ер гети ч ески е  ср едства  для  раз
ных способов рубок и лесовосста
новления, но четко  увязанны е с 
конкретны м и региональны м и у с
ловиям и. П ланируя производство 
сем ей ства  лесны х колесны х тр ак
торов, нельзя полностью  о тказы 
ваться от гусеничны х, потребность 
в которы х для  р яд а  условий со хр а
няется . О со б енн о  необходим  гусе 
ничный тр акто р  болотной м о д и ф и 
кации (Л Х Т-100Б ) д л я  проведения 
м елиоративны х и лесо культур ны х 
работ на тяж елы х почвах и «сла
бы х» гр ун тах . Он м о ж ет исполь
зоваться как базовый на горных 
склонах , оврагах и балках.

С о здан и е  ш ирокого  набора си
стем  энер гети чески х тяговых 
ср е д ств , увязанны х с экологически
ми требованиям и в зонально-типо- 
логическом  р а зр езе  по регионам 
страны , обеспечит условия для  бо
л ее  полного использования лесов 
в тесной увязке  со всем  процессом  
лесовы ращ ивания.

Ученым и со вм естно  со специа
листам и передовы х предприятий 
разр аботаны  зональны е техно ло 
гии лесовосстановления и со о твет
ствую щ и е им ком плексы  маш ин, 
позволяю щ ие на площ адях раз
личных категорий лесны х зем ель 
выращ ивать вы сокопродуктивны е 
насаж дени я. Эти  технологии 
о ф о р м лен ы  в виде «основных по
лож ений» и «региональны х настав
лений» по лесовосстановлению , а 
такж е расчетно  технологических 
карт по выращ иванию  посадочного 
м атер иала и созданию  лесны х 
кул ь тур  [3 ], что облегчает планиро
вание и последую щ и й перевод ле
со культур н о го  производства на 
хо зр асчет.
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В ж ур нале «Л есное хозяйство» 
(1989, № 8) уж е  были подробно 
освещ ены  р езул ьта ты  работ р а з
личных институтов по новой те х 
нике и технологии  л е с о ку л ь ту р 
ного производства и пото м у нет 
необходим ости  останавливаться на 
них. О тм е ти м  лиш ь, что технологии  
обеспечены  со о тветствую щ и м и  
ком плексам и  маш ин для очистки 
вы рубок, подготовки  почвы под по
садки , у хо д а  за культур ам и . С д е 
лан упор на использование кр уп 
ном ерного  посадочного  м атер и а
ла. Разработаны  новая техно ло ги я 
пром ы ш ленного  вы ращ ивания его  
без переш коливания, что в 2— 3 ра
за со кр ащ ает тр уд о вы е  затраты  и 
расход  сем ян , новый ко м п лекс м а
шин для  такой технологии , а такж е 
технологии и ком плекс маш ин для 
производства посадочного  м а те 
риала с закры той  корневой си
стем о й . П р едло ж ен  ш ирокий на
бор лесопосадочны х м аш ин для 
со о тветствую щ и х техно ло ги й . Д ля  
некоторы х из них и сп о льзую тся  ле
сопосадочны е автом аты  (б ескас- 
сетный и кассетн ы й ). С о здан о  пнев
м атическое устр ой ство  для  пода
чи саж енцев. Реш ен вопрос м е ха 
низации ухо да за м о ло д н якам и : 
и сп о льзуется  набор катков и кусто- 
резо в-о светли телей  разны х пара
м етров в зависим ости от ширины 
м е ж д ур я д и й .

Ш и р о ко м у внедрению  новых 
технологий  на практике м еш ает 
р яд  нереш енны х вопросов. П р еж 
д е  всего  на лесо заго то вках  пока 
не о б еспечивается до ступ но сть  вы
рубок д л я  лесо культур но й  техн и 
ки. С о вм естны е работы  учены х л е 
соводов со специалистам и 
Ц Н И И М Э и КарНИ И ЛП показали 
целесо о бр азно сть  полосной рас
чистки вы рубок и валки дер евьев  
заподлицо с зем лей  или с п р ед е л ь 
но пониж енными пням и, что позво
ляет исклю чить или значительно  
сократить  до р о го сто ящ и й  и не 
всегда экологически  ц елесо о б р аз
ный процесс корчевки .

У сп еху  лесовы ращ ивания пр е
пятствует и о тсутстви е  хо зяй ствен 
ного м ехан и зм а управления этим  
процессом . Э ксп ер и м ен т в Ков- 
ровском  лесо ко м б и н ате  В лад и 
м и р ского  Л Х ТП О  по пер ево ду  л е 
совыращ ивания на хо зр асчет пока
зал , что плановые задания по л есо 
культур н о м у п роизводству  не 
обеспечиваю тся необходим ы м и 
ф инансовы м и, м атериальны м и и 
техническим и р есур сам и . Такое 
полож ение слож илось во м ногих 
Л ХТП О  и на п р едп р и яти ях . О со 

бенно пагубно  сказы вается  о тс у тс т
вие п ор ядка  в ф орм ир овании  зая
вок на л есо кул ьтур н ую  техни ку  как 
основы д л я  планирования ее  се 
рийного производства . Д ел о  д о хо 
д и т до  того , что предп р и яти я до 
сих пор не обеспечены  даж е на
вескам и , б ез  кото р ы х невозм ож но  
использовать им ею щ и еся тяговы е 
ср е д ства  на л есо кул ьтур н ы х рабо 
тах . Не хватает зар еко м ен д о вав
ших себ я почвообрабаты ваю щ их и 
лесопосадочны х м аш ин. На всер о с
сий ском  совещ ании по дубр авам  
лесничие и главны е лесничие ряда 
Л Х Т П О  и лесхозо в  заявили , что 
они не р аспо лагаю т со о тве тству
ю щ им и ф инансовы м и р есур сам и  
д л я  заказа  и оплаты  необходим ой 
им лесо культур н о й  техни ки .

На высокий уровень разр аб о то к  
д о лж ны  бы ть нацелены  дальн ей 
ш ие научные и сследовани я. В р а м 
ках региональны х техно ло ги чески х 
р еш ений ставится задача о пти м и 
зации состава , густо ты  насаж дений 
на всех ф азах  п р ом ы ш ленного  вы
ращ ивания их на зонально-типоло
гической основе . О со б о е внимание 
до лж но  быть уделено  созданию  
сло ж н ы х см еш анны х насаж дений 
как наиболее экологически  устой-

У Д К  630*232 :54

А. Р. РОДИН, доктор  
сельскохозяйственных наук, 
проф ессор

За п оследние два д есяти л ети я  при
м енени е поли м ер ов в сельском  
хо зяй стве  увеличилось б о лее  чем  в
10 р а з , а число их наим енова
ний д о сти гл о  5 ты с. В лесно м  ж е 
хо зяй стве  данный процесс идет 
м е д л е н н е е , лесоводы  часто не 
знаю т о новых научных р а зр а
б о тках , учены е лесного  ком плекса  
м ало  вним ания уд е л я ю т п ер сп ек
тивной п р о б лем е  —  использова
нию  поли м ер ны х м атериалов в ле
со хо зяй ствен н о м  про и зво дстве  с 
ц елью  его  интенсиф икации .

Являясь д ети щ ем  больш ой хи
м ии , поли м ер ы  о б ладаю т разнооб-

чивых. В области механизации не
о б хо д и м о  реш ить проблем у сты 
ковки лесосечны х и лесовосстано
вительны х машин на базе общих 
тяговы х ср ед ств  с созданием  ко м 
бинированных и универсальны х ма
шин со см енны м и активными рабо
чими органам и , р езко  облегчаю 
щ ими условия тр уд а  и повыш аю 
щ ими его производительность . В 
л есо кул ьтур н ую  п р о гр ам м у вхо
д и т и реко н стр укц и я малоценны х 
насаж дений на площ адях, где  тр е 
б уется  возобновление коренных 
хвойных и твер долиственны х по
р о д .
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разны м и ценными свойствам и, ко
тор ы е м ож но изм енять  в нужном 
направлении. В больш инстве своем 
они и спо льзую тся  в виде пленок, 
тр уб , связую щ и х в м аш инострое
нии, при стр о и тельстве  теплиц, 
м елиорации почвы, м ульчирова
нии, драж ировании сем ян , в каче
стве антитранспирантов и т. п .; 
в п ер спективе долж ны  найти 
б о лее  ш ирокое прим енение на 
всех этапах лесо культур но го  про
изводства.

О дной  из проблем  искусствен
ного лесовы ращ ивания является 
д ли тельн о е  хранение сем ян . Л уч
ш ие условия для  них создаю тся 
при регулировании ды хания за 
счет образования в ем кости  м о ди 
ф ицированной газовой ср еды  с по
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выш енным со дер ж ан и ем  двуокиси 
у гл ер о д а  и пониж енным кисло
рода. Регулировать ее м ож но при 
помощи м ем бран  с селективной 
проницаем остью  по у глеки сл о м у  
га зу , ки сло р о ду и азоту. В настоя
щ ее врем я уж е им ею тся га зо р аз
дели тельн ы е м ем браны  и га зо 
обм енны е устройства из поли м е
ров [7 ]. М ем браны  о бладаю т вы со
кими м ассообм енны м и хар актер и 
стикам и и необходим ы м и се л е к 
тивными свойствами д л я  со здания 
требуем ой  газовой ср е д ы , ф и зи о 
логически инертны и отли чаю тся 
хорош ими ф изи ко -м ехан и чески м и  
показателям и . Их вм о нти р ую т в 
ем ко сти  д л я  хранения сем ен н о го  
м атериала .

Все бо льш ее р аспр остранение в 
лесны х питом никах получает то 
чечный посев, так как в этом  
случае эко н о м ятся  сем ен а , о б есп е
чивается наилучш ее р азм ещ ен и е 
растений по площ ади , со зд аю тся  
б лаго пр иятны е эко ло гические 
условия для  их ро ста , п оявляется 
возм ож ность  за сч ет д о п о лн и тель
ных агропр ием ов получать кр уп но 
м ерны е сеянцы , зам ен яю щ и е  са
ж енцы без пересадки  в ш колу . 
О сущ ествляется  такой посев (с 
а д р есо м ) с пом ощ ью  носителей  
сем ян  или специальны х сеяло к  точ
ного (о д н о зер н о во го ) высева. 
П р едло ж енн ы е в нашей стране и 
за р уб еж о м  подобны е сеялки  р аз
личны по конструкции и принципу 
работы  вы севаю щ их аппаратов, но 
практически все они обеспечиваю т 
посев с ад р есо м  лиш ь на 75 % , 
м ало пр о и зво ди тельн ы , слож ны  в 
эксплуатации и обслуж ивании .

Н осители сем ян  им ею т неодина
ковую  стр у к тур у , и зготавливаю тся 
в виде ш нуров , се то к , лент, 
пластин , м атов и т. п. С тепень  
распр остранения их различна. Так, 
при использовании ш нуров и сето к  
возникаю т тр удн о сти  с ф иксац ией  
сем ян  и н евозм ож ностью  введения 
в них защ итны х и с ти м ул и р ую 
щ их до б авок ; сем ен н ы е м аты  и 
пластины не обеспечиваю т нужной 
точности и п р и м еняю тся  главны м  
о бр азо м  при вы севе трав . Б о ль
ш ее р аспр остранение в качестве 
носителей сем ян  получили полос
ные м атер иалы  (ленты  разной 
стр уктур ы  и кон стр укц и и ), ко то 
рые весьм а технологичны  в изго 
товлении и удобны  д л я  автом а
тизации процесса ф иксации сем ян  
на носителе и его  м ехан и зи р о 
ванной уклад ки  на повер хность  
почвы.

П ерспективен  полим ерны й во

до растворим ы й носитель в виде 
пленки с заделанны м и в нее с е м е 
нами. Важ нейш ие его  достоинства 
заклю чаю тся  в то м , что о б есп е
чивается 100 % -ны й высев сем ян  с 
а д р есо м , а значит, сущ ественн о  
сн и ж ается  норм а р асхо да , со з
д аю тся  благо пр и ятн ы е эко ло ги ч е
ские условия д л я  прорастания, 
что сп о со б ствует повыш ению  гр ун 
товой всхо ж ести , эф ф е кти в н е е  ис
п о льзуется  б и о логическая энергия 
сем ян  д л я  гар м о н и ч еско го  роста 
и развития растений .

Нами устано влено , что из вы
п ускаем ы х отечественной про
м ы ш ленностью  во дорастворим ы х 
поли м ер ов в качестве носителей  
д л я  сем ян  хвойных пор од наи
б о лее  пригодны  просты е эф ир ы  
ц ел л ю л о зы , в частности м етил- 
ц елл ю ло за  (М Ц -35), то кси ко ло ги 
ческое исследовани е которой по
казало  аб со лю тную  ее б е зв р е д 
ность д ля  человека . М ети лц еллю - 
лоза сравнительно  деш ева и д о 
ступна. Чтобы пленка уд о вл етво 
ряла специальны м  тр еб о вани ям , 
ее  м о ди ф и ц и р о вал и : ввели в со 
став п ласти ф и като р ы  (глиц ер ин , 
пр о пиленгликоль) и наполнители 
(о кси ды  м еталло в , ж елатин , д р е 
весную  м у ку ). Д л я  посева при
м еняли  ленты  ш ириной 1— 2 см  с 
различны м и хим ическим и д о б ав
кам и .

Р еко м ен д уем ы й  водо р аство р и
м ы й носитель из м ети лц еллю - 
лозы  М Ц-35 б ы стро  раство р яется  
во влаж ной ср е д е  (за  30— 300 с), 
и м е ет благо пр и ятн ую  для прора
стания сем ян  и роста всходов 
ки слотность  (p H  4 ,5 — 5,5 ) и хо р о 
ш ие техни ческие данны е (то л 
щина —  25— 30 м км , усилие на р а з
рыв —  40— 50 М П а). При со о твет
ствую щ ем  подб о р е  наполнителя 
и м е ется  возм ож ность  получать 
вы сокие показатели  не только  по 
точном у р азм ещ ен и ю  сем ян , но и 
по вы ходу сеянцев (с м . таб ли ц у).

Важ ен и такой м о м ен т : при ис
пользовании носителя появляется 
во зм ож но сть  вводить локально  (в 
м е ста  вы сева) м и кр о элем ен ты , 
р е гул ято р ы  ро ста , уд о б р ен и я  и 
д р у ги е  вещ ества , н ео б хо ди м ы е 
д л я  успеш но го  прорастания сем ян  
и развития всходов . Б лагоп р и ят
ные условия со зд аю тся  такж е  при 
изм енении водо р о дн о го  показа
теля  н осителя . В о здей стви е  ж е его  
на сем ен а , если в р е ц еп тур у  не 
вклю чены защ итны е и сти м ул и 
р ую щ и е до бавки , м иним ально  и 
о щ ущ ается  только  в период до  
полного  р азло ж ени я .

З а д е л ка  сем ян  о сущ ествляется  в 
теп лом  пом ещ ении путем  при
клеивания составом , аналогичным 
носителю . В таком  виде их 
м ож но хранить в течение доволь
но д ли тельно го  врем ени , причем 
при неизм енном  качестве . О сенью  
или весной носитель с сем енам и 
расклады ваю т в почву и зад елы 
ваю т м елкй м и древесны м и опил
ками либо см есью  тор ф а (почвы) 
с опилкам и. Хо р ош и е р езультаты  
д ае т  осенний посев, так как носи
тель  р азлагается  осенью , сем ена 
п р о хо дят естественную  п р едп о 
севную  подго то вку ; всходы  по
являю тся на 10— 12 дней раньш е.

Д остиж ения хим ической про
м ы ш ленности  позволили создать  
поли м ер ны е пленки , р азр уш аю 
щ иеся через о пр еделен но е  время 
под воздей стви ем  влаги, солнеч
ной радиации или деятельности  
почвенных м и кроорганизм ов . Это  
д ает  основание говорить о пер
спекти вах их использования для 
вы ращ ивания посадочного м а те
риала с закры той корневой си
стем о й , а такж е о возм ож ности 
п ер ехо да  на посев сем ян  в кап
сул ах . П оследние б уд у т  со дер ж ать  
все н ео б хо ди м ы е элем енты  пита
ния, р е гулято р ы  р о ста , м икро
элем енты , им еть оптим альную  кис
лотность и м еханический состав 
суб стр ата , которы й до лж ен  быть 
м икоризованны м . Хи м ический со
став оболочки капсулы  призван 
обеспечивать сво евр ем ен но е ее 
разр уш ени е и схо дя из срока по
сева (весна, осень), клим атиче
ских условий и уровня агротехники .

Во до р аствор и м ы е эф и р о ц еллю 
лозны е полим ер ы  найдут прим е
нение д л я  предпосевной обра
ботки  сем ян  путем  нанесения на 
их поверхность различны х защ ит-

Выход сеянцев ели в зависимости от 
применяемых носителя семян и субстрата

Рецептура
носителя

Субс
трат

Доля сеянцев, 
% числа 
всхожих 
сем ян

Выход
2-лет

них
сеянцев,

одно
летних

2-лет- млн. 
шт./га

М Ц -35 и пр о  Почва 52,3 48,1 1,7
пиленгликоль О п ил 56,8 49,3 1,8
в со о тн о ш е ки
нии 10:4
М Ц -35 и гли Почва 59,8 43,6 1,6
церин в со О п ил 58,5 52,6 1,9
отнош ении ки
10:1
К о н тр о ль Почва 50,8 45,8 1,6
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ных и сти м ули р ую щ и х составов, 
а такж е д л я  драж ирования се м ен 
ного м атер иала . Э то т способ о б ес
печивает прочное закр еп лен и е  на 
поверхности сем ян  ядохим икатов , 
р е гулято р о в  ро ста , м и кр о эл е м е н 
тов, сп о со б ствует сниж ению  их за
бо леваем о сти  и одно вр ем енно  
улуч ш ает санитарно-гигиенические 
условия тр уд а  рабочих.

И сследованиям и , проведенны м и 
в нашей стране и за р уб еж о м , 
установлена перспективность  п олу
чения искусственны х сем ян  м е то 
д о м  культур ы  тканей , в частности 
со м ати ческого  эм б р и о ген еза . На 
основе последн его  м ож но  им еть 
безвирусМ ые растения , являю 
щ иеся точной копией м а тер и н 
ски х . О дн ако  до  сих пор ещ е не 
со здана оболочка д ля  таких сем ян , 
хотя уж е сейчас ясно, что она 
долж на быть из поли м ер но го  м а те 
риала.

О дн а  из областей  прим енения 
полим еров —  оптим и зация поч
венной экологии , накопление и со 
хранение влаги в почве, ее р а з
ры хлени е. Н апр им ер , в сельско м  
хозяйстве исп о льзую тся  си н тети 
ческие ги др о ф и льн ы е п оли м ер 
ные гр анулы  или порош ок с вы со
кой влаго удер ж и ваю щ ей  сп о со б 
н остью . И звестно [1 ], что 1 г во до 
р аство р и м о го  эф и р о ц е л л ю л о з
ного п оли м ер а (н атриевая соль 
ка р б о кси м ети лц еллю ло зы  Na —  
К М Ц ), п р и м еняем о го  в качестве 
р е гул ято р а  влаж ности и стр ук- 
тур о о б р азо в ател я , способен  впи
тать 80— 100 г воды .

П олим ерны е гр анулы  (схо ж и  с 
крупинкам и соли , зер н ам и  риса 
или пш еницы ) вы севаю т, как и 
се м ен а ,—  по 100 г / м 2. При увлаж 
нении почвы они п оглощ аю т воду , 
м н о гократно  увеличиваю т свой 
объем  и тем  сам ы м  со зд а ю т 
запас влаги, но затем  постепенно 
ее  вы свобож даю т, в р е зул ьта те  
устр ан яется  опасность гибели 
растений от н ед о статка  воды . При 
этом  они о свобож даю т часть 
зан и м аем о го  м еста , сп о со б ствуя  
р азр ы хлению  почвы и лучш ем у 
проникновению  в нее во здуха . 
П о лим ерны е адсо р б ен ты  со кр а
щ аю т вы мы вание удобр ений  и 
п р еп ятствую т вы м ерзанию  р а сте 
ний, поглощ аю т излиш ню ю  воду 
во влаж ны х условиях и о б есп е
чиваю т сохранение ее в засуш 
ливы х. П о след н ее  позволяет со
кратить  количестЁо  поливов.

Важ ную  роль при вы ращ ива
нии посадочного  м атер и ала играет 
с тр ук тур а  почвогрунта . П о скольку

в стр уктур н ы х  б лаго пр и ятн ее  поч
венная эко ло ги я , в перспективе 
найдут прим енение поли м ер ны е 
стр уктур о о б р азо в ател и , которы е 
при высокой гигроскопичности 
часто одно вр ем ен но  являю тся и 
р е гул ято р ам и  влаж ности . Б олее 
то го , они пр едо твр ащ аю т ве тр о 
вую  и водную  эрозию  почв, 
со хр аняю т плодор одны й  слой, 
исклю чаю т вы мы вание не исполь
зованны х р астени ям и  п и татель
ных вещ еств , п р едо хр ан яю т 
во доем ы  от загр язн ен и я .

Сейчас известно  свы ш е 60 поли
электр о ли то в  (кар б о кси м ети л- 
ц ел л ю л о за , поли акрилонитрил, 
тр и м е ти л м ел а м и н , пектин , поли
акр и лат натрия и д р .) , кото 
ры е м ож но п рим енять  в каче
стве стр уктур о о б р а зо в ател е й
почв. Так, при использовании 
К-4 и К-9 на каш тановы х поч
вах установлены  сущ ественн о е  
улучш ен и е их с тр уктур н о го  со 
сто ян и я , увеличение о б щ его  со 
дер ж ани я агроном ически  ценных 
м акр о агр егато в  и порозности , уси 
ление м икробиологи ческой  актив
ности вы делени я углеки слоты , 
ослабление уплотнения [9].

Ф и р м ы  индустриально  развиты х 
стран  на возникш ую  потребность 
в указанны х препаратах о тр еаги 
ровали вы пуском  их в ко м м е р 
ческом  м асш табе [6 ]. Н апр им ер , в 
Великобритании изготавливается 
почвенный стр уктур о о б р а зо в атель  
B road lea f Р4, которы й при д о б авле
нии в р асти тельн ую  ср е д у  со з
д ае т  влагоудерж иваю щ ий э ф ф е к т , 
погло щ ает во ду в коли честве , в 
400 раз превы ш аю щ ем  его  со б 
ственн ую  м а ссу . Такая сп о со б 
ность д о сти га е тся  б лаго д ар я  обр а
зованию  м ногочисленны х м и кр о 
скопических р езер вуар о в . С р о к  
годности  поли м ер а —  о коло  5 лет , 
причем  все это  вр ем я со хр а
няю тся способности  удер ж и вать  
влагу и восполнять ее потери впи
ты ванием  по м е р е  поступлени я. 
К числу его  до стоинств  надо 
отнести  и то , что он сниж ает 
испарение влаги , п р еп ятствует вы
щ елачиванию  питательны х ве
щ еств , п р едо твр ащ ает накопление 
вр едны х со лей , сп о со б ствует 
улучш ен и ю  стр у к тур ы , гидратации 
и аэрации почвы [10].

Сильно  набухаю щ ие п оли м ер 
ные ги др о гели  ц елесо о б р азн о  ис
пользовать для  создания и скус
ственны х р астительны х ср е д , нане
сения на сем ена и корни поса
дочного  м а тер и ала , организации 
ж и д ко стн о го  посева в ср е д е  н аб ух
ш его  ге л я , повыш ения э ф ф е к ти в 

ности дей ствия м инеральны х уд о б 
рений и р е гулято р о в роста [6 ].

П олим еры  б уд у т  использовать 
д л я  создания оптим ального  суб 
стр ата  в лесны х питомниках и осо
бенно в теплицах. Как пример 
м ож но  привести такую  см есь : 
лесная почва, то р ф , перлит, поро
шок вы сокогигроскопичного поли
м ер а , удо бр ен и я , м икроэлем енты  
и р е гулято р ы  роста. В чем ее 
достоинства? Во-первых, создаю тся 
оптим альны е условия д л я  роста и 
развития растений , во-вторы х, при 
их вы копке в р езульта те  ры хлости 
суб стр ата  хорош о сохраняется 
корневая систем а.

Выращ ивание посадочного м ате
риала нем ы слим о без применения 
удо бр ен и й , но оптим альное д о зи 
рование поступления их в растения 
вы зы вает больш ие трудности . 
И здесь  сер ьезную  помощ ь м о гут 
оказать  полим еры в виде кап- 
сулированного  удобр ения, раство
ряю щ его ся  в воде и со дер ж ащ его  
биологически активные вещ ества. 
Разработанны е в нашей стране 
полистим улы  постепенно распа
д аю тся  в почве и вы свобож даю т 
активаторы  роста, которы е вклю 
чаю тся в обм ен  вещ еств р а сте
ний; они не накапливаю тся в 
почве, не за гр язн яю т о кр уж аю 
щ ую  ср е д у , не д аю т н еж елатель
ных эф ф е кто в .

Чтобы оптим изировать  питание 
растений , в соврем енны х тепли
цах устанавливаю т дорогостоящ ие 
м икр о п р о ц ессо р ны е систем ы , 
обеспечиваю щ ие тр еб уем ы е  р е
ж им ы  дозирования питательных 
вещ еств . Сейчас на см ену сло ж 
ной и дорогой  электронной те х 
нике приходят полим ерны е си
стем ы  упр авляем о го  их вы деления 
в условиях закр ы то го  и откры того  
гр унта . В этом  случае не нужны 
специальны е технические ср е д 
ства, обеспечиваю щ ие оптим иза
цию поступления питательны х 
вещ еств в растения , полим ерны е 
систем ы  долговечны , надеж ны  и 
не н уж даю тся  в электроэнергии .

Д ли тельн о е  контр о лир уем о е 
до зировани е питательны х вещ еств 
м о ж ет бы ть обеспечено прим ене
нием полим ерны х систем  управ
л яе м о го  вы деления элем ентов 
питания —  небольш их капсул с 
оболочкой из проницаем ы х м е м 
бран (автом атический  питающий 
осм отический  насос), со дер ж а
щ их м акро- и м и кр о элем енты , ак
тиваторы  роста и иные необхо
д и м ы е вещ ества и пом ещ аем ы х 
в зоне корневой систем ы . П ериод 
вы делени я элем ентов питания и
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его  ско р о сть  зависят от ф о р м ы  
капсулы , величины ее активной 
поверхности , толщ ины п о ли м ер 
ной м ем бр аны . Регули р уя эти 
парам етры , м ож но для каж до го  
вида растений найти опти м аль
ный реж им  питания.

П олим ерны е «устрой ства» авто
м атически  р еаги р ую т на и зм е н е
ние условий внеш ней ср ед ы  и 
интенсивность биологически х про
цессов. Н априм ер , при повыш ении 
тем п ер атур ы  в теплице растение 
увеличивает п отр ебление необхо
ди м ы х ем у  солей и тем  сам ы м  
пониж ает концентрацию  в р аст
воре, на что капсулы  отвечаю т 
усиленны м  их вы д ел е н и ем ; если 
ж е концентрация раствора повы
ш ается, вы делени е элем енто в  пи
тания со кр ащ ается  [2 ].

О дн и м  из перспективны х счита
ется  способ вы ращ ивания поса
дочного м атериала в закр ы то м  
гр ун те . О днако  при м еняем ы е в на
сто ящ ее врем я для  покры тия те п 
лиц прозрачны е поли м ер ны е 
пленки на основе полиэтилена 
им ею т ряд сущ ественны х н едо 
статко в : высокий ко эф ф и ц и ен т
проницаем ости по и н ф р акр асн о м у 
излучению  (б о лее  80 % ), малый 
срок служ б ы , плохая см ачивае
м ость  поверхности , что приводит 
к падению  на растения горячих 
капель , сильная запы ляем о сть  за 
сч ет электризац и и  пленки всл ед 
ствие движ ения во здуха  и п ере
пада тем п ер а тур . К заряж енной 
поверхности полиэтиленовой и 
поливинилхлоридной пленок п р и 
тяги ваю тся частицы пыли, сажи и 
д р ., что приводит к загр язн ен и ю  
и ухудш ен и ю  оптических свойств , 
а очистка довольно  тр уд о е м к а я  
операция.

С учетом  указанны х н ед о ста т
ков светопрозрачны х пленок со з
даны новые перспективны е поли
м ерны е м атериалы  с различны м и 
добавкам и . Д остаточно  э ф ф е к ти в 
ными оказались ф о то селекти вн ы е , 
ги др о ф и льн ы е и теп л о уд е р ж и ва ю 
щ ие пленки, обеспечиваю щ ие 
более благоприятны й реж им  в теп
лицах [3— 5].

Д остоинством  ф о т о с е л е  к- 
т и в н ы х пленок является сп о со б 
ность преобразовы вать солнечный 
спектр  в бо лее  благоприятны й 
д л я  ф о то си нтеза . О сновой для  
них м о ж ет послуж ить тот ж е поли
этилен , что разработан  для  пленки 
м арки СИ К (ГО С Т  10354— 82), 
со дер ж ащ ей  м елко ди спер сн ы й  на
полнитель, о траж аю щ ий тепловы е 
лучи. В р е зул ьта те  обеспечива

е тся  такж е  равном ерны й суто ч 
ный хо д  тем п ер а тур ы  во зд уха  в 
теп ли ц е , а значит, со кр ащ аю тся  
число и дли тельн о сть  пр о ветр и
ваний, растения интенсивнее на
капливаю т ф и то м а сс у . П о ли эти ле
новые пленки с добавкам и  свето- 
стаб и ли зато р о в , напр им ер бен- 
зона, о б ладаю т способностью  к 
и зб и р ательн о м у поглощ ению  —  
м а кси м ум  при хо ди тся  на ул ьтр а
ф и о лето вы й  сп ектр  (273— 299 нм ) 
[8 ]. И зготовлена пленка, один 
слой которой погло щ ает со лнеч
ное излучени е с длиной волн 
575— 800 нм , то гд а  как вы зы ваю 
щ ее ф о то си н тез  излучени е с д л и 
ной волн 400— 575 нм п р оходи т 
почти б еспр епятствен но  [5 ].

В И нституте  общ ей и неорга
нической химии им . Н. С . Кур- 
накова А Н  С С С Р  со здан а поли
этиленовая пленка (полисветан ), 
п р ео б р азую щ ая солнечны й свет. 
О на погло щ ает коротковолновое 
ул ьтр аф и о л е то в о е  излучение и 
п ер ево ди т его  в длинноволновое , 
т . е . в кр асн ую  область  сп ектр а . 
И м енно такой свет наиболее 
б лаго пр иятен  д л я  р о ста  и р аз
вития растений . П рим енение поли- 
светана позволило  уско р и ть  их 
р о ст , накопление биом ассы  у са
ж енцев хвойных пор од .

И сследования В. В. Кады кова [4 ] 
показали вы сокую  эф ф е кти вн о сть  
покры тия теплиц пленкой , со зд ан 
ной на основе со п о ли м ер а эти- 
лен-)-винилацетат с добавкой ф ер - 
роц ериевого  органи ческого  ком п 
лекса  и являю щ ейся тер м о за щ и т
ной и ф о то селекти вн о й . О на за
дер ж и вает о коло  75 %  и н ф р акр ас
ного излучени я. При выращ ивании 
рябины  черноплодной и ели го л у 
бой в условиях ср ед н ей  полосы 
европейской  части страны  уста 
новлено , что суточны й хо д  те м 
п ер атур ы  во зд уха  в ж ар ко е  вр ем я 
го да б о лее  р авн ом ер ен , те м п е 
р а тур а  в полдень на 6— 8 °С  
ниж е, чем  под обы чны м и плен
кам и.

Г и д р о ф и л ь н а я  пленка
(н ап р ., м ар ки  108-82) о беспечи
вает конденсацию  влаги на вну
тренней  поверхности  в виде 
спло ш но го  водяного  сло я , что 
исклю чает падение на растения 
горячих капель в теп ли ц е . О д н о 
вр ем енно  р е зко  сн и ж ается  ее  за
пы ляем о сть  как изнутр и , так и сна
р уж и . Ги д р о ф и льн ы м и  становятся 
поли винилхлоридны е пленки при 
введении в них о пр еделен но го  
количества повер хностно-активны х 
вещ еств .

Д л я  укры тия сезонны х теплиц 
перспективно  прим енение т е п л о 
у д е р ж и в а ю щ и х  пленок, что 
позво ляет в р я д е  случаев со кр а
тить на 30 %  р асхо д  тепла и обой
ти сь  б ез  до полнительного  отопле
ния. П олиэтиленовы е пленки с 
добавкам и  стабилизаторов про
пускаю т за ночь всего 15— 1 8 %  
радиации против 70— 80 %  при 
обычны х пленках.

С л е д у е т  о тм ети ть  такж е пер
спекти вность  для  лесного  хозяй
ства специального  с т е к л о п л а 
с т и к а  (ТУ  6-11-70), хорош о про
п ускаю щ его  световы е лучи (с у м 
м ар но е  количество —  82— 85 % ). 
М и кр окли м ат в стеклопласти ковой 
теплиц е отли чается м енее р е з
кими колебаниям и тем п ер атур ы  в 
течение суто к , а ночная тем п ер а
тур а  во зд уха  и м иним альная почвы 
на 2— 3 °С  выш е, чем под поли
этиленовой пленкой . С р о к  служ бы  
свето стаб и ли зи р ую щ его  пластика 
толщ иной 0,35 м м  —  не м енее 
3 лет .

При выращивании посадочного 
м атер иала и лесны х кул ьтур  най
д у т  прим енение поли м ер ны е 
м ульчи р ую щ и е м атер и алы . У ж е 
сейчас во м ногих странах ш ироко 
и сп о льзую тся  различны е полиэти
леновы е пленки и п р еж де всего 
черны е. Новые пленочны е м а те
риалы  со зданы  на основе поли
ви нилхлорида, поливинилового 
спирта с добавкам и кр ахм ала и 
винилацетата. Введение тех или 
иных добавок позво ляет р е гули 
ровать ско р о сть  их разр уш ения . 
Н апр им ер , есть  такие пленки, 
которы е после д вух-тр ехм есяч - 
ного пребы вания в почве само- 
р азр уш аю тся  или уничтож аю тся 
со д ер ж ащ и м и ся  в ней м и кр о о р га
низм ам и . П ленки на основе поли
винилового  спирта полностью  р аст
во р яю тся при д ли тельно м  пребы 
вании в условиях повышенной 
влаж ности , нетоксичны  для р асте
ний и человека. В р яд е  сл у 
чаев д л я  м ульчирования почвы 
найдет прим енение полиэтилено
вая пленка с добавкой оксиэтил- 
ф ер р о ц ен а , бы стр о  разр уш аю 
щ аяся под воздей стви ем  солнеч
ных лучей .

Ш и р о ки е  перспективы  о ткр ы 
вает прим енение полим еров при 
м елиорации . Так, в о р о си тель
ных си стем ах вы со ко эф ф ективны  
напорны е тр уб ы  из этих м атер и а
лов. Н езам ени м ы  они д л я  капель
ного м елко ди спер сн о го  подпоч
венного и д р уги х  прогрессивы ны х 
видов орош ения . С то и м о сть  искус
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ственны х во доем ов, со зданны х с 
использованием  полим ер ов , на
м ного  ниж е, чем ж ел е зо б е то н 
ных.

В целях интенсиф икации л есо 
культур н о го  производства и повы
шения его  результати вно сти  необ
хо ди м о  расш ирить и у глуби ть  
исследования по изучению  э ф ф е к 
тивности новых поли м ер ны х м а те 
риалов, р азр аб о тке  со о тветствую 
щ их реко м ендац и й  и техни ческих 
условий .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Виноградов С. В., Пого- 
сов Ю . Л., Ю ркова А. П., Сидо
ров С. А . Техни ко-эконом ические 
аспекты  прим енения во до р аство 
рим ы х эф и р о ц еллю ло зн ы х поли
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ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

п ото м у , что работники лесного  хо
зяйства м атериально  в больш ей 
степени  заинтересованы  в л есо за
готовках и первичной п ер ер аб о тке  
др евеси н ы , чем  в выращ ивании л е 
са. С л ед о в ател ьн о , наруш ается 
главное правило лесо во дства : 
нельзя  рубить  л ес , не восстанавли
вая его .

Не б уд е т  преувели чен и ем , если

мы скаж ем , что свыше половины 
залож енны х лесны х культур  поги
бает, а в некоторы х м естах прак
тически все. Причин их гибели мно
го. К основным можно отнести: 
наруш ение правил сплошной рубки 
леса (не со о тветствую т сроки при
мы кания и ширина лесосек , уплот
нение почвы тяж елы м и машинами, 
заболачивание вы рубок), потравы 
о леням и  и лосям и , заглуш ение 
культи ви р уем ы х пород м ягколист
венны м и, нерациональная агротех
ника. Почти на 50 % площ адей по
сле  перевода в покры ты е лесом 
зем ли  и гибели главных пород 
о б р азую тся  заросли лиственных. 
В дальнейш ем  здесь  ф о р м и р ую т
ся м алоценны е древостой , и никто 
за это  не несет ответственности . 
Б олее того , мы р адуем ся 95 %-ной 
приж иваем ости (как правило, с д о 
полнением ) культур  на огром ны х 
площ адях , а при 20 % -ной сохран
ности в составе м олодняков глав
ной породы относим  их к удачны м . 
П осле перевода в покры ты е лесом  
зем ли  за состояние и качество на
саж дений никто не отвечает, погиб
шие списы вать не надо. Ведь это 
п арадокс, что при передаче лес
ничества ново/лу лесничем у стр о 
ж ай ш ем у учету  п одлеж ит мелкий 
инвентарь, а лесны е культуры  —  
нет. Таким о б р азо м , се го дня у всех 
на глазах  п р о и схо дят узаконенная 
д егр ад а ц и я  лесов и девальвация 
специалистов . Во врем я перест
ройки оставаться равнодуш ны м  к 
это м у нельзя .

Д ля повыш ения эф ф ективности  
лесовосстановлени я, создания вы
со ко пр о дуктивны х и стабильных 
насаж дений нео б хо ди м о : при от
воде лесо сек  в сплош ную  рубку 
стр о го  придерж иваться биологи
ческих требований лесоводства ; 
о тказаться  от прим енения при р уб 
ке и тр елевке  тяж елы х машин и 
м ехан и зм о в , наруш аю щ их и уплот
няю щ их почву; прим енять совре
м енную  агр о техн и ку ; осущ еств
лять эф ф екти вн ы й  контроль за со
сто ян и ем  культур , особенно при 
п ер ехо д е  предприятий  на хозрас
чет и сам оф инансирование . В на
сто ящ ее  вр ем я при внедрении 
ЭВМ  со зд аю тся  реальны е условия 
д ля  организации мониторинга ле
совосстановления .

С и сте м у  м ониторинга должны 
составить :

л есо культур ны й  ф о нд  (сплош 
ные вы рубки и участки зем ли , 
предназначенны е для  облесения),

НУЖЕН МОНИТОРИНГ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
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введенный в массивы пам яти ЭВМ  
по данны м  лесны х предприятий 
(при о тво де  и таксационной оцен
ке лесо сек , прием ке —  сдаче зе 
м ельны х участко в);

инвентаризация лесны х культур  
с получением  количественны х и 
качественны х показателей (п ло 
щ адь участка, агротехника за к л а д 
ки, густо та  и см еш ение пор о д , со 
ответствие их условиям  п роизра
стания, качество посадочного  м а
териала , приж иваем ость и со хр а н 
ность, работы по у хо д у , со сто я
ние посадок и д р .) ;  данны е для 
ЭВМ  пр едставляю т предп р и яти я , 
инвентаризация проводится с 2- 
летнего  возраста с учето м  до по л
нения прош лого  го да , по ее  р е 
зультатам  —  кор р екти р о вка  л есо 
культур н о го  ф о н д а ;

госпри ем ка лесны х культур  
(вм есто  ны неш него  перевода в по
кры ты е лесо м  зе м л и ), вы полняе
м ая со гласно  О С Т  56— 92— 87 в 5—  
10-летнем  во зр асте , что даст воз
м ож ность  опр едели ть  первона
чальное их качество д л я  расчета с 
рабочими и специалистам и (п р е
м ир ования); о сущ ествлять  ее  м о ж 
но при перм анентном  лесо устр о й 
стве или ком иссиям и , созданны м и 
из специалистов со седних хозяйств 
(п р едстави тели  см еш анны х ком и с
сий м о гут  о знаком и ться с уровнем  
лесо культур н ы х работ и п о д ели ть
ся своим  о пы то м );

перевод к ул ьтур  в покры ты е л е 
сом зем ли ц елесо о б р азн о  о су
щ ествлять  на 10-м го д у  ж изни из 
м ягколиственны х пор од и на 
20-м —  из хвойных и тв е р д о л и ст
венны х; качество —  о п р ед е л ять  по 
м ето ди кам  научных организаций 
(н априм ер , Л итН И И Л Хом  в 1980 г. 
разработаны  реком ендац ии
«О ценка качества лесны х кул ь тур » ) 
при перм анентном  лесо устр о й стве  
или см еш анны м и ком иссиям и  (см . 
вы ш е);

оценка качества кул ьтур  в по
сл е д ую щ ем  до  40-летнего  возра
ста —  через каж ды е 5 лет  при 
перм анентном  лесо устр о й стве  или 
при лесо устр о и тельны х ревизиях , 
д ля  чего нужны усо вер ш ен ство 
ванные м ето ды  лесной таксации и 
соо тветствую щ и е норм ативы ;

внеочередная оценка ком и сси я
ми лесны х кул ьтур , проводим ая 
при см ен е  лесничих, инвазии вр е
д и телей , п овреж дениях п ром ы ш 
ленны м и эм исси ям и  или в про
цессе ги др о м ели о р ац ии  и т. д .

О снову для  ведения м онитор ин
га со ставляет база данны х о л е с
ных к ул ьтур ах , дополненная пока

зателям и  базы  данны х о такса
ционны х вы делах . П р и м ер : заф и к 
сированная в пам яти Э В М  спло ш 
ная вы рубка списы вается лиш ь то г
д а , ко гд а  зд есь  сф о р м и р о вало сь  
стаб и льно е насаж дени е или куль
тур ы  п ереданы  д р у ги м  о р гани за
ц и ям ; при гибели посадок участок 
тр ан сф о р м и р уе тся  в л е с о ку л ь ту р 
ный ф о н д  с указанием  причин.

На основе данны х Э В М  мы в л ю 
бое вр ем я м о ж ем  оперативно  по
лучить свед ен и я  о лесо культур н о м  
ф о н д е , коли честве и качестве кул ь 
тур  до  40-летнего  возраста на ур о 
вне лесничества , лесхо за , о б ъ ед и 
нения, респуб ли ки , причем  с д а 
там и и причинами гибели .

Хо тя  лесовосстановлени е —  о б я
зательны й  показатель  д ея те л ьн о 
сти лесно го  п р едприятия (иначе и 
быть не м о ж е т), надо, чтобы ее 
стим улир о вани е приобрело  эконо
м и ческую  основу. Так, необлесен- 
ной вы рубка м о ж ет оставаться 
один го д , но уж е за следую щ и й  
го д  п р ед п р и яти е , не залож ивш ее 
к ул ьтур ы , до лж но  платить налог 
за потери  в приросте древесины . 
В частности , если средний прирост 
сосняков равен 6 м ,3/га  в Г°Д  и так_ 
совая сто и м о сть  —  4 р у б ./м * , зна
чит, потери в п р иросте  б уд у т  24 
р уб . К р о м е  то го , усло ж н яется  за
клад ка  к у л ь ту р (п р о и с х о д и т  задер- 
нение почвы, появляется  поросль 
н еж елательн ы х п о р о д ), сто и м о сть  
работ повы ш ается на 100 р уб . С л е 
д о вательн о , за опоздание закладки  
п осадок всего  на один го д  п р ед 
приятие за каж ды й гектар  до лж но  
о тчислять  го суд ар ству  в ф о н д  ле
совосстановления 124 р уб ., а за 
опо здани е  на 2 го да  —  вдвое б о ль
ш е. Такую  ж е о тветственн о сть  оно 
до лж но  нести  в случ ае  наруш ения 
ср оков о блесения тер р и то р и й , у с 
тановленны х лесо устр о й ств о м .

З а  ги бель  лесны х кул ь тур  необ
хо д и м о  взим ать  ш тр аф  с винов
ного  независим о от то го , кто  им 
яв л яе тся : сам о лесно е  п р ед п р и я
тие или кто-либо  д р уго й . При на
значении ш тр аф а  надо исходить 
из возр аста  н асаж дени я ; он д о л 
ж ен со сто ять  из плановой сто и 
м ости  со здан и я новых кул ьтур  
(400— 500 р у б ./ га ) , а такж е сто и м о 
сти р або т, вы званных усло ж нени ем  
условий , и сто и м о сти  утер ян н о го  
прироста др евеси н ы  (за  1 га : 400—  
500 р у б .+  24 руб . возраст куль
ту р - )-100 р уб .-ч и сл о  лет  необле- 
сен и я ). В случае ж е , если погибли 
к ул ьтур ы , созданны е со р то вы м ,

элитны м  или гибридны м  посевным 
(п о садо чн ы м ) м атер и ало м , ш тр аф  
за 1 га до лж ен  быть увеличен на 
30 %  (520— 650 руб .-(-остальны е
р асхо д ы ).

При передаче культур  новый 
владелец  до лж ен  возм естить  за
траты  на их создание и оплатить 
прирост древесины  (в том  числе 
и нетоварной), наприм ер сосны —  
6 м */га  в год .

Из платеж ей и ш тр аф ов необ
хо ди м о  ф ор м ир о вать  республи
канский (областной ) ф о н д  поощ ре
ния (прем ировани я) работников, 
со здавш и х лесны е культур ы  хо
р о ш его  качества. Разм еры  премий 
до лж ны  быть не ниж е 15— 2 0 %  
расходов на со здание культур  
обычны х и 30 % селекционны х.

П рактическая реализация м они
тор инга неслож ная, он тр еб уется  
в о б ластях  (к р а я х ) и республиках 
(при наличии Э В М ). Число и н ф о р 
м ационны х показателей  сл е д уе т  
заклады вать  в технический проект, 
причем  д л я  предприятия их д о л ж 
но быть больш е , чем  для  о б ъ еди 
нения, ком и тета  или м инистер ства . 
(В Л итовской С С Р  составление тех
н ического  п роекта  нам ечено на 
1990 г .) С о  вр ем ен ем  м ониторинг 
лесовосстановлени я долж ен  быть 
распр остранен  на всю  страну , по
это м у  р азр аб о тка  его  основ д о л ж 
на быть униф ицированной .

В перспективе м онитор инг лесо
восстановления войдет в состав м о
ниторинга лесов как са м о сто яте л ь
ный р а зд е л . Д ля  это го  нынеш нее 
лесо устр о й ство  надо реорганизо
вать в перм анентное , что допол
нительны х затр ат не потребует. 
С ка ж ем , оно проводит инвентари
зацию  лесны х культур  первого  и 
второго  года , затем  —  госприем - 
ку, п еревод  в покры ты е лесом  зе м 
ли, оценку культур  с 5- до  40-лет
него  возраста .

Н адею сь, м о е  п р едло ж ение со
ставит п р ед м ет дискуссии  и сы гра
е т  поло ж ительную  роль в повы
ш ении качества культур , а в конеч
ном  итоге —  б уд ущ и х лесов.
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САМОФИНАНСИРОВАНИЕ И ЦЕНЫ 
В ЛЕСОВЫРАЩИВАНИИ

А, В. ПУП КО  (М инлесхоз БССР);
Б. Н. Ж ЕЛИ БА (БТИ)

О дин из клю чевы х вопросов пе
р естр о й ки  —  п ер ехо д  п р ед п р и я
тий на полный хо зр асч ет и са м о 
ф инансирование. В связи с этим  
п ер ед  лесны м  хозяйство м  стоят 
особо  слож ны е задачи : углуби ть  
хо зр асч ет в лесо пр о м ы ш лен н о м  
п р о изводстве и перевести  на пол
ные хо зр асчетн ы е отнош ения л е 
со хо зяй ствен но е , в основе ко то р о 
го леж ит лесовы ращ ивание , увязав 
эконом ические интересы  п о сл ед 
него  с лесопользованием .

Н акоплен больш ой тео р ети ч е
ский м атер и ал , касаю щ ийся данной 
п р о б лем ы  [1 — 6]. М ногие эко но м и 
сты  [2 , 5, 6] считаю т, что при
ш ло вр ем я д л я  использования в 
л есо хо зяй ствен н о м  производстве 
планово-расчетны х цен. Они д о л ж 
ны бы ть п рим еним ы  либо к закон
ченны м о б ъ ектам , п р о м еж уто ч 
ным этапам  п роц есса  лесовы ращ и- 
вания, либо к о тд е л ьн ы м  видам  
работ и м ер о п р и яти ям . О д н о в р е
м енно надо р еш ить , кто  б у д е т  за
казчиком  и п лательщ и ко м , из ка
ких ср едств  б уд е т  п роизводиться 
оплата , как оценивать (в коли че
ственном  и качественном  о тн о ш е
нии) сдаваем ы е объекты  или ра
боты  и т. п.

В настоящ ее вр ем я ведущ и е на
учн о -и сследо вательски е  уч р е ж д е 
ния лесно го  хо зяй ства  р а зр аб аты 
ваю т основные полож ения перево
да на хо зр асч ет лесо хо зяй стве н 
ного п р оизводства . По р яд у  р е ги о 
нов п о тр ебуется  б о лее  д етальн ое  
(с учетом  м естной  сп ец и ф и ки ) из
учение о тдельны х вопросов. Такая 
п одготовительная работа прово
ди тся  в Б ело р усско й  С С Р .

О сновополагаю щ ий принцип 
элем ен тар н о го  хо зр асч ета  —  по
кры тие р асхо дов д о хо д ам и , т. е. 
сам о о куп аем о сть . Д о хо д ам и  л есо 
хозяйственного  производства сл у 
ж ат сум м а  м обилизации со б ствен 
ных ср е д ств  и лесной д о хо д , рас

хо дам и  —  операционны е ср ед ства . 
Так, на конец  одиннадцатой  пяти
л етки  по М и нлесхо зу  Б С С Р  превы 
ш ение до хо д о в  над р асхо дам и  со 
ставляло  8 м лн . р уб ., что позво
лило бы о беспечить  16 % -н ую  р ен 
таб ельно сть  работ и м еропр иятий  
(при наличии в операционны х рас
хо дах ам ортизации получаем ы й 
чистый д о хо д  дал  бы 12 % -н ую  
р е н таб ельн о сть ). Если исходить  из 
то го , что в лесо пр о м ы ш лен н о м  
пр о и зво дстве лесхозо в  каж ды й 
р уб ль  капитальны х влож ений со
гласно нор м ати вн о м у к о э ф ф и ц и 
енту  эф ф е кти вн о сти  д о л ж ен  д а 
вать не м енее  15 коп . прибыли 
( Е н^ г0 ,15 ), то  п олучаем ая зд есь  бо 
л ее  чем в 3 раза превы ш ает м и
ним ально н ео б хо д и м ы е н акопле
ния и отчасти  п ото м у , что о тд е л ь 
ные упр авленческие р асхо ды , свя
занны е с данны м  производством , 
о тн о сятся  на б ю д ж етн ы е . С л ед о в а
тельно , у М и нлесхо за  Б С С Р  есть 
во зм ож ность  получить прибыль от 
лесовы ращ ивания, со здать  в лесо 
хо зяйственном  п р о изводстве ф и 
нансовую  основу для  внедрения 
полного хозрасчета .

Н ео б ходи м о  сф о р м и р о вать  цен
трализованны й ф о н д  ср е д ств  для 
п о следую щ ей  оплаты  из него  р яду 
лесхо зо в  за сданны е о б ъекты  и 
вы полненны е работы , д л я  чего пла
тельщ и к  обязан  аккум ули р о вать  
часть лесно го  д о хо д а , получаем о го  
в обеспеченны х спелы м и лесам и 
п р ед п р и яти ях . П р е д сто ящ е е  повы
ш ение лесны х такс укр епи т ф инан
совое полож ение лесно го  хо зяй 
ства р еспублики  и в перспективе 
позволит, на наш взгляд , вообщ е 
о тказаться  от б ю д ж етн ы х ассигно
ваний.

Таким  о б р азо м , источникам и ф и 
нансирования текущ ей  л есо хо зяй 
ственной д еятельн о сти  л есхо за  б у
д у т : лесной д о хо д , м обилизован
ные со бственны е ср ед ства , часть 
прибыли хо зр асч етн о го  п р о и зво д
ства , ассигнования из ц ен тр али зо 
ванного ф о н д а  м и н и стер ства  в по

р я д ке  п ер ер асп р еделени я части 
лесного  д о хо д а  м алообеспечен
ным спелы м  лесо м  предприятиям .

По м нению  р яд а  эконом истов 
[4— 6], п р ед м ето м  оплаты  долж ны 
стать  готовы е объекты  —  как м но
го летние (лесны е культур ы , пере
води м ы е в покры ты е лесом  зем ли , 
лесо сем ен ны е плантации и участ
ки ), так и однолетние (насаж дения, 
пройденны е рубкам и ухо д а ), а так
ж е конечная продукция (заго то в
ленны е сем ен а , выращ енный поса
дочны й м атер и ал ). Не возраж ая, 
в принципе, против расчленения 
процесса лесовы ращ ивания на ряд 
п р о м еж уто чны х этапов с вы деле
нием готовы х объектов, все же 
у ка ж е м , что на этом  пути м о гут 
встр ети ться  нем алы е трудности . 
К том у  ж е ко м ногим  созданным  
готовы м  о бъектам  (площ ади , прой
денны е назем ны м и и стреби тель
ными м ерам и  борьбы , осуш енны е 
лесны е зем ли , противопож арны е 
р азр ы вы ) отнесены  результаты  вы
полненных работ и м ероприятий 
согласно  ф о р м е  10-лх. Д ело  тут  в 
тер м и но ло ги и . Если насаж дения, 
пройденны е рубкам и ухо д а , и их 
оценка ди ф ф ер ен ц и р о ваны  только 
по видам  рубок без указания хоз- 
секции , категории насаж дений, то 
такие объекты  такж е б уд ут  рав
нозначны вы полненным работам  
(в гектар ах или к уб о м е тр ах ). Учет 
названных признаков в каж дом  ви
д е  р уб о к  у хо д а  со зд ает разно
о б р ази е объектов по м еньш ей м е
ре по 45 парам етрам  (пять видов 
р уб о к  у хо д а , три хозсекции , три 
вида насаж дени й), которы е до лж 
ны отр аж аться в планово-расчет
ных ценах (б ез  учета д и ф ф е р е н 
циации цены по качеству работ).

М но голетн и е объекты  потребу
ю т ф о рм ир ования незаверш енно
го производства (Н З П ), отличаю 
щ его ся  относительной слож ностью  
планирования и учета его  движ е
ния. В таб л . 1 дан расчет стои
м ости  изм енения остатков НЗП ле
со сем енн ы х плантаций. Как и в 
д р у ги х  о тр аслях м атериального 
производства , НЗП оценено по се 
б есто и м о сти . А налогично оно ф о р 
м и р уе тся  д л я  лесны х культур  и ле
со сем енн ы х участков. Кр о м е того , 
сохранение НЗП сопряж ено с до 
полнительны м и оборотным и сред-
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Расчет стоимости изменения остатков НЗП лесосеменных плантаций (ЛСП)
Таблица 1

Н а и м е н о в а н и е  
п р о д у к ц и и ,  
в и д  р а б о т

Г о д
з а к 

л а д к и

О с т а т о к  Н З П  
н а  н а ч а л о  г о д а Т о в а р н ы й  в ы п у с к О с т а т о к  Н З П  

н а  к о н е ц  г о д а
И з м е н е н и е  

о с т а т к о в  Н З П

о б ъ е м ,
г а

с е б е с т о и м о с т ь

о б ъ е м ,
г а

с е б е с т о и м о с т ь

ц е н а  
1 г а ,  
р у б .

с т о и 
м о с т ь

о б ъ е к 
та ,

т ы с .
р у б .

п р и 
б ы л ь ,

т ы с .
р у б .

о б ъ е м ,
г а

с е б е с т о и м о с т ь

п о  о б ъ е 
м у ,  г а

п о  с е б е 
с т о и 

м о с т и ,  
т ы с .  
р у б .

1 г а ,  
р у б .

о б ъ е к т а ,  
т ы с .  р у б .

1 г а ,  
р у б .

о б ъ е к 
та ,

т ы с .
р у б .

1 га ,  
р у б .

о б ъ е к т а ,  
т ы с .  р у б .

1988 г.
О б р аб о тка  почвы под 1988
Л СП  в во зр асте , лет:

1 1987 80 230 18,40
2 1986 90 250 22,50
3 1985 40 270 10,80
4 1984 45 280 12,60
5 1983 40 290 1 1,60
6 1982 70 300 21,00
7 1981 50 310 15,50

Итого 415 112,4

О б р або тка  почвы под 1989
ЛСП  в в о зр асте , л е т :

1 1988 100 230 23,0
2 1987 80 250 20,0
3 1986 90 270 24,3
4 1985 40 280 11,2
5 1984 45 290 13,05
6 1983 40 300 12,0
7 1982 70 310 21,70

Итого 465 125,25

50 310 15,5 400 20 4,5
50 15,5 400 20 4,5

1989 г.

70 310 21,7  400 28 6,3
70 21,7 28 6,3

100 230 23,0 +  100 +  23,0

80 250 20,0 _ +  1,60
90 260 23,4 — +  0,9
40 280 11,2 — +  0,4
45 290 13,05 — +  0,45
40 300 12,0 — +  0,4
70 310 21,7 — +  0,70
— — — — 50 —  15,5

465 103,5 +  50 +  11,95

100 230 23,0 + 100 +  23,0

100 250 25,0 _ +  2,0
80 270 21,6 — +  1,60
90 280 25,2 — +  0 ,9
40 290 1 1,6 — +  0,4
45 300 13,5 — +  0,45
40 310 12,4 — +  0,4
— — — —  70 — 21,70

495 132,3 +  30 +  7,05

ствам и. М еж ду тем  переходны й к 
хозрасчету период и б ез  того  б у 
д ет  ослож няться м ногим и др уги м и  
ф акто р а м и : новой планово-отчет
ной д о кум ентац и ей , иным п о р яд
ком ф инансирования, наличием 
прием а и реализации объектов , из
м енениям и в б ух гал тер ско м  уче
те и т. п. П о это м у, не возраж ая 
в принципе против вы деления про
м еж уточны х этапов, мы все ж е счи
таем  до пусти м ы м  в переходны й 
к хозрасчету период н екоторы е уп
рощ ения. И спользуя слож ивш ую ся 
си стем у  планирования и учета л е 
сохозяйственной д еятельн о сти , 
п р едлагаем  разр аботать  обосно
ванные планово-расчетны е це
ны на отдельны е и м ею щ ие
ся в ф о р м е  10-лх работы  и м е р о 
приятия. Н априм ер , такие м н о го 
летние о бъекты , как лесо сем ен ны е 
участки и плантации на начальном 
этапе м о гут  быть зам енены  еж е
годной реализацией со о тветствую 
щих р або т: заклад ка  лесосем енны х 
плантаций с у хо д о м , ухо д  за лесо 
сем енны м и участкам и  прош лых 
лет и т. д . (таб л . 3). Не исклю 
чена и еж его дн ая  реализация л ес
ных культур , начиная с о д н о л е т
них.

Чтобы иметь представлен и е  о 
степени слож ности  расчетов цен 
на объект и виды р абот, проана
лизируем  цены на насаж дени я, в 
которы х проведены  осветления

(о б ъ е к т), и на рубки  ухо д а  в мо- 
л о д н яках  (вид р аботы ).

В условиях Б С С Р  см еш анны е со с
няки п р о и зр астаю т главны м обр а
зо м  в до лго м ош н и ко вы х и при- 
ручейно-травяны х типах леса . С о 
гласно расчетно-технологической  
кар те  (Р ТК ) сто и м о сть  осветлений 
(в человеко-днях и пило -см енах) —  
25,50 и 9 ,60 р уб ., м аксим альны й 
вы бираем ы й древесны й  запас с 
1 га —  10 м 3. Тогда пр ям ы е за
траты  в см еш ан ны х сосняках —  
3,51 р у б ./ м 3 (2 5 ,5 0 + 9 ,6 0 ) :1 0 . Что
бы выйти на полную себестоимость, 
надо п р ед усм о тр еть  о б щ епр ои з
водственны е и адм и ни стр ати вн о 
упр авленческие р асхо ды  на ур о в
не слож ивш ихся ср ед н ео тр аслевы х 
(п р о ц ен т). Если ам о р тизац ия со ста
вит 10 %  прям ы х затр ат , то п о сл ед 

ние б уд у т  равны 3,86 р у б ./м  
(3,51 + 3 ,5 1  Х 0 ,1 ). С ум м а  производ
ственны х затр ат (в ср едн ем  10 %  
п р ям ы х) —  4,25 р уб ., м ; (3 ,86 +  
+  3 ,8 6 X 0 ,1 ) .  С  учетом  адм и ни ст
ративно-управленческих расходов 
(70 % прои зво дственн ы х) полная 
себ есто и м о сть  осветлений в см е
шанных сосняках —  7,23 р у б ./м  
(4 ,25 +  4,25 Х 0 ,7 0 ) .  В соответствии 
с лесоводственны м и наставления
ми м аксим альная вы борка д р е ве
сины при проведении осветлений 
в см еш анны х сосняках —  10 м / г а ,  
себ есто и м о сть  в расчете  на 1 га —  
72,30 руб . (7 ,2 3 X  10). Так по объем у 
вы бираем ой древесины  о п р ед е л я
ется  тр уд о е м ко сть  проведенны х 
р аб о т : при вы борке с 1 га 7 м ' —  
себ есто и м о сть  50,61 р уб ./га
(7 ,2 3 X 7 ) .

Таблица 2
Планово-расчетные цены на насаждения, пройденные осветлениями, руб.

Н а с а ж д е н и я Ц е н а  
з а  1 м 3

О ц е н к а  п о  к л а с с а м к а ч е с т в а
Ц е н а  з а  1 г а  ( м а к с . )  
п о  к л а с с а м  к а ч е с т в а

в ы с ш и й 1 11 в ы с ш и й 1 11

Ч исты е сосняки 6,49 10,40 7,80 5,20 62,32 59,72 57,12
С м еш ан н ы е :

со сняки 7,23 14,50 10,80 7,20 86,80 83,10 79,50
ельники 7,53 13,50 10,20 6 ,80 81,45 78,15 74,75
тв ердо ли ствен н ы е 7,21 7 ,20 5 ,40 3,60 43,25 41,45 89,65

С л о ж н ы е :
сосняки 6,10 18,30 13,70 9 ,20 109,80 105,20 100,70
ельники 6,12 19,60 14,70 9,80 117,52 112,62 107,72
тв ердо ли ствен н ы е 6,14 14,70 1 1,00 7,40 88,38 84,68 81,08
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Планово-расчетные цены на работы и мероприятия, руб.
Таблица 3

Р а б о т ы  и м е р о п р и я т и я

П р я м ы е  
з а т р а т ы  

с  у ч е т о м
П о л н а я

с е б е с т о и 
м о с т ь

Ц е и ь 1 п о  к л а с с а м  
к а ч е с т в а

з а ц и и в ы с ш и й 1 11

Л есо хо зяй ствен н ы е  (м  ):
рубки  ухо д а  в м о ло д н яках  
прореж ивания 
пр о хо дн ы е 
сан итарн ы е 

Л есо защ и тн ы е :
вы бо рка св еж езар аж ен н ы х и вы кл адка  ловчих 
д ер евь ев  (м  )
н азем ны е и стр еби тельн ы е м еры  бо рьбы  (га ) 

Л ес о к ул ь тур н ы е  (г а ) :
з а кл а д к а  м аточны х плантаций с о го р аж и в а
нием , у хо д о м  и орош ением
за к л а д к а  лесо сем енны х плантаций с у хо д о м  
у хо д  за м аточны м и и лесо сем ен н ы м и  план
тац иям и  прош лы х лет
за кл а д к а  и отвод  лесо сем ен н ы х участко в  с 
у хо д о м
у х о д  за  лесо сем енны м и  уч асткам и  прош лы х 
лет

П ро тиво п о ж ар н ы е (к м ) :
у стр о й с тв о  новых противопо ж арны х разры вов 
устр о й ств о  м и нер али зо ванн ы х полос 
стр о и те л ь ств о  д о р о г про ти во по ж ар но го  на
значения

При м обилизации  собственны х 
ср едств  во зм ож н а разновы год- 
ность проведения р уб о к  ухо д а : 
проходны е д аю т м а кси м ум  д о хо 
дов, осветления —  м и н и м ум . По
это м у  надо п р ед усм о тр еть  разн ую  
р ентабельность  и р уб о к . При с р е д 
ней рентабельности  л е с о хо зя й ст
венных работ 12 % рентаб ельн ость  
р уб о к  по видам б уд е т  сл е д ую щ а я : 
осветления —  15 % ,  прочистки —
14, прореж ивания —  10, п р о хо д 
ные и санитарны е р убки  —  9 % .
Зная норм ативную  себ есто и м о сть  
1 га насаж дений, пройденны х ос
ветлени ям и , прим ем  оценку за ка
чество работ на уровне прибыли 
исходя из 15 % -ной р ен таб ельн о 
сти (7 ,23 'Х  1 5:1 0 0 ^  10,80 р у б ./ га )  —  
вторая часть цены. О тсю д а  плано
во-расчетная цена за 1 га со сн о 
вых см еш анны х насаж дений , прой
денны х осветлен и ям и , при вы бор
ке древесины  10 м '/ г а  —  83,10 
р у б ./ га  (7 2 ,3 0 + 1 0 ,8 0 ), а 7 м ’ /га  —  
61,41 р у б ./ га  (5 0 ,6 1 + 1 0 ,8 0 ).

Качество  работ м о ж ет быть р аз
личны м , поэтом у в о тр аслевы х 
стан дар тах  долж ны  быть указаны  
классы  (р а зр яд ы ) качества на все 
виды р убо к. Д и ф ф е р е н ц и р уе м  по 
качеству работ норм у р ен таб ель
ности д л я  осветлений : высший
класс —  20 % , I —  15, II —  10 % .
В табл . 2 приведены  исходны е д ан 
ные для расчета цен и сами пла- 
ново-расчетны е цены на н асаж д е
ния, пройденны е о светлениям и  в 
р а зр езе  всех тр еб уем ы х п ар ам ет
ров.

О п р ед е л и м  планово-расчетную

3,47 6 ,50 7,80 7 ,48 7,15
2,85 5 ,33 6 ,40 6,13 5 ,86
5,42 4,53 5,47 5,21 4 ,98
2,06 3,85 4,62 4 ,43 4,24

1,31 2,45 2,94 2,82 2,70
5,02 9,39 11,27 10,80 10,33

730 883 1236 989 971
360 673 767 954 740

37,98 71,03 80,97 79,55 78,13

14,30 26,74 30,48 29,95 29,41

22,00 41,14 46 ,90 46,08 45,25

1 51 281 337 323 309
2,45 4 ,58 5 ,50 5,27 5,04

21 14 3953 4744 4546 4348

цену на вид работы  —  рубки  ухо 
да в м о ло д н яках . За основу ее 
прим ем  прям ы е затраты , сло ж и в
ш иеся на данный вид рубок в с р е д 
нем по отрасли согласно  ф о р м е  
10-лх. С  учетом  ам ортизации они 
составили 3,47 р у б ./ м '. Полная се 
б есто и м о сть :

3 ,47 +  3 ,4 7 Х  0 ,1 + (3 ,4 7  +  3 ,4 7 Х  
Х 0 , 1 )0 ,7 0 = 6 ,5 0  р у б ./ м '.

Ц ену установим  исходя со о твет
ственно из 20, 1 5- и 10 % -ной рен
таб ельно сти : высший класс —  7 ,80 ;
I —  7 ,48 ; II  —  7 ,15 р у б ./ м !.

. В. П. БЫЧКОВ (ВЛТИ)

Д ля нормальной деятельности ком
плексных лесных предприятий, связан
ной с перевозкой больш ого объема 
грузов и лю дей, нужна разветвленная 
сеть автомобильных дорог круглогодо
вого действия. Строить могут сами 
предприятия, поскольку располагаю т 
хорошей материально-технической ба
зой, постоянными рабочими кадрами. 
О днако на практике эти возможности 
использую тся недостаточно, что объяс
няется несовершенством хозяйствен
ного м еханизм а. До сих пор в ком
плексных хозяйствах сохраняется тот 
ж е порядок учета, планирования и ф и 
нансирования строительства, реконст
рукции и содержания дорог, что и на 
узкоспециализированных лесохозяйст-

В табл . 3 приведены  цены на ряд 
работ и м еропр иятий , рассчитан
ные подобны м  образом .

Как видим , процесс ф орм ир ова
ния цен на объекты  намного слож 
нее, чем на работы . Нем алы е тр уд 
ности возникнут в связи с ф о р м и 
рованием НЗП м ноголетних объек
тов, с калькулированием  себестои
м ости  их. П оэтом у в переходный 
к хо зр асч ету  период м о гут быть, 
по наш ем у мнению , использованы 
и более просты е варианты реш е
ний, с тем  чтобы избранные под
ходы  отличались достаточной гиб
костью  и р азнообразием . С тече
нием врем ени практика опр еделит 
наиболее правильные реш ения.
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венных и лесозаготовительных пред
приятиях. В связи с переводом пред
приятий лесных отраслей на полный 
хозрасчет и самофинансирование не
обходимо пересмотреть его и внести 
изменения с учетом новых требований.

При эксплуатации автотранспорта 
предприятия пользую тся как ведомст
венными лесными дорогами, построен
ными за счет собственных средств, так 
и общ его пользования. Доля первых 
(лесовозных и лесохозяйственных, на
ходящ ихся в ведении Госкомлеса 
С С С Р ) составляет 55 % . Строительство 
лесовозных дорог магистрального типа 
осущ ествляется за счет централизован
ных капиталовложений, веток и усов — 
отчислений от себестоимости лесозаго
товок, лесохозяйственных —  операци
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онных средств, закладываемых в план 
лесохозяйственных мероприятий.

Такой порядок финансирования не 
соответствует хозрасчетным интересам 
предприятий и служ ит торм озом  в про
ведении экономической реф орм ы . На 
наш взгляд , надо изменить преж де 
всего порядок учета лесных дорог: 
включать все, без исключения, в состав 
основных производственных фондов со 
всеми вытекающими отсю да последст
виями. Это не противоречит эконо
мической сущности дорог, поскольку 
в комплексных лесных хозяйствах они 
должны быть круглогодового действия, 
т. е. постоянными. В то же время будет 
создана надежная финансовая основа 
для строительства их, так как источни
ком финансирования станут собствен
ные средства из ф онда развития произ
водства —  собственный фонд целевого 
назначения, образованный за счет час
ти амортизационных отчислений на 
реновацию и капитальный ремонт до 
рог.

Лесные дороги, находящ иеся в веде
нии лесных предприятий, являются 
частью территории определенного эко
номического региона и интенсивно ис
пользуются не только лесхозами и лес
промхозами, но и автотранспортными 
предприятиями общ его пользования, 
колхозами, совхозами и другим и пред
приятиями и организациями данного 
региона. Поэтому их следует включить 
в единую сеть автомобильных дорог 
С СС Р . Такой подход к оценке лесных 
дорог продиктован не требованиями 
простого суммирования общей протя
женности автодорог региона, а тем , 
что эф ф ект от строительства их ф о р 
мируется на предприятиях всех отрас
лей данного региона. На них должна 
быть распространена классификация, 
принятая для местных автомобильных 
дорог страны, т. е. они должны быть 
разделены на подъездные, внутри
хозяйственные и специальные. К подъ
ездным надо отнести те, которые сое
диняют предприятия (лесные массивы) 
с дорогами общего пользования, объе
диняют дороги, проходящ ие внутри 
предприятия, с единой дорожной 
сетью , к внутрихозяйственным —  свя
зывающие лесничества, лесопункты , 
цехи переработки древесины с подъ
ездными или общ его пользования, к 
специальным —  обеспечивающие про
езд  к местам лесозаготовок, лесохо
зяйственных, лесовосстановительных и 
других работ, а такж е противопожар
ные, к кордонам, питомникам и другим  
объектам.

Такая классификация позволяет д и ф 
ференцированно подходить к оценке 
эффективности строительства дорог 
различного назначения, определению  
потребности в них, выбору типа по
крытия и т. д . Так, при оценке э ф ф е к 
тивности развития сети специальных 
дорог за основу принимается эф ф ект , 
получаемый в производстве.

При оценке эффективности разви
тия сети подъездных и внутрихозяй
ственных дорог необходимо учиты
вать и социальный ф актор , поскольку

они использую тся не только в произ
водственных, но и непроизводственных 
целях, играют огромную  роль в жизни 
сельского  населения, служ ат средством 
реализации культурно-бытовых, тр удо
вых и экономических связей меж ду 
населенными пунктами.

Особенностью  лесного хозяйства яв
ляется то, что значительная часть ра
ботаю щ их в данной отрасли прожи
вает в селах и небольших поселках. 
В экономическом и социальном отно
шении последние целесообразно ук
рупнять. Но в результате объединения 
мелких населенных пунктов в более 
крупные увеличивается расстояние до 
места работы. В этих условиях социаль
ная роль дорог в лесу ещ е более воз
растает.

Установлено [1— 3], что от насыщен
ности территории автомобильными до 
рогами с твердым покрытием зависят 
товарооборот, организация торговли, 
общ ественного питания, медицинского 
обслуживания, объем бытовых услуг, 
пассажирских перевозок, густота авто
бусных линий, подвижность населения 
и размещ ение культурных учреж дений. 
Таким образом , в результате разви
тия сети подъездных и внутрихозяй
ственных дорог экономический эф ф ект 
ф орм ируется не только на производ
ственных предприятиях, но и в социаль
ной сф ер е , который следует учитывать 
при оценке экономической эф ф ектив
ности дорож ного строительства. Он 
складывается за счет уменьшения 
удельных текущ их затрат на предприя
тиях социальной сф еры , капитальных 
затрат на создание дополнительного 
числа предприятий социальной сф еры  
в м естах, не обеспеченных дорогами.

Если учитывать эф ф ект в социальной 
сф ере , то ф орм ула для расчета коэф 
фициента экономической эф ф ективно
сти капитальных вложений на развитие 
сети подъездных и внутрихозяйствен
ных дорог получит следую щ ий вид:

С тр  +  С о п + С соц .сф
[У __ I/ ___I/ '

д о р  ПС с о ц .с ф

гд е  Стр —  эко н о м и я на тр ан сп о р тн ы х р ас
ходах в связи  с п ер ево зко й  гру- 

• зов и пассаж иров в улучш енны х 
до р о ж н ы х усл о в и я х ;

С оп— со кр ащ ен и е  по терь в основном  
п р о и зво д стве , связанны х с у л уч 
ш ением  до р о ж н ы х усл о вий ; 

•̂соц.сф —  со кр ащ ен и е  те к ущ и х  и зд е р ж ек  
в социальной с ф е р е  при у л у ч ш е 
нии тр ан сп о р тн о го  о б сл у ж и ва
ния;

К д о р — капитальны е влож ен ия в с тр о и 
те л ь ств о  и р еко н стр укц и ю  д о 
рож ной се ти ;

К пс— ум ен ьш ен и е  капитальны х вл о ж е 
ний в подвиж ной со став  в связи  
с повы ш ением  ско р о сти  д в и ж е 
ния и со кр ащ ен и ем  пути  с л е д о 
вания в улучш енны х до ро ж н ы х 
у сл о в и я х ;

К соц Сф — со кр ащ ен и е  капитальны х в ло ж е
ний на п р едп р и яти ях социальной 
сф е р ы  в связи  с улучш ен и ем  
тр а н с п о р тн о го  о б с л у ж и в а н и я .

Такой подход к оценке экономиче

ской эффективности развития сети лес
ных дорог расширяет возможности 
предприятий по рациональному ис
пользованию средств на указанные це
ли и одновременно способствует их 
увеличению.

Поскольку предприятия лесного хо
зяйства широко пользую тся дорогами 
общ его пользования, проходящ ими по 
территории гослесфонда, то надо при 
проектировании и строительстве их 
учитывать технологические требова
ния, предъявляемые к лесовозным до
рогам (ширине земляного полотна, 
проезжей части, конструкции покры
тия, устройству продольных уклонов 
и т. д .) . Это избавит от необходимо
сти ограничивать или вовсе закрывать 
движение лесовозных автопоездов для 
предупреж дения преждевременного 
разруш ения дорожного покрытия.

В большинстве случаев дороги об
щ его пользования благоустроены луч
ше, чем лесные, и те предприятия, 
которые лучше других обеспечены 
ими, имеют возможность при прочих 
равных условиях добиваться высокой 
эффективности транспортных работ и 
получать дополнительный прибавоч
ный продукт. В условиях товарно-де
нежных отношений создаваемый в бо
лее благоприятных условиях, он вы
ступает в виде своеобразной формы 
денежной ренты, изымаемой в пользу 
государства. Таким образом, речь идет
о возмещ ении затрат на строительство 
и содержание дорог общ его пользова
ния, проходящ их по территории гос
лесф онда, лесных предприятий.

Для лесных предприятий и органи
заций, по территории которых про
кладываются дороги общ его пользо
вания, такой подход приемлем, по
скольку они могут предъявлять свои 
требования к качеству дорог согласно 
договорам, заключаемым с дорож но
строительными организациями, прини
мать участие в финансировании строи
тельства и ремонта дорог общего поль
зования местного значения. Доходы , 
получаемые дорожным хозяйством, 
должны покрывать все расходы на ре
монт и содержание дорог, а также 
обеспечивать прибыль.

Ф орм ы  возмещ ения затрат на строи
тельство дорог общего пользования 
могут быть разными. Например, в С Ш А, 
где сум мы средств на строительство 
и содержание автомобильных дорог 
одни из самых больших в государ
ственном б ю дж ете ,—  это налог с авто
владельцев на бензин (он покрывает 
30— 40 % всех затрат) и налоги, не 
связанные с эксплуатацией автотранс
порта (государственны е субсидии).

В условиях социализма плату за поль
зование автомобильными дорогами об
щ его пользования некоторые авторы 
[4] предлагаю т установить в зависи
мости от общей суммы затрат на строи
тельство, реконструкцию и содержание 
дорог, включив в нее расходы по ор
ганизации дорожного движения, борь
бе с ш умом и загрязнением воз
духа. Это дает возможность аккум у
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лировать (централизовать) средства на 
проведение этих мероприятий.

Износ дорожной сети зависит от ин
тенсивности движения и осевой нагруз
ки (в ряде стран она учитывается 
при отнесении расходов, связанных 
с капитальными вложениями на строи
тельство дорог, на транспортные пред
приятия), поэтому плата за пользова
ние дорогами общ его пользования 
должна быть дифференцирована по 
маркам автомобилей в зависимости 
от нагрузки на ось и годового про
бега.

П редлагаемы е мероприятия по со
вершенствованию финансирования 
строительства дорог, проходящ их по 
территории комплексных лесных пред
приятий, позволят создать необходи
мые предпосылки для ускоренного 
развития локальной транспортной ин
ф раструктур ы  и дальнейш его повыше
ния эффективности воспроизводства и 
использования лесных ресурсов в на
шей стране.
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Х Р О Н И К А  #  Х Р О Н И К А

В ГОСКОМЛЕСЕ СССР

Коллегия Государственного комитета 
С С С Р по лесу на заседании с участием 
руководителей органов управления 
лесным хозяйством сою зных респуб
лик рассмотрела Всесою зную  про
грамму по коренной перестройке 
подготовки и переподготовки квали
фицированных рабочих кадров для 
лесного хозяйства. Подчеркнуто, что 
сущ ествую щ ая система подготовки ра
бочих кадров не отвечает совре
менным требованиям, не учитывает 
состояния и перспектив научно-техни
ческого прогресса в условиях хо з
расчета и нового экономического м е
ханизма хозяйствования и сориенти
рована на подготовку малоквалифици
рованных рабочих кадров, что являет
ся серьезным торм озом  для дальней
шего развития лесного хозяйства, 
достижения высокой производитель
ности труда, повышения уровня эколо
гических и лесных знаний работников.

Коллегией утверж дена Программа 
по перестройке подготовки квалифици
рованных рабочих кадров для лесного 
хозяйства страны, в которой перво
очередной задачей признано карди
нальное улучшение качества подго
товки рабочих кадров, обладаю щ их 
высоким профессиональным м астерст
вом, мобильностью , универсаль
ностью, культурой труда, современным 
экономическим мыш лением . Персо

нальная ответственность за выполнение 
этой программы возложена на руко
водителей республиканских органов 
лесного хозяйства. Утверж дены  объе
мы подготовки квалифицированных 
рабочих кадров для предприятий и 
организаций.

Рекомендовано организовать новые 
типы учебных заведений: на базе
профтехучилищ  и лесных школ —  
лесные технические лицеи, на-*базе 
техникумов —  лесные колледж и, на ба
зе ПТУ —  техникум ы . Считать целе
сообразным создание учебных заведе
ний с контингентом учащихся 150—  
180 человек. Перейти к концу две
надцатой пятилетки в основном на 
подготовку рабочих кадров широкого 
профиля, гармонично сочетающ их на
выки нескольких профессий.

Утверж дено задание по строитель
ству новых, реконструкции и расши
рению действую щ их учебных заведе
ний в комплексе с объектами со
циальной сф еры  по подготовке рабо
чих кадров на 1991— 1995 гг.

Начиная с 1990 г. материально-тех
нические ресурсы , транспорт, обору
дование учебным заведениям респуб
лик будут выделяться целевым на
значением.

Руководителям  министерств (го с
комитетов) лесного хозяйства, респуб
ликанских лесохозяйственных объеди

нений, учебных заведений поручено 
в 1990 г.:

принять меры к увеличению мате
риальной и моральной заинтересован
ности рабочих в повышении своей 
квалификации;

создать в каждой республике экспе
риментальные школьные лесничества, 
базирую щ иеся на прогрессивных лесо
хозяйственных технологиях (деш иф 
ровка космических снимков, селек
ционная работа, генетические мини- 
центрь;, применение новейших лесо
хозяйственных машин и мини-тракто
ров, выращивание посадочного мате
риала с закрытой корневой системой 
и т. д .) ;

разработать республиканские, кра
евые, областные программы по со
вершенствованию профориентации 
молодеж и на рабочие профессии лес
ного хозяйства.

С оздать в регионах системы проф
ориентации: детский сад —  школа —
школьное лесничество —  ПТУ — техни
кум —  малая лесная академия — вуз.

Дан ряд поручений ВИПКЛХ и 
ВНИИЦлесресурсу с целью ускорения 
решения проблем подготовки квали
фицированных рабочих кадров.

21
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Лесоведение и лесоводство

У Д К  630*1 1 4.261

ДИАГНОСТИКА АЗОТНОГО ПИТАНИЯ 
СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ СОСНЯКОВ
A. Г. РЫБАЛЬЧЕНКО,
B. В. КОПЫТКОВ (БелНИИЛХ);
C. Д. БЕРГЕР (Госкомлес С С С Р )

П рим енение удобр ений  —  одно 
из радикальны х ср ед ств  повы ш е
ния продуктивности  лесов. В у сл о 
виях Белоруссии их ц елесообразно  
вносить в наиболее ценных хвой
ных средн ево зр астны х и приспе
ваю щих др ево сто ях . В данном  с л у 
чае важное значение п риобретает 
диагностика азотного  питания на
саж дений , так как одни азотны е 
удо бр ен и я н ер едко  даю т такой же 
лесоводственны й э ф ф е к т , как и 
ком плексны е [1 ]. М инеральны е 
ф о р м ы  азо та  в лесны х почвах ха
р актер и зую тся  высокой подвиж 
ностью . П о это м у об их обеспечен
ности чащ е всего  суд ят  по со о т
нош ению  у гл е р о д а  и азота в гу м у 
се и лесной п о д сти лке  [5 ].

С  целью  изучения возм ож ности  
диагностики  азо тно го  питания др е- 
востоев сосны по лесной п од сти лке  
были проведены  исследовани я в 
основных типах ср ед н ево зр астн ы х 
сосняков (в ер еско во м , м ш и сто м  и 
черничниковом ) Го м ельско й  и Ви
тебской обл. (таб л . 1).

О бразцы  лесной подстилки  по 
генети ческим  подго р изо нтам  о т
бирали в о ктяб р е  1988 г. в 25- 
кратной повторности ш аблоном  
площ адью  0,1 м ' (2 5 X 4 0  см ). А гр о 
хим ические свойства ее о п р е д е л я
ли общ еприняты м и м ето д а м и  с 
прим енением  коло р им етр ии , ф о 
том етр и и , три ло но м етр и и  [4 ], на
личие азота —  по К ъ ельд алю , се 
ры —  по М очаловой [13].

М инерализация опада во всех ти
пах сосняков со п р о во ж дается  сни
ж ением  со дер ж ан и я ф о сф о р а , 
кальция, м агния и серы  в нижних 
подгоризонтах лесной подстилки  
по сравнению  с Ап, что указы вает 
на слабую  подвиж ность данны х 
элем енто в . Количество  общ ей зо
лы, наоборот, увеличивается 
(таб л . 2). Э то  связано с тем , что 
нижний слой в значительной сте п е 

ни см еш ан  с м инеральны м и части
цами почвы, на поверхности кото 
рой он зал е гае т . Вы сокой подвиж 
ностью  о тли чается калий. П о это м у 
его  со дер ж ан и е по п одго р и зо н 
там  б о лее  выравнено по сравне
нию с др уги м и  хим ическим и эл е 
м ентам и . А нали з лесной п о дсти л
ки в указанны х типах леса выявил, 
что сам ая больш ая д о ля из пита
тельны х элем енто в  п р ихо дится на 
азот.

По м ер е  м инерализации органи
ческого  вещ ества подстилки  в ней 
сн иж ается со дер ж ан и е у гл ер о д а , а 
азо та  во зр астает . Зольны й состав 
ее  сущ ественн о  о тли чается  от та
кового  показателя  у опада и вало
вого состава почвы. Он во м ногом  
о п р ед е л яется  пор одны м  составом  
ф и тоц ен озо в , но го р а зд о  тесн ее  
связан с эдаф и чески м и  условиям и 
п лод ор од и я и влаж ности почвы [2].

П оэтом у м акси м альное количество 
о бщ его  азота отм ечено в лесной 
под сти лке  сосняков черничнико- 
вых (см . таб л . 2).

А зо т  чаще всего находится в пер
вом м и н и м ум е среди  питательны х 
элем енто в , так что продуктивность 
д р ево сто ев  сущ ественно  зависит 
от его  со дер ж ан и я в почве. Кор- 
реляционно-регрессионны й ана
лиз данны х содерж ания общ его 
азота в ниж нем сло е  лесной под
стилки  (А о + А о ) средневозрастны х 
сосняков показал , что прям оли
нейная корреляционная связь м е ж 
д у  со дер ж ан и ем  общ его  азота 
( т )  и высотой насаж дений (а ) с р е д 
няя (ко эф ф и ц и е н т корреляции
г =  0,51 ± 0 ,1 8 ) . О на вы раж ается
уравнением  а =  1 7,35 +  0 ,6 3 т . Это 
о б ъясняется тем , что в вы сокопро
дуктивны х лесах бо лее  интенсив
ное образование до ступ ны х ф о р м  
азота м о ж ет со пр о во ж даться  и бо
лее  активным потреблением  их 
развитой корневой си стем о й . В р е
зультате  общ ее со дер ж ан и е  его  в 
почве остается  невы соким . При за
болачивании почв, наоборот, про
исходит накопление азота в лесной 
подсти лке , однако  усвояем ость

Таблица 1
Лесоводственно-таксационная характеристика сосновых насаждений

Т и п  л е с а  ( с о с н я к )  
и у с л о в и й  п р о и з 

р а с т а н и я

С р е д н и е

№  
п р .  п л . С о с т а в В о з р а с т ,

л е т в ы с о т а , д и а м е т р ,
с м

П о л н о т а З а п а с ,
м 3/ г а

В е реско вы й *, A j

М ш исты й*

Ч ерничниковы й**, В.з

21 8С 2Б 59 20,9 24,5 0,63 232
T9 9С1Б 77 Тз~7 7  5/Г 0> 9 Т б Т
34 59 18,1 20,7 0,63 188

Ю С —
20 55 15,8 16,4 0,74 193
36 58 18,8 20,6 0,64 204_ То ж е _ ---- ---- ---- __
30 44 12,9 18,2 0 ,78 166
24 48 18,4 20,4 0,81 253
27 44 16,9 21,6 0,83 235
25 58 21,7 22,0 0,71 270
28 44 77^2 21~5 0Д 2 243
26 59 21,7 26,0 0,70 265
29 59 Т9~4 У м 0/77 234
23 58 22,7 25,2 0,81 322_ Ю С , е д . Б — ---- ---- --- ----
22 58 20,6 29,2 0,77 276
31 Ю С 44 17,9 15,8 0,79 244
32 Ю С , ед . Б 53 7 ^ 8 17,1 о7бб 198
35 49 19,5 19,5 0,69 137

То ж е
33 58 18,3 19,7 0,64 200

Класс бо н и тета  в ч и с л и те л е —  I I ,  в зн ам ен ате ле  - 
Класс б о нитета  в ч и с л и те л е —  I, в з н а м е н а те л е —  I I .

III.
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Состав лесной подстилки в средневозрастны х сосняках (%  абс. сухого вещества)
Таблица 2

З о л а
С N Р К C a  M g S

_ о б щ а я ч и с т а я

Вересковы й
8,53 1,85 38,5 0 ,84 0 ,09 0 ,13 0 ,23 0 ,12 0,11 45,8

46,89 7793 34,2 Т + Г  0^08 о/ГГ 0+ 7 + 0 8 + 0 9 ЗЗТ2
9,77 1,82 34,1 0 ,78  0,11 0 ,15 0 ,20 0 ,06 0,14 43,7

38,89 + Н 3 5 + 0/95 + 0 8  
М ш и сты й

+ U 0 ,14 0,04 + 0 9 3 7+

14,10 2,60 37,7 1,01 0 ,12 0 ,14 0 ,32 0,1 2 0,11 37,3
3 4 ,7 8 2,70 30/7 + Г Г  0 ,08 0 ,12 0 ,28 + Г о + Т о 26/7
13,37 3 ,00 36,4 0 ,98  0 ,09 0 ,16 0 ,37 0,1 7 0,11 37,1
41,97 3 ,15 3 2 + + 0 3  0 ,07 

Ч е р н и ч н и к о в ы й

+ М о + Г + Г о + Г о 3 U

1 5,07 2,55 36,7 1,06 0 ,10 0 ,18 0 ,17 0 ,13 0,12 34,6
43,55 + 4 ? 2+3 + 2 8  0,07 + 1 + 0 ,15 + 0 8 + + 22/9
17,13 3,00 37,1 1,11 0 ,09 0 ,15 0,21 0 ,14 0,16 33,3
30^44 2,74 2+ 6 + 2 4  0 ,08 о/Гз 0 ,13 + 0 7 0 J 5 22,3

П р и м е ч а н и я :  1. З д е с ь  и в таб л . 3 аналитические  данны е —  с р е д н е е  а р и ф м е ти ч е ско е  из п о казателей  трех пробных площадей.
2. В чи сли теле  —  п о дго р и зо н т А ' , в зн ам е н ате л е  —  А ).

элем ен та  др ево сто ям и  плохая. 
П рям олинейная кор реляц ионная 
зависим ость м е ж д у  со д ер ж ан и ем  
NPK (р ) в нижних п одго р и зо нтах  
лесной подстилки  и вы сотой со 
сняков (а ) такж е ср е д н яя  (ко эф - 
ф и ц ент кор реляции г = 0 ,52 +  0 ,19 ). 
Ее м ож но представить  уравнением  
а = 1 7 ,2 9 + 0 ,5 7  р.

В качестве п оказателя  био хи м и 
ческих процессов в лесной п о д 
сти л ке , приводящ их к обр азо ва
нию усво яем ы х ф о р м  азота , м о ж 
но использовать отнош ение у гл е 
рода к азо ту . П ринято  считать, что 
чем м еньш е C :N , тем  лучш е азо т
ное питание др ево сто ев  и лучш е их 
рост [5 ]. М атем атическая  о б р аб о т
ка полученны х аналитических д ан 
ных показала о братную  ко р р е л я
ционную  связь м е ж д у  отнош ени
ем  C : N  (с ) в п одго р и зо нтах  А о + А о  
и вы сотой насаж дений (а ), которая 
является  б о лее  тесной (к о э ф ф и 
циент корреляции г =  — 0 ,6 9 ± 0 ,1  3), 
чем  для  азо та . О на вы раж ается 
уравнением  а = 5 3 ,9 9 — 1,24 с.

Д исперсионны й анализ по C :N  
в нижних п одгоризонтах показал , 
что наим еньш ая сущ ественн ая р аз
ница Н С Р о5 = 2 ,2 , точность анали
зов Ss =  4 ,8 % . Различия по C :N  
до сто вер ны  м е ж д у  классам и бони
те та  изучаем ы х типов н асаж де
ний.

О тсю д а  с л е д у е т , что при C :N  в 
нижних п одго р и зо нтах  лесной под
стилки  (Ао +  Ао) м енее  27 п р о д ук
тивность сосняков о п р е д е л яе тся  I 
классом  бонитета (они хорош о 
обеспечены  азо том  и почти не нуж 

даю тся  во внесении азотны х уд о б 
р ений ); при C :N , равном 27— 3 3 ,—
11 классом  (обеспеченность  азо том  
ср е д н яя , н уж даю тся  в азотны х у д о 
б р ен и я х ); при C :N  б о лее  33 —  I I I  
(о б еспечен но сть  азотом  слабая, 
сильна потребность  в азотны х у д о 
б р ен и ях ). П олученны е р езульта ты  
нельзя  относить к п одстилкам  ле
сов с начальными стади ям и  забо
лачивания, тем  б о лее  заболочен
ных [5 ].

У казан но е отнош ение п р и м е
нимо для оценки питания со сно 
вых д р ево сто ев  азо то м  в тех с л у 
чаях, ко гда  оно п р еи м ущ ествен но  
зависит от со дер ж ан и я  данного  
эл е м е н та  в лесной п о д сти лке  и 
почве. Если ро ст насаж дений оп
р е д е л я е тся  иными почвенными 
ф акто р а м и  (влаж н ость , аэрация, 
н ед о стато к  д р уги х  питательны х 
эл е м е н то в ), использование C :N  
м о ж е т привести к неправильны м  
р асчетам .

По данны м  таб л . 2, в ниж нем  
сло е  лесной подстилки  (А о + А о ) со
сняка черничникового C :N  равня
е тся  22,3 , что говорит о хорош ей

обеспеченности  древостоя азотом, 
а его  вы сота соо тветствует всего 
лиш ь 11 классу  бонитета. С ледо
вательно , рост сосняка лимитиру
ется  не азо то м , а каким-то дру
гим  ф акто р о м .

С тепень  р азло ж ения лесной под
стилки  и ее  запасы зависят от типа 
леса , состава насаж дений, харак
тер а  у хо д а  в них, влажности поч
вы, м етео р о ло ги ч ески х условий 
(таб л . 3 ). Наибольш ий запас в со
сн яке  черничниковом (96,4—
105,8 т / га ) , в м ш истом  и вереско
вом —  значительно меньш е (со
о тветственно  46 ,8— 52,2 и 25—
28,4 т / га ) , что указы вает на интен
сивное р азло ж ение ее в данных 
условиях произрастания. В сосня
ках м ш исты х это  способствует бо
лее  полном у обеспечению  их азо
том  и зольны м и элем ентам и, в 
р е зул ь та те  продуктивность часто 
хар а ктер и зуется  I классом  боните
та . Н ед о стато к  влаги в почвах сос
няков вересковы х зам едляет про
цесс»! разло ж ения , питательный 
р е н Л м  др ево сто ев  ухудш ается, 
про дукти вн ость  их ниже ( I I  и II I  
классы  бо ни тета).

Таблица 3

Запасы лесной подстилки в средневозрастны х сосняках различного типа и класса бонитета

П о д г о р и з о н т В е р е с к о в ы й М ш и СТЫЙ Ч е р н и ч и к о в ы й

П ОДСТИЛКИ
11 I I I 1 11 1 11

7 ,6 4 -0 ,3  6 ,8 ± 0 ,4  8 ,5 ± 0 ,3  9 ,8  +  0 ,3  15,3 +  0,6 13,7 +  0,7
А » 21 27 16 21 16 13

20,8  +  0 ,7  18,2 +  0 ,6  43,7  +  0 ,8  37 ,0  +  1,6 81,1 ^ 5 ,2  92,1 + 5 ,6
А < + А о 84 79 84 87

П р и м е ч а н и е .  В ч и сли теле  —  запасы  (а б с . су х о е  вещ ество ), т / г а ; в знам енателе —  % .
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У Д К  630*237 .4 :630*5

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИИ 
НА РОСТ ОСУШЕННЫХ СОСНЯКОВ

М асса подстилки  по подгоризон- 
там  р асп р ед ел яется  так : At ,  —  13—  
27, А о+ А о  (нижний слой ) —  73—  
87 % общ его  запаса . Н арастание 
увлаж нения почв в р яду  сосняки 
вересковы е —  м ш исты е —  чернич- 
никоЕые со п р о во ж дается  увел и че
нием его . Зам етно й  связи запасов 
подстилки  с производительностью  
д р ево сто ев  не обнаруж ено .

И сследованиям и установлено , 
что C :N  в ниж нем подго р и зо нте  
п одстилки  (А о + А о ) м ож но исполь
зовать д л я  диагностики  азотного  
питания ср едн ево зр астны х со сн я
ков. Если оно м енее 27, насаж 
дения хорош о обеспечены  азо 
то м , при 27— 33 —  ср е д н е , более 
33 —  слабо . Но указанная зави
сим ость  наб лю дается  только  в той 
части эко ло ги ческо го  р яда , где  о т
сутс тв уе т  сильное о тр иц ательное 
влияние на рост дер евьев  иных 
почвенных ф акто р о в  (влаж ность , 
аэрация, н едо статок  д р у ги х  пита
тельны х эле м е н то в ). Ры хление л ес
ной подстилки  и почвы, внесение 
м инеральны х удо бр ен и й  и извести 
в значительной степени  улучш аю т 
реж им  питания д р ево сто ев  и по
выш аю т их п р о дукти вн ость . При 
проведении данны х м ер о пр и яти й  в 
сосняках вересковы х, им ею щ их 
малый поглощ аю щ ий ко м п лекс , 
нео бхо дим о  контролировать  коли 
чество вы свобож даю щ егося азота 
и зольны х элем енто в , чтобы оно 
не превыш ало потребности  д р е 
весного  биоценоза. Иначе м о гут  
произойти невосполним ы е потери 
в р е зул ьта те  вымывания инф иль- 
трационны м и водами за пр еделы  
кор нео би таем о го  слоя почвы, ко
торы е отр ицательно  повлияю т на 
питательны й реж им  др е во сто я .
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Карельского филиала АН С С С Р )

В К ар ельско й  А С С Р  осуш ено  более 
700 ты с. га болот и заболоченны х 
лесов . Значительную  часть их со 
ставляю т насаж дения сф агн овы х и 
кустар ничко во -сф агно вы х типов 
леса , пр о и зр астаю щ и е на почвах с 
низким  потенциальны м  п лод ор о 
д и е м , а такж е верховы е б олота  с 
то р ф ян ы м и  почвами верхового  и 
вер хо во -п ер ехо дно го  типа.

Л есо во дственн ая эф ф е кти вн о сть  
ги др о м ели о р ац и и  таких участков 
невы сокая (к ул ь тур ы  сосны , со з
данны е на верховы х б о ло тах , ха
р а ктер и зую тся  слабой приж ивае
м остью  и плохим  р о сто м ). О сн о в
ным способом  увеличения ее  м о 
ж ет бы ть прим енение м и н ер аль
ных удо бр ен и й . В Ф и н лян д и и , 
близкой  к Карелии по естественно- 
гео гр а ф и ч ески м  усло ви ям , у д о б 
рения ш ироко  исп о льзую тся  для 
повыш ения п р о дукти вности  лесов 
на осуш енны х зе м л ях . В р е сп уб 
лике ж е эти работы  про во дятся  
пока в опы тно-пр оизводственном  
м асш таб е .

Д л я  о пр еделен и я  потребности  
д р евесн ы х растений в до по лн и 
тельно м  м и нер альном  питании 
п р и м еняется  м е то д  хвое-листовой 
диагн ости ки . Н еко то р ы е учены е 
р е ко м е н д ую т сосняки  на о суш ен 
ных почвах подкар м ливать  при со
держ ании азо та  в хвое 1,2— 1,3 % , 
ф о сф о р а  —  0 ,14— 0,17 , калия —  
0,35— 0,4 %  [3]. Химический анализ 
64 образцов ее в ср ед н етаеж н о й  
п одзо н е  показал , что в о суш ен 
ных то р ф ян о-б о ло тны х почвах в 
зависим ости  от условий п роизра
стания концентрация азота ко леб 
лется  в п р ед елах  0 ,95— 2 % , ф о с 
ф о р а  —  0 ,105— 189, калия —  0 ,37—  
0 ,84 % (в р асчете  на абсолю тно  
сухую  м а ссу ). Наибольш ая о б есп е
ченность азо том  сосны вы явлена на 
п ер ехо дн ы х и переходно-низинны х 
то р ф ян ы х почвах (в ср е д н ем  —
1,57 % ), ф о сф о р о м  и калием  —  на 
то р ф ян и сты х  с б ли зки м  залеган и 
ем  м и н ер ально го  гр ун та  (0 ,152  и
0 ,59 % ), низкое со дер ж ан и е  эл е 
м ентов питания отм ечен о  в вер хо 
вых то р ф ян ы х почвах (с о о тв е тс т
венно 1,21; 0 ,134 и 0,51 % ) [1 ].

Сравнение результато в  хим иче
ско го  анализа хвои с приведенны 
ми выш е показателям и  говорит 
о то м , что насаж дения на осуш ен
ных верховы х тор ф ян ы х почвах 
н уж д аю тся  в ф о сф о р н ы х и азотны х 
у д о б р ен и ях , на переходны х о б ед
ненны х —  в ф о сф о р н ы х , на тор- 
ф ян и сто -глеевы х —  в первую  оче
р едь  в азотны х. Эти выводы со
гла сую тся  с данны м и, полученны
ми в др уги х  регионах страны .

С  целью  изучения влияния м ине
ральны х удобр ений  на рост сосны 
в ср едн етаеж н о й  подзоне р еспуб 
лики были залож ены  сем ь опытных 
участков (общ ая площ адь —
13,8 га ). У до б р ени я вносили через 
10— 20 лет после осуш ения в е с те 
ственны е сосняки  и сосновы е куль
тур ы  (во зр аст —  20— 40 л е т ). Испы
тывали удобр ения различного со
става —  ф о сф о р н о е  и полное 
(N P K ). При установлении д о з учи
тывали р еком ендац ии  финских 
учены х [3 ]. В качестве азотного 
удо бр ен и я  прим еняли  ам миачную  
се л и тр у , калийного  —  хлористы й 
калий , ф о сф о р н о го  —  двойной су
п е р ф о сф а т  и апатит-ш таф ф ели то - 
вую  р уд у  (А Ш Р ) . П оследняя полу
чена путем  разм ельчения отходов 
К о вдо р ско го  ГО К а , образую щ ихся 
при добы че и обогащ ении ж е л е з
ных РУД , со д ер ж и т ф о сф о р а
15,5 % , кальция —  22, магния —  
6 % [2 ].

П о д ко р м ка  п р еж де всего сказы 
вается на изм енении ассим иляци
онного аппарата, что вы раж ается в 
увеличении сы рой м ассы  100 пар 
хвоинок и длины  хвои. Эти пара
м етр ы  особенно возрастаю т на 
второй год  после внесения уд о б 
рений . А нализ влияния удобрений 
р азличного  состава на рост сосны в 
кустарничково-сф агновом  типе ле
са , пр о и зр астаю щ ем  на тор ф яной 
почве вер хово-переходного  типа, 
п оказал , что прим енение одного 
ф о сф о р н о го  (Рюо) м енее э ф ф е к 
тивно , чем полного  (N?-,Pi,ioK7r, по 
д . в .).

С уха я  м асса 100 пар хвоинок 
20— 40-летних дер евьев  под влия
нием ф о сф о р н о го  и полного уд о б 
рений возросла на второй год со 
о тветственно  в 2 и 3 ,3 раза . Уве
личение прироста в вы соту и по
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Рост сосны в осушенном кустарничково-сф агновом  типе леса в зависимости от состава
и вида удобрений

Таблица 1

Ва р и а н т  опы та
С р е д н и й  п е р и о д и ч е с к и й п р и р о с т

в в ы с о ту ,  см по д и а м е т р у ,  см по зап а с у ,  м 3/ га

К о н т р о л ь 2 6 , 6 / 1 0 0 0 , 3 7 / 1 0 0 1 , 2 6 / 1 0 0
Р ( А Ш Р ) 2 8 , 7 / 1 0 8 0 , 3 3 / 8 9 1 , 8 2 / 1 4 4
Р ( С ) ю о 2 6 , 9 / 1 0 1 — 1 , 8 7 / 1 5 1
N 7 тР (  А  Ш  Р ) i 11 . К  - 5 3 6 , 0 / 1 3 5 0 , 4 0 / 1 0 8 2 , 5 2 / 2 0 0
N 7 5 Р (  С  ) | о о К  7 5 3 7 , 3 / 1 4 0 0 , 4 3 / 1  16 2 , 4 2 / 1 9 2

П р и м е ч а н и е .  В зн ам е н ате л е  указан  %  к ко н тр о л ю .

Таблица 2
Рост сосны (20— 40 лет) в разных условиях за период действия удобрений

Р а с с т о я - С р о к С р е д н и й
д е й с т в и я В а р и а н т  о п ы т а

п е р и о д и ч е с к и и
( с о с н я к ) м е ж д у у д о б р е  п р и р о с т  в

к а н а л а - н и й ,  л е т в ы с о т у ,  с м

К устар н и ч ко во -сф агн о вы й  на т о р ф я 
ной почве вер хо во го  типа

О со ко во -сф агн о вы й  на то р ф я н и сто - 
глеево й  почве на глине

40

115

90

90

К ул ь тур ы  на о б едненн ой  то р ф я н о й  150 
почве п ер ехо дн о го  типа

160

150

10

7

7

3

3

3

N Р К

N ;  . Р 11 и I К  7 5

N А Ш Р  К 

N Р К

N Р К

N | Р К

N1 со Р1 jr. К” ,

22,8  [1 6 6 ]
13,3 

37,5  (1 4 1 ) 
26̂ 6 

41,8  (1 1 1) 
3 9 J  

38,0  (1 0 0 ) 
37̂ 9 

35,4 (1 1 5 )
30,9 

42 ,8  (1 1 2 ) 
38̂ 3 

23,7 (136 ) 
17?4

П р и м е ч а н и я :  1 . В  числителе  —  опытный вариант, в зн ам е н ате л е  —  ко н тр о л ь , в ско б 
ках —  % к ко н тр о л ю . 2. В к у л ь ту р а х  бо р о зд ы  распо лагали сь вдо ль и по перек полосы .

д и а м етр у  пр о и схо ди ло  м е д л е н 
нее, м акси м ум  его  пр и хо ди лся  на 
третий  —  четверты й год  после под
кор м ки . К это м у  врем ени прирост 
в вы соту в вариантах с внесением  
ф о сф о р а  повысился на 10— 23, а с 
полным уд о б р ен и ем  —  на 80—  
100 % по сравнению  с кон тр о лем  
[2 ]. И спользование только  ф о с 
ф о р н ы х удобр ений  сниж ает с о д е р 
ж ание азота и калия в р астени ях , 
что св и д етел ьствует  о несбаланси
рованности м инер ального  питания 
в насаж дени ях . П олож ительное 
влияние полного  удо бр ен и я на 
хвою и прирост дер евьев в этих 
условиях со хр аняю тся  в течение
1 0 лет .

О собенно  зам етны  различия 
м е ж д у  опы тны м и вариантами при 
анализе ср едн и х периодических 
приростов за указанны й период в 
со сн яке  кустарничково-сф агновом  
(таб л . 1). Так, при внесении о д 
ного ф о сф о р а  в виде двойного  
су п е р ф о сф а та  и р уд ы  (А Ш Р ) при
рост по запасу во зр астает в 1,4—  
1,5, а полного удо бр ен и я —  в 1,9—
2 раза по сравнению  с ко н тр о лем . 
Д ополнительны й прирост (за  счет

полной п о д ко р м ки ) составил почти 
12 м 3/га . П рим ерно  одинаковы е 
р езульта ты  получены  при п р и м е
нении в качестве ф о сф о р н о го  у д о 
брения р уды  и су п е р ф о сф а та  (в 
вариантах с использованием  как 
о д н о го  ф о сф о р а , так и N PK).

В о здей стви е  А Ш Р  на рост сосны 
на то р ф ян ы х почвах по лесовод- 
ственной эф ф екти вн о сти  в основ
ном тако е  ж е , что и с у п е р ф о с ф а 
та. Э то  говорит о то м , что источ
ником  ф о сф о р а  м о гу т  служ и ть  и 
п р и м еняться  на осуш енны х зем лях  
о тхо д ы , о б р азую щ и еся  в бо ль
ш ом  коли честве при добы че и обо
гащ ении ж елезн ы х р уд  и накапли
ваю щ иеся в настоящ ее врем я в 
виде отвалов . При сущ ествую щ ей  
нехватке  м инер альны х удобр ений  
использование их в лесно м  хо зяй 
стве  м о ж е т дать о щ утим ы й э ф ф е к т  
в виде до по лн и тельно го  прироста 
др евеси н ы .

П о д ко р м ка  насаж дений путем  
сплош ного  п овер хностного  внесе
ния полного  удо бр ен и я в д о зе
N 7S— 100Р Ю0— 125К 75 К Г  (П О  Д . В . )  О К З -
зы вает неодинаковое влияние на

рост сосны (табл . 2). Наибольш ее 
увеличение прироста в высоту 
наб лю дается  при интенсивном о су
шении (расстояние м еж ду канала
ми —  40 м ). О днако  из-за бедности 
почв (зольность  тор ф а —  1,5 —  
1 , 8 % )  средний периодический 
прирост за 7 лет здесь  составил 
лиш ь 22,8 см , на верхово-пере- 
ходной тор ф ян ой  почве (зольность 
то р ф а  —  3 , 2 % )  при расстоянии 
м е ж д у  каналами 1 1 5 м за 10 лет —  
37,5 см , хотя степень его уве
личения и ниж е, чем на преды 
д ущ е м  участке . При удалении 
о суш ителей  д р у г  от д р уга  на 1 1 5 м 
прирост сосны  в высоту в прика- 
навной зоне на третий год после 
внесения полного удобр ения на 
40 % больш е, чем посередине 
полосы . Э то  сви детельствует о 
значительной зависим ости р езуль
татов подкорм ки  от интенсивности 
о суш ения. Н епрем енны м  условием  
получения хорош их результатов 
при внесении минеральны х уд о б 
рений является обеспечение необ
ходим ой степени осуш ения. Только 
при создании благоприятного  вод
ного реж и м а в почве м ож но ож и
дать м аксим альной отдачи от них. 
В процессе наблю дений выясни
лось , что в со сняке кустарничко- 
во-сф агновом  на верхово-переход- 
ной тор ф ян о й  почве лесоводствен- 
ная эф ф е кти вн о сть  внесения уд о б 
рений была бы выше при сгущ е
нии сети  каналов до 50— 60 м.

М ало эф ф екти вн а  подкорм ка 
N PK сосняков осоково-сф агновы х 
на плодор одны х тор ф янисто-гле- 
евых почвах на глине. Лишь в пер
вые 2 года происходит небольш ое 
увеличение парам етров хвои, но 
это  почти не сказы вается на при
ро сте  дер евьев в вы соту. Д ей 
ствие удобрений прекращ ается на 
четверты й —  пятый го д , что, воз
м ож но , связано с б ы стры м  вы мы
ванием их в данны х условиях. 
П рим енение удобр ений здесь  не
целесо о бр азно .

В 20-летних культур ах сосны, 
созданны х по пластам  на обеднен
ном п ер ехо дн о м  болоте  при под
готовке почвы б ороздам и  вне
сение полного удобр ения оказало 
п олож ительное влияние на их рост. 
М аксим альная разница в приросте 
в вы соту м е ж д у  удобренны м и уча
сткам и  и кон тр о лем  отм ечалась на 
третий  год и составила при по
перечном  располож ении борозд 
на м еж канавны х полосах 18, при 
п родольном  —  56 % .

И звестно, что продольны е бо
р о зд ы , пролож енны е параллельно
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^глубоким каналам и им ею щ ие, 
как-.правило, больш ую  п р о тяж ен 
ность, "хуж е  вы полняю т в о д о р е гу
ли р ую щ ую  роль, чем поперечны е. 
П о дко р м ка  полным уд о б р ен и ем  
лесны х культур  в первы е годы  
как бы ком пенси р ует влияние 
м енее  благоприятного  водно-воз- 
душ но го  реж им а в почве. О дн ако , 
несм о тр я на сильное увеличение 
прироста (в ср едн ем  на 36 % ) ,  в 
абсолю тном  вы раж ении он о стае т
ся го р аздо  ниж е, чем на участ
ках с поперечны м р асполож ением  
б о р о зд .

Таким о бразом , наиболее ц е л е 
сообразно  в Карелии прим енение 
м инеральны х удо бр ен и й  на о су
ш енных то р ф ян ы х почвах ср е д н его  
плодор одия (сосняки  кустарничко- 
во-сф агновы е на вер хо во -п ер ехо д- 
ных почвах). М аксим альны й лесо- 
водственны й э ф ф е к т  в этих у сл о 
виях оказывает полное уд о б р ен и е

У Д К  6 30 *2 37 .4 :6 30 ’ ! 14

Е. ▲. ЛЕБЕДЕВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
(БелНИИЛХ)

Практика применения минеральных 
удобрений в лесах разного состава и 
возраста в последние 15— 20 лет пока
зала, что с их помощ ью, в первую 
очередь азотных, лесное хозяйство мо
жет успешно решать проблему повы
шения производительности каж дого 
гектара лесных зем ель. Так, в приспе
вающих и спелых хвойных насаждениях 
Белоруссии внесение азотных туков в 
дозах 150— 200 кг/га  д. в. позволяет 
увеличить текущий прирост на 15—  
30 % , дополнительно получить в тече
ние 5— 6 лет от 1 5 до 20 м'*/га стволо
вой древесины. Чистый доход  от про
ведения этого мероприятия —  
50 р уб ./га . О днако отдача азотных ту 
ков еще небольшая —  примерно 50—  
70 % возможного [2 ]. Основные при
чины снижения эффективности удобр е
ний —  нарушение технологии, сроков 
и доз внесения, игнорирование слож ив
шихся агрометеорологических усло
вий, что и ведет к потерям азота. 
Поэтому надо так организовать работы, 
чтобы минеральные удобрения не
только не загрязняли окружаю щ ую  
среду, но и улучшали ее. Необхо
димо дальнейшее соверш енство
вание технологии внесения их,
при которой исключались бы не-

(N P K ). В качестве ф о сф о р н о го  
м о гу т  бы ть использованы  А Ш Р , 
о тхо д ы , получаем ы е при добы че 
и обогащ ении ж елезн ы х РУД- 
П лощ ади , предназначенны е для 
п о дко р м ки , до лж ны  быть в д о ста 
точной степени  осуш ены .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Корчагина М. П. К оценке обе
спеченности элементами минерального 
питания сосняков на осушенных тор
фяны х почвах.—  В кн.: Исследование 
лесных почв Карелии. Петрозаводск, 
1987, с. 154— 165.

2. Морозова Р. М., Медведева В. М., 
Ионин И. В. и др. Эф ф ективность 
использования апатит-ш таффелитовой 
руды в лесных насаж дениях.—  В кн.: 
Болотные биогеоценозы и их изм ене
ние в результате  антропогенного воз
действия. Л ., 1983, с. 115— 148.

3. Паавилайнен Э. Применение ми
неральных удобрений в лесу. М .,
1983. 92 с.

ж елательны е последствия, повыша
лась бы окупаемость.

Газообразные потери азота. Приме
нение минеральных удобрений в лесу 
имеет свои особенности, являющиеся 
хледствием  своеобразной экологичес
кой обстановки, создаваемой древес
ными растениями. Во-первых, в боль
шинстве случаев приходится пользо
ваться способом поверхностного вне
сения туков, так как заделка их в 
почву под пологом древостоя сильно 
затруднена технически из-за неизбеж 
ного повреждения корневых систем  д е
ревьев, что мож ет привести к различ
ным заболеваниям и снижению устой
чивости к фито- и энтомовредите- 
лям . Во-вторых, срок действия удобр е
ний на многолетние растения доволь
но продолж ительный (до  нескольких 
л ет), потому немаловажное значение 
им еет выбор дозы  и формы удобре
ния.

Следовательно, отрицательными м о
ментами в технологии удобрения лес
ных объектов являются поверхностное 
внесение минеральных туков и отно
сительно высокие одноразовые дозы . 
Поверхностное внесение азотных удоб
рений под пологом леса сопровож да
ется улетучиванием азота в атм о сф е
ру в основном в ф орм е аммиака 
(5— 20 %  внесенной дозы ). Газообраз
ные потери в виде окислов обычно 
незначительны. М аксимальные отм ече

ны при внесении мочевины, минималь
н ы е —  аммиачной селитры [1, 10, 12,
14, 15].

Величина газообразных потерь 
азота зависит от погодных усло
вий, в частности от температуры воз
духа в момент внесения и в течение 
первой недели после рассева азотных 
удобрений [10, 14]. Так, при тем пера
туре лесной подстилки 6 °С  из мочеви
ны улетучивалось 12 % его , при 23° —  
22 % . М еньше всего связаны с тем пе
ратурой потери азота из аммиачной 
селитры . При температуре лесной под
стилки 8 °С  из нее улетучивается око
ло 7 % азота, при 22° —  4 % дозы.

Зам етного  снижения газообр аз
ных потерь азота в ф орм е аммиака 
можно достичь, смешивая мочевину с 
хлорсодержащ ими туками или (Супер
ф осф атом . По нашим данным [11], при
менение смеси (75 %  азота в виде мо
чевины и 25 % —  хлористого аммония) 
позволило сократить потери аммиака 
по сравнению с чистой мочевиной на 
5 кг/га , или на 32 % . То же самое 
наблюдается при внесении мочевины с 
суперф осф атом  или хлористым ка
лием [15]. Например, в результате 
смешивания карбамида с гранулиро
ванным суперф осф атом  перед внесе
нием в почву потери азота в форм е 
аммиака снижались при весеннем сро
ке с 20,9 до 12, осеннем —  с 19,9 до
1 3,9 % дозы.

Вымывание азота из почвы. По сред
негодовому количеству осадков (540— 
700 мм) большая часть территории 
Белоруссии относится к зоне доста
точного увлажнения и только южная и 
юго-восточная —  неустойчивого. Поэ
том у в республике преобладает про
мывной тип водного режима почвы, 
имеющий некоторые особенности. 
Здесь не наблю дается постоянного 
нисходящ его тока влаги с просачива
нием ее до грунтовых вод. Условия 
сквозного промачивания почвенного 
слоя создаю тся, как правило, лишь вес
ной во время снеготаяния и частич
но в дождливую  осень. Песчаные и 
супесчаные лесные почвы обладают 
хорошей инфильтрацией. Поверхност
но внесенные азотные удобрения пос
тепенно растворяются и вместе с ат
мосферны ми осадками мигрируют 
вниз по почвенному профилю . Сквозь 
60-сантиметровую толщ у просачи
вается до 8 % объема атмосферных 
осадков, в которых содержится 10— 
20 %  азотных удобрений [7, 9, 16].

Степень вымывания азота с инфиль- 
трационными водами зависит от ф ор
мы и доз применяемых азотных удоб
рений, способов их внесения, механи
ческого состава почвы, возраста насаж
дения, погодных условий в период вне
сения и в последую щ ем после рас
сева туков.

Исследования БелНИИЛХа показали, 
что менее подвижным является азот 
мочевины, наиболее мобильным —  ам
миачной селитры . Так, при внесении 
карбамида в дозе 200 к г/г  а д . в. под 
полог 70-летнего соснового насажде
ния вымывание минерального азота

УДОБРЕНИЕ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 
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инфильтрационными водами состави
ло 27 кг/га , тогда как аммиачной се
литры в такой ж е дозе за 3 года —  
44 кг/га  [7]. Аналогичная законом ер
ность отмечена на суглинистых поч
вах в ельнике кисличниковом. При 
внесении карбамида в дозе 200 кг/ 
га д . в. инфильтрационными водами 
выщелачивалось около 6 кг/га  азота, 
а аммиачной селитры (в такой ж е до 
зе ) вымывалось 15 кг/га  [9].

Непропорционально возрастает сте
пень вымывания питательных веществ 
из почвы при осеннем сроке вне
сения аммиачной селитры в лесные 
насаждения. В сосняках и ельниках на 
почвах легкого гранулометрического 
состава, удобренных с осени аммиач
ной селитрой в дозе 200 к г/г  а д. в., 
в течение года на глубину 50 см про
никает до 75 % внесенного азота. 
[13]. Размер этих потерь в основном 
зависит от количества осадков, их расп
ределения, механического состава и 
физических свойств почвы, трудно под
даю щ ихся регулированию .

Коэффициент использования азота. 
Улетучивание азота в атм осф еру и вы
мывание его с инфильтрационными 
водами снижаю т коэффициент исполь
зования азотных туков главной лесо
образую щ ей породой. Э тот показатель 
для деревьев основного яруса за
висит от ф орм ы  тука и сроков его 
внесения. Так, при применении ам
миачной селитры весной в 70-летних 
сосновых насаждениях он составляет 
около 50, карбамида —  40— 42 % за 
счет значительных газообразных по
терь азота в ф орм е аммиака. Очень 
резко снижается коэф ф ициент исполь
зования азота при осеннем сроке под
кормки аммиачной селитрой. Так, при 
внесении аммиачной селитры под по
лог леса в третьей декаде сентября —  
первой декаде октября он уменьш ил
ся до 32 % , что объясняется боль
шими потерями азота в осенне-весен- 
ний период.

Загрязнение поверхностного стока 
соединениями азота. Проведены опыты 
по выявлению степени загрязнения по
верхностного стока с малых лесных 
водосборов при применении удобре
ний. В 1978 г. был подобран объект в 
верховьях р. Березины на территории 
Воложинского лесхоза [5 ]. Площадь 
его —  102 га. Тип леса —  сосняк мшис
тый, класс в о зр аста—  I I I ,  бонитета —
I, полнота —  0,8. Аммиачную  селитру 
в дозе 115 кг/га  д . в. рассеивали с 
самолета Ан-2. Воду на химический 
анализ в реке брали 2 раза: на пятые 
сутки и через четыре недели (конт
рольная точка отбора воды располо
жена выше удобренного участка леса, 
точки 2— 5 —  в его границах, а 6 —  
ниже по течению реки за пределами 
их). Установлено, что удобрение лес
ного массива, расположенного вдоль 
реки, не вызвало загрязнения ее вод 
ни нитратным, ни аммиачным азотом . 
Содерж ание первого было в 3— 7 раз 
ниже ПДК для питьевой воды (10 м г/л  
N —  ЫОз), а второго —  в 15— 20 (2 м г/л  
N— NH_t).

Дополнительные исследования по 
изучению загрязнения воды проведены 
в 1979 г. [6 ]. Опытный объект вклю 
чал насаждение и ручей, который про
текает по лесном у массиву и впадает 
в старое русло р. Сож . Площадь удоб
ренных лесных насаждений —  34,8 га. 
Внесение аммиачной селитры в 70-лет
ний сосняк зеленомошниковый в дозе 
100 к г/га  д. в. не вызвало сущ ествен
ного изменения химического состава 
воды. В течение семи месяцев после 
рассева аммиачной селитры в ней наб
лю далось незначительное увеличение 
нитратного и реж е нитритного азота. 
Повышенная концентрация аммоний
ного отмечена в первые 1 2 дней после 
внесения удобрения, содержание нит
ратного и аммонийного ни разу не 
превышало предельно допустимых 
норм.

Влияние удобрений на химический 
состав грунтовых вод. Наблю дения за 
динамикой химического состава грун
товых вод ведутся в БелНИИЛХе с 
1979 г. на трех опытных объектах. 
Первый находится в 80-летних сосно
вых культурах (тип леса —  сосняк 
мшистый, орляково-мш истая ассоциа
ция), второй —  в 60-летнем ельнике 
кисличниковом, третий (производст
венный, на площади 13 га) —  в 75-лет
нем сосняке зеленомош никовом. Все 
они различаются по уровню залегания 
грунтовых вод в мае —  соответствен
но 150— 200, 250— 300, 200— 300 см .

Внесение под полог 80-летних сосно
вых культур карбамида в дозе 200 кг/га 
д . в. не привело к загрязнению  грун
товых вод соединениями азота выше 
установленных норм: за два года ко
личество нитратного и аммиачного азо
та ни разу не превышало П Д К, уста
новленного для вод санитарно-бытово
го пользования [8 ]. При использова
нии полного минерального удобрения 
(N 2oo Р200 К 2 00) , в котором азот пред
ставлен аммиачной селитрой, в ран
невесенний период наблю далось про
никновение нитратного и аммиачного 
азота в грунтовые воды, где в апреле 
и мае концентрация в течение двух —  
трех недель мож ет превышать ПДК 
[4 ]. В ельнике кисличниковом, удоб
ренном аммиачной селитрой и моче
виной в дозе 200 кг/га  д. в., на протя
жении 3 лет содержание нитратного 
и аммиачного азота в грунтовых водах 
оставалось на уровне П ДК. В 75-летнем 
сосняке зеленомош никовом (доза ам
миачной селитры —  170 кг/га  д . в.) 
химический состав грунтовых вод под 
действием азотных туков не менял- 
ся [3].

На основании многолетних опытов, 
проводимых БелНИИЛХом, а такж е 
данных, полученных рядом исследова
телей , разработаны рекомендации по 
снижению потерь азота и предотвра
щению непреднамеренного загр яз
нения вод поверхностного и грунто
вого стоков в приспевающих, спелых, 
средневозрастных хвойных насаж де
ниях, молодняках, плантационных куль
турах сосны и ели.

1. Наиболее подходящ им временем

года для внесения азотных удобрений 
в лесные насаждения следует считать 
весну. Работы целесообразно начинать 
после схода снега и оттока лишней 
влаги, когда температура почвы в лесу 
на глубине 10 см достигнет 5 °С  (ниж
ний предел усвоения питательных ве
ществ растениями). Данные о темпера
туре почвы можно получить на ближай
шей агрометеорологической станции.

2. В период проведения работ по 
удобрению  лесов необходимо строго 
учитывать агрометеорологические ус
ловия. При температуре воздуха ниже 
6— 8 °С можно вносить любые формы 
азотных удобрений, зыше 16— 17 °С — 
только аммиачную селитру. За
мена мочевины аммиачной селитрой 
при высокой температуре воздуха 
обеспечивает снижение газообразных 
потерь азота на 50— 60 кг/га  (в денеж 
ном выражении —  4— 5 руб ./га ).

3. Чтобы сократить газообразные 
потери азота из мочевины, рекомен
дуется смешивать ее (75 % ) с хлорис
тым аммонием (25 % ), в этом случае 
выделение аммиака уменьшается на 
32 % , вносить с суперф осф атом  или 
с хлористым калием в соотношении 
1:1 (на 25— 30 % ).

4. В целях повышения коэффициента 
использования азота и снижения вы
щелачивания нитратов фильтрую щ и
мися водами при удобрении лесных 
насаждений осенью следует применять 
только мочевину. Использование ее 
вместо аммиачной селитры позволяет 
уменьшить потери азота за счет ин
фильтрации на 130— 180 кг/га  (в дене
жном выражении —  6 р. 89 к. —  9 р. 
54 к. на 1 га). Нельзя вносить мо
чевину на замерзш ую  почву или по 
снегу. Оптимальная температура воз
духа должна быть в пределах 4— 6 °С .

5. Для предотвращения загрязнения 
водных источников соединениями азо
та необходимо оставлять необработан
ными защитные полосы шириной не 
менее 50 м от русла реки, лесного 
ручья или озера.

6. Во избежание больших потерь 
удобрений за счет вымывания ф иль
трую щ имися водами и загрязнения 
вод грунтового стока соединениями 
азота в сосняках зеленомошниковых 
с уровнем грунтовых вод в мае 100— 
150 см и выше надо применять мо
чевину.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Воронкова А. Б. Потери азота в 
ф орм е аммиака из удобрений при под
кормке еловых древостоев. —  А грохи
мия, 1981, № 2, с. 3— 9.

2. Лебедев Е. А. Лес и удобрения. —
Сельское хозяйство Белоруссии, 1984, 
№ 10, с. 40.

3. Лебедев Е. А. Динамика химичес
кого состава грунтовых вод в удобрен
ном сосняке мшистом. —  В кн.: Лесо
хозяйственные пути повышения про
дуктивности лесов БССР (сборник 
научных трудов). М ., 1985, с. 114— 120.

4. Лебедев Е. А. Динамика химичес
кого состава грунтовых вод на сель

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



из ист ории  лесного хозяйст ва

УЧЕНЫЙ, ЛЕСОВОД, ПЕДАГОГ

скохозяйственных угодьях и в удобрен
ном сосняке мш истом . —  Агрохим ия, 
1986, № 4, с. 68— 74.

5. Лебедев Е. А ., Победов В. С . Ка
чество воды речного стока при удобре
нии лесов на малом лесном водосбо
ре. —  Научно-техническая ин ф ор м а
ция по мелиорации и водному хозяй
ству (М инводхоз БС С Р ). 1979, N2 3, 
с. 24— 25.

6. Лебедев Е. Д ., Победов В. С . Влия
ние аммиачной селитры при удобр е
нии лесов на загрязнение воды в лес
ном ручье соединениями азота. —  Эко
логия, 1982, № 5, с. 73— 76.

7. Лебедев Е. А ., Победов В. С . М иг
рация питательных веществ с инфиль- 
трационными водами в дерново-под
золистой почве соснового леса. —  А г
рохимия, 1983, № 6, с. 41— 45.

8. Лебедев Е. А ., Победов В. С . Уп- 
лыу карбамиду на забрудж ванне грун- 
тавых вод пры угнованни прысняваль- 
ных сасновых насадж энняу. —  Весци 
АН БССР (серыя биялагичных навук),
1984, № 3, с. 20— 23.

9. Лебедев Е. А ., Победов В. С . М иг
рация азота, кальция, магния и калия 
по профилю дерново-подзолистых лес
ных почв БССР. —  Почвоведение, 1984, 
№ 5, с. 91— 95.

10. Победов В. С ., Лебедев Е. А . 
Влияние различных факторов на эф 
фективность азотных удобрений. —  
Лесохозяйственная информация, М., 
1977, № 1 1, с. 15— 16.

11. Победов В. С ., Лебедев Е. А . 
Влияние ингибиторов нитрификации на 
газообразные потери азота из удобр е
ний в лесных условиях. —  В кн .: Приме
нение минеральных удобрений в лес
ном хозяйстве./М атериалы  второго ко
ординационного совещания 
(ЭстНИ И ЛХО П, 1977). Таллинн, 1977, 
с. 69— 73.

12. Победов В. С .г Лебедев Е. А. 
Газообразные потери аммиака при 
удобрении азотом еловых лесов. — 
Почвоведение, 1980, № 3, с. 83— 87.

13. Победов В. С ., Лебедев Е. А . 
Динамика химического состава лизи
метрических вод в лесу при при
менении азотных удобрений. —  Ф о р 
мирование высокопродуктивных на
саждений Белоруссии (сборник науч
ных трудов БелНИИЛХа). М инск, 1980, 
с. 38— 41.

14. Сергеев В. К. Влияние тем пера
туры на газообразные потери ам миа
ка при внесении азотных удобрений 
в лесную почву. — В кн.: Почвенные 
и гидрологические исследования в ле
сах. М ., 1979, с. 49— 63.

15. Тялли П. Г. Улетучивание ам миа
ка при поверхностном внесении кар
бамида в условиях леса. —  Агрохимия,
1982, № 6, с. 23— 27.

16. Тялли П. Г. Концентрация соеди
нений азота в гравитационной воде и 
их вымывание из почвы брусничного 
типа местопроизрастания при внесении 
аммиачной селитры и карбамида. —  
В кн.: Лесоводственные исследования. 
X V I I .  Осушение и удобрение лесов. 
Таллинн, 1982, с. 97— 112.

Значительны й вклад в о теч ествен 
ную  лесную  науку внес Леонид  
Иванович Яшнов, соврем енник 
Г. Ф . М орозова, не только  гл у 
боко  понимавш ий законы  разви
тия лесны х биоценозов, но и ум е в 
ший талантливо  их использовать в 
п р актике ведения хозяйства . 
Г. ф . М орозов в одном  из своих 
вы сказываний в 1916 г. хар ак
тер и зо вал  его  «как человека, об ла
д аю щ его  больш ой эрудиц ией , 
больш им и знаниям и, талантливой 
н атурой» , являю щ егося «одною  из 
восходящ и х звезд  и одним  из 
лю бим ы х им ен» среди  р усских 
учены х лесоводов .

Такая оценка деятельн о сти  
Л . И. Яш нова бы ла неслучай
ной. А ктивно , с полной отдачей  сил 
и энергии изучал он лесны е 
насаж дени я, заним ался о р гани за
цией учебны х заведений по п о д го 
товке специалистов лесного  хозяй
ства, пропагандой лесны х знаний 
ср еди  населения. О со б о го  разм аха 
д о сти гл а  его  тр удо вая д е я те л ь 
ность после Великой О к тя б р ь 
ской социалистической  р ево лю 
ции.

Л . И. Яш нов р о ди лся  19 января 
1860 г. в Ниж нем Н овгороде 
(ныне г. Горький) в м ещ анской  
се м ье . По окончании гимназии 
поступил в П етровскую  зе м л е д е л ь 
ч ескую  и лесную  академ и ю  (сей 
час С ельско хо зяй ствен н ая  акад е
м ия им. К. А . Ти м и р язева), где 
в 1881 г. успеш но заверш ил курс 
обучения на лесно м  ф а к ул ь те те  
и был оставлен п р о ф . М . К . Тур 
ским  асси стен то м  на к а ф е д р е  
лесо во дства .

И м енно у Т ур ско го , пр о ш едш его  
хо р о ш ую  ш колу практической  и 
научной р аботы , Л еонид  Ивано
вич перенял исклю чи тельн ую  тр у 
до сп о со б но сть , душ евн ую  про
сто ту , отзы вчивость . Турский  стал 
пр им ер о м  д л я  подраж ания на всю 
ж изнь, б лестящ е  сы грал роль учи
теля  и наставника б уд ущ его  уче
ного лесо во да и педаго га .

Н аходясь  в заграничной ком ан 
ди р о вке  с целью  изучения зар у
б еж н о го  опы та ведения лесного  
хозяйства , Л . И. Яш нов понял : 
в лесах России, заним аю щ их 
о гр о м ны е тер р и то р и и , различны х 
по клим атическим  и почвенно
гео гр а ф и чески м  усло виям , нельзя

вести хозяйство  по р еком ендац иям  
и наставлениям  д р уги х  стран . 
Нуж но свое лесоводство , свои 
инструкции и научные основы 
ведения лесного  хозяйства . Л ю бо
вью к родной природе , забо
той о развитии отечественной 
лесоводственной науки и прак
тики , тревогой за судьб у  р ус
ско го  леса пронизаны его  письма, 
которы е он писал М. К. Тур ско м у .

Л еонид Иванович м ного сделал  
д ля  изучения лесов С евера , в том 
числе Вологодской  и А р хан ге л ь
ской губ ., развития лесного  дела  
в К р ы м у , Беловеж ской пущ е, 
С р е д н е м  Поволж ье.

М ногосторонняя плодотворная 
д ея тельн о сть  на лесной ниве отра
зилась во многих его тр удах . 
С р ед и  лесоводов ш ирокое распро
странение получил «О п р ед ели 
тель  др евесны х пор од», авторами 
ко то р о го  были М. К . Турский 
и Л. И. Яш нов. А  «О бщ ее лесо 
водство» и «Биология лесны х по
род» Л. И. Яш нова, явившиеся 
первыми отечественны м и учебни
ками по л есо во дству , вы держ али 
несколько  изданий . В течение 
м ногих лет только  ими пользо
вались студ е н ты  лесны х и л есо те х
нических учебны х заведений 
страны . Сокровищ ницу русского  
лесо во дства  пополнила его  ориги- 
ная работа «Рубки ухода» (1934 г .), 
кото р ую  наряду с книгой Г. Ф . М о
розова «Рубки возобновления и 
ухо да»  (1914 г .) сл е д уе т  отнести 
к лучш им  произведениям  на ука
занную  тем а ти ку .

В 1934 г. Л . И. Яшнов опуб
ликовал работы  по защ итном у 
лесо р азвед ен и ю . И спользуя дан
ные, полученны е в ходе научных 
исследований и наблю дений, он 
уб ед и тельн о  до казал  благотвор
ное влияние лесны х полос и 
лесов в степи и лесостепи на 
урож айность  сельско хо зяй ствен 
ных культур , повыш ение плодо
родия почвы, их водоохранное 
значение. Л ео н и д  Иванович часто 
повторял такой тези с : «Кто  не
верит в водоохранную  роль леса, 
т о т — не лесо во д» . Д ля него это 
был непрелож ны й ф акт . Ведь не
случайна, по его  мнению , народная 
пословица: «Где лес —  там и вода, 
гд е  вода —  там  урож ай».
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Л. И. Яшнов проводил м н о го 
летние опыты по ведению  рубок 
ухода , облесению  гарей в со сн я
ках М арийской А С С Р , рубок глав
ного пользования в елово-пихто- 
вых лесах У д м ур ти и  и сосновы х 
Татарии. Известный д алеко  за пр е
делам и Татарской А С С Р  Раиф ский  
дендр о ло ги ческий  сад  залож ен  
при его  н еп оср едствен но м  уча
стии и постоянном  со действии . 
Ныне он им еет больш ое научное 
и практическое значение. Зд есь  
проходят практически е занятия 
студенто в  лесны х учебны х зав ед е
ний.

Л еонид Иванович был одним  из 
страстны х популяризаторов и про
пагандистов лесо во дственн ы х зна
ний. Е го  статьи постоянно по
являлись в различны х издан и ях, 
он часто вы ступал с лекциям и  
во всевозм ож ны х о б щ ествах . С 
1901 по 1904 г. являлся р е д а к 
тором  «Л есного  ж ур нала» . Ни 
одно важное собы тие в лесном  
д ел е  не п р оходи ло  м им о  него . 
Ж ур нал  публиковал м атер и алы ,

о свещ аю щ ие р азнообразны е воп
росы лесного  хозяйства . Д о лги е 
годы  ученый возглавлял  лесное 
общ ество  в Казани , принимая 
активное участие в его  р або те .

Больш ое вним ание Л ео н и д  Ива
нович уд ел я л  п од го то вке  специа
листов лесно го  хозяйства . М ного 
энергии  влож ил в организацию  
Гор ец ко го  лесо техн и ч еско го  ин
сти тута  (ныне Б ело р усско го  поли
техн и ческо го ), из стен  которого  
выш ло нем ало  вы со ко квалиф и
цированны х специалистов . Не 
м енее  тр уд а  затрачено  на со з
дание Казанско го  лесо техн и ч е
ско го  института  (ны не М арий
ско го  п оли техн и ч еско го ), гд е  с 
1924 г. р уко во дил каф ед р о й  об
щ его  лесо во дства  и д ен др о ло ги и . 
К р о м е того , был д екан о м  лесо 
хо зяйственно го  ф ак ул ь те та , про
р е кто р о м , исполняю щ им  о бязан
ности р екто р а  института , р уко во 
д и тел е м  учебно-опы тны х лесни
честв, закрепленны х за вузом , 
т. е. по сути  являлся лесничим  
в этих м ассивах. В р е зул ьта те

удало сь  тесно увязать теоретиче
скую  подготовку студентов и аспи
рантов с практической работой 
в откры той лесной лаборатории —  
лесничестве .

О б ладая глубоким и знаниями, 
высокой эрудицией , огромным 
обаянием , Л . И. Яшнов пользо
вался безграничны м  уважением 
о кр уж аю щ и х, был кум иром  моло
деж и  (называли его  не иначе, 
как «наш им папаш ей», «нашим 
д е д уш к о й » ). Под его руководст
вом и при непосредственном  уча
стии воспитано целое поколение 
со ветски х лесоводов, которые про
до лж али  развивать лесоводствен- 
ную  науку и практику (М . В. Кол- 
пиков, 1951).

Л . И. Яш нов скончался 8 сентября 
1936 г. в Казани. Там и похоро
нен. Д о б р о е  имя ученого и педа
гога вош ло в п леяд у  выдаю щ ихся 
о течественны х лесоводов.

Д. М. ГИРЯЕВ

СОЗДАНО
ОБЩЕСТВО ЛЕСОВОДОВ СССР
25— 26 октября прошлого года в 
Ленинграде состоялся Учредительный 
съезд О бщ ества лесоводов С СС Р . 
В его работе приняли участие 205 лесо
водов из 10 союзных республик 
(Р С Ф С Р , УС С Р , БССР , М олдавской ССР , 
Азербайдж анской С СР , Туркменской 
С СР , Эстонской С С Р , Латвийской ССР , 
Казахской С С Р , Грузинской С С Р ); в их 
числе работники производственных, 
научных и проектных организаций, 
преподаватели лесных вузов и технику
мов, представители аппарата управле
ния и общественных организаций. 
С ъезд  открыл академик ВАСХНИ Л 
И. С . М е л е х о в .

С ъезд  заслуш ал доклады чл.-корр. 
ВАСХНИ Л Д . П. С то л я р о в а  «Об 
учреждении О бщ ества лесоводов 
С СС Р» и акад. А . С . И саева  «Важ 
нейшие направления и задачи эконо
мической и организационной пере
стройки лесного хозяйства страны», 
рассмотрел проекты Программы и 
Устава О бщ ества. При обсуждении 
названных докладов и документов 
выступили 24 человека.

Учредительный съезд избрал:
президентом О бщ ества —  чл.-корр. 

ВАСХНИЛ Д . П. Столярова;
Центральный совет О бщ ества в со

ставе: Ю . И. Агапов —  начальник

Северо-Западного лесоустроительного 
предприятия ВО «Леспроект», заслу
женный лесовод Р С Ф С Р ; М . X. А б д у
лов —  министр лесного хозяйства Баш
кирской А С С Р ; А. С . Агеенко —  за
ведующий лабораторией ВНИИЛМа, 
заслуженный лесовод Р С Ф С Р ; Р. М . Ба
бинцева —  старший научный сотрудник 
ИЛиД С О  АН С С С Р ; Б. В. Бабиков —  
заведую щ ий кафедрой Л ЛТА , проф ес
сор; П. Ф . Барсуков —  заместитель 
министра лесного хозяйства Р С Ф С Р ; 
В. В. Бельков —  главный лесничий 
Красноярского Л ХТП О ; К. Б. Бердык- 
лычев —  директор Туркменской Л О С ; 
В. М. Брежнев —  зам еститель ми
нистра лесного хозяйства У С С Р ; 
Г. Н. Гигаури —  директор НИИгорлес, 
чл.-корр. АН Грузинской С С Р ; А . П. Гу
сев —  главный лесничий Курского 
Л ХТП О ; Е. И. Зеленко —  главный лес
ничий Краснодарского ЛХТП О , за
служенный лесовод Р С Ф С Р ; С . С . Зяб- 
ченко —  директор Института леса К Ф  
АН С С С Р ; М. М. Игнатенко —  старший 
научный сотрудник БИН АН С С С Р , 
заслуженный лесовод Р С Ф С Р ; 
В. А . Ипатьев —  директор БелНИИЛХа; 
К. К. Калуцкий —  заведую щ ий Гагрской 
лесной станцией, профессор, заслу
женный лесовод Р С Ф С Р ; О . А . Ката
ев —  профессор Л Л ТА ; В. А . Кучеря-

___________Х Р О Н И К А  #  Х Р О Н И К А

вый —  ректор Львовского лесотехни
ческого института, профессор; 
В. М. Коломыцев —  главный лесни
чий Хабаровского ЛХТП О ; И. С. М еле
хов —  академик ВАСХНИ Л; В. Д . Пруч- 
кин —  дирекор Сыктывкарского мех- 
лесхоз а, заслуженный лесовод Р С Ф С Р ; 
Г. И. Редько — заведующ ий каф ед
рой ЛЛТА, профессор; В. С . Рома
нов — заведующий кафедрой БелТИ, 
профессор; В. П. Романовский —  за
меститель министра лесного хозяйства 
БС СР ; С. Н. Сеннов —  заведующий 
кафедрой Л ЛТА , профессор;
А . А . Ханазаров —  директор Сред- 
азНИИЛХа; Н. Н. Чистяков —  главный 
лесничий Новгородского ЛХТПО ; 
А . Ф . Чмыр —  профессор ЛЛТА; 
И. В. Ш утов —  заместитель директора 
ЛенНИИЛХа, профессор; Л. В. Щ ерба
ков —  ученый секретарь ЛенНИИЛХа;

Ц ентральную  ревизионную комис
сию в составе: Ю . И. Бурневский — 
заведую щ ий лабораторией
ЛенНИИЛХа; В. А . Максимов —  на
чальник экспедиции Северо-Западного 
лесоустроительного предприятия ВО 
«Леспроект»; Н. Г. Редько —  младший 
научный сотрудник ЛенНИИЛХа.

С ъезд  учредил Общество лесоводов 
С С С Р , принял Программу, Устав и О б
ращение к общественности и народ
ным депутатам  С СС Р о состоянии 
лесного хозяйства страны и основных 
направлениях его перестройки.

С ъезд  определил местом нахожде
ния О бщ ества г. Ленинград (194021, 
Институтский пр., 21).
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Экология и человек

У Д К  630*182.59

ЭКО J1ОГО-БИО ЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Л. П. РЫСИН, доктор  
биологических наук (Лаборатория 
лесоведения АН С СС Р )

А нтр о по ген но е  во здействие на 
леса становится все значитель
нее и по м асш табам  своего  гео 
гр аф и ческо го  проявления, и по 
интенсивности , а ф о р м ы  этого  воз
действия —  р азн о о б р азн ее . Если 
ещ е сравнительно недавно д о м и 
нирую щ ую  роль играли рубки , 
то теперь м ногие страны  вы нуж 
дены  принимать м ер ы , хоть в 
какой-то м ер е  н ейтрализую щ и е 
или ослабляю щ и е влияние др уго го  
ф акто р а  —  загрязнения во здуха  и 
почв вы бросам и пром ы ш ленны х 
предприятий  и транспор та . Этой 
про б лем е у д е л я е тс я  больш ое вни
м ание и на м еж д ун ар о д н о м  
уровне. Так, в ию не 1989 г. в 
Кракове (П Н Р) со сто яло сь  совещ а
ние учены х, политических д е я те 
лей и п редставителей  р яд а  м е ж 
дунар о дны х организаций , на ко то 
ром  была принята «Д еклар ац и я 
о спасении европейских лесов» . 
Она вклю чала реш ение о со зд а 
нии Евр опей ского  ф о р ум а  защ иты  
лесов. На еж его дн ы х заседаниях 
его  планируется о б суж д ен и е  воп
росов сохранения и восстановле
ния насаж дений. В р яд е  стран 
Европы леса вследствие «ки слы * 
дож дей » уж е погибли на больш их 
площ адях , а состояние значитель
ной части ещ е со хр аняю щ и хся 
массивов вы зы вает сер ьезны е опа
сения в связи с явными призна
ками их дегр адац и и .

Н аряду с загр язн ен и ем  одним  из 
ф акторов «эко ло ги ческо го  риска» 
для  лесны х экосистем  все чаще 
становится рекреационное л есо 
пользование. И не случайно и м ен
но этой тем е был посвящ ен м е ж 
дународны й си м по зи ум , со сто яв
шийся в сен тяб р е  1988 г. в Риге 
под девизо м  «Э ко ло ги ч еская  б езо 
пасность рекреационного  лесо 

пользования». В нем приняли уча
стие пом им о специалистов нашей 
страны  п редставители  Болгарии , 
Ч ехословакии , Польш и.

С л е д у е т  сказать , что с 1976 г. 
по заданию  бывш . Го слесхо за  
С С С Р  р азр аботкой  тео р етических 
и прикладны х вопросов р е кр е а
ционного лесопользования зани
м ается  больш ая группа лесны х 
учр еж д ен и й , располож енны х в 
различны х районах нашей страны . 
И сследования проводятся по со 
гласованны м  пр о гр ам м ам . Их уча
стники еж его д н о  собираю тся на 
рабочие координационны е со ве
щ ания, где  о б суж д аю т р е зул ь 
таты  работ, обм ениваю тся опы том .

Изучение рекреационного воз
действия на отдельные виды орга
низмов и на лесные экосистемы  
в целом. Эти исследования про
водились в разны х регионах и типах 
леса , в неодинаковы х условиях 
лесопользования. В первую  оче
р едь , нас интересовал м ехан и зм  
взаим оотнош ений в си стем е 
«лес —  отды хаю щ ий человек», 
влияние рекреации на би о ло ги 
ческие си стем ы  и ответны е р еак
ции п оследних. Сейчас м ож но 
сказать , что данная задача в 
целом  реш ена , причем одни м  из 
прикладны х р езульта то в  н аб лю д е
ний стали м ногочисленны е д и а г
ностические таблицы , позво ляю 
щ ие о п р ед елять  степень р е кр е а 
ционной наруш енности лесов и 
уровень их «остаточной» то л е р а н т
ности (устойчи вости ). Такие таб 
лицы одинаково полезны  как для 
работников лесно го  хозяйства , 
которы м  нуж но им еть п р ед став 
ление о качественном  состоянии 
леса , е го  способности  к сам о- 
воспр о и зво дству , а следо вательн о , 
к сам о со хр ан ен и ю , так и д л я  про
ектантов , о п р ед еляю щ и х р е кр е а
ционный потенциал лесны х тер р и 
торий , уж е и сп о льзуем ы х или 
предназначаем ы х для  отды ха .

Разработка классификации ле
сов, выполняющих рекреационные 
функции. Такая классиф икация 
общ им и усилиям и была подготов
лен а , п р ед л о ж е н а  Г о сл е с хо зу  
С С С Р  и одобрена, но, к со ж але
нию, идеи остаю тся пока нереали
зованны м и.

При разр аб о тке классиф икации 
мы исходили из того , что нужно 
различать собственно рекреацион
ные леса и леса, лишь частич
но вы полняю щ ие рекреационны е 
ф ункции и, следо вательн о , не яв
ляю щ и еся «рекреационны м и» в 
стр о го м  см ы сле  указанного  поня
тия. Э то  очень важное полож е
ние, и м ею щ ее , с нашей точки зр е 
ния, приоритетное значение для 
реш ения м ногих организационных 
и хозяйственны х вопросов, отно
сящ и хся к области рекреационного 
лесопользования. Рекреационны е 
леса —  леса , предназначенны е, в 
первую  очер едь , для отды ха , со
о тветствую щ и м  образом  органи
зованны е и благоустроенны е. 
Зд есь  долж ны  быть специф ич
ными лесо устр о й ство , ф инансиро
вание, реж им  пользования, хозяй
ственны е м ер опр иятия , охрана и 
т. д . Сейчас ж е «рекреационны м и» 
зачастую  называю т леса, в кото
рых появляю тся отды хаю щ ие, при
чем все, кром е названия, о стает
ся преж ним . В итоге вы деляем ы е 
силы и ср едства  (очень незначи
тельны е) р аспы ляю тся , а не кон
ц ен тр и р ую тся  на строго  опре
делен ны х тер р и то р и ях . О тсутствие 
ж е долж ной организации и бла
го устр о йства  ведет к нарастаю щ е
м у ухудш ен и ю  состояния лесов, 
ставш их м естам и  м ассового  о тды 
ха. Вот почем у вновь приходится 
говорить о необходим ости  вы де
ления рекреационны х лесов в осо
бую  катего р ию , о разр аб о тке По
лож ения о рекреационны х лесах. 
И то , и д р уго е  нуж но сделать  
б езо тлага тельн о . Без этого  м ногие 
реком ендац ии  по организации хо
зяйства в лесах , и спользуем ы х для 
о тд ы ха , оказы ваю тся н еэф ф е кти в
ными.

Разработка унифицированной 
терминологии в области рекреа
ционного лесопользования. Она за
верш илась со здан и ем  отраслевого  
стан дар та  «И спользование лесов в
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рекреационны х ц елях . Терм ины  и 
о пр ед елен и я» . С та н д а р т был так
ж е утвеж ден  Го слесхо зо м  С С С Р , 
получил хо р о ш ую  оценку специа
листов , и это  не случайно , по
ско льку  он готовился в течение р я
да лет и неоднократно  о б суж д ал ся .

Разработка методических посо
бий для определения рекреацион
ной емкости лесов. П одобны е 
пособия особенно важны д ля  про
ектанто в , о сущ ествляю щ их расчет 
до пусти м о й  посещ аем ости  лесны х 
массивов, о тведенны х для  о тды ха 
населения. О дн и м  из таких посо
бий стала  «Врем енная м ето ди ка  
о пр еделен и я рекреац ионны х на
гр узо к  на природны е ком плексы  
при организации тур и зм а , эк ск ур 
сий , м ассового  повседневного  от
д ы ха ; вр ем енны е нормы  этих 
н агр узо к» . Она о до б р ен а секцией 
охраны  и защ иты  леса научно- 
техни ческого  совета Го сл есхо за  
С С С Р . П одготовлен  ряд  р е ко м е н 
даций аналогичного  со дер ж ан и я 
дл я  различны х регионов страны . 
К сож алени ю , норм ы  д о п усти м ы х 
нагр узо к  легче рассчитать , чем 
реализовать —  они очень часто на
р уш аю тся , что, как уж е о тм еч а
лось, приводит к рекреационной 
дигрессии  и дегр адац ии  лесов на 
больш их площ адях .

Разработка оптимизированных 
технологий ведения хозяйства в л е
сах рекреационного назначения. 
Они нео бхо дим ы , с одной с то р о 
ны, для  п р едо твр ащ ения р е к р е 
ационной деградац ии  лесов, с д р у 
гой —  для восстановления их там , 
где  д егр адац и я уж е приобрела не
обратим ы й хар актер . К числу п р ед 
лагаем ы х м ер  о тн о сятся  внесение 
удо бр ен и й , м ульчир ование , о го р а
ж ивание особо раним ы х или по
страдавш их участков леса , со д е й 
ствие естествен н о м у  возобновле
нию, восстановление ф ауны , и скус
ственное возвращ ение исчезнув
ших декоративны х видов растений 
в м еста  их п р еж него  обитания 
и т. д .

О дним  из способов повыш ения 
рекреационного  потенциала лесов 
м о гут  быть р еко н стр укти вн ы е р уб 
ки. Н априм ер , на тер ритории  
опы тного  С ер е б р ян о б о р ско го  л ес
ничества Л аборатории л есо в е д е
ния АН  С С С Р  (М о ско вская  о б л .) 
есть участки  устойчивы х б ер е зо во 
липовых д р ево сто ев  с высокой 
рекреационной ценностью , кото 
рые зам енили преж ние осинники, 
густо  заросш ие лещ иной . И нтен
сивная вы рубка осины и лещ ины  
в сочетании с подсадкой  кр уп но 

м ер н о го  п одр о стка  липы (д и ч 
ки 6— 8 лет , взяты е с соседних 
участков , гд е  они р астут  в изоби
лии) п о зв о л и л а ;сф о р м и р о вать  но
вые по со ставу  и с тр у к тур е  на
саж ден и я , и притом  в д о стато ч 
но ко р о тко е  вр ем я .

На лесны х тер р и то р и ях , ставш их 
м естам и  о тды ха , н ер ед ко  нахо
д ятся  природны е объекты , за сл у 
ж иваю щ ие по тем  или иным 
причинам повы ш енного внимания 
и охраны . Такими объектам и 
м о гу т  бы ть эталонны е участки 
различны х типов леса  (как  кор ен
ных или условно-коренны х, так и 
п р о и зво дн ы х), м естоо битания р е д 
ких и исчезаю щ их видов р а сте 
ний и ж ивотны х. Задача со сто ит в 
то м , чтобы со вм ести ть  охрану при
роды  и интересы  о тды хаю щ и х. 
Возм ож ны й путь реш ения ее п р ед 
лож ен  нами в п р о екте  к о м п л е кс
ного природного  заказника «В ер х
няя М осква-река» , уд о вл етво р яю 
щ ем  и п р и родоохранны м , и со 
циальным  тр ебованиям . Принципы, 
полож енны е в его  основу, им ею т 
универсальное значение.

Разработка показателей ф унк
циональной оценки рекреацион
ных лесных ресурсов. Эта  работа 
в н астоящ ее вр ем я завер ш ается . 
М ы и схо дим  из того , что п о ср ед 
ством  пар ам етр о в , хар а ктер и зую 
щ их санитарно-гигиеническую  и 
о зд о р о ви тельн ую  ф ункции лесов , 
их при влекательн о сть  (э сте ти ч е
ская цен н ость ), устойчивость к р е 
креационны м  н агр узкам  разной 
интенсивности и п р о д о лж и тель
ности , м ож но разн о сто р о нн е о ц е
нить р екр еац ио нную  пригодность  
и значим ость как о тд ельн о го  уча
стка  леса , так и лесно го  м асси 
ва в цело м . О ценки  м о гут  быть 
использованы  при составлении и 
ведении кадастр а  лесов р е кр е а
ционного назначения. Р е глам ен ти 
рованный регуляр н ы й  сбор и н ф о р 
мации по кадастр о вы м  п оказате
лям  и р езул ьта ты  ее  анализа б уд у т  
полож ены  в основу ко м плекса  м е
роприятий , направленны х на улуч 
ш ение лесов р екреац ионного  наз
начения и повыш ение их р е сур с
ного потенциала. Ведени е  кадастра 
п р ед усм атр и вае т и осущ ествлени е  
м онитор инга  за со сто ян и ем  лесов , 
что о б еспечит во зм ож но сть  не 
только  ко н тр о ля , но и прогноза .

С о здан и е  и ведение кадастров 
природны х р есур со в  —  весьм а ак
туальная и хо зяйственно  важная 
п р о б л ем а , п о ско л ь ку  к а д а с тр  
п р ед став ляет собой ту  и н ф о р м а
ционную  б азу , на которой д о л ж 

на строиться систем а эф ф екти вн о 
го управления ресур сам и и рацио
нального использования их, в том 
числе и лесны х. Н есколько лет 
назад бы ла у твер ж дена И нструк
ция о п ор ядке ведения Го судар 
ственного  лесного  кадастр а , со 
дер ж ащ ая основные требования к 
выполнению  этой важной рабо
ты , в том  числе и перечень 
сведений о количественном  и ка
чественном  состоянии лесов. О д 
нако кадастровая характеристика 
лесов долж на составляться с уче
том  их целевого  назначения. На
прим ер , в тех случаях , когда речь 
идет о насаж дениях, используе
м ы х или предназначаем ы х для 
рекреац ии , в характери сти ку  сле
д у е т  вклю чить показатели , позво
ляю щ ие оценить их санитарно-ги
гиенические и оздоровительны е 
ф ункц ии , аттрактивность (привле
кательн о сть ), устойчивость к рек
реационны м  нагрузкам  разной ин
тенсивности и длительности .

Д ля оценки санитарно-гигиени- 
ческой значим ости леса мы п ред
лож или учитывать м ассу (площ адь) 
ассим иляционного  аппарата расти
тельности  (хвои , листвы ), стр уктур у  
(яр усн о сть ) сообщ ества , способ
ность основной лесообразую щ ей 
породы  задерж ивать  находящ иеся 
в а тм о сф е р е  поллю танты  (за гр яз
нители) пром ы ш ленного  или транс
пор тного  п р о и схо ж д ен и я ; для  
оценки аттрактивности  лесны х уча
стков —  возраст древо сто я , состав, 
вы соту, декоративность  раститель
ности , рекреационную  нарушен- 
ность, захлам ленно сть , санитарное 
состояние.

Устойчивость лесной раститель
ности п р ед лагае тся  о пр еделять  ис
ходя из возраста насаж дения, ус
тойчивости основной лесообр а
зую щ ей породы  и нижних ярусов 
к вы таптыванию , наличия подр ос
та , п одл еска . П оказателям и устой
чивости почвы м о гут быть грануло
м етри ческий  состав верхних поч
венных горизонтов , м ощ ность д е р 
нины, подстилки , гум усового  гори
зонта , тип водного реж им а, уклон 
поверхности .

Все показатели оцениваю тся по 
балльной си сте м е . Сравнивая дан
ные разны х лет , полученны е на 
одном  и том  ж е участке , можно 
установить динам и ку его  состояния 
и на это м  основании делать  вывод 
об уровне ‘рекреационного  лесо
пользования.

С и стем а  опробована в С ер еб р я
ноборском  лесничестве . К адастр о 
вая оценка дана для  каж дого  вн-
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д ел а , а затем  —  д л я  м ассива в ц е
ло м . По каж д о м у  показателю  со с
тавлены кар то схем ы , с одной сто 
роны , вы разительно  хар а ктер и 
зую щ ие ф ун кц и о нальн ую  р е кр е а 
ционную  значим ость кон кретного  
вы дела , с д р уго й  —  о п р е д е л яю 
щ ие те направления хозяйственной 
д еятельн о сти  и м ер о пр и яти я , ко то 
рые позволят повысить уровень 
р екреационйого  лесопользования. 
Конечно, наши возм ож ности  о гр а
ничены. Мы не в силах и скус
ственно увеличить возраст д р е в о 
стоя , чтобы сделать  б о лее  при
влекательны м  пейзаж , или и зм е 
нить м еханический состав су б стр а 
та, чтобы повысить устойчивость 
участка к вы таптыванию , но м о ж ем  
предлож ить р яд  р еко м ендац и й , 
п р едусм атр и ваю щ и х сохранение 
подр оста и п одл еска , улучш ение 
санитарного  со сто ян и я , ли кви да
цию захлам лен но сти . Главное ж е 
состоит в д р у го м . С та н д а р ти зи р о 
ванный регуляр н ы й  сбор  и н ф о р 
мации, ее  о бр або тка  и анализ из
м енений , происш едш их за учетны й 
период , позволяю т ко н тр о ли р о 
вать состояние каж до го  участка л е 
са, выявлять динам и ческие те н д е н 
ции и в том  случае , если их на
правленность приним ает н еж ела
тельны й хар актер , своеврем енно  
проводить н ео б хо ди м ы е хо зяй ст
венные м ер о пр и яти я .

Важный ком понент м онитор ин
га —  наблю дения на постоянны х 
пробных площ адях , зало ж енны х и 
в лесах с заповедны м  (или б ли з
ким к н ем у) р еж и м о м , и в м естах  
интенсивного отды ха . И сследо ва
ния на особо о хр ан яем ы х л ес
ных тер р и то р и ях д аю т п р ед став л е
ние о ф оновом  состоянии насаж 
дений , находящ ихся в условиях м и
ним ального  во здействия антр опо 
генных ф акто р о в (конечно , в на
сто ящ ее врем я невозм ож но  найти 
даж е небольш ую  тер р и то р и ю , где  
это  воздействие б уд е т  о тсутств о 
вать вообщ е). На таких участках 
мож но наблю дать  природны е про
цессы  почти в «чистом » виде (х о 
тя и с некоторы м и о го во р кам и ). 
О дн о вр ем ен н ы е наблю дения на 
парных постоянны х пробны х пло
щ адях , залож енны х в аналогичных 
лесорастительны х условиях и типах 
леса, позволяю т вычленить и о ц е
нить роль рекреац ии . В Л абора
тории лесо ведения А Н  С С С Р  р аз
работаны и опубликованы  М ето д и 
ческие пр едло ж ения по созданию  
систем ы  постоянны х пробны х пло
щ адей на особо о хр ан яем ы х л ес
ных тер р и то р и ях (1988 г .) . Э та  
брош ю ра является м ето ди ч ески м

пособием  д ля  специалистов, ве д у 
щ их м н о го летн и е  стационарны е 
наблю дения в лесны х со о б щ ествах. 
Крайне важ но, чтобы получаем ы е 
данны е были сопоставим ы  д р у г  с 
д р у го м  как в п р о стр анстве (при 
проведении наблю дений о д н о вр е
м енно в разны х п ун ктах ), так и во 
врем ени (при проведении наблю 
дений на одном  и том  ж е о б ъ ек
те в течение д ли тельн о го  пер ио 
д а ). О чевидна ц елесо о б р азн о сть  
создания банка данны х д л я  ц ен тр а
лизованного  хранения и н ф о р м а
ции. Р азум е ется , кон кр етны е про
гр ам м ы  исследований б уд у т  им еть 
р азличны е аспекты , что зависит и 
от особенностей  н аб лю даем ы х 
об ъекто в , и от состава исполни
телей , и от поставленны х задач . 
Но вм есте  с тем  до лж ен  быть 
о пр еделен  кр уг вопросов, р еш ае
мы х о б язательн о  (в их числе —  
подробная таксационная хар а кте 
р истика д р е во сто я , вклю чаю щ ая 
паспортизацию  каж до го  д ер ева , 
ф иксация со сто яния естествен н ого  
возобновления др евесны х пород , 
хар актер и сти ка  состава и с тр у к ту 
ры нижних ярусов р астительности  
как индикатора состояния лесного  
со о бщ ества  в ц ел о м ). Ф о р м а л и зо - 
ванность п р ед лагаем ы х м ето ди к  
позво ляет б ез особого  тр уд а  п ер е
хо дить  к о б р аб о тке  и хранению  
получаем ы х данны х на ЭВМ .

П р о б лем а организации лесного  
м онитор инга в п оследние годы

У Д К  6 3 0 * 9 0 7

Ю . И. ТРЕЩ ЕВСКИЙ,
К. Г. БЕРДНИКОВ, 
Е. Д. С ТА РО Д УБЦ ЕВА  
(Воронеж ский государственны й  
университет)

П оказатели  рекр еац ио нно го  при
ро до пользо вания на тер р и то р и ях , 
хар а ктер и зую щ и хся  сходны м и 
п р ир о дно-клим ати ческим и  и эко 
н ом ическим и условиям и , б лизки , 
и пото м у р е зул ьта ты , полученны е 
нами, им ею т бо льш ее значение, 
чем только  региональное .

ш ироко  о б суж д ается  в печати и на 
совещ аниях, в том  числе и м е ж д у
народны х. Вы сказы ваю тся различ
ные суж ден и я по поводу того , 
за чем  им енно нужно наблю дать, 
как организовать си стем у  наблю 
дений , как использовать получае
м ую  и нф орм ац и ю . М ногие авторы 
считаю т, что уж е лесоустройство  
сам о по себ е  п р едставляет сис
те м у  м ониторинга , поскольку оно 
обеспечивает поступление и н ф о р 
мации о состоянии лесов через 
о п р еделен ны е п ром еж утки  вре
м ени . Но надо им еть в виду, что 
эта  инф орм ац и я далеко  не полная 
и недостаточно  оперативная. Ведь 
ж елательн о  как м ож но раньш е об
наруж ить негативны е тенденции, 
кото р ы е м о гут  привести в д аль
нейш ем  к дегр адац ии  лесов. С ло ж 
ность со сто и т ещ е и в том , что 
мы долж ны  вы делить из ф о но 
вой динам ики леса те  процессы , 
кото р ы е связаны  с прям ы м  или 
косвенны м  во здействием  челове
ка. С ч и таем , что ведение кадастра 
лесов рекреационного  назначения 
в сочетании с ком плексны м и на
б лю ден и ям и  на постоянных проб
ных площ адях , разм ещ енны х как в 
с ф е р е  антропогенного  во здей ст
вия на лес , так и вне ее , б уд е т  
способствовать  удо влетво р и тель
ном у и надеж н о м у реш ению  проб
лем ы  обеспечения эколого-биоло- 
ги ческого  м ониторинга за со сто я
нием рекреационны х лесов.

П р еж д е всего сл е д уе т  о тм ети ть , 
что степень  удо влетво р ения по
тр ебности  в лесной рекреации 
м ала . С о гласно  данны м  анкетного 
опроса в сер ед и н е  80-х годов 
ср ед и  о тды хаю щ и х вы делялись 
две гр уппы : неудовлетвор енны х
вр ем енем  о тды ха (р екр еац и он 
ная активность —  7498 чел.-ч в год 
в р асчете  на 1 0 0  ж ителей  го р о да) 
и удо влетво р енны х (19713 чел.-ч). 
В р е зул ьта те  о б р азуется  о тм ечен
ная нами ранее [3 ] величина ср е д 
ней рекреакционной активности

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕКРЕАЦИОННОГО 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ о б л а с т и
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ж и телей  г. Воронеж а —
12 ты с. чел.-ч. В ер оятно , ц иф ра 
19713 в настоящ ее врем я близка 
к уровню  насы щ ения. О тм ети м , 
что в г. Горьком  это т показатель 
со ставляет 22777.

О сновной причиной н еуд о вл е
творенности  о тд ы хо м  в л есу  во
ронеж цы  считаю т н едо статок  вр е
м ени . О дн ако  тр уд н о  п р ед п о ло 
ж ить какую -то  о со б ую  за гр уж е н 
ность их по сравнению  с го р ь
ковчанам и. Д ело  в то м , что для 
обеспечения одних и тех  ж е  усл о 
вий о тд ы ха  в указанны х го р о дах 
тр е б уе тся  различная организация 
его . Ресур сы  Горьковской обл. 
пока не ограничены  в этом  плане. 
Напротив, в Воронеж ской во зм ож 
ности экстенсивного  развития л е с
ной рекреакции практически ис
черпаны . По нашим подсчетам , 
при соврем енной  стр у к тур е  ее на 
о дно го  человека до лж но  прихо
д и ться  0 ,227 га лесов , лесопарков , 
в том  числе приуроченны х к во
д о ем ам , и 0 ,0268 га го р о дски х л е 
сов, т . е . 326 ты с. га р екр еац и о н 
ных массивов (если  исходить  из 
численности го р о д ско го  н аселе
ния и н ео бхо дим о сти  обеспечения 
их о тд ы ха ). О бщ ая площ адь гос- 
л есф о н д а  со ставляет 397 ты с. га, 
зеленой зоны —  82,5 , лесо п ар ко 
вой части —  25,7 ты с. га. Зелен а я  
зона начиная с 1980 г. си с те м а
тически ум ен ьш ается  в р е зу л ь та 
те о тнесения части ее  к к ате го 
рии водоохранны х, почвозащ ит
ных. В д альн ей ш ем  эта тенденция 
неизбеж но б уд е т  усиливаться . 
Ф акти чески  ж е указанны е тер р и 
тории п р о до лж аю т использовать
ся и в рекреационны х ц елях , что 
о слабляет защ итны е ф ункции их 
д р ево сто ев .

О тр и ц ательно е  воздействие 
рекреации на насаж дени я, и м е ю 
щ ие больш ое природоохранное 
значение, у су губ л я е тся  низкой 
культур о й  лесно го  о тды ха . О но 
пр о является  в р азр уш ении  под
сти лки , уплотнении вер хн его  слоя 
почвы, м ассовом  сб о р е л е к ар ст
венного сы рья и красивоцветущ их 
растений , разведении  огня б ез 
со б лю ден и я правил пож арной 
б езопасности , р уб ке  д ер евьев  и 
кустар ника для  костров , за хл а м 
лении тер р и то р и и . Так, на 2-ки
ло м етр о во м  о тр езке  шириной 
50 м по б ер е гу  р. Усм ань (Усм ан - 
ский б о р ) обнаруж ено  41 ко стр и 
щ е, т . е. одно  на участке  р а зм е 
ром  5 0 X 5 0  м . Д аж е  в наим енее 
п осещ аем ы х м естах  на 0 ,5 к м -' 
п риходилось 8  костри щ  с вы горев
шей дерниной общ ей площ адью

о коло  14 м 2. В 1987 г. в ради усе  
150 м от территории  тур и сти ч е
ско го  ком плекса  «Б ер езка»  заф и к
сировано 15 свеж их и 5 зар астаю 
щ их костр и щ , 30 случаев за хл ам 
ления леса  консервны м и банкам и, 
б уты лкам и , биты м  стекл о м  и б у
м агой .

Н адо учиты вать и то , что р е кр е а
ционное лесопользование в об ла
сти представлен о  довольно  а гр ес
сивны м и, пр и р о до ем ки м и  видами 
о тд ы ха . К ним здесь  отн о сятся  
не только  бивачные и авто м об и ль
ный, но и сбор яго д , грибов, л е 
карственны х растений . С л е д о в а 
тельно , организационная си стем а  
р екр еац и о н но го  лесопользования 
до лж на бы ть направлена на ф о р 
м ирование его  новой стр уктур ы , 
со д ер ж ащ ей  м еньш е п р и р о д о ем 
ких элем енто в .

И ногда зоны о тды ха р аспо лага
ю тся вблизи заповедников , п ам ят
ников п рироды , а такж е  не и м ею 
щ их статуса  заповедности  урочищ  
с р едкой  р асти тельн о стью . Не
сом ненно , эти участки повыш аю т 
познавательную  и эсте ти ч ескую  
ценность рекреационны х тер р и то 
рий. Но в то ж е врем я плохо 
кон тр о ли р уем ы й  неорганизован
ный отды х наносит невосполни
мый ущ ер б  р асти тельн о м у и ж и
вотном у м и р у . В частности , в связи 
со стр о и тельств о м  рекреационны х 
о бъектов больш ой опасности под
вер гаю тся  уникальны е л а н д ш аф т
ные ком плексы  Д о н ско го  Дивно- 
горья (Н о во во р онеж ско -Гео р ги- 
уд еж ски й  рекреационны й подр ай
он), где  распо лагается  р яд  па
м ятников пр и р о ды : гео ло ги ч е
ский , лан дш аф тны й , ги д р о ло ги ч е
ский , а такж е степной с р е л и к
товой «сниж енноальпийской» ра
сти тельн о стью  [4 ].

Н ео тъ ем лем о й  частью  Усм ан- 
ско го  лесно го  м ассива (Усм ан - 
ско -Во р о неж ски й  рекреационны й 
п одр айон ) являю тся  лиш айнико
вые боры  и сф агн овы е болота . 
С осняки  с ж ивы м  напочвенным 
покровом  из лиш айников рода 
C lad o n ia  и C en traria  заним аю т 
всего  0 ,3 % покры ты х лесо м  зе 
м ель . З д е сь  со ср едо то ч ены  сем ь 
сф агн овы х бо ло т [2 ]. О дно  из них, 
н ахо д ящ ееся  в зеленой  зоне г. Во
р о н еж а ,—  пам ятник природы . 
П р о и зр астаю щ и е на бо ло тах м хи , 
р осянка и р ели кт п о сл ел е д н и ко 
вого врем ени клю ква н ахо дятся  
на границе сво его  ар еала . Ли
ш айниковы е боры  и сф агн овы е бо
лота  наиболее п одвер ж ены  ди 
грессии  вследстви е  низкой усто й 

чивости лиш айникового покрова к 
вы таптыванию  и сниж ения конку
рентоспособности  северны х бо
лотны х видов. На м ногих посе
щ аем ы х участках концентрируется 
значительная часть лесны х обита
телей  (лось , благородны й олень, 
к о сул я ), ш ироко представлен  от
р яд  хищ ны х м лекопитаю щ и х, им е
ю тся м ощ ны е бобровы е посе
ления.

На ф о не  общ его  повышения 
ср едн и х нагрузок на биоценоз 
возникаю т ударны е нагрузки , при
хо дящ и еся на периоды особой 
чувствительности  отдельны х ком 
понентов его  к антропогенном у 
воздействию . Так, живой напоч
венный покров наиболее неустой
чив в начале вегетации. С лед о ва
тельно , необходим о  «растянуть» 
вр ем я нагр узо к  на весь период ее, 
с глад и ть  рекреационны е пики, а 
порой —  полностью  оградить жи
вотный и растительны й мир от 
влияния человека.

А нтр о по ген но е  воздействие 
очень сказы вается на поведении 
ж ивотны х. Они резко  р еаги рую т 
на крики лю дей , м узы ку , ш ум 
авто м обиля . В такие м ом енты  
ж изнь в лесу  затихает , ж ивотны е 
п р екращ аю т питаться и передви
гаться . При р е гуляр н о м  беспокой
стве  суточная активность их см е
щ ается  на ночное вр ем я , нару
ш ается векам и выработанный ж из
ненный р и тм . В худш ую  сторону 
и зм е н яется  состав кор м а, так как 
ж ивотны е ухо д я т  в безопасны е 
м е ста , где  не всегда мож но найти 
п о д хо д ящ ую  пищу. Все указанные 
ф акто р ы  в итоге м о гут привести 
к необратим ы м  биохим ическим  
и зм енени ям  в их органи зм е , вре
м енн о м у благополучию  вида, уве
личению  численности , а затем  —  
исчезновению  в районах с интен
сивной рекреац ией . В и ссл ед уе
мой зоне особенно подверж ены  
антр оп о генн о м у влиянию бо
бры —  реликтовы й вид. На ф оне 
общ его  благополучия вида в от
дельн ы х м естах  они исчезли. Этот 
ф а к т  до лж ен  уж е сейчас насто
рож ить специалистов и всех лю 
дей , по р о д у  деятельности  связан
ных с охраной природны х объ
ектов .

В связи с о тм еченны м и особен
ностям и лесного  о тды ха и со сто я
ния о кр уж аю щ ей среды  целе
со о б р азн о , на наш взгляд , со ср е
доточить  основную  м ассу  о тд ы 
хаю щ их в крупны х лесны х м асси
вах и пригородны х насаж дениях, 
объединенны х в рекреационную  
си сте м у . Э то  —  единственны й ра
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дикальны й способ реглам ентации  
рекреационного  лесопользования 
в Воронеж ской обл. и др уги х  
районах со сходны м и природно- 
клим атическим и и эко но м и чески 
ми условиям и . Ф о р м о й  р е кр е а
ционного лесопользования, опти
мально вы полняю щ ей ф ункции 
обеспечения полноценного о тды ха 
и охраны  о кр уж аю щ ей ср е д ы , 
является национальный парк. О р га 
низация его  в области  о б легчает
ся тем , что уж е есть нео б хо ди 
мая база —  Усм анский бор . Д ан 
ный лесной м ассив отвечает всем  
требованиям , п р ед ъ являем ы м  к 
национальным паркам , а к ним от
носятся [6 ]:

сохранение типичных и ж ивопис
ных лан дш аф то в  вм есте  с па
м ятникам и п р и р о д ы , исто р и и , 
культур ы  и ар хи тектур ы ;

сохранение и увеличение ген ети 
ческого  ф о н д а  ф ло р ы  и ф ауны ;

улучш ение организации тур и зм а 
и отды ха без ущ ер б а для  при
роды ;

организация научно-исследова- 
тельской  и п р о свети тельской  ра
боты .

Национальны й парк д о л ж е н  
им еть достаточно  больш ую  тер р и 
торию , кр о м е того , н ео б хо ди м о , 
чтобы одна или н есколько  эко 
систем  его  не п р етер пели  се р ь 
езны х изм енений в р е зул ьта те  
хозяйственной деятельн о сти  [ 1 ].

П лощ адь У см ан ско го  бора —  61 
ты с. га , в него входит Во р о 
неж ский заповедник (30 ты с. га). 
Таким о б р азо м , и Усм анский  бор , 
и его  заповедная , наим енее под
верж енная антр оп о генн о м у воз
дей ствию  часть, о тн о сятся  к кр уп 
нейш им лесны м  м ассивам  Ч ерно
зем но го  центра. Л ан дш аф ты  и эко 
систем ы  бора м ногообразны  и ти
пичны для данного  региона, в нем 
представлены  сам ы е различны е ти
пы лесо р асти тельны х условий —  
влажная и сы рая дубр авы , све
ж ие субори и судуб р авы , сухи е  и 
свеж ие боры  [5 ]. В то ж е врем я 
для  ряда растений , ж ивотны х и их 
сообщ еств —  это  граница ареала , 
они п одвер гаю тся  интенсивном у 
антр опогенном у воздействию  и на
хо дятся  под угр о зо й  исчезновения. 
П ом им о указанны х болотны х со о б 
щ еств и лиш айниковы х боров к ним 
о тносятся о зер ки , нахо дящ и еся на 
различны х стад и ях заболачивания, 
м ногоярусны е дубр авы , влаж ны е 
боры-черничники .

В случае организации националь
ного парка основная м асса о тд ы 
хаю щ их г. Воронеж а и п р и го р о 
дов м о ж ет быть сконцентрирована

на площ ади о коло  30 ты с. га (б ез 
заповедной зоны  и научно-учеб- 
ной базы ). Из-за транспортной 
д о ступ но сти  Усм ански й бор при
влекает б о льш ое количество  неор
ганизованны х рекр еан то в . Зд есь  
ж е сконцентрированы  м н огочис
ленны е рекреационны е объекты . В 
настоящ ее вр ем я общ ая п р о д о л
ж ительно сть  организованного  и 
неорганизованного  о тды ха ж и
телей  Воронеж а на базе  У см ан 
ско го  бора со ставляет 21 м лн . 
чел.-ч в го д , в том  числе д л и 
тельно го  и кр атко вр ем енн о го  о т
ды ха на б ер е гу  в о д о е м о в —  15 
м лн . Каж ды й пятый ж итель  го р о 
да в той или иной ф о р м е  ис~ 
п о льзует  тер р и то р и ю  лесно го  м ас
сива в рекреационны х ц елях . О р га 
низация национального  парка поз
волила бы улучш ить р екр еац и о н 
ное лесопользование , увеличить 
р екр еац ио нную  ем ко сть  те р р и то 
рии, обеспечить надеж ную  о хр а
ну уникального  природного  ком п 
л екса . С чи таем , что националь
ные парки такого  типа долж ны  
вклю чать не только  основной 
м ассив , но и п р игородны е леса в 
р ади усе  3 км от черты застр о й 
ки (н езависи м о  от их ценности). 
Они до лж ны  вы полнять роль 
своеобразной б уф ер н о й  зоны ,

Надежная и удобная дорожно-тропи- 
ночная сеть выполняет роль своеоб
разного пространственного связника 
всех композиций дендрариев, парков 
и лесопарков. Поэтому оптимальное 
размещ ение газонов, цветников, дре
весных, кустарниковых групп и куртин 
является важной ландш аф тно-архитек
турной задачей.

В парках Белоруссии пеш еходные 
дорожки создаю т из сборных бетон
ных плит (чаще сенаж ных). Они удачно 
вписываются в пейзаж и надежны в 
эксплуатации.

Д ля устройства покрытий при про
кладке лесопарковых и садовых доро
жек нередко использую т спилы торцов 
деревьев, песок, шлак, кирпич, бетон, 
асфальт и т. п. Наиболее благоприят-

сдер ж иваю щ ей инф ильтрацию  
рекреантов во все лесны е м ас
сивы . Только в данном  случае 
появится возм ож ность реально 
контролировать , направлять и ф о р 
м ировать си сте м у  рекреационного 
лесопользования.

С л е д у е т  учитывать и больш ую  
научную  ценность Усм ан ско го  бо
ра. З д есь  располож ены  Воронеж 
ский заповедник, учебны е и науч
ные базы  ВГУ , ВЛТИ, ЦНИИ ЛГиСа. 
С о здан и е  национального парка б у
д е т  способствовать ком плексной 
эксплуатации лесного  массива, 
улучш ению  о тды ха населения и 
охраны  природы  региона.
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манский бор .—  В кн.: Ландш афты и 
природа Подворонежья. Воронеж,
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ный уровень радиационных температур 
образуется над цементными плитами 
(как и над газонам и), очень высокий — 
над асф альтом , который в жаркие лет
ние дни настолько сильно прогревает
ся, что становится мягким и цепким, 
а его неприятные канцерогенные испа
рения представляю т опасность для 
здоровья человека. Кроме того, тем 
но-серая или черная окраска асфальта 
обедняет цветовую гамму окружаю 
щих зеленых насаждений.

Установлено, что в Горецком бота
ническом саду торцовые покрытия со
храняю тся 2— 3 года, асфальтовые — 
не более 2 лет; они сильно повреж
даю тся вешними водами и осенними 
ливнями, особенно при резко выра
женном рельеф е местности. Продол

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В У  М Е С Т  О Т Д Ы Х А

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 
В ДЕНДРАРИЯХ И ЛЕСОПАРКАХ
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жительность ж е эксплуатации плиточ
ных бетонных покрытий без больш ого 
ремонта —  5 лет. При этом они обе
спечивают проникновение воздуха и 
влаги в почву, что положительно влияет 
на рост и развитие декоративных 
растений. Низкая теплоем кость свет
лых плит создает ком ф ортную  обста
новку вдоль пеш еходных дорож ек.

Ум елое применение плит (как одно
колерных и одноразм ерны х, так и раз
нотипных, уложенных по заранее 
подобранному рисунку) позволяет 
формировать поверхности различной 
выразительности и декоративности.

Известно, что равномерно располо
женные квадратные бетонные плиты

производят впечатление спокойствия, 
но при чрезмерно большой величине 
поверхность выглядит монотонной. 
Поэтому в- состав дорож ного покрытия 
надо включать разноколерные и разно
ф актурны е плиты или ж е устраивать 
м еж ду ними четкие прослойки из бито
го кирпича, шлака, гравия на бетон
ной основе.

В странах Европы с развитым парко- 
строением (ГД Р , Нидерланды , Ш веция, 
Дания, Ф инляндия) бетонные плиты 
для пеш еходных дорож ек изготавли
ваются промышленными предприя
тиями и применяю тся довольно часто. 
Они надежны в эксплуатации, деко
ративны, особенно в сочетании с газон

ными полосами при формировании 
партерных композиций.

Значительно обогащает композиции 
садово-парковых ландшафтов и вклю
чение декоративных растений в пли
точное покрытие. Живописна и извили
стая дорожка с рваными контурами, 
что достигается чередованием плит 
разных размеров и пропорций.

Эти способы оформления можно 
использовать при благоустройстве тер
риторий санаториев, домов отдыха, 
туристических баз, загородных дач, 
пионерских лагерей, усадеб лесхозов.

Г. МАРГАЙЛИК, Л. КИРИЛЬЧИК, 
Е. МАРГАИЛИК

СОВЕТ В ПУШКИНО

Ежегодно в нашей стране регистри
руется от 12 до 30 тыс. лесных 
пожаров. Огонь охватывает до 2 млн. га 
лесных угодий. Это соизм еримо с пло
щадью рубок главного пользования, 
объемами лесовосстановительных ра
бот.

Вот почему каждый год в канун 
пожароопасного сезона собираются 
вместе все, кто в силу своих служ еб
ных обязанностей призван бороться 
с огненной стихией, охранять не такое 
уж сегодня «безбреж ное море тайги», 
чтобы в откровенном разговоре выяс
нить степень «боеготовности» о тдель
ных частей и подразделений.

Приведу сокращ енную  запись «круг
лого стола», проведенного в произ
водственном объединении «Авиалесо- 
охрана».

Открыл его Г. Н. Коровин (зам. 
председателя Госкомлеса СССР).

—  Лесные пожары вызывают оза
боченность специалистов и общ ествен
ности. И она объяснима: экологические 
и социально-экономические требова
ния к охране всех видов природных 
ресурсов возрастаю т. Территория на
шей страны огромна, горимость лесов 
резко варьирует по регионам и перио
дам сезона. Нам в лучшем случае пока 
удается лишь стабилизировать ее, до
биться же снижения не мож ем .

— Какой же видится система охраны 
леса от пожаров в этих условиях!

Коровин. Она долж на быть доста
точно гибкой, способствующей нара
щиванию ресурсов пожаротушения 
по мере изменения обстановки. Для 
этого прежде всего нужна централизо

ванная служба оперативного управле
ния, ибо сегодня борьбой с огнем за
нимаются несколько министерств и 
ведомств , в случае необходимости 
привлекаю тся местные ресурсы . Нуж 
но наладить четкую  связь, объединить 
управление авиационными и наземны
ми служ бами.

—  Недавно ряд предприятий лесно
го хозяйства был передан в ведение 
Минлеспрома СССР. Оказалось ли го
товым ведомство к решению задач по 
охране лесов от пожаров?

М. И. Африн (главный лесничий 
Минлеспрома СССР). В нашей систе
ме более 100 комплексных предприя- 
ний. В связи с этим в министерстве 
создан специальный отдел , занимаю 
щийся охраной и защитой леса. В ка
нун пожароопасного периода 1989 г. 
в Свердловске прошла учеба, в про
цессе которой отрабатывались наибо
лее эф ф ективны е приемы борьбы с 
огнем .

—  При переходе на хозрасчет часто 
сокращаются штаты. Касается ли это 
работников лесной охраны?

Африн. На места дана четкая уста
новка: при любых реорганизациях мак
симально сохранять работников этой 
категории. Но следует признать, что 
негативная тенденция наблю дается.

Н. А. Андреев (генеральный дирек
тор ПО «Авиалесоохрана»). Мы уже 
дважды обращались в правительство с 
просьбой о выделении дополнитель
ных средств с тем , чтобы сохранить 
ядро специалистов, повысив их м ате
риальную заинтересованность. О днако 
поддерж ки пока не получили.

Коровин. Вы ход из создавш егося 
положения видится в том , чтобы вклю
чить авиационную охрану лесов в гос
заказ и финансировать по нормативам 
из госбю дж ета.

П. Ф. Барсуков (зам. министра лес
ного хозяйства РСФ СР). Средства 
для защиты лесов от пожаров могут вы
деляться и из специального фонда, 
назвать который можно по-разному: 
страховой, резервный. Только в РС Ф СР 
еж егодно размер ш трафных санкций 
за лесные пожары составляет 45— 
50 млн. руб. А на авиалесоохрану пла
нируется около 89 млн. Если хотя бы 
половину тех денег, которые получа
ют в виде ш трафов, использовать на 
стимулирование пожароохранной дея
тельности, мы бы решили многие про
блемы .

—  А как обстоят дела с тушением 
пожаров в развитых лесных державах!

Коровин. Уровень этой деятельности 
в С С С Р , С Ш А  и Канаде в принципе 
сопоставим. Но по технической осна
щенности они нас значительно опере
ж аю т. Лучше у них организовано и 
контролируемое выжигание. Это очень 
важно, так как речь сейчас идет не 
только о систем е охраны леса от огня, 
но и об управлении огнем.

Барсуков. В настоящее время про
водится большая работа по созданию 
методики контролируемого выжига
ния. Такой опыт уже имеется в Бай
кальской Л О С . Мы намерены его рас
пространить.

—  В чем главные причины пожаров 
в лесу?

Барсуков. Примерно 80 % загораний 
происходит из-за неосторожного об
ращения лю дей с огнем, а распро
странение пожаров — следствие не
своевременного реагирования местных 
властей, хозяйственников. В связи с 
передачей части лесохозяйственных 
предприятий М инлеспрому С СС Р об
становка усложнилась.

—  По уровню технической оснащен
ности мы значительно отстаем от 
передовых стран. Упоминался, в част
ности, самолет-танкер...
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Андреев. Такая машина необходима. 
Дело упирается в затраты . Но они 
оправданы, недаром танкеры взяты 
на вооружение во многих странах. 
Два года назад мы оборудовали Ан-26 
двумя баками для огнегасящ ей ж ид
кости грузоподъем ностью  5 т. О днако 
испытания проводятся очень медленно. 
КБ предлагаю т создать и специальный 
легкий самолет на 15 мест, который 
смож ет заменить Ан-2. Пора этот тихо
ход отправить на заслуженный отдых. 
Нужен и штабной вариант самолета, 
так как эксплуатация вертолетов обхо
дится дорого. В общ ем , сделать надо 
много, и как можно скорее. А то ведь 
даже телевышки внедряем не спеша, 
по пять —  семь в год. Требую тся ж е их 
сотни.

— В печати много говорится о не
обходимости применения дирижаб
лей...

Андреев. Говорится-то, говорится, 
да делается мало. Предлагаемый нам 
аппарат грузоподъем ностью  всего 
600 кг экономически невыгоден.

А. Спиридонов (десантник-пожарный 
Суоярвского авиаотделения). С ам оле
ты, вертолеты , дирижабли —  все это, 
безусловно, важно. Но у воздуш ного 
пожарного как была лопата, так и оста
лась. Не улучшилась конструкция и 
ранцевого опрыскивателя. А ведь це
лый институт —  ВНИИПО М лесхоз —  
занимается разработкой пожарной те х
ники. Три года назад радовались по
явлению высоконапорных помп. Толь
ко, где они сегодня, нам неведомо. 
А спецодежда? Для чего нам неудоб
ные и дорогие шинели, когда есть д е 
шевые и легкие куртки «Лесник»?

Ю. Голубев (старший летчик-наблю- 
датель Ухтинского авиаотделения). 
Зарплату нам повысили, но можно ли 
сегодня прокормить семью  на 130 руб.? 
Или возьмем проблему жилья. На 
Сыктывкарской авиабазе очередь — 
35 человек. Получаем ж е одну кварти
ру в год. Вот и уходят от нас люди, 
не видя перспективы.

И. Плаксин (старший инструктор 
ППС Сыктывкарской авиабазы). Полно
стью согласен с коллегами. В огонь 
идем без соответствую щ ей одеж ды . 
Тут и до беды недалеко. О б огнеза
щитных костю мах только слышали. 
Не назовешь хорошими и бытовые 
условия в дальних командировках. Бы
вает, что и в баню нет возможности 
сходить.

Барсуков. Критика справедлива, и эти 
вопросы мы будем  решать. Будет 
улучшено и техническое обеспечение. 
Сейчас мы распределяем  заказы на 
изготовление техники по нашим пред
приятиям, в том числе заказы на тан
кетки, высоконапорные мотопомпы.

Г. В. Щедрин (начальник Северо- 
Западной авиабазы). Карелия —  один 
из первых регионов, где произошло 
объединение предприятий лесного хо
зяйства и лесной промышленности. 
Поэтому пока абсолютно не ясен про
цесс финансирования работ по охране 
леса. Сейчас деньги нам выделяет 
Минлеспром С С С Р из фонда развития

предприятий. Если леса будут сильно 
гореть, перерасходуем  средства. Как 
быть дальше? Пора министерству от
ветить на этот вопрос.

Н. П. Павлинов (начальник отдела 
охраны и защиты леса Минлесхоза 
РСФ СР). Меня беспокоит, что до сих 
пор не решена проблема механизации 
туш ения лесных пожаров. Сейчас мы 
получаем пожарные машины АЦ-30, 
которые не удовлетворяю т нас по мно
гим параметрам . Кром е ш офера в ка
бине помещ ается только один чело
век. А ведь еще в 1979 г. была раз
работана АЦ-10 с двум я кабинами на 
шесть человек. Но поставляли ее в 
малых количествах, потом производ
ство вообще прекратили. С таким 
подходом к д ел у  мы далеко не уедем .

И. А. Шелан (зам. начальника глав
ного контрольно-инспекционного уп
равления Госкомприроды СССР). Л ес
ные пожары наносят колоссальный 
ущ ерб не только народному хозяй
ству.* Наруш ается экологическое рав
новесие в различных регионах страны. 
С этим злом надо бороться всем 
миром. И здесь на первый план вы
двигается профилактическая работа с 
населением , объемы которой явно не
достаточны. Нужно усилить пропаганду 
экологических знаний, наладить дей
ственный контроль за состоянием при
родных ресурсов, окружаю щ ей среды . 
Мы не мож ем дальш е мириться с 
безответственностью  тех, по чьей вине 
происходят экологические катастрофы .

Э то т «круглый стол» послужил осно
вой при разработке марш рута авиаэкс
педиции, который решено было начать 
с Сахалина.

В ПРЕДДВЕРИИ БЕДЫ
Сахалин встретил нас сорокаградус
ной жарой. На небе —  ни облачка. 
Сила ветра достигала 15— 20 м в секун- 
АУ-

—  Достаточно малейшей искры, 
чтобы запылала тайга, —  озабоченно 
сказал прибывший с нами на остров
Н. А . Андреев . И оказался прав.

Пожар начался в 2,5 км от пос. Мо
лодежный. Летнаб сразу же передал 
координаты в Славский леспромхоз. 
Но пока там раскачивались, огненные 
валы покатились на поселок.

О коло 100 человек, на вооружении 
которых были шесть спецмашин и во
семь бульдозеров, валились с ног от 
усталости , отбивая их. Подхваченные 
ветром горящ ие факелы  кружились 
над головами, падали в разных мес
тах. Несколько дней спасали поселок. 
А огненный смерч тем временем по
жирал все новые и новые квадраты 
тайги.

Еще раз приходишь к выводу: даже 
самые могучие колонны техники и 
эскадрильи авиации, отважные воздуш 
ные десанты и наземные дружины не 
в силах остановить огонь, если упущ е
но время. Стихию , как и в давние вре
мена, мог укротить только дож дь. Но 
над Сахалином светило яркое солнце.

...Л ю ди замеш кались, когда загорел
ся кедрач в верховьях р. Вал. Пожар 
двинулся по сырьевой базе Нижне- 
ты мского леспромхоза. Заметили его у 
пос. Ныш —  выбросили шесть десант
ников. Но за 4— 5 ч огонь охватил уже 
150 га, за ночь —  250, а через несколь
ко дней —  7 тыс. га прекрасного леса. 
В кварталах Ныш —  Ноглики вначале 
горело 20 тыс. га, а спустя сутки — 
уже 50 тыс. Погибла техника лес
промхозов, уничтожено 9 тыс. м 3 хлы
стов. Встречные палы, взрывы, мине
рализованные полосы, даже двойные, 
а порой и тройные, не сдерживали 
огненный шквал.

Обстановка на острове стала крити
ческой. Четыре огромных пожара 
оказались неуправляемыми. За неделю 
число очагов увеличилось с 49 до 64.
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Леса горели намного сильнее, чем год 
назад, а ведь и он был рекордным 
за последнюю четверть века (в 1988 г. 
погибло 27682 га, убытки исчислены в
4,5 млн. руб .).

Тайга горела по вине вполне циви
лизованных лю дей. В Эхабинском лес
ничестве подпалил лес дачник, сжигав
ший м усор. В Углегорском  районе
9 га сожгли взрывники. Но больше 
всего бед от лесных бродяг —  турис
тов. И никто, как правило, за подж ог 
не отвечает. Установлены причины 
только 23 пожаров из 62, а виновников 
оказалось всего пятеро, да и те под 
вопросом. Правда, когда вовсю раз
буш евался огонь, местные власти вы
несли решение о запрещении доступа 
населения в лес и срочно организова
ли контрольно-пропускные пункты, ко
торые при желании, увы, легко удава
лось обойти.

Много проводится совещаний район
ного, областного масш таба, множество 
разговоров о чудовищных кострах. 
А «мины», залож енные там и сям, 
по-прежнему не обезвреж иваю тся. 
О сенью  позапрошлого года циклоны 
повалили на юге острова большие мас
сивы лесов. Сейчас бурелом  подсох. 
Только в лесопарковой зоне Ю жно- 
Сахалинска около 3 тыс. га ветрова
ла —  огромная пороховая бочка. На 
грани катастрофы решаю тся вопросы: 
когда расчищать эти завалы, кому за 
них взяться?

ОГНЮ НАВСТРЕЧУ
...Причиной пожара в районе поселка 
нефтяников и газовщиков Нижний Вал, 
что на северо-восточном побережье 
Сахалина, был костер. Мальчишки раз
вели его, чтобы погреться, и бросили, 
не затуш ив. Загорание обнаружили с 
патрульного самолета, к очагу высади

ли десант. Разобравшись на месте, 
что из-за сильного ветра собственными 
силами с огнем не справиться, воздуш 
ные пожарные запросили у местного 
начальства помощ ь. Ее прислали лишь 
на следую щ ий день. Площадь пожара 
к том у времени достигла 30 га. С по
мощ никами дело пошло веселее, к ве
черу собирались праздновать побе
ду. Но в самый ответственный мом ент, 
когда работы оставалось на два —  три 
часа, мобилизованные собрали вещич
ки и, заявив, что «по закону рабочий 
день —  8 ч и задарма они горбатиться 
не намерены», были таковы. К утру 
огонь охватил уж е 80 га, но местные 
власти не спешили с выделением лю 
дей и техники. Пламя буш евало на 
800 га, через неделю  прошло 15 тыс. га. 
Тут и спохватились «отцы» района, 
мобилизовали сотни лю дей, десятки 
бульдозеров и тракторов, пожарные 
машины, запросили дополнительные 
силы авиалесоохраны. В связи с угр о 
жающей обстановкой были созданы 
районная и областная чрезвычайные 
комиссии, на Сахалин прибыл Н. А . Ан
дреев, а затем  и министр лесного хо
зяйства Р С Ф С Р  Н. М . Прилепо. Но 
время упущ ено, огненное море шири
лось не по дням , а по часам.

...Трое суток парашютисты А лександ
ра Каредина (а с ними и я) мотались 
по кромке пожара. В самые горячие 
в прямом смысле точки высажива
лись с вертолета и сразу вступали в бой. 
Чаще всего выигрывали его, приоста
навливая продвижение огня. А если 
приходилось отступать, поверьте, не 
наша была в том  вина: слишком за
пустили пожар, а прибывшие на его 
туш ение нефтяники и газовщики не 
имели опыта в этом деле . Именно 
на их участках он и прорывался, норо
вя взять людей в кольцо. И тогда по 
команде летчика-наблю дателя Андрея

Савченко, постоянно «висевшего» над 
пожаром и наблюдавшего за его 
развитием , мы бросались к ним на 
помощь.

Сильная задымленность, воздух с 
каждой минутой становился все горя
чее, но работали без перерывов. Не раз 
и не два ребята помянули «добрым 
словом» ученых и конструкторов из 
отраслевых НИИ, особенно досталось 
сотрудникам Красноярского
ВНИИПО М лесхоза, занимающ егося 
разработкой пожарной техники.

—  Будете у них, передайте наше 
приглашение приехать к нам в гости, 
погреться у огня, —  протягивая на
полненную водой крышку от РЛО, 
проговорил Николай М ироненко. — 
Умойся и горло промочи.

Несколько глотков, и снова «в бой». 
О т усталости подкашивались ноги, обу
тые в пудовые сапоги, руки станови
лись ватными. И только Александр Жу- 
раковский, балагур и весельчак, под
начивал то одного, то другого . И от 
его немудреного балабольства ста
новилось легче. Когда стало ясно, 
что пожар не возобновится, Каредин 
дал «отбой», и мы, голодные, с крас
ными слезящ имися глазами, побрели к 
площ адке, куда заходил на посадку 
вызванный по рации Ми-8, доставив
ший нас в лагерь, или, как называют 
его здесь, табор.

Усталость пересилила голод. Хлеб
нув чайку, мы разбрелись по палат
кам, мечтая только об одном: по
быстрее забраться в спальные мешки. 
Но едва легли, Черевко вызвали на 
связь. О казалось, пожар вплотную по
дош ел к Нижнему Валу, жители на 
чемоданах сидят. Если не остановим, 
эвакуировать их придется, а поселку — 
конец...

Куда только усталость девалась. 
Быстро собрали палатки, в машину 
загрузили РЛО, котелки, чайники — ив 
путь.

На месте нас никто не встретил. Во
дители двух пожарных машин, водо
возки, два тракториста сами не знали, 
что делать.

—  Приказали сю да прибыть, вот и 
стоим уж е несколько часов.

В бдной из машин оказалась радио
станция. Связались со штабом по ту
шению пожара. Дежуривший там член 
ЧПК В. Зю зик заявил:

—  Д елайте , что хотите, только не 
допустите огонь в поселок.

—  Лю дей в лесу нет?
—  Никого нет, на вас вся надежда.
Посовещавшись, ребята приняли ре

шение —  начать встречный отжиг. За 
опорную полосу выбрали недавно за
сыпанную и ещ е не заросшую травой 
трассу газопровода. Приказав водите
лям  пожарных машин и собравшим
ся в кучу местным жителям следить, 
чтобы горящ ие головешки не пере
летели через нее, начали отжиг.

Огонь схватился разом , сунулся было 
по ветру к оголенной трассе газо
провода, наткнулся там на пустоту и 
стал медленно продвигаться навстречу 
пожару. Через несколько часов (счет
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времени я совсем потерял) полоса 
огня тянулась вдоль трассы километра 
на три, постепенно набирая силу 
и углубляясь в лес.

—  Парни, там лю ди! —  этот крик 
буквально парализовал всех. Люди 
м еж ду двум я стенами огня! А как 
же заверения Зю зика, что в лесу ни
кого нет?!

—  Быстро в машину и, пока дорогу 
не перерезало, немедленно всех сю 
да! —  скомандовал Каредин борода
том у геологу, принесшему эту весть.

Людей вывезли. И тут выяснилось, 
что их незадолго до нашего при
бытия послали делать отж иг. Беда, 
коль руководителем  туш ения пожара 
назначается какой-нибудь директор 
КБО  только потом у, что он член рай
кома или исполкома.

А встречный пал м еж ду тем  раз
растался, набирал силу. Веером сыпа
лись искры, черные клубы дыма, слов
но гигантские грибы, вставали над 
тайгой. И вот на какое-то мгновение 
стена огня как будто  бы затихла и 
вдруг, вплотную сойдясь с пожаром, 
со страшным гулом  взметнулась вверх 
и стала опадать.

Каж ется, отстояли поселок...
«...При тушении пожара и спасении 

материалов, оборудования отличились 
Б. Бушняк, Г. Лихачев, В. С тар о дуб
цев, В. Д ю льдин ...»  Таких лю дей сотни. 
В беседе с ними не было слышно слов
о подвигах, об отваге . С болью гово
рили они о безответственности , раз
гильдяйстве, нравственной тупости 
иных сограждан.

Во многих отрядах нет не то что 
портативных радиостанций, но даж е 
аптечек, термосов, багров, топоров, 
лопат. Ведомственная чересполосица 
и на этот раз предстала во всей своей 
неприглядности. Сколько, например, 
говорилось об уборке валежника с про
сек под ЛЭП и прокладке здесь мине
рализованных полос! А не очищенные 
от порубочных остатков лесосеки, 
ш табеля брошенной древесины, воро
хи сырья, полученного от рубок ухода?

В Ногликском районе, где бушевали 
неукротимые пожары, тайга подходит 
к нефте- и газопроводам , хранилищам. 
Нефтяники и лесозаготовители рабо
таю т бок о бок, но о грозящ ей опас
ности и необходимости единения вспо
минают лишь тогда, когда над их голо
вами взметаю тся языки пламени.

В интервью газете «Советский С а
халин» начальник штаба, секретарь об
кома КП СС В. Белоносов сказал:

«К сожалению , мы часто начинаем 
дум ать, когда бедствие принимает 
огромные масштабы. Пора заканчивать 
разговоры и срочно создавать единую 
комплексную  систем у действий в экс
тремальных условиях. Создание такой 
системы жизненно необходимо в на
шей области, где сущ ествует реаль
ная опасность не только крупно
масштабных пожаров, но и зем летр я
сений, цунами, тайфунов. Долж ен дей
ствовать единый координационный 
центр по борьбе со стихией, которому 
в случае необходимости подчинялись

бы все предприятия и организации 
области , включая морские суда, авиа
цию, военнослуж ащ их. Ведь вы по
см отрите , что получается: в течение 
двух суток  (! )  решался вопрос о при
влечении на борьбу с пожарами час
тей воинов Д ВО . Разве это нормально?! 
В каж дом  районе нужны мобильные 
обученные группы спасателей , подоб
ные военизированным горноспаса
тельны м частям , способные в крат
чайший срок прибыть на место про
исшествия и с колес в течение несколь
ких минут развернуть работу.

Эта проблема сейчас стоит остро 
на всесою зном уровне. Но нам не 
стоит полагаться только на центр. 
П реж де всего надо рассчитывать на 
собственные силы, привлекать к соз
данию единой системы борьбы со 
стихийными бедствиями крупные ве
домства, действую щ ие в нашей обла
сти —  «Сахалинлеспром», «Сахалин- 
неф тегаз» , «Сахалинэнерго», «Сахалин- 
рыбпром».

Нынешняя стихия —  жестокий урок. 
И только от нас зависит, сум еем  ли 
мы извлечь из него долж ные выводы 
или, как преж де, ограничимся раз
говорами и пустим все на сам отек. 
Последнее просто недопустимо.

Этого  нам не простят наши дети .
...Д н ем  я вылетел в Приморье, в 

Единку ...

ЧП НА КРОМКЕ ПОЖАРА
На всех аэродромах Приморского 
края бесчисленные дож девые нити 
крепко привязали самолеты к зем ле, 
а здесь, в северных отрогах Сихотэ- 
Алиня, нещадно палило солнце. О тго 
лоски циклона доходили сю да в виде 
сухих гроз. О дна из них и явилась при
чиной пожара, возникшего на крутом 
склоне горы Гордой.

Утром  летчик-наблю датель Самар- 
гинского аЪиаотделения Н. Ю рченко

с двум я десантниками-пожарными на 
Ми-2 вылетел патрулировать леса. За
меченный пожар не вызвал беспо
койства, настолько мала была его 
площ адь. О днако, облетев ее несколь
ко раз, летнаб понял, что имеющими
ся на борту силами с огнем не 
справиться. Поэтому, высадив на реч
ной косе десантников, вернулся за 
подмогой. На следую щ ий день с 
пламенем , охватившим более 3 га, 
боролись 12 человек —  весь личный 
состав авиаотделения. Однако пло
щ адь, пройденная огнем , продолжала 
увеличиваться. Было принято решение 
воспользоваться помощью соседних 
авиаотделений —  Лучегорского и Ро
щинского, а также мобилизовать ра
бочих местного Самаргинского гос- 
промхоза.

Два дня готовилось наступление на 
огонь, и вот началось. Утром  группу 
парашютистов-пожарных высадили на 
перевал с заданием произвести отжиг 
перед фронтом пожара и тем самым 
остановить его продвижение. Все шло 
по разработанному плану. Огонь вот- 
вот должен отступить. О днако...

Рассказывает парашютист-пожарный 
Рощинского авиаотделения Сергей Ко
лесник:

—  Наша группа из четырех человек 
спустилась по леднику и начала отжиг. 
Пламя медленно, но упорно двигалось 
навстречу. Решили отходить на без
опасную площ адку. Но пожар внезапно 
перешел в верховой, и мы оказались 
в огненном котле. Этой страшной 
картины не передать словами. От вы
сокой температуры на руках мгновен
но слезла кожа и ногти.

Рассказывает рабочий госпромхоза 
«Самарга» Анатолий Булгаков:

—  Мы сидели на дне сухого ключа 
и вдруг —  огонь, и сверху, и снизу. 
Поняли —  огненный капкан. Прижи
маясь к зем ле , старались защититься 
от огненного смерча. Но напрасно,
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горели зем ля, камни, воздух. Мне 
повезло —  удалось проскочить сквозь 
стену пламени в лес. Здесь тож е 
все пылало, но не так сильно. 
О бессилевш его , меня подобрали лю 
ди.

П а р а ш ю т и с т  - п о ж а р н ы й  
В и к т о р  И в а н о в и ч  Б е л и  к,  п о 
с в я т и в ш и й  ж и з н ь  о х р а н е  
л е с о в  о т  п о ж а р о в ,  п о г и б  
в о г н е ,  с п а с а я  т а й г у .

Двенадцать человек были достав
лены в больницы Новопокровки и 
Владивостока, ш естеро —  в тяж елом  
состоянии.

—  А ведь Белик мог остаться в ж и
вых, да и мы не оказались бы здесь, 
будь у нас элементарные индивидуаль
ные средства защ иты ,—  считают пара- 
шютист-пожарный Ю рий Конник и его 
товарищи по работе.—  Я в авиалесо- 
охране 16 лет, и за это время не 
произошло никаких изменений: преж
де тушили вручную, теперь —  граб
лями. В 1978 г., когда был на пере
подготовке в Центральной авиабазе, 
нам говорили, что ВНИИЛМ разраба
тывает новую спецодеж ду для лесных 
пожарных, однако на дворе уже 
1990 г., а ее все нет. До слез
обидно, когда в мирное время из-за 
чьей-то нерасторопности, безответст
венности гибнут лю ди.

—  М ногие организации и предпри
ятия приняли участие в спасении и 
оказании помощи пострадавш им ,—  от
метил начальник Приморской авиаба
зы Н. П огодин.—  Особой благодар
ности заслуживаю т руководители Ро
щинского леспром хоза, снабдившие 
пострадавших необходим ым перевя
зочным м атериалом , постельным бель
ем , перечислившие на счет больницы 
30 тыс. руб. Руководство объединения 
«Приморсклеспром», чью лесную  базу 
охраняю т наши парашютисты и десант
ники, решило оплатить все счета, в 
том числе и валютные. Для помощи 
семьям потерпевших выделено
2 тыс. руб.

НЕ ЖИТЬ УДЭГЕЙЦУ 
БЕЗ ТАЙГИ

Приморский край издревле населяли 
аборигенные племена, которые зани
мались охотой и рыболовством . О дна
ко сегодня дальнейш ее развитие тра
диционных промыслов удэгейцев, на
найцев и других народностей стало 
невозможным. Главная причина —  вар
варское уничтожение уссурийской 
тайги.

Нависла угроза над самаргинскими 
удэгейцами, проживающими в Терней- 
ском районе. Это единственная тер 
риториальная группа, где  в наиболь
шей чистоте сохранилась их культура. 
Казалось, ничто им не угрож ает: 
живут далеко, куда «только сам олетом  
можно долететь» . Но беда явилась 
сначала со стороны Хабаровского края,

где в бассейне р. Сукпай начали 
сплошные рубки кубинцы, а потом 
со стороны Приморья —  от объеди
нения «Прим орсклеспром».

16 января 1987 г. М инлеспром С С С Р 
подписал договор с Кубой о ком
плексной заготовке и переработке дре
весины для нужд ее народного хозяйст
ва на территории Хабаровского края. 
С этой целью создали Сукпайский 
лесопромышленный комплекс, а в 
список лесных массивов, подлежащ их 
вырубке, предполагалось ввести и тай
гу бассейна Сам арги .

Узнав о данном соглашении, самар- 
гинские удэгейцы обратились в При
морский крайисполком и в Верховный 
Совет С С С Р  с просьбой не трогать 
их леса.

Просьбу удэгейцев поддерж ал При
морский крайисполком, который в 
письме от 23 марта 1988 г. в Совет 
М инистров Р С Ф С Р  и Госплан С С С Р 
подчеркивал нецелесообразность пе
редачи Сукпайскому лесопромыш лен
ному комплексу бассейна Самарги для 
освоения. Причина в том , что здесь 
живут коренные охотники и рыбаки и 
что массовая вырубка леса «приведет 
к изменению  гидрологического режи
ма реки, истощению рыбных запасов, 
обесцениванию охотничьих угодий и в 
результате отрицательно скаж ется на 
национальной культуре и традициях 
удэгейцев».

И тот же Приморский крайисполком 
29 декабря 1988 г. на совместном 
заседании ряда ведомств с приставкой 
«лес» обосновал следую щ ее предло
ж е н и е —  создать в бассейне Самарги 
комплексное предприятие по воспро
изводству и использованию ресурсов 
леса под руководством «Приморск- 
леспрома», а в 1990 г .—  начать стро
ительство лесовозной дороги Сукпай—  
А гзу — Сам арга . Все это, якобы, необ
ходим о в ц елях ... «сохранения уклада 
жизни местного населения —  удэгей
цев, основным занятием которых 
является охота, рыбная ловля и сбор 
лекарственного сырья».

В каком ж е случае крайисполком 
покривил душ ой: когда писал в Вер
ховный Совет и Госплан С С С Р , что 
вырубка тайги изменит экологию реги
она и ухудш ит быт удэгейцев, или 
когда пытался обосновать рубку леса 
целями «сохранения уклада жизни» 
удэгейцев? Странно, что на совещании 
крайисполкома, протащившего реш е
ние уничтожать тайгу в истоках реки, 
не присутствовали сами удэгейцы.

И неизвестно, почему в протоколе 
указано, что с этим предложением 
согласен Удэгейский сельский Совет 
народных депутатов? Ведь председа
тель его А . В. Каза на совещании 
не был и уж е по одной этой причине 
не м ог заявить о своем согласии 
и тем  более о согласии всего народа. 
Решение о вырубке тайги вызвало 
новый сход жителей села, новое обра
щение в Верховный Совет С С С Р : 
«М ы, жители А гзу , категорически воз
ражаем против вырубки леса и стро

ительства дороги Сукпай— А гзу— Са
марга».

Удэгейцы хотят жить и работать не 
по указанию высокопоставленных чи
новников, а по своему разуму.

5 апреля на сессии Удэгейский сель
ский Совет народных депутатов вынес 
решение еще раз обратиться в Полит
бю ро ЦК КП С С , Верховный Совет 
Сою за ССР с предложением :

«Утвердить Удэгейский сельский Со
вет народных депутатов единственным 
хозяином территории с правом конт
роля за всей хозяйственной деятель
ностью .

В целях сохранения быта и жизне
деятельности малой народности Се
вера —  удэгейцев, а также во избежа
ние нежелательных конфликтов м ест
ного населения —  охотников с разра
ботчиками лесных ресурсов оградить 
бассейн реки Самарги от массовой 
рубки леса».

Чем закончится борьба удэгейцев, 
сейчас трудно сказать. Но ясно одно: 
коренному народу без тайги не сохра
нить свою самобытность, не отстоять 
свое право на существование.

В. ЛЕОНОВ

КАШТАН 
СЪЕДОБНЫЙ
В последнее время к каштану съедоб
ному лесоводы Закарпатья проявляют 
повышенный интерес. Все новые и но
вые склоны гор засаживаются кашта
новыми плантациями, что привносит 
новый колорит в карпатские пейзажи. 
Только за последние несколько лет 
почти полторы тысячи саженцев этого 
реликта третичного периода прижи
лись во владениях Хустского лесоком
бината, где он введен в посадки тра
диционных пород —  дуба, бука, лещи
ны, ореха, дугласии.

Настоящ ее царство каштана съедоб
ного —  в М укачевском лесокомбинате, 
где новосел пышно разросся уже на 
350 гектарах. На обильные урожаи это
го неприхотливого и плодовитого эк- 
зота рассчитывают также в Городи- 
ловском , Велятинском и Виноградов- 
ском  лесничествах.

За что же полюбился закарпатцам 
этот «собрат» грецкого ореха? Прежде 
всего за богатое содержание полезных 
веществ в его плодах, из которых мож
но производить спирт, масло, сахар. 
Настоящ ее лакомство —  поджаренные 
каштаны, их добавляю т также в кофей
ный напиток для аромата. А содер
жащиеся в каштане таниды исполь
зую тся при изготовлении черной и 
бурой красок. Ценят каштан и красно
деревщ ики —  за благородную  тексту
ру, прочность и легкость. А еще каштан 
мож ет доживать до трехтысячелетне
го возраста —  как знаменитая м ета
секвойя.

(АПК) 
(Львовская правда, 1989, 6 мар.)
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Лесные культуры и защитное лесоразведение

У Д К  6 3 0 * 2 3 2 . 1

ТЕОРИЯ ОТБОРА ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
В АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
Б . И. К О С Н И К О В , канди дат сель
скохозяйственны х наук  (З а п ад н о - 
Сибирский ф илиал В Н И А Л М И )

В защитном лесоразведении нашей 
страны широкое распространение 
получили береза повислая, вяз 
обыкновенный, сосна обыкновенная 
и лиственница сибирская. Для 
большинства районов степной и су
хостепной зон — это интродуценты, 
и долговечность их в экстремаль
ных условиях, например в Кулун- 
динской степи, не превышает 25— 
40 лет, тогда как в лесной она до
стигает соответственно 80— 120, 
150—200 и 250 300 лет. Следо
вательно, главные цели агролесо
мелиоративной науки — увеличе
ние долговечности и улучшение ка
чества защитных насаждений. Для 
их достижения необходимо прежде 
всего сортовое семеноводство, по
тому селекция и лесная генетика 
выдвигаются сейчас в ряд важ
нейших научных основ теории и 
практики агролесомелиорации.

Закономерности развития есте
ственных лесных биогеоценозов [6] 
и искусственных защитных насаж
дений, созданных чаще всего в не
свойственных древесным породам 
пессимальных (на грани существо
вания) условиях, имеют значитель
ные отличия. В первых основные 
лесообразующие породы за много
вековую историю адаптировались и 
находятся в состоянии гомеостаза, 
сохраняются генетическая струк
тура и равновесие, поддерживают
ся гетерозиготность и поли
морфизм, а также уровень мута
ционного процесса [1], приспосо
бительные свойства организма так 
динамически изменяют реакцию ге
нотипа на некоторые нарушения ус
ловий среды, что функции его су
щественно не меняются. Что же ка
сается вторых, то здесь прослежи
ваются несколько иные закономер

ности в биологии развития дре
весных пород.

При обследовании защитных на
саждений сосны, березы, вяза, 
лиственницы в сухих степях юга 
Западной Сибири (1973— 1988 гг.) 
установлено, что под воздействием 
экстремальных средообразующих 
факторов характерные для лесной 
и лесостепной зон биологические 
признаки этих пород претерпевают 
немалые изменения: они раньше 
вступают в стадию плодоношения, 
в 3—4 раза сокращаются срок жиз
ни растений и вегетация (в отдель
ные годы листва сбрасывается в 
июле) и и. д. Конечно, подобные 
особенности необходимо учитывать 
при отборе плюсовых деревьев для 
агролесомелиоративного производ
ства. Кроме того, оказалось, что 
при использовании семян из высо- 
кобонитетных древостоев (плодо
родные почвы, близкое залегание 
грунтовых вод и пр.) долговечность 
деревьев невысока — всего 15— 
25 лет.

В процессе изучения насажде
ний, созданных в разное время и 
чаще всего семенами неизвестно
го происхождения, приходилось 
учитывать устойчивость участков 
их, групп растений, а иногда и еди
нично сохранившихся индивидов. 
Ведь они прошли проверку вре
менем, их отобрала сама приро
да, значит, могут выступать как 
источник семян для защитного ле
соразведения. И совсем не обяза
тельно, чтобы эти плюсовые де
ревья превосходили контрольные по 
таксационным показателям, но со
вершенно необходимо, чтобы они 
превосходили их по своему состоя
нию.

Исследования по селекции и се
меноводству для агролесомелиора
тивных целей строятся на долго
временной основе. На первом этапе 
изучают б иол ого-экологические

свойства пород в искусственных и 
естественных (если они имеются) 
древостоях в лабораторных (ран
няя диагностика) и в полевых ус
ловиях, закладывают лесосеменные 
плантации, затем отобранными се
менами и выращенным посадочным 
материалом — насаждения, кото
рые, как правило, на 10— 15 лет 
долговечнее исходных.

По каким же параметрам про
водили отбор плюсовых деревьев?

В первую очередь — по долго
вечности (имеется в виду время, 
пока растения способны противо
стоять отрицательным факторам 
окружающей среды и оказывать 
мелиоративное влияние на приле
гающий ландшафт) с использова
нием генетико-статистических ме
тодов (корреляция качественных 
признаков). В частности, при ис
следовании долговечности березо
вых насаждений (полезащитных 
полос) получено соотношение

П | П I —  Г Ь П  1
Г = ---  =0.3. (1)

V N 1N 2N 3N 4

где г — коэффициент корреляции при 
альтернативной изменчивости 
признака [2 ] ; 

п 1, П4 — частоты с одинаковыми зна
ками клеток (-)— |- или

Пг, Пз — частоты с разными знаками 
клеток (+  — или — + );  

N 1, N 2 — суммы частот по строкам; 
N3, N 4 — суммы частот по столбцам.

В 10-летней популяции березы 
насчитывалось 2880 живых деревь
ев и 320 погибших, 25-летней - 
соответственно 502 и 301. Чтобы 
облегчить обработку данных, весь 
числовой материал делим на 20 и 
записываем в виде четырехпольной 
табл. 1.

Стандартные отклонения исчис
ляли по формуле

s r=  У - ^ = ° . ° 5- (2)

Таблица  1
Оценка березы по долговечности, экз.

Д е р е в ь я
В о зр а с т ,  лет С у м м а  по 

с тр о ка мЮ  ( +  ) 25 ( - )

Ж и в ы е 1 4 4  ( П1) 2 5  ( п , ) 1 6 9  ( N 1)
П о г и б ш и е 16  ( п , ) 15 ( п . ) 31 ( N  )

С у м м а 1 6 0  ( N  i ) 4 0  ( N , ) 2 0 0  ( п )
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Определив t-критерий фактический

tr= ST = 4-3’ ( 3 )

находим t-критерий теоретический 
(по таблицам) t0i=2,58, т. е. tr>  
> t0i. Итак, существует связь меж
ду числом живых деревьев и их 
возрастом, значимая при 1 %-ном 
уровне.

Исходя из теоретического допу
щения, что h2 (коэффициент насле
дуемости) равен удвоенному коэф
фициенту корреляции, находим

h:'= 2r =  0,6(60 % ) .  (4)

Это говорит о том, что 60 % фено
типической изменчивости по дол
говечности обусловлено наследст
венной изменчивостью березы и от
бор по данному признаку эффек
тивен (что подтвердилось в ходе 
дальнейших наблюдений).

Другой важный признак, по ко
торому проводили отбор плюсовых 
деревьев,— плодоношение. Сам по 
себе он в защитном лесоразведе
нии практически не имеет значе
ния, но при создании лесосемен
ных плантаций (для получения сор
товых семян) является весьма су
щественным. При определении эф
фективности отбора плюсовых де
ревьев по этому селективному при
знаку воспользовались коэффици
ентом наследуемости, предложен
ным С. А. Петровым [4]. Были вы
браны три группы плюсовых де
ревьев, различающихся по обилию 
плодоношения в популяции и од
новременно учтены урожаи семян 
контрольных деревьев (в баллах) 
на примере березы повислой. Из
менчивость плодоношения деревьев 
первой группы составила

G?=  ̂ (X —х)- 
п — 1 (5)

где Gy — фенологическая и экологиче
ская дисперсии;

X — значение варьирующего при
знака в популяции; 

х — средняя арифметическая; 
п — число наблюдений.

Коэффициент наследуемости 
плодоношения деревьев второй 
группы

02= 0 ,45,
третьей

G!=0,57, 
тогда среднее

г  Q 1 + G 2 + G 3  п _ Q Ое= ---------------= 0,оЗ. (6)

Вычисление фенотипической и эко
логической дисперсий контрольных 
деревьев дало результат G “=0.92. 
Значит, фенотипическая изменчи
вость

н -= =  0,42 (42 % ) .  (7)

Изменчивость плодоношения се
мян березы в популяции на 58 %  
обусловлена условиями внешней 
среды и на 42 %  наследственными 
различиями феноменов (генотипи
ческой изменчивостью отдельных 
групп плюсовых деревьев), что так
же подчеркивает эффективность от
бора по данному признаку.

Подобные результаты получены 
при сравнительной оценке плодо
ношения плюсовых и контрольных 
деревьев сосны

I X Y — (j;X 2 Y ):n

Л'(ххт -(1х?7п)х

X  ( !Y - (2 Y )- :n )
= 0,87,

где г — коэффициент корреляции; 
2Х, ZY, S X 2,
I Y 2, Z X Y  — вспомогательные величи

ны.

Получив коэффициент корреля
ции, определим коэффициент ре
грессии и критерий tr

Ь\х=

Тогда

I X Y  ~ ( IX 2 Y ) :n  
^ Х ’ — (2Х)-;п =  1,03. (9)

S r == V —V  п —  2 = 0,1;

tr=  —8.7;

v = n — 2 = 2 4 . (10)
В этом случае t-критерий теоре
тический t,,5= 2 ,06, т. е. t+> tT или 
tr> t0 5. что дает основание говорить 
об эффективности отбора по пло
доношению.

Известно, что у семенного по
томства плюсовых деревьев масса 
1000 семян превосходит таковую 
у материнских деревьев. Однако 
установить связь для них не уда
лось
г=0,16; byx=0.49; S r =  0,20; tr =  0,8;

t o r ,=2,06 при v =  n — 2 .

По t-критерию (t4,<tT или tr< t05) 
корреляция и регрессия незначимы 
на 5 %-ном уровне. Отсюда: нуле
вая гепотеза не отвергается, раз
личие массы 1000 семян у плю

совых деревьев и семенного потом
ства не может быть признано су
щественным. Подтвердилось это и 
при сравнительной оценке призна
ка для плюсовых и контрольных 
деревьев березы повислой и вяза 
обыкновенного в условиях Кулун- 
динской степи.

Устойчивость к засухе определя
ли в вегетационных сосудах семен
ного потомства плюсовых и конт
рольных деревьев [5]. Оценивали 
ее для номеров пар при длитель
ном отсутствии полива (в баллах). 
Значения коэффициентов корреля
ции и регрессии указывают на вы
сокую эффективность отбора по 
данному признаку
г =  0,84; Ьух =  0,96; S r= 0 ,l l;  tr=7,6;

t05=2,06,

значит 1ф>1,. или tr>t05-
Для березы повислой получены 

аналогичные результаты по выше
указанным зависимостям и устой
чивости к засолению почвы
г=0,83; ЬуХ=0,88; S r =  0 ,ll; tr=7,5;

tf,5 =  2,06,

что свидетельствует об эффектив
ности отбора плюсовых деревьев по 
этому селективному признаку.

При селекционной оценке плюсо
вых деревьев по устойчивости к 
энтомовредителям и зараженности 
грибами получены несколько мень
шие абсолютные величины: коэф
фициент корреляции г=0,55; коэф
фициент регрессии Ьух=0,44; стан
дартное отклонение S г= 0,17; tl},- 
критерий фактический tr=3,23; tT- 
критерий теоретический tos= 2,06, 
т. е. tr> t0,s. Итак, отбор по дан
ному селективному признаку доста
точно эффективен.

С применением метода интенсив
ной транспирации зимующих побе
гов в течение 3 лет изучали зи
мостойкость плюсовых деревьев. 
Получены следующие данные:
г =  0.86; bvx =  0,88; S r =  0,10; tr =  8,6;

tns=2,06.

По t-критерию или tr> t0s)
корреляция и регрессия значимы 
на 5 %-ном уровне. Нулевая гипо
теза о независимости Y от X отвер
гается, и селективный признак 
вполне применим для отбора плю
совых деревьев в агролесомелиора
тивных целях.

Анализ хода роста в высоту и 
по диаметру семенного потомства 
плюсовых и контрольных деревьев 
показал высокую эффективность 
отбора и по этим селективным при-
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по росту в высоту 
r=0,83; bYX== 0,62; Sr= 0 ,ll; 

tr= 7,5; t0,=2,8, 
по t-критерию (tr>toi) корреляция 
и регрессия значимы на 1 %-ном 
уровне;

по диаметру
г=0,46; ЬУх=0,56; S r=0,18; 

tr=2,55; t05=2,06, 
по t-критерию (tr> t05 ) корреляция 
и регрессия значимы на 5 %-ном 
уровне.

Одновременно с изучением от
дельных селективных признаков 
оценивали жизнестойкость насаж
дения с учетом состояния, высоты 
и возраста: 4 балла — насажде
ние в хорошем состоянии, 3 — удо
влетворительном, 2 — суховершин
ное, 1 — усыхающее, 0 — погибшее.

Поскольку основная масса де
ревьев в сухостепных условиях по
гибает после 25 лет, условно при
мем, что до этого времени состоя
ние всех одинаково (подтвержда
ется незначительной разницей ин
дивидов по высоте). Далее у плю
совых оно улучшается по сравне
нию с контрольными (в популяции) 
как минимум на один балл. Умно
жив высоту (Н) на возраст (е) 
и состояние (i), получим сопряжен
ную величину, характеризующую 
жизненность насаждения. С при
менением коэффициента ранговой 
корреляции Спирмана

где d — разность между рангами со
пряженных рядов X  и Y ; 

п — число наблюдений,
устанавливают связь между возра
стом и состоянием растений (табл. 
2 ) .

Выполнив соответствующие дей
ствия, получим
rs=0,29; Sr=0,07; tr=4,l; t0i=2,58.
По t-критерию определяем, что су
ществует связь между состоянием 
и возрастом растений, отбор плю
совых деревьев по этим признакам 
значим на 1 %-ном уровне.

Таким образом, при селекцион
ной оценке плюсовых деревьев для 
агролесомелиорации принципиаль
ное значение имеют их засухо- и 
солеустойчивость, зимостойкость, 
устойчивость к задернению почвы, 
энтомовредителям и болезням. 
Комплексная оценка нашла прак
тическое применение [3].

Теоретические исследования и 
изучение основных биологических 
признаков у предварительно вы-

Таблица 2
Селекционная оценка плюсовых деревьев березы по жизнестойкости

№  п а р ы
X  —  п о п у л я ц и я Y —  п л ю с о в о е  д е р е в о

О. II X I <

Н ,  м е ,  л е т i, б а л л ы X II X л Н ,  м е ,  л е т i,  б а л л ы < II X

5 2 ,8 5 4 56 3,1 5 4 62 — 6
10 4 ,8 10 4 192 5,2 10 4 208 — 16
15 6,5 15 4 390 6,7 15 4 402 —  12
20 7 ,2 20 4 576 7,5 20 4 600 — 24
25 8,1 25 4 810 8,1 25 4 810 0
30 8 ,5 30 3 765 9,1 30 4 1092 — 327
35 9 ,2 35 2 644 10,0 35 3 1050 — 406
40 9,6 40 2 768 10,7 40 3 1284 — 516

п =  180 ild =  — 1 307
П р и м е ч а н и е .  Z d J = 1 7 0 8 2 4 9 .
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деленных деревьев позволили 
сгруппировать их по перспективно
сти для последующего использо
вания в селекционно-семеноводче- 
ских целях. Из 120 отобранных кан
дидатов в плюсовые деревья 13 бы
ло забраковано по результатам 
ранней диагностики. .Семена 
остальных в 1978— 1984 гг. исполь
зованы для закладки лесосемен
ных плантаций березы повислой, 
вяза обыкновенного, сосны обыкно
венной и лиственницы сибирской 
в Алтайском крае и Новосибир
ской обл. на площади 25 га, а 
также на 30 га — защитных на
саждений. Данные фенологических 
наблюдений за их ростом и состоя
нием подтверждают теоретические 
положения по отбору плюсовых де
ревьев и созданию таких плантаций 
для целей агролесомелиорации.

У Д К  6 30 *2 3 2 .1 :6 7 4 .0 3 2 .4 7 5 .8

ОТБОР ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
КЕДРА СИБИРСКОГО В ГОРНОМ АЛТАЕ
Е. В. ТИТОВ (ЦНИИЛГиС)

Кедр сибирский —  это преж де всего 
плодовое дерево [6 ], на долю  которо
го приходится до 80 % биологического 
урож ая всех орехоплодных. В связи 
с этим плюсовые деревья надо отби
рать в первую очередь именно по 
плодонош ению . Выполнение данной 
работы регламентировано М етодикой 
отбора плюсовых деревьев кедра си
бирского по семенной продуктивности 
[4 ], но ряд сущ ественных ограничений 
затрудняет ее широкое применение. 
В частности, для оценки семенной 
продуктивности дерева реком ендуется 
использовать относительный показа
тель —  удельную  энергию плодонош е
ния (число шишек на 1 см диаметра 
ствола). О днако вычисление его по те 
кущ ем у урож аю  в годы среднего  и 
слабого плодоношения, когда число

шишек на дереве не является надеж
ным показателем  его урожайности, 
приводит к большим ошибкам. Дело 
в том , что за 10-летие бывает всего 
1— 2 года высокоурожайных, когда 
максимально реализуется потенциаль
ная возможность генотипов. Кроме 
того, для кедра характерны большая 
ам плитуда колебаний урожая по годам 
(60— 80 % ) и относительно кратковре
менное нахож дение шишек в кроне 
(три— четыре м есяца). Наконец, отбор 
по многолетней удельной энергии 
плодоношения очень трудоем ок, по
скольку необходимо подниматься в 
крону каж дого перспективного дерева. 
Ком плекс указанных причин и привел 
к том у, что по данной методике 
отобрано очень мало плюсовых д е
ревьев.

Повышение эффективности отбора и 
снижение его трудоем кости возможны
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при использовании фенотипических 
показателей кроны, коррелирую щ их с 
урожайностью [9]. Установлена четкая 
связь м еж ду плодоношением кедра и 
развитием ж енского плодоносящ его 
яруса, являющ егося хорошим индика
тором определенного этапа онтогене
за и половой принадлежности типа 
индивида [3, 8, 10]. Да и предвари
тельный отбор кандидатов в этом 
случае не вызывает затруднений. При 
отсутствии шишек и озими нижняя 
граница плодоносящ его яруса легко 
определяется глазомерно. Она про
ходит в месте соприкосновения ниж
ней части вершины, заканчивающейся 
мощными плодоносящ ими ветвями 
первого порядка с загнутыми вверх 
концами, со средней частью кроны 
(как правило, узкоцилиндрической 
ф орм ы ), где ветви расположены под 
небольшим острым углом  к оси 
ствола (см . рисунок). Благодаря четкой 
выраженности ее в онтогенезе пред
варительный отбор деревьев по раз
витию плодоносящ его яруса возможен 
в лю бое время года и не зависит 
от текущ его урож ая.

Слож нее обстоит дело с предва
рительной оценкой урож ая, для опре
деления которого необходим подсчет 
шишек на дереве . С делать это с доста
точной степенью  точности, за редким 
исключением, невозможно, во-первых, 
из-за неполной реализации потен
циальной репродуктивной способности 
генотипов в годы средних и низких 
урож аев, во-вторых, из-за уничтожения 
ко времени учета части шишек 
птицами и животными.

Более надежный показатель плодо
ношения дерева в многолетнем  цик
ле —  число плодоносящ их побегов. 
Корреляция м еж ду ними и средним 
урож аем семян колеблется от 0,88 
до 0,94. Эф ф ективность отбора д е
ревьев по данному признаку обуслов
лена такж е высокой его изменчивостью 
в насаждении (коэф ф ициент вариации 
равен 42— 48 % ). О днако при визуаль
ном подсчете плодоносящих побегов 
с земли при помощи бинокля до
пускаю тся сущ ественные ошибки, свя
занные с различным строением и плот
ностью кроны, степенью  охвоенности.

М етодика отбора кедра по плодо

ношению долж на исключать тр уд о ем 
кий и опасный подъем в крону на 
предварительном этапе. Значит, нужны 
расчетные данные, получить которые 
мож но при изучении характера ф о р 
мирования урож ая в многолетнем  цик
ле, а такж е поправочные ко эф ф и 
циенты для глазом ерного подсчета 
побегов в зависимости от развития 
плодоносящ ей части кроны.

Нами проведены работы в наиболее 
распространенном в черневой тайге 
северо-восточного А лтая разновоз
растном кедровнике —  разнотравном. 
Возраст первого поколени я— 170— 
200 лет, состав —  9К1П, ед. Б, вто
рого —  соответственно —  120—
160 лет, 8К2П, ед . Б, полнота —
0,6. На двух пробных площ адях в 
кроне 32 модельны х деревьев разной 
урожайности (очень высокой, высокой, 
средней и низкой), достоверно разли
чающихся м еж ду собой (tst = 4 ,0 , 
tst = 2 ,0 4 ) , изучена динамика1 пло
доношения за последние 12 лет, опре
делена средняя энергия плодоношения 
побегов (число шишек на одном ) 
в неодинаковые по урожайности годы , 
на всех ветвях разных порядков 
ветвления подсчитано общ ее число 
плодоносящ их побегов и в текущ ем  
году.

Установлено, что для процента пло
доносящ их побегов и энергии их пло
доношения характерна прямая зави
симость от урож айности: максималь
ную величину имею т в высокоуро
жайные годы , минимальную —  в низко
урожайные. У деревьев разной сем ен
ной продуктивности в одинаковые по 
урожайности годы плодоносит пример
но равная доля побегов: в высоко
урожайные годы —  95, среднеурож ай
ные —  70, низкоурожайные —  всего 
15 %  общ его числа. Энергия же 
плодонош ения, отражающ ая в опреде
ленной степени наследственную  
особенность организма [5 ], более не
однородна. Среди деревьев разной 
урожайности немало встречается с 
близким значением данного признака, 
что услож няет получение единых рас
четных материалов в течение ряда лет.

Поскольку урожайность дерева —  
реализация его потенциальных воз
мож ностей в многолетнем  цикле, для

Развитие плодоносящей части кроны 
у обычного по урожайности (а), плю
сового при полноте 0,6 (б) и у плю
сового при полноте 0,4 (в) деревьев 

кедра сибирского

предварительного ее вычисления целе
сообразно использовать показатели, 
например, за 10— 12 последних лет. 
Д ля представителей нескольких поко
лений их величины неодинаковы. В 
изученном насаждении у особей пер
вого поколения еж егодно плодоносит 
в среднем 57, второго — 51 % общего 
числа побегов при средней энергии 
плодоношения соответственно 1,54 и 
1,32 (данные характеризую т фактиче
ский урожай с учетом потерь в 
постэмбриональный период). В наших 
условиях согласую тся показатели сред
ней энергии плодоношения побегов и 
заложения зачатков [1].

Надежным фенотипическим пока
зателем  при отборе высокоурожайных 
деревьев благодаря высокой прямой 
связи с урожайностью (г =  0,70— 0,87) 
является протяженность плодоносящей 
части кроны. У большинства деревьев 
с ней коррелирует число плодонося
щих побегов (г= 0 ,6 2 — 0,65). Именно 
их использовали для определения по
правочных коэффициентов при глазо
мерном учете побегов. Подсчет про
водили двумя способами —  непосред
ственно на дереве и с земли (в по
следнем  случае работник находился 
на склоне примерно на уровне средней 
части кроны). Полученные результаты 
позволили выявить четкую зависимость 
величины таких коэффициентов от про
тяженности плодоносящей части кроны 
и ее густоты , а такж е их величины 
при разных показателях признаков 
(см . таблицу).

Для деревьев первого поколения 
с круглой, обратно-яйцевидной и 
овальной вершиной, густой плодоно
сящей кроной протяженностью 7—
9 м, в которой при глазомерном 
учете с земли на одной стороне 
насчитывается 70— 100 плодоносящих 
побегов, поправочный коэффициент 
рд§ен в среднем 3,0, при протяжен
ности 6— 7 м —  2,5. Применять его 
следует и по отношению к деревьям 
с плодоносящей частью кроны сред
ней густоты протяженностью 7— 8 м, 
а такж е с овальной вершиной и гус
той 5,5— 6,5-метровой кроной у пред
ставителей обоих поколений. Во всех 
случаях глазомерно учтенное число 
плодоносящих побегов составляет 50— 
70 шт. Для индивидов второго поколе
ния с плотной и средней по густоте 
плодоносящей частью кроны протя
женностью  4,5— 6 м, числом учтенных 
плодоносящих побегов 40— 50 шт. пе
реводной коэффициент —  2,0, с ред
кой 5— 7-метровой —  1,5— 1,7, 3—  
5-метровой —  1,1— 1,3.

О тбор плюсовых деревьев прово
дили с учетом превышения признака 
над средним деревом поколения. 
Урожайность и число плодоносящих
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Величина поправочных коэффициентов при глазом ерном  определении общ его числа 
плодоносящ их побегов у деревьев кедра сибирского в среднеполнотных (0,6) 

разновозрастных насаждениях

Поколение

Плодоносящая часть 
кроны

Число плодо 
побегов пр

носящих
учете Средний

поправочный
коэффициент

плотность
протя

женность,
м

с земли на од
ной стороне 

кроны
в кроне

Вершина круглая, обратно-яйцевидная
Первое Г устая О I •о о 70— 100 190— 300 3,0
П ервое —
второе То же 6 ,0 — 7,0 50— 60 130— 180 2,5
Вто р о е » 4 ,5 — 5,5 40— 50 80— 110 2 , 0

Первое С р едн ей  густо ты 7 ,0 — 8,0 60— 80 140— 190 2,5
То же То ж е 5 ,0 — 6,0 40— 50 90— 110 2,1
Второе » 5 ,0 — 6,0 40— 50 80— 100 2,0
П ервое Редкая 6 ,0 — 7,0 50— 60 80— 100 1,7
Второе То же 5 ,0 — 6,0 40— 50 60— 80 1,5

Вершина овальная
• П ервое Г устая 7 ,0— 9,0 70— 90 190— 300 3,0
То же То ж е 6 ,0 — 6,5 50— 60 130— 160 2,6
Второе » 5 ,5 — 6,5 45 — 60 110— 150 2,5
То же » 4 ,0 — 5,0 30— 40 50— 70 1,8
П ервое С р едн ей  густо ты 6 ,5 — 7,5 50— 60 120— 130 2,3
Второе То ж е 5 ,5— 6,0 40— 50 75— 95 1,9
То же » 4 ,5 — 5,0 30— 40 45— 60 1,5
Второе Редкая 4 ,5 — 5,0 30— 40 40— 50 1,3
То же То ж е 4 ,5 — 5,0 20— 25 25— 30 1,1

Вершина конусовидная
Вто р о е  Густая  5 ,0 — 6 ,0  50— 70 80— 130 1,7

побегов не подчиняются закону нор
мального распределения в насаж де
нии, во многом зависящ его от его 
структуры , возраста и сомкнутости . 
В среднеполнотном (0 ,6) спелом ис
ключение из отбора угнетенных, с пло
хо развитой (односторонней) кроной- 
особей, доля которых не превышала 
20 % в каждом поколении, дало воз
можность привести эти признаки к 
нормальному распределению  и одно
временно повысить их величины у 
средних деревьев. Важно, что данные 
распространяю тся на больш ую  часть 
древостоя (80 % стволов), поскольку 
это отвечает основной цели селек
ции —  отбору лучших среди хороших. 
Такой прием, исключающий необхо
димость в сложных математических 
преобразоваиях (тем  более что м ето
дика их проведения окончательно не 
разработана), применим в низко- и 
среднеполнотных насаждениях, пред
ставляющ их собой главные объекты 
для отбора плюсовых по урожайности 
деревьев. Д ля кедровников с иной 
структурой или повышенной сом кну
тостью , где доля угнетенных, низко
урожайных особей достигает 30— 50 % , 
нужны другие методы .

При отборе высокоурожайных д е 
ревьев превышение признака мож ет 
быть установлено по одностороннему 
отклонению [7 ]. При 5 % -ном уровне 
значимости оно составляет 1,64а, 
10 % -н о м —  1,27а. Тогда число плодо
носящих побегов —  основной показа
тель для предварительной оценки 
плодоношения —  у представителей 
первого поколения долж но быть не 
менее 240 и 220, в то р о го —  170 и 
150; превышение над средним д ер е
вом в каждом поколении при 5 %-ной

интенсивности отбора —  не менее 1,7,
10 %-ной —  1,5 раза. Предложенный 
ранее [2] критерий отбора по уро
жайности в 2,6а мож ет быть исполь
зован только при нормальном рас
пределении признака и минимальных 
средних его значениях.

В соответствии с данными м ето
дическими подходами было отобрано 
40 плюсовых деревьев кедра по 
общей урож айности. Предварительный 
отбор проводили по протяженности 
плодоносящ ей части кроны, которая 
занимает ' / 3 ствола, что на 20— 30 % 
больш е, чем у среднего индивида 
поколения. Расчетный средний урожай 
семян (к г) определяли по ф орм уле 

У расч =  О П П 0 ,5 7 (0 ,5 0 )1 ,5 (1 ,3 )0 ,0 2 , 
гд е  О'ПП —  о б щ ее  число п ло до но сящ и х 

п о бего в ;
0 ,5 7 (0 ,5 0 )—  ср е д н я я  е ж е го д н а я  д о ля  п ло 

до н о сящ и х побегов у д е р е в ь 
ев первого  (в то р о го ) по ко ле
ния, % ;

1 ,5 (1 ,3 ) —  ср е д н я я  эн ергия п ло до н о ш е
ния по бега  у д ер евь ев  пер
вого  (в то р о го ) п о ко лен ия ;

0 ,2  —  ср е д н яя  м асса  сем ян  в ш иш 
ке (20  г ) .

Поскольку средние многолетние зна
чения процента плодоносящих побе
гов, энергии плодоношения и массы 
семян в шишке у деревьев одного 
поколения в пределах региона при
мерно одинаковы, для упрощения рас
чета урож ая при глазомерной оценке 
их введен эмпирический ко эф ф и 
циент плодонош ения —  произведение 
указанных показателей. В черневом 
(низкогорном ) и горно-таежном (ср ед 
негорном) поясах Алтая и Саян, где 
оптимальные условия для произраста
ния кедра сибирского, он составляет 
для представителей первого поколе

ния 0,017, второго —  0,013; при расчете 
урожая его умножили на общее 
число плодоносящих побегов.

При окончательной оценке среднего 
урож ая семян использовали данные, 
полученные при изучении характера 
плодоношения непосредственно в кро
не, а такж е значения средней массы 
семян в образце из 20 шт. В случаях, 
когда поднятие в крону без специаль
ных приспособлений невозможно или 
отсутствую т шишки, достаточно расчет
ного урож ая, причем частично можно 
уточнить его при заготовке черенков 
верхолазами.

Отобранные по общей урожайности 
плюсовые деревья —  почти такие же, 
как средние представители поколения, 
по высоте и лишь немного (на 10— 
1 6 % )  превосходят их по диаметру; 
общая доля плодоносящих побегов 
у них больше на 55— 80 % ; средний 
многолетний урожай у индивидов 
первого поколения —  не менее 4— 4,8, 
второго —  2— 2,8 кг, что на 60— 90 % 
превышает средние значения.

Использование фенотипических по
казателей кроны, коррелирующ их с 
урож аем , поправочных коэффициентов 
при глазомерном определении числа 
плодоносящих побегов и средних 
многолетних показателей плодоноше
ния для расчета урожая значительно 
упрощ ает отбор плюсовых деревьев 
кедра сибирского по общей урожай
ности.

Предлагаемый методический под
ход мож ет быть применен в разных 
условиях произрастания для определе
ния конкретных показателей с учетом 
региональных особенностей плодоно
шения и развития плодоносящей части 
кроны. При предварительном расчете 
величины урожая в большинстве рай
онов Сибири за пределами экологи
ческого оптимума кедра следует ис
пользовать эмпирический коэф ф и
циент плодоношения: для деревьев
первого поколения —  0,010, второго — 
0,008.
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Цель организации лесного семеновод
ства на селекционно-генетической ос
нове —  массовое получение семян с 
ценными наследственными свойствами 
и высокими посевными качествами на 
специальной семенной базе, одним из 
главных средств создания которой яв
ляется селекционный подбор деревь
ев-семенников.

Лесных селекционеров уж е давно 
привлекает возможность оценки на
следственных свойств деревьев на ран
них этапах развития их потомств. 
О тдельны е индивиды и популяции про
изводят потомства, различающ иеся 
м еж ду собой по числу семядолей 
(например, у проростков сосны их бы
вает от трех до девяти). Э тот пара
метр в значительной степени опреде
ляет дальнейший путь развития расте-

плюсовых деревьев и насаждений кед
ра сибирского на урожайность в Гор
ном А лтае . Воронеж , 1984. 20 с.

10. Ш арнас Л. А ., Д ж ебеян В. Г. 
М етодика определения урожая кедр о
вых лесов и урожайности кедровников. 
Красноярск, 1934. 18 с.

ния. Генетически совершенны деревья 
с ш естью — девятью  сем ядолям и : для 
них характерны устойчивая повышен
ная охвоенность, лучше развитая про
водящ ая система корня и превосход
ство по росту над остальными особя
ми вновь форм ирую щ ейся популяции
[1 - 3 ,5 ] .

Задачей наших исследований была 
разработка методики оценки различий 
в генетических характеристиках объек
тов ПЛСБ на основе использования 
стандартны х приемов статистической 
обработки результатов ранней диагно
стики проростков. Использовались дан
ные о количестве зеленею щ их сем я
долей у проростков 352 деревьев сос
ны обыкновенной, расположенных на 
восьми пробных площ адях ПЛСБ, 
залож енных в одновозрастных (20—  
25 лет) сосняках-брусничниках I класса 
бонитета в М осковской, Горьковской, 
Ивановской и Брянской обл. Всего

проанализировано около 44 тыс. про
ростков, полученных из семян репро
дукции 1985 г., с применением ре
комендаций В. Я. Попова и В. М. Ж ари
кова [4].

Результаты  анализа исходных м ате
риалов о расщеплении потомства по 
числу семядолей у всходов позволили 
детально рассмотреть два основных 
аспекта: имеются ли различия в сред
нем числе семядолей по отдельным 
пробным площ адям ; каковы особенно
сти распределения всходов по числу 
семядолей на пробных площадях и в 
целом на всех участках исследования.

Статистически значимые различия в 
среднем числе семядолей устанавли
вали с помощью дисперсионного ана
лиза и критерия Стью дента. Как вид
но из табл. 1, средние оценки доволь
но близки (от 5,997 до 5,603), но 
большие объемы выборок (до 
7190 проростков в каждой) дали воз
можность выявить различия с достаточ
ной точностью . Действительно, ф акти
ческая оценка критерия Фиш ера, рас
считанная в процессе дисперсионного 
анализа и равная 158,5, намного выше 
значения его при вероятности 99 % 
(2 ,64), что свидетельствует о достовер
ных различиях в средних значениях 
числа сем ядолей .

Поскольку проведенный анализ пока
зал лишь наличие достоверных разли
чий, но не дал ответа на вопрос — 
м еж ду какими пробными площадями 
они им ею тся,—  было проведено по
парное сравнение средних оценок чис
ла семядолей (табл. 2). Из 28 возмож
ных сочетаний пробных площадей лишь 
в шести случаях (отмечены звездочкой) 
вероятность различий оказалась мень
ше 90 % , во всех остальных —  больше
99,9 % (для пр. пл. 2 и 5 равна 98 % ).

О тсутствие статистически значимых 
различий в среднем числе семядолей

УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ
У Д К  630*232.311 з

ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ 
НА ОБЪЕКТАХ ПЛСБ

Таблица 1
Распределение проростков сосны обыкновенной, % ,  по числу семядолей

№ пр. пл.
Кол-во

проростков,
шт.

Число семядолей, ит. Среднее Доля пророст-
3 4 5 6 7 8 9 долей (х) МЯДОЛЯМИ, %

1 6865 0,2  6,3 36,5 47,4 9,0 0,6 —  5,606 57,0
2 5753 0,1 6,8 36,2 45,6 10,4 0 ,8 0,1 5 ,620 56,9
3 6340 0,1 6,8 36,8 45,9 9,7 0,6 0,1 5 ,603 56,3
4 7170 0 3,3 30,6 51,4 13,3 1,3 0,1 5,703 66,2
5 1837 0 5,6 35,0 47,8 10,9 0,5 0 ,2  5,665 59,4
6 4488 0,1 5,3 34,0 47,8 1 1,9 0,9 0 5 ,690 60,7
7 6508 0,1 4,4 30,9 57,8 6,6 0,3 0,1 5,673 64,7
8 4788 0 1,6 21,3 54,6 20,6 1,8 0,1 5,997 77,0

С р едн ее 0,1 5,0 32,7 49 ,9 11,3 0 ,9 0,1 5,701 62,2

Таблица 2
Различие в средних оценках числа семядолей (числитель) фактические оценки критерия Стью дента (знаменатель)

№ пр.
пл. 1 2 3 4 5 6 7

2 0,01 4/1 ,00»
3 0 ,00 3 /0 ,2 2 * 0,021 /1 ,46 * — — _ _ _
4 0,1 84/14 ,1  3 0 ,17 0 /12 ,3 6 0 ,1 8 7 /1 4 ,0 2 — — _ _
5 0 ,05 9 /3 ,5 3 0 ,0 4 5 /2 ,4 8 0 ,06 2 /3 ,5 8 0 ,1 2 5 /7 ,6 9 — _ _
6 0 ,0 8 4 /5 ,7 2 0 ,07 0 /4 ,4 7 0 ,08 7 /5 ,7 6 0 ,1 0 0 /6 ,9 7 0 ,0 2 5 /1 ,2 7 * _ _
7 0 ,0 6 7 /5 ,3 0 0 ,0 5 3 /3 ,8 5 0 ,07 0 /5 ,3 9 0 ,1 1 7 /9 ,4 5 0 ,0 0 8 /0 ,5 0 * 0 ,017 /1 ,21* _
8 0,391 27,62 0 ,3 7 7 /24 ,9 8 0 ,39 4 /27 ,0 5 0 ,2 0 7 /14 ,9 5 0 ,33 3 /17 ,6 6 0 ,30 7 /19 ,2 6 0,324 24,03
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на пр. пл. 1, 2 и 3 объясняется
расположением их в Куровском спец- 
сем лесхозе (М осковская обл .). Однако 
находящ аяся в том же районе пр. пл. 4 
сущ ественно отличается от каждой из 
них по среднему числу сем ядолей — 
соответственно на 0,184; 0,170 и
0,187 сем ядолей/проросток при веро
ятности различий выше 99,9 % .  Судя 
по результатам  анализа, деревья здесь 
относятся к другой популяции, нежели 
на пр. пл. 1— 3, которые могут быть 
объединены в одну. Это относится и 
к пр. пл. 5, 6, 7, причем характер
но, что две последние расположены 
в Семеновском спецсем лесхозе (Гор ь
ковская обл .). О тм етим , что по средне
му числу семядолей особенно выде
ляется пр. пл. 8 в Клю ковинском лес
хозе (Брянская обл .), где максим аль
ная разница в средних оценках числа 
семядолей со всеми семью  пробными 
площадями (соответственно 0,391; 
0,377; 0,394; 0,207; 0,332; 0,307 и
0,324) и максимальный процент (77) 
проростков с ш естью — девятью  сем я
долями и где деревья на ПЛСУ пред
ставляют собой обособленную  популя
цию.

Помимо оценок среднего  числа се
мядолей в проростках важное значе
ние имеет анализ рядов распределе
ния, поскольку при идентичной вели
чине возможен существенный разброс 
встречаемости разных вариант, т. е. 
максимума и минимума их в отдельных 
проростках. Так, из табл. 1 следует, 
что общий характер рядов распределе
ния на всех пробных площадях весьма 
сходен : преобладаю т проростки с
пятью и ш естью сем ядолям и, гораздо 
меньше —  с четырьмя и семью , очень 
мало —  с тр ем я , восемью и девятью . 
Эти особенности распределения указы 
вают на то, что оно, по всей види
мости, точнее всего мож ет быть ап
проксимировано нормальным законом,
о чем свидетельствует и намного 
меньшая величина дисперсии в сравне
нии со средней выборочной по всем 
пробным площ адям ( S“ =  0 ,6 ; х =  5(701).

Вм есте с тем при сопоставлении ф ак
тических рядов распределения с теоре
тическими, рассчитанными по нормаль
ному закону (табл. 3), установлено, 
что лишь в двух случаях модель доста
точно хорошо соответствует действи
тельности, в остальных имеет место 
достоверное отличие (анализ проводи

ли по критерию  /-квадрат Пирсона). 
Из результатов анализа следует , что на 
шести пробных площ адях древостой 
слагается из разнородных (в том числе 
и генетически) деревьев. Если вычис
ленную величину критерия /-квадрат 
использовать в качестве меры этой 
разнородности, то все пробные площа
ди можно расположить в таком  поряд
ке (от большей к меньшей разнородно
сти ): обобщенный ряд распределения 
(205 ,8), что вполне очевидно, поскольку 
оно объединяет заведом о разнород
ные данные, затем  пр. пл. 7 (178,9), 
4 (55 ,3), 1 (25 ,3), 3 (17 ,6), 8 (9 ,9 ),
6 (7 ,1 ) и 5 (2 ,9 ). Последние две, как 
указывалось, имею т ряды распределе
ния числа сем ядолей в проростках, 
достоверно не отличаю щ иеся от мо
дели.

О бращ ает на себя внимание высокая 
оценка критерия “/-квадрат для пр. пл. 7 
(Семеновский спецсем лесхоз в Горь
ковской обл .) и 4 (Куровской спец
сем лесхоз в Московской обл .), что 
связано, по всей видимости, с большой 
разнородностью  древостоев и что в 
свою очередь вызвало отмеченное ра
нее достоверное отличие среднего чис
ла сем ядолей в проростках на пр. пл. 4 
от такового на пр. пл. 1— 3.

Как показали данные анализа ф ак
тических рядов распределения числа 
сем ядолей , в сравнении с теорети
чески установленным они, как пра
вило, меньше содерж ат проростков 
с тремя сем ядолям и (34 против 
51) и больше с девятью  (11 про
тив двух). С корее всего, это 
такж е связано с разнородностью  
древостоев, хотя из-за малой доли 
данных вариант в общ ем объеме вы
борок не оказывает сущ ественного 
влияния на статистические характерис
тики рядов распределения. В част
ности, показатель асимметрии для пр. 
пл. 1— 8 оказался равным соответ
ственно — 0,086; 0,040; 0,018; 0,124; 
0,115; 0,044; 0,332; 0,056 и 0,002 для 
обобщенной выборки. Таким образом , 
более или менее сущ ественная асим
метрия распределения (правосторон
няя) характерна только для пр. пл. 7.

В отдельны х популяциях выделены 
деревья (по признаку наличия в по- 
том ствах проростков с ш естью — д е
вятью сем ядолям и) с хорошими, удов
летворительными и неудовлетвори
тельными наследственными свойства-

Таблица 3
Теоретические ряды распределения семядолей в проростках, вычисленные 

по нормальному закону

№ пр. 
пл.

Ряд распределени я Объем
выборки3 4 5 6 7 8 9

1 13 422 2597 3092 709 31 1 6865
2 13 368 2127 2563 648 34 0 5753
3 14 403 2397 2832 664 31 0 6340
4 5 242 2201 3612 1073 57 0 7190
5 3 96 653 857 217 1 1 0 1837
6 6 225 1949 21 11 567 30 0 4488
7 2 191 2340 3396 571 11 0 6508
8 1 73 1051 2547 1042 72 1 4788
О боб щ ен ны е данны е 51 2012 14 950 20 971 5517 266 2 43 769

Р а з н о с т ь  м е ж д у  х

План учета числа семядолей у про
ростков сосны обыкновенной

ми. Основу каждой популяции соста
вили индивиды с удовлетворитель
ными наследственными свойствами —
78.4— 47,8 % , с хорошими их было 
8,1— 23,2, с неудовлетворительными —
13.5— 32,6 % . Правильность выделения 
таких категорий подтверждена диспер
сионным анализом. Например, для по
пуляции I Рф = 22 ,2 , что значительно 
больш е теоретической величины при 
Р > 9 9  % (F CT= 4 ,8 2 ) , для популяции II 
F0 =  2 0 ,7 5 > F CT=  5,06 при Р > 9 9  % .

Итоги статистического анализа опыт
ных данных позволяют оптимизировать 
работы по ранней диагностике гене
тических качеств популяций деревьев 
на объектах ПЛСБ. Минимальный объ
ем выборки для получения статистиче
ски достоверных оценок среднего чис
ла семядолей в проростке рассчи
тывается по форм уле

( 1 )

гд е  nmm—  число ан ализи руем ы х пр ор ост
ков ;

х и S"—  ср е д н е е  число сем я до лей  в 
п р о р о стке  и дисперсия их р ас
п р еделен и я ; 

ё —  допустим ая относительная ошиб
ка ср е дн ей , доли  единицы .

В нашем случае оценки х и S2 равны 
соответственно 5,7 и 0,6; е принято рав
ным 1 %  (т . е. е = 0,01), что гаранти
рует высокую точность результатов. 
При этих условиях минимальное число 
подлежащ их анализу проростков —  
185. Но чтобы достоверно оценивать 
различия в генетических качествах раз
ных популяций сосны, необходимо 
знать и оптимальный объем выборки. 
Тогда план ее задается формулой*

2t2S2
" ° р . =  —  . ( 2 )

гд е  nopf— оп тим альны й об ъем  выборки 
числа п роростко в на лесо сем ен 
ном уч астке ;
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ЛЕСОВОДЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ

ДЕЛО ВСЕЙ ж и зн и

t — критерий С ть ю д е н та ;
D —  р азн о сть  м е ж д у  ср едн им и  

оценкам и  числа се м я д о л е й  в 
пр о р о стках  сосны  на д в у х  ср ав
ниваем ы х у ч а стка х ;

S2 —  д исперсия (S  = 0 ,6 0 ) .

Если Р =  95 % и t= 1 ,9 6 , то n t=  
=  4 ,610/D2; если Р = 9 0  % и t=  1,645, 
то nopt= 3 ,247/D \  На практике удоб
но пользоваться соответствую щ ими 
графиками (см . рисунок). После ана
лиза минимально необходим ого числа 
проростков на двух лесосеменных уча
стках (по 185 ш т.) сравнивают ср ед 
ние количества семядолей и находят их 
разность D. Из соответствую щ ей точки 
на горизонтальной ш кале проводят 
перпендикуляр до пересечения со 
стоп-линией и из этой точки —  го
ризонтальную  линию, по которой и 
определяю т необходимый объем вы
борки для проведения окончательного 
анализа достоверности различий. Пунк
тиром показан случай, когда D =  0,096 
и при Р = 9 5  % требуется 500 про
ростков с каж дого участка.

Разработанная методика позволяет 
получать статистически достоверны е 
генетические характеристики древо- 
:тоев сосны обыкновенной на объек
тах ПЛСБ, с высокой степенью на
дежности выявлять перспективные 
участки для заготовки семян с хоро- 
11 им и наследственными свойствами.
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Большую часть своей жизни посвятил 
делу  охраны, защиты и восстановления 
подмосковных лесов Владимир Гаври
лович Горохов —  лесник Выш егород- 
ского лесничества Верейского лес
промхоза. Еще в 1958 г. принял 
он обход и до сих пор работает 
здесь постоянно, с желанием внести 
посильный вклад в приумножение 
зеленых богатств .

Его обход (1102 га) включает в 
себя 12 кварталов, разбросанных по 
всему району. Леса отнесены к первой 
группе, выполняют важные водоохран
ные, защитные функции, интенсивно 
посещ аю тся жителями не только 
близлежащ их городов, поселков, но 
и Москвы. На территории расположены 
три пионерских лагеря, два садовод
ческих товарищ ества, карьер.

Под руководством лесника и при 
его непосредственном участии за пос
ледние 20 лет создано 174 га культур 
ценных хвойных пород. Их сохран
ность —  96 % .

В. Г. Горохов —  заботливый хозяин, 
зорко охраняющий лес. За два 
десятилетия не допущ ено ни одного 
пожара, а любое лесонарушение 
не остается незамеченным, и виновные 
своевременно привлекаются к ответ
ственности.

М ногое сделано в обходе за истек
шие два года. Только в 1987 г. 
посажено 17,8 га лесов, очищено 
от захламленности 50 га, заготовлено
1 тыс. новогодних елей, 3,2 тыс. м етел,
3 т сена.

Успешно завершены задания 1988 и
1989 гг. Все лесокультурны е, лесоза
щитные, лесохозяйственные работы 
выполнены в срок с хорошей и 
отличной оценкой. В истекш ем году 
при участии В. Г. Горохова отведены 
под различные виды рубки 30 га 
лесосек, на 7 га проведен уход за 
м олодняками, на 50 га —  за культу
рами, отремонтирован 1 км лесохозяй
ственных дорог, заготовлено 10 кг 
лесных семян, столько же лекарствен
ного и технического сырья, 3 т сена, 
800 новогодних елей, 4 т хвойной 
лапки, 1 тыс. м етел , проведены 
биотехнические мероприятия.

Лесник досконально знает каждый 
участок, каж дую  тропинку, постоянно 
разъясняет важность работы по сохра
нению лесов от пожаров и лесона- 
рушений, охране природы, беседуя 
с членами садоводческих товарищ еств,

отдыхаю щ ими, школьниками, местным 
населением . В наиболее посещаемых 
массивах оборудованы места отдыха, 
кострищ а, установлены скамейки, сто
лы, аншлаги, плакаты, призывающие 
бережно относиться к природе. На вы
соком уровне поддерживается сани
тарное состояние лесов.

Конечно, одному сложно выполнить 
такие объемы работ, тем  более что 
постоянных рабочих не хватает. Помо
гают члены семьи, члены садовод
ческих товариществ. Они развешивают 
скворечники, собирают шишки, заго
тавливают лекарственные травы, вяжут 
метлы .

Много внимания уделяет лесник 
контролю за работой бригад на рубках 
ухода, очисткой площадей от пору
бочных остатков.

В последние годы широко использу
ется мощная лесозаготовительная тех
ника. Она отрицательно влияет на лес, 
нарушает почвенный покров, уничто
жает подрост, подлесок. Это вызывает 
большое беспокойство у В. Г. Горохова, 
и он требует от лесозаготовителей 
максимального сохранения природной 
среды .

Владимир Гаврилович трудолюбив, 
дисциплинирован, работает не только 
в своем обходе, но и в других, 
помогая коллегам сажать лес, заго
тавливать хвойную лапку, обрабатывать 
почву. Одним из первых он поддержал 
начинание предприятий Подмосковья 
привести леса в образцовое состояние.

В. Г. Горохов —  ударник коммуни
стического труда, за многолетний 
труд  награжден Почетными грамотами, 
знаками «За сбереж ение и приумно
жение лесных богатств РС Ф С Р» , «За 
долголетню ю  и безупречную  служ бу 
в Государственной лесной охране 
СССР» (X , XX , X X X  лет).

По итогам Всесою зного социалисти
ческого соревнования коллективов 
бригад и рабочих ведущих профессий 
леснику Верейского леспромхоза 
В. Г. Горохову присвоено звание 
«Лучший лесник лесного хозяйства 
С СС Р» .

С . А . С ВЕШ Н И КО В (Московский 
филиал Центра НОТ и УП М инлесхоза

РС Ф С Р )
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Лесоустройство и таксация

У Д К  630*525

ДИНАМИКА
СОРТИМЕНТНОИ СТРУКТУРЫ 
СОСНОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ 
ВЫРАЩИВАНИЯ
А. П. РЯБО КОН Ь (УкрН П О  «Лес»)

В условиях П олесья и Л есо степи  
Украины  возраст рубки  сосновы х 
др ево сто ев  независим о  от типов 
леса, классов бонитета и уровня 
ведения хо зяйства  со ставляет свы
ш е 80 лет [6 ]. В н едр яю щ и еся 
в настоящ ее вр ем я в практику 
интенсивные ф о р м ы  вы зы ваю т не
о б ход и м о сть  в установлении для 
насаж дений, вы ращ енны х с по
м ощ ью  и н дустр иальны х (п лан та
ционны х) м ето д о в , обоснованны х 
возрастов сп ело сти . Вы сказы вает
ся точка зрения об опр еделении  
м о м ен та  р убки  по ср е д н е м у  ди а
м е тр у , а не по во зр асту  [ 1 ].

С  целью  изучения динам ики  со р 
тим ентной стр ук тур ы  произведены  
о чер едны е о б м ер ы  пробны х пло
щ адей , залож енны х Б. И. Гаврило
вым в 62- и 49-летних н асаж д е
ниях в Балаклей ско м  л е схо зза ге  
(таб л . 1). Д ополнительно  в со се д 
нем квар тале подобран др ево сто й  
(ко нтр о ль  I I I ) ,  пр едставляю щ и й  
собой производственны й участок 
лесны х культур  в во зр асте  82 лет . 
Тип условий м е сто п р о и зр аста
ния —  свеж ая суб о р ь  (Вз). П р о хо д 
ные рубки проведены  здесь  в 1983 
(вы рублено  24,3 M J / r a )  и 1986 г г .  
(15 ,9  м 3/ га ).

И сследования показали , что ста р 
шие по возрасту (62 го д а ) д р е во 
стой до сти гли  относительной пол
ноты 1 ,0  в тр ех  вариантах опы та. 
Во всех остальны х (к р о м е  конт
рольны х и первой повторности 
ум ер ен н о го  п р ироста) они р астут  
по la  классу  бонитета . Разница 
в полнотах в 49-летних кул ьтур ах  
значительная : на к о н т р о л е — 1 ,0 , 
в опы тных вариантах —  0 ,62— 0,75 . 
Лиш ь в варианте б ы стр о го  при
роста в условиях свеж ей еудуб р а-

вы д р ево сто й  Iа класса бонитета 
(на к о н т р о л е —  1 ).

С о гласн о  данны м  Б. И. Гаврилова 
[2 , 3], 19-летнее насаж дени е в ва
р ианте  б ы стр о го  прироста по сво
им таксационны м  п о казател ям  со
о тв етствуе т  30-летнем у обы чном у 
д р е во сто ю , в 27-летнем  вы ход д е 
ловой древесины  на кон тр о ле  и 
в опы тны х вариантах прим ерно  
о динаков , в вариантах с сильны м  
разр еж и вани ем  в указанн о м  воз
р асте  основная м асса  древесины  
п р едставлен а стр о и тельны м  к р уг
л яко м , а на ко н тр о ле  —  п одто вар 
ником  и ж е р д ям и . В варианте б ы ст
рого  прироста насаж дени е в 27 лет

дает ценную  стр о и тельную  д р е ве
сину, кото р ую  в условиях обыч
ного реж им а лесовы ращ ивания 
м ож но  получить лиш ь в 50 лет. 
На опы тны х плантациях бы строго  
п рироста в 42-летнем  др евостое 
п оявляется  крупная деловая д р е 
весина, а д о м и н и р ует ср едн яя . 
В 50-летнем  [5 , 7] с увеличе
нием  густоты  ум ен ьш ается  в об
щ ем  запасе доля крупной ; в ва
рианте свободного  стояния она со
ставила половину общ его  запаса 
и снизилась на со сед н ем  участке 
(с густотой  429 стволов на 1 га) 
до  2 0 ,8 % . Незначительна доля 
крупной древесины  в вариантах 
уско р ен но го  ( 4 ,9 % )  и ум ер ен 
ного (0 ,3  % )  приростов, полностью  
о тсутствуе т  она на контр о ле . При 
этом  повы ш ается д о ля участия 
древесины  ср ед н ей  категории 
крупности —  от 32,9 в варианте 
свободного  сто ян и я до  60,4 % 
б ы строго  прироста , до сти гая  м ак
сим ального  значения (71 ,3  % )  в ва
рианте уско р ен н о го ; ум еньш ается 
в варианте ум ер ен н о го  прироста 
(д о  58 ,3 % )  и на контроле (до  
33,8 % ) . О бщ ий запас м елкой  дре-

Таблица 1
Таксационные показатели древостоев при различных режимах лесовыращивания

Полнота
Класс 

бонитета 
(по 

М .  М .  О р 
л о в у )

Запас 
древесины, 

м3/гаВариант
Число- 

деревьев, 
шт./га Дер»

см
4cpi

м

абсо
лютная, 

м2/г а

относи
тельная 

(по А .  О. 
Тшуку)

С в о б о д н о е  сто ян ие
В о зр а ст 62 го д а ; св еж ая  суб о р ь (В г ) 
210* 40,1 26 ,5  26,50  0 ,62 1а 319,7
210 40,4 26,9 26,93 0 ,63 1а 325,6

Бы стры й прирост 432* 32,8 25,9 36,50 0,85 1 а 416,8
426 32,8 25,9 36,09 0,84 1 а 419,5

У ско р ен н ы й  прирост 642* 28,3 24,7 40,27 0,94 1а 450 ,5
654 28,8 25,1 42,48 0 ,99 1а 448 ,9

У м ер ен н ы й  прирост 1044* 23,9 23,3 46,82 1,10 1а 492 ,6
1026 23,4 23,6 44,04 1,03 1а 449,0

К о н тр о л ь :
1 1360 20,1 20,7 43,17 1,01 1 420,2
II 1428 19,9 22,3 44,54 1,04 1 433,0
И Г * 550 27,6 25,7 32,76 0 ,77 1 363,8

Бы стры й п р ирост
В о зр аст 49 л е т ; свеж ая  суб о р ь (В 2) 

441* 26,7  20,4  24,72 0,62 1 243,4
Ко н тр о ль 1950 16,5 18,1 41,64 1,05 1 371,6

Бы стры й прирост
В о зр аст 49 л е т ; свеж ая  суд уб р ав а  (С г )  

451* 28 ,9  22 ,6  29,57 0 ,75 1 а 309,9
К о н тр о л ь : 

1 ' 1710 17,9 19,7 43,00 1,08 1 398,7
II 2050 16,5 18,8 43,84 1,11 1 394,3

* С екц ии  с о б р е зко й  сучьев  на 
** 82-летний  д р е в о сто й .

ство л ах .
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Сортим ентная структура культур сосны при различных режимах лесовыращивания, м 3/га
Таблица 2

Густота Стволовая древесин Выход сортиментов
в момент 
исследо- деловая

дрова отходы
Ликвид 

из кроны Всего высоко пило строи
шпальник рудстойка жерди всего

шт./га крупная среди яя мелкая сортный вочник тельные
бревна

В озра ст 62 года свеж ая  суб о р ь (В .)
210* 199,4 72,5 0 ,5 6 ,5 36,6 7,2 322,7 10,1 126,2 27,9 96,0 12,2 — 272,4
429* 159,4 179,4 12,8 9 ,9 48 ,8 7,8 418,1 13,3 178,7 59,9 68,1 31,6 — 351,6
648* 87,2 261,0 28,0 13,4 53,3 6,7 449,6 9,5 206,0 77,6 36,4 46,6 0,1 376,2

1035* 21,4 308,4 62,3 22,9 52,5 3,3 470,8 4,0 209,4 82,2 14,0 80,9 1,6 392,1
1 394* 3,0 232,9 108,7 29,0 52,2 0,8 426 ,6 0 ,9 154,5 62,0 2,8 116,0 8,4 344,6

550** 56,7 220,0 27,2 11,5 43 ,4  5,0 
В о зр а ст 49 л е т ;

363 ,8  6,7 165,5 
свеж ая суб о р ь (В _)

62,7 27,4 41,5 0,1 303,9

441 21,8 158,4 23,4 5,2 27,6 7 ,0 243,4 4 ,0 112,6 45,7 12,4 28,9 — 203,6
1950 145,1 145,1 36,9 44,4  0,1 371 ,6  

Во зраст 49 л е т ; свеж ая
0,1

:у д у б р а в а
95,9

(С , )
38,9 0,4 134,8 20,1 290,2

451 59,0 191,4 10,2 6,1 37,0 6,2 309 ,9 7,1 146,3 54,5 22,1 30,5 0,1 260,6
1880* —  156,9

* С р е дн я я  по д вум  секц и ям . 
** 82-летний  др е в о сто й .

151,6 40,9 46,8 0,3 396,5 0,4 103,4 41,9 1,0 143,2 18,6 308,5

весины и зм е н яется  в зависим ости 
от количества стволов на единице 
площ ади —  от 0,1  % в др ево сто е  
с густотой  2 1 0  стволов на 1 га до
47,2 %  при 1704 (ко н тр о л ь ).

При о пр еделен и и  со р ти м е н т
ной стр уктур ы  д р е во сто ев  были 
установлены  р а зр яд ы  вы сот их: 
по сравнению  с 50-летним  в 62- 
л етн ем  он повысился с I I I  до  I I .  
В 49-летних культур ах контрольны е 
насаж дения отнесены  ко 11 р аз
р я д у , в варианте б ы стр о го  при
р оста в Во —  к IV , в C L>— к I I I .

А нали з м атериалов и сследо ва
ний показал , что разры в в накоп
лении о бщ его  запаса древесины  
в 62-летних др ево сто ях  в вариантах 
с сам ы м  м еньш им  числом  ство 
лов на 1 га и кон тр о ле  со кр ати тся  
с 27,8 до  21 % (таб л . 2). В о сталь
ных вариантах (б ы стр о го , у ско р е н 
ного , ум ер ен н о го  п риростов) по 
отнош ению  к контр о лю  ( I ,  I I )  он 
составит 102, 109, 114 % .

Таким о б р азо м , различия в запа
сах д р ево сто ев , вы ращ енны х при 
разны х р еж и м ах разреж иваний , 
к 62 го дам  практически  исчезаю т, 
так как их значения н ахо дятся  по 
отнош ению  к контрольны м  вариан
там  в п р еделах  точности о п р е д е 
ления запасов по таблицам  
( ± Ю % ) .  И склю чением  являю тся 
только  вариант с сам ы м  м еньш им  
числом  д ер евьев  на 1 га (ниж е на 
21 % ) и вариант ум ер ен н о го  при
р о ста  (больш е на 14 % ). О тм еч ен  
до статочно  высокий процент (81 —  
84) вы хода деловой  древесины  
(при визуальной оц енке техн и че
ской пригодности  дер евьев  на 
пробных п ло щ ад ях) во всех рас
см атр и ваем ы х вариантах, со о твет

ствую щ и й I классу товарности . 
А б со л ю тн ы е  величины деловой 
др евеси н ы  м еньш е всего в вариан
те  сво б одн о го  стояния (272,4 
м 3/ га ), по м е р е  увеличения густо ты  
они постепенно  возрастаю т в вари
анте б ы стр о го  (д о  351,6 м '/ г а ) , 
уско р ен но го  (д о  376,2 м ’/ га ) и 
ум ер ен н о го  (д о  392,1 м '/ г а )  при
ростов и сн иж аю тся на контроле 
(до  344,6 м '/ г а ) .

С  увеличени ем  густоты  со кр а
щ ается д о ля  участия в общ ем  за
пасе д р ево сто ев  крупной д р е ве си 
ны. В варианте свободного  сто я
ния ее больш е половины (61 ,9  % ) 
общ его  наличного запаса д р е во 
сто я , в вариантах б ы стр о го  при
р о с т а —  до  38,1 % , уско р ен но го  —
19,4, ум ер ен н о го  —  4,5 , на кон тр о 
ле —  0,7 % . В 50-летнем  д р ево сто е  
крупная др евесина на контроле 
о тс утств у е т . Д о ля  ср едн ей  во зр о с
ла с 22,5 % в вариантах сво б о д 
ного стояния до  42,9 %  — б ы ст
р ого  и 5 8 %  — уско р ен но го  при
р остов , до сти гая  м акси м ального  
значения в варианте ум ер ен но го  
(65 ,5  % ) , н еско лько  сниж аясь (до
54,5 % ) на ко н тр о ле . Участие м е л 
кой др евесины  в общ ем  запасе 
др ево сто ев  зависит от количества 
стволов на еди ниц е площ ади 
(на 1 га ): 0,1 % в варианте с чис
лом  стволов 210 и 25,5 % на конт
р о ле  1394 стволов на 1 га. В вари
антах сво бодно го  стояния до м и н и 
р уе т  крупная древесина (61 ,9  % ), 
б ы стр о го  при р о ста  —  п р и м е р н о  
равные части крупной (38,1 % ) и 
ср едн ей  (42 ,9  % ) . П о следняя д о 
м и н и р ует в вариантах уско р ен но го  
(58 % ) и ум ер ен н о го  (65 ,5  % )  при
р остов , а такж е  на ко н тр о ле .

На контроле 82-летний др ево 
стой по сортим ентной  стр уктур е  
(в процентном  отнош ении) при
б ли ж ается  к варианту ускоренного  
прироста , но уступ ает ем у  по аб
со лю тны м  величинам различных 
категорий древесины . Д ля 49-лет
них кул ь тур  характерно  преобла
дание как на опы тны х, так и на 
контрольны х участках средней 
др евесины  (39— 65 % ). В условиях 
б ы стр о го  прироста накоплено 
крупной древесины  в свеж ей су- 
д уб р аве  прим ерно в 2 раза боль
ше (19 % ),ч е м  в свеж ей субори 
(8 ,9  % ).

Различаю т несколько  видов спе
циализированных хо зяй ств : круп
н осо рти м ентное (при выращ ива
нии лесо м атер и ало в  разм ер о м  
свы ш е 26 см  в верхнем  о тр уб е ); 
кр уп но со р ти м ен тн о е  (крупной и 
ср ед н ей  древесины  свыш е 13 см ); 
ср е д н есо р ти м е н тн о е  (13— 25 см ); 
м е л ко со р ти м ен тн о е  (8— 13 см ); 
др о вяное [9 ]. Возраст технической 
спело сти  в др ево сто е  наступает 
то гд а , когда показатели  прироста 
о б щ его  запаса и главного сорти
м ен та , на которы й ведется хо
зяйство  по величине (в % ) рав
ны. П роцент прироста рассчиты 
ваю т по ф о р м ул е  П ресслера 

М ,— М а_ п 200
M a +  M a_ n п

где Р —  процент текущ его при
роста;

М а —  запас древостоя в воз
расте а;

М а__п —  запас др ево сто я  в воз
р асте  а— п.

О снованием  д л я  расчетов (табл .
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Таблица 3
Динамика сортиментной структуры  и прироста древесины в культурах сосны различной густоты

В а р и а н т
густоты

Г устота, 
ств ./ га

Категория крупности древесины

крупная -f- 
-(-средняя

всей
древе-

Процент прироста древесины

к р у п н о й к р у п н о и -j- 
+  средней средней

Рг
всей

древе
с и н ы

В о зр аст 62 го д а ; св е ж ая  суб орь (В ,)
С во б о д н о е  стояние 210* 198,6 269,5 70,9 0,5 319,7 4,5 2,7 _ 2,6

113,2 195,0 81,8 0 ,2 232,9
210 200,3 274 ,3 74,0 0,5 325,6 3,6 2,4 _ 2,4

129,0 203,8 74,8 0 ,2 243,4
Бы стры й прирост 432* 159,1 337,1 178,0 13,4 416,8 7,4 2,6 _ 2,6

61,2 246,8 185,6 8,7 303 ,9
426 159,7 340,4 180,7 12,3 419,5 7,0 2,8 _ 2,7Ускоренны й 642* 65,2 243,2 180,7 8,5 302,6 11,8 3,2 1,6 3,1прирост 13,3 233,4 220,1 26,9 308,2 .
654 96,2 350,2 254,0 25,6 448 ,9 11,5 2,8 0 ,7 2,6

17,8 250,2 232,4 25,6 326,5
Ум ер ен ны й  прирост 1044* 22,5 346 ,0 323,5 61,6 492 ,6 16,7 4,8 4,2 3,2

— 192,1 192,1 85,1 332,5
1026 20,3 313,5 293,2 63,1 376 ,6 3,4 4,0 3,6 1,12,0 190,8 188,8 85,6 330 ,6

К о н тр о л ь :
•I 1360 1,5 236,2 234,7 106,1 420 ,2 16,7 5,4 5,3 2,3

— 120,7 120,7 141,5 316 ,4
II 1428 4,4 235,5 231,1 111,4 433,0 16,7 6,1 5,9 2,1

— 109,8 109,8 161,8 334,2
В о зр аст 49 л е т ; св е ж ая  суб о р ь (В ,)

Бы стры й прирост 441 * 21,8 180,2 158,4 23,4 243,4 16,7 5,2 4,2 2,4
— 94,1 94,1 28,3 147,3

Контроль 195,0 — 145,1 145,1 145,1 371 ,6 — 10,5 10,5 3,8
— 33,0 33,0 155,6 234,9 —

В о зр аст 49 л е т ; свеж ая суд уб р а в а  ( С 2)
Бы стрый прирост 451* 59,0 250,4 191,4 10,2 309,9 16,7 4,0 1,8 3,4

— 154,0 154,0 18,9 205,7
К онтр оль 1710 — 171,9 171,9 139,9 398,7 — 7,8 7,8 2,5

— 62,5 62,5 177,4 296,1

Секции  с о б резко й  сучьев  на с тво л а х .

3) служ и ли  данны е динам ики со р 
тим ентной стр уктур ы  насаж дений 
в возрасте  50, 62, 37 и 49 лет . 
Установлено , что при выращ ивании 
крупной и ср едн ей  62-летнее 
практически д о сти гн ет сп елости  в 
варианте уско р ен н о го  прироста 
(Р в_ с= 3 ,2 — 2 ,8 = Р п =  2 ,6 - 3 ,1 % ).
Ещ е раньш е в 50-летнем  возрасте  
[4, 8 ] спелы м и стали древостой  
в д вух : б ы стр о го  прироста и сво
б одного  сто яния . В ср е д н е со р ти 
м ентном  хо зяй стве  возраста техн и 
ческой спелости  до сти гли  насаж 
дения в трех вариантах опыта 
с м еньш им  числом  стволов на 1 га, 
в вариантах ум ер ен н о го  прироста 
и на кон тр о ле  он не наступил 
в 62 го да . В кр уп но м ер н о м  спе
циализированном  хо зяй стве  д р е 
востой возраста спелости  д о сти г
нут после 62 лет , в м е л ко со р ти 
м ентном  —  до  42. Н езначительное 
увеличение доли  м елкой  д р е ве си 
ны (в том  числе в варианте сво б о д
ного сто яния) связано  с п ер ехо 
до м  др евостоев в б о лее  высокий
( I I )  р а зр яд  вы сот (в 50 л е т —  I I I ) .

В 49-летних культур ах  возраст 
технической спелости  в м е л ко со р 

ти м ен тн о м  хо зяй стве  наступил 
до  49 л е т , в ср е д н е со р ти м е н т
ном —  лиш ь в варианте б ы стр о го  
прироста в усло ви ях свеж ей судуб - 
равы (Р с=  1,8 < Р ц = 3 ,4 ) ; в о сталь
ных вариантах это го  хо зяй ства  
(в том  числе и б ы стр о го  прироста 
в свеж ей суб о р и ) о нем  говорить 
ещ е  рано .
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УД К  630*64:674.032.457.5

ДИНАМИКА РОСТА, ПРОДУКТИВНОСТИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЕЛЬНИКОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ГУСТОТЫ
Г. С . РАЗИН
(Пермский государственный 
университет)

Исследования проводились в условно 
одновозрастных естественных ельни
ках. Условия местопроизрастания 
(ТУМ ) —  Сз, частично С 2_з-  Почвы в 
основном дерново-подзолистые сред- 
негумусные среднесуглинистые, под
стилаемые покровной глиной или тяж е
лым суглинком ; встречаю тся дерново
карбонатные. Тип леса Е кисл, Е зм_кисл, 
Елили* Е тр- Пробные площади (112) за
ложены в 15— 120-летних еловых на
саждениях полнотой 0,1— 1,2 V a—
I классов бонитета (в начальный пе
риод —  V — Va классов по шкале 
М . М . О рлова).

Подбор естественны х, гомогенных 
рядов произведен с использованием 
Поволжского м етода составления таб
лиц хода роста древостоев, который 
им еет две отличительные особенности.

1. За основу принимается ТУМ  или 
тип лесорастительны х условий (Т Л У ); 
принадлежность же древостоев к отно
сительно идентичным (одинаковым ) 
условиям произрастания устанавлива
ется по величине интегрального лесо
растительного эф ф екта  —  относитель
ному («элем ентарном у» —  по 
М. Л. Д ворецком у) запасу M OTH= H F =  
=  M /2 g , м ’/ 'л2; на граф ике M otH= f (A )  
отклонения не долж ны выходить за 
пределы ± 7 — 15 % от средних линий.

2. Вся совокупность древостоев 
пробных площ адей, произрастаю щ их в 
однородных условиях, р азделяется на 
группы (классы ) по начальной густоте ; 
для этого используется график зависи
мости среднего  диам етра древостоев 
от возраста D = f (A ) , на котором вся 
плоскость рассеивания точек разбива
ется на полоски с таким расчетом , 
чтобы в каждой подсовокупности на
саждения лю бого возраста отличались 
по диам етру в пределах ± 4 — 5 % от 
средней линии (в зависимости от дроб
ности деления)? решение проверяется 
путем построения графика К г = 0 / Н =  
=  f(A ) (этот показатель является луч
шим индикатором начальной густоты 
древостоев).

Составленные с помощью Поволж
ского метода таблицы хода роста ело
вых древостоев использованы для по
лучения уравнений, даю щ их при их ре
шении на ЭВМ  все параметры ельни
ков лю бого состояния как в статике, 
так и в динамике —  в зависи
мости от начальной густоты  и режима 
выращивания. При этом выявлены пара
м етры насаждений, непосредственно 
не встречаю щ ихся при сборе эмпи
рических данных (с  малой густотой). 
Уравнения позволили осущ ествить ма
шинное моделирование на ЭВМ  
«Минск-32» динамики роста, продук

тивности и производительности естест
венных ельников различной начальной

густоты : от 0,69 до 61,8 тыс. ш т./га . 
Ф рагм енты  некоторых таблиц-моделей 
приведены в табл. 1 и 2.

Краткий анализ некоторых результа
тов математического моделирования 
динамики древостоев показывает, что 
естественный ход роста условно одно
возрастных еловых древостоев раз
личной начальной (А = 2 0  лет, Н = 1 —

Таблица 1
Ход роста естественны х ельников различной начальной густоты (при А =  20 лет) 

в ТУМ  С 2— С , _ ,  южной (и средней) тайги Пермской обл. (фрагменты)

А ,  л е т Н ,  м D ,  с м N ,  ш т . М .  м> М с р ,
П 06щ> м П с р ,

м ' / г о д м  г о д

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1,2
1,8
3.7 
5,9 
8,0

10.4 
11,6
14.7
14.8
17.9
17.6
20.7
19.4
22.5
20.6

23.7
21.5
24.6 
22,1 
25,2

П р и м е ч а н и е .  
=  6240 ш т./га.

0,33 61 850 2 0,10 2 0,10
1749 6 240 ~ ъ ~ 0,15 3 07Г5
2,96 25 210 48 1,60 54 1,80
6795 5 750 76 2753 77 2,57
6,86 7300 132 3,30 160 4,00

Го,¥о 3944 209 5722 222 5,55
10,20 3624 196 3,92 255 5,10
Г ? ,30 2204 Т 2Т М 2 У 7 Т 7 4 2
13,20 2135 242 4,03 338 5,63
18,80 Т5?8 ~398~ 6,63 487 8,12
15,90 1332 267 3,81 407 5,81
27,90 П 2 5 458 6754 ~5~9Т 8,47
17,70 1046 274 3,42 449 5,61
24,00 ~935 491 6,14 663 8729
19,00 864 274 3,04 476 5,29
25,40 829 511 57б8 Т Т Т 7,91
19,9 747 271 2,71 497 4,97
2 М 758 525 5725 751 Т ,5 \
20,6 676 268 2,44 512 4,45
77Т 714 533 4,85 Т т в Т о Т

числителе — при N H>4= 61 850 ш т./га; в знам енателе — ПР И N H,„

Таблица 2
Ход роста естественны х ельников различной начальной (при А = 2 0  лет) 

густоты  в ТУМ  С>— C j , южной |и средней) тайги Пермской обл. (фрагменты)

А ,  л е т Н ,  м D ,  с м N,  ш т . М ,  м ! М с р , м ' / г о д Побщ, ** Пср. '/год

1,8 
1,8 
6,0 

То~ 
11,0 
7i7o
15,9 
16,0
19.2
19.5 
22,1
22.5
24.0
24.5
25.2 
26̂ 0
26.1
27.2
26.7
27.8

П р и м е ч а н и е .  
=  1070 ш т./га.

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

1,50 2940
7750 1070
7,87 2740
вТГз "987"
13.4 2615
ТбТ5 T s T
18.2 1740
23.7 936
22.2 1255
2 6 3  ~924^

25.7 962
30.4 УвТ
28,1 817
ЗЗТ4 679
29,6 739
35/7 "бУУ
30.8 687
37.5 565
31.6 654
3875 ~543Г

В числителе —  при

1 0,05 1 0,05
0~ 0 ¥  П Г

46 1,53 46 1,53
17 ¥ 5 7  Г7 ^57"

213 5,32 214 5,35
108 2/70 Т08~ 270
373 7,46 403 8,06

Т о Т  6,12 Т 6 7  6,14
472 7,87 540 9,00
480 8,00 Т в Т  8,03
555 7,93 668 9,54
604 8,63 ~6~зУ 9ДМ
607 7,59 757 9,46
681 875? 741 9,26
638 7,09 817 9,08
739 М Т  "827 ?7Г9
661 6,61 864 8,64
786 7,86 Т о Т  97оГ
676 6,15 897 8,15
809 7,35 939 8,54

N,«.,= 2940 ш т./га; в знам енателе —  при NHe4—
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Таблица 3
Текущая густота (N), запас стволовой древесины в коре (М ), суммарный запас отпада  

(Х М отп| и общая производительность (По6 ) ельников в зависимости от начальной 
(при А = 2 0  лет, Нср= 1 — 2 м| густоты  (NMa4J и возраста

т ы с .  ш т . / г а N,  ш т . - д ,  м - М ,  м  ‘ ^ O I„ , м - П о6щ' Н ср .  м D c p , с м

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

7 4 7 T s ^ 9 2 7 1 Т 2У 4 4 9 У Г ? 1 9 , 9

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

~ 7 8 7 2 9 У 3 5 Г 2 3 1 5 9 0 2 2 , 6 2 2 , 0

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

~ 7 8 8 3 6 ^ 0 4 4 4 2 3 0 6 7 4 2 3 , 6 2 4 / Г

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

7 5 8 4 T J 5 2 5 2 2 6 7 5 1 2 4 , 6 2 М

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

7 1 2 4 М 6 0 1 2 1 7 8 1 8 2 5 , 6 2 8 ^ 9

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

~ 6 8 7 5 l T 2 6 6 1 2 0 2 8 6 3 2 6 , 1 3 0 , 8

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

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

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

5 6 5 6 2 ^ 5 7 8 6 1 1 5 9 0 1 2 7 , 2 3 7 /

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

Т Г б " 6 4 7 2 7 8 4 " s i - ¥ 3 8 2 7 , 2 3 9 ^ 8

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  в возрасте 50, в знам енателе —  100 лет.
Т а б л и ц а  4

Возраст технической спелости А твхн lD cp> 2 0  см ), средний прирост запаса дМ ср 
и средний прирост общей производительности Д П ср при различной 

начальной густоте ельников NHa4

М мйч, т ы с .
А Т«КМ, л е т

А М Ср Д П Ср
ш т .  / г а м  V  га  в го д % м ‘/ г а  в го д %

6 1 , 8 1 9 , 9 1 0 0
2 0 , 3 2 1 , 0 9 0
1 0 , 3 2 1 , 8 8 0

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

2 м) густоты (N Ha4) резко отличается: 
чем меньше она, тем  больш е у них в 
среднем (А = 5 0  лет) и спелом 
(А = 1 0 0  лет) возрастах средние высота 
(Н ср), диаметр (D cp), запас древесины 
(М ) и общая производительность 
□ о б щ  —  Д ° определенной густоты  
(табл. 3).

50-летние ельники с естественным 
ходом изреживания достигаю т наи
больших запаса (373 м 3/га ) при N Ha4=  
=  1,7— 2,9 тыс. ш т./га  (в 1,9 раза выше, 
чем у более густы х), общей произво
дительности (403— 399 м 3/га ) при 
NHa4= 2 ,9 — 4,2 тыс. ш т./га  (в 1,6 раза), 
100-летние —  соответственно 786 м3/га 
при Ынач= 0 ,7 — 1,1 тыс. ш т./га  (в 1,3—
2,9 раза), 901— 909 м 3/га  при Ынач=  
=  1,1 — 1,7 тыс. ш т./га  (в 1,1 — 1,6 раза).

О днако важно знать, насколько от
личаются друг от друга древостой раз
личной густоты в возрасте технической 
спелости, когда их должны вырубать. 
В данном случае лучше принять за кри
терий технической спелости средний 
диаметр деревьев ^ 2 0  см , так как ис-

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

пользование среднего прироста объе-
мов каких-либо сортиментов для таких 
древостоев неэффективно . В указан
ном возрасте технической спелости 
(табл . 4) наибольшие средние приро
сты (среднее изменение) запаса 
(8 ,57 м 3/га  в год) имею т древостой при 
N Ha4=H,1 — 1,7 ты с. ш т./га  (в 1,6—
3,1 раза продуктивнее, чем древостой с 
большей начальной густотой), общей 
производительности (9,64 м 3/га  в 
го д ) —  при Мнач=  1,7— 2,2 ты с. ш т./га  
(в 1,3— 1,9 раза больш е).

Результаты  анализа м оделей дина
мики показываю т, что условно одно
возрастные еловые древостой при 
естественном  ходе изреживания ока
зы ваю тся значительно продуктивнее и 
производительнее при оптимальной 
начальной (при А = 2 0  л ет) густоте —  в 
пределах 1,1— 2,2 ты с. ш т./га .

В то ж е время установлено, что на
чальная густота естественных ельников, 
как правило, превышает 4 тыс. ш т./га , 
а преобладаю т ж е древостой с густо
той 10— 30 тыс. ш т./га , имею щ ие низ

кие показатели. Значит, причиной низ
кой продуктивности и производитель
ности всей совокупности рассмотрен
ных ельников является большая началь
ная густота. Понятно, что повышение 
продуктивности и производительности 
их возможно только путем умень
шения начальной густоты и устра
нения перегущенности в процессе 
дальнейшей жизни насаждения путем 
своевременного и систематического 
разреживания (прокладка частых кори
доров механизмами, рубки ухода в ку
лисах).

Раннее разреживание густых древо
стоев оказывает на динамику их роста 
эф ф е к т , подобный уменьшению на
чальной густоты. Например, если в 
20-летнем ельнике при N Ha4=  
=  20 тыс. ш т./га производится равно
мерное разреживание путем проклад
ки частых коридоров и рубки низо
вым способом в кулисах до густоты 
1,7 тыс. ш т./га , то этим самым повы
шаются продуктивность и производи
тельность (в возрасте технической 
спелости) соответственно в 2,1 и 1,5 ра
за. При большем N Ha4 эф ф ект будет 
ещ е выше. При опаздывании с разре
живанием он, конечно, снизится, но все 
равно будет значительным, если рубки 
будут проводиться периодически.

Из вышеизложенного следует , что 
своевременными и систематическими 
разреживаниями густых древостоев 
можно добиться больших успехов в 
ускорении роста, в повышении устой
чивости, продуктивности и производи
тельности наших лесов. Ведь они пе
регущены повсеместно, даже в мало
лесных районах, вдоль шоссейных и 
ж елезных дорог, рядом с населен
ными пунктами и городами. К тому 
же затраты  б удут намного меньше, чем 
при улучшении зем ель. Но надо иметь 
в виду, что сильно разреживать дре
востой без каких-либо обоснований и 
нормативов нельзя. Необходимо руко
водствоваться имеющимися рекомен
дациями по оптимизации густоты 
[1 , 3— 5] и программами рубок ухо- 
Да [2].
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Охрана и защита леса
У Д К  630*443 .2

ДИАГНОСТИКА И ВОЗБУДИТЕЛИ 
БАКТЕРИОЗА ПОБЕГОВ СЕЯНЦЕВ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
М . Ю . Н Е Ч А Е В А  (Т а тЛ О С )

С и стем ати ческо е  изучение б о л е з
ней сеянцев лесны х пород в С р е д 
нем П оволж ье начато в 30-е годы . 
В настоящ ее вр ем я накоплено д о 
статочно  сведений  по этиологии  и 
м ер ам  борьбы  со м ногим и опасны 
ми б о лезн ям и  сеянц ев хвойных, 
в частности сосны  —  и нф екц ио н
ным полеганием , б о лезн ям и  типа 
ш ю тте , вы пр евани ем , сосновы м  
вер тун о м , побеговы м  р ако м . С  се 
редины  70-х годов в лесны х пи
том никах С р е д н е го  П оволж ья по
явилась неизвестная ранее болезнь 
побегов о дно летних сеянц ев сосны 
обы кновенной. Впервы е она обна
р уж ен а служ бой  лесо защ и ты  Мин- 
л есхо за  М А С С Р  в б азисном  пито м 
нике природного  национального 
парка «М арий Ч о др а» . В дальн ей 
ш ем  посевы зд есь  пораж ались поч
ти еж его д н о , р аспр остр аненн о сть  
б олезни  д о сти га л а  34 % . С  1979 г. 
она встр ечается  в питом нике Куяр- 
ско го  (0 ,1 — 18 % ) , с 1982 —  Зве- 
ниговского  (3 — 38 % ) лесхозов 
М А С С Р , в 1979 и 1981 о тм еч ен а  в 
И нзенско м , в 1981 —  в С ен ги леев- 
ско м , в 1983 и 1985 г г .—  в К узо- 
ватовском  л есхо зах  Ульян о в
ской обл . В 1986 г. б олезнь обна
р уж ен а в питом нике П р иго р о дно го  
л есхо за  Т А С С Р  (29 % ) . У щ ер б , 
причиняем ы й ею , исчисляется  до
1,5 ты с. р у б ./ га .

На основе исследований , вы пол
ненных в 1985— 1987 гг ., составлено  
подр обное описание д и а гн ости ч е
ских признаков болезн и , п р о вед е
ны м икологический и б актер и о ло 
гический анализы  пораж енны х с е 
янцев, изучены  патогенны е сво йст
ва полученны х изолятов , о п р е д е 
лена их видовая принадлеж ность . 
Все работы  о сущ ествлены  по м е то 
д и кам , о бщ епр иняты м  в ф и то п ато 
логии . П атогенность  вы деленны х 
и золятов о п р ед е л ял и  м ето д о м  ис
кусствен но го  зараж ения сеянцев 
сосны в лаб о р ато р н ы х и полевы х 
усло ви ях . Бактер иальны е изоляты

предвар и тельн о  проверяли на ра
стен и ях-и н д и като р ах : ли стьях  ко р 
м овы х бобов и пеларгонии . И ден
тиф икац ию  б актерий  проводили по 
р уко во д ству  Берги  [4 ].

Б олезнь  отм ечена только  на о д 
нолетних сеянцах сосны обы кно
венной. П ер вы е сим птом ы  появля
ю тся через 1 0 — 15 дней после схо 
да  сн ега . П ораж енны е участки  чет
ко не очерчены , о тдельны е бо ль
ные сеянцы  или небольш ие их к ур 
тины встр ечаю тся  по всей площ ади 
посева. В дальн ей ш ем  б олезнь не 
р асп р о стр а н яется , в период до 
двух н едель  и зм еняется  интенсив
ность ее  развития. О сновны м  диа
гностическим  признаком  является 
угольно-черная с синеваты м  о ттен 
ком  окр аска верхней части стволи
ка и оснований хвои, часто пора
ж ается  и верхуш ечная почка. Зона 
изм енени я окр аски  им еет яр ко  вы
раж енную  концентричность . Ка- 
ких-либо органов споронош ений на 
пораж енны х сеянцах нет, корневая 
си стем а  их здо р о ва .

Весной со сто ян и е  сеянцев оце
нивали по пятибалльной ш кале : 
0  —  здо р о вы е р астени я ; 1 —  по
раж ены  основания хвои, распо ло 
ж енной в верхней части сеян 
цев или по всем у ство ли ку , не
р е д ко  и боковы е почки, вер хуш еч 
ная зд о р о ва я ; 2  —  пораж ено осно
вание верхуш ечной почки и о кр у 
ж аю щ ей ее  хвои; 3 —  полностью  
пораж ены  верхуш ечная почка, 
часть стволика и хвоя; 4 —  се ян 

цы погибли . Результаты  осеннего 
обследования посевов показали, 
что д аж е  слабо е  пораж ение сеян 
цев (1 б алл) м о ж ет привести к ги
бели растений , больш инство пере
болевш их о тстаю т в росте , имею т 
сильно изогнуты й стволик, стано
вятся м ноговерш инны м и и непри
годны м и для посадки.

Развитие патологического  про
цесса начинается в камбиальных 
тканях верхней части стволика или 
на всем его  протяж ении. П ораж е
ние р аспр остраняется на вер ху
ш ечную  почку, захваты вая ее ме- 
р и стем ати чески е  ткани, и основа
ние хвои. Весной в точках роста 
повы ш ается содерж ание питатель
ных вещ еств , что способствует ак
тивизации во зб уди теля и накоп
лению  инф екционной м ассы , по
это м у  патологический процесс 
п р о текает бы стр о . Пораженные 
ткани р а зм ягчаю тся , м ацерирую т- 
ся, впоследствии засы хаю т.

Д л я  вы деления во зб уди теля бо
лезни в чистую  кул ьтур у  п р оведе
но около  1,5 ты с. м икробиологи
ческих посевов. Получено 183 гриб
ных и 78 бактериальны х изолятов. 
В начальной стадии развития бо
лезни вы делени е грибов невелико 
и ко л еб лется  в различные годы в 
п р ед елах  от 0  до  11 % , к кон
цу развития патологического  про
цесса оно до сти га ет  12,2— 94,4 %  
(см . таб ли ц у).

Н аиболее часто во всех вариан
тах анализа вы делялись A iternaria  
tenu is N ees, A . concortia le  [Tuem] 
H ughis , Horm iscium  antiqum Co*ds, 
Fusarium  lateritium  Nees, F. sambuci- 
num Fucke l. Эти виды грибов яе- 
ляю тся  в основном сапроф итам и 
или ф акультати вны м и паразитам и, 
ш ироко  распространенны м и на по
гибш их или ослабленны х расте

Результаты  микологического анализа сеянцев сосны

Дата сбора 
образцов

Фаза
болезни

Выделено
изолятов,

%

том числе п о  в и д а м ,  %

A i t e r 
n a r i a
spp.

H o r m i 
s c i u m  a n 

t i q u m

F u s a -

spp.
другие
г р и б ы

Звениговский  ле схо з
13 м ая 1985 г. Начало 4,0 15,0 50,0 5,0 30,0
1 8 ап р еля 1 986 г. То ж е 1 1,0 36,4 22,7 4,5 36,4

П ригородны й  ле схо з
1 2 мая 1 986 г. Конец 12,2 34,4 22,2 8,3 35,2
1 1 мая 1987 г. Н ачало 0 0 0 0 0
28 мая 1987 г. Конец 94,4 41,2 33,4 5,9 19,5
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ниях. О чень часто они встр ечаю т
ся в ко м плексе  с др уги м и  п ато ге
нами. К р о м е  то го , отм ечены  п р ед 
ставители родов Pen ic illium , C la- 
dosporium , Ro se llin ia .

Б актериологически й  анализ про
водили д ва ж д ы : ср а зу  после появ
ления первых признаков б о л е з 
ни и в конце ее  развития. В пер 
вом случае использовали сеянцы  
различной степени пор аж ения, во 
втором  —  те, у которы х пора
жены только  верхняя часть ство ли 
ка и основания хвои, а вер хуш еч 
ная почка здорова и тр о нулась  в 
р ост. Установлено , что из о б р аз
цов, собранны х в начальной стадии 
болезни , бактерии вы деляю тся  
обильно и интенсивно (53,1 —
56,2 % ). По м ер е  развития п атоло
гического  процесса количество  
бактерий ум ен ьш ается  (2 3 ,8 —  
39,1 % ), со вм естно  с б актер и аль
ными изолятам и  начинаю т вы де
ляться и грибны е, п р едставлен ны е 
тем и  ж е видам и , что при м и ко 
логическом  анализе . Э то  св и д е
тельств ует  о то м , что с р азвитием  
патологического  процесса проис
хо д ят изм енени я в м икробоцено- 
зе  ком плекса  растение —  хо
зяин —  патоген . Ф и то п ато ген н ы е  
бактерии пораж аю т, как правило, 
только  живой растительны й  суб 
стр ат . Развиваясь на сеянц ах , они 
вы зываю т их гибель и со зд аю т у с 
ловия, благо пр иятны е д л я  п о сел е
ния на них грибов-сапроф итов , 
уско р яю щ и х течение болезни .

П роведенны е исследовани я по 
и скусственн о м у зараж ению  сеян
цев сосны позволили вы делить  па
тогенны е б актер и альн ы е изоляты , 
которы е пораж аю т такж е  и расте- 
ния-индикаторы . П о след н ее  свой
ство чрезвы чайно важ но, п осколь
ку м о ж ет быть использовано  для  
бы строй предварительной  пр о вер 
ки патогенности б актер ий .

Из искусственно  зараж енны х 
сеянцев сосны р еизолированы  чис
ты е культур ы  б актер и й , о казав
ш иеся идентичны м и исходны м  
ф о р м а м , использованны м  д л я  за
раж ения, что нар яду с призна
ками внеш него проявления б о л е з
ни является д о ка зател ьств о м  пато
генности данны х бактерий для 
сеянцев сосны .

На основании м атер и ало в  и зуче
ния м о р ф о ло ги ч ески х , кул ь тур а л ь 
ных и ф изио ло го -био хим и ческих 
свойств патогенны х бактериальны х 
изолятов о п р ед елен а  их видовая 
принадлеж ность . П о давляю щ ее 
больш инство —  п р едставители  
различных патовариантов вида

Pseudom onas fluo rescens M igu la , 
н екото р ы е о пр ед елен ы  как E rw in ia  
h e rb ico la  (Lo h n is ) D ye .

В ли тер а тур е  описаны болезни  
растений , во зб уди тели  кото р ы х —  
данны е б актер и и , причем о тм еч а
е тся , что E rw in ia  h erb ico la , как 
правило ,—  спутник б актер и о зо в , 
вы зы ваем ы х Pseudom onas fluo 
rescens или др уги м и  б актер и ям и , 
но иногда м о ж ет/по р аж ать  р а сте 
ния са м о сто ятельн о  [1— 4]. Таким 
о б р азо м , ведущ ая роль в п ато ген е
зе б актер и о за  побегов о д н о л е т
них сеянцев сосны  обы кновенной 
п р инадлеж ит Pseudom onas flu o res
cens.

Р езультаты  лаб о р ато р н о го  испы
тания р яд а  препаратов показали ,
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О дн и м  из основных вр едны х видов 
насеко м ы х сосны в Грузии  явля
ется  сосновы й ш елко п р яд  D endro- 
limus p ini L . Впервы е вспы ш ка м ас
сового  р азм но ж ени я его  зар е
ги стрирована в 1967 г. в Хаш ур- 
ско м  л есхо зе  на площ ади 2 0 0  га. 
О б р аб о тка  зараж енного  участка 
конц ентратом  эм ульсии  ГХЦ Г 
(П Л К ) 1 лишь на вр ем я приостано
вила р асш ирение первоначального  
очага . В 1978 г. в этом  ж е лесхо зе  
при повторном  нарастании числен
ности вр ед и тел я  потребовалось 
п р о ведение ави ахи м об р аб о тки  
уж е на 1050 га, в 1979 г .—  на 
1100 и в 1980 г .—  на 1200 га. 
Такие м ассированны е м ер о п р и я
тия, направленны е на и стребление 
популяции с п рим енением  техн и 
ч еско го  хл о р о ф о са , подавили эту 
вспы ш ку. О д н ако  в 1987 г. вспы ш 
ка м ассового  р азм но ж ени я повто
рилась в Горийском  л есхо зе  в ур . 
«Н адарбазеви» (п р и м ер н о  50 км  от 
первоначального  очага) в 15—  
2 0 -летних культур ах  сосны  (около

1 Препарат лубоедный концентрирован
ный, создан на основе ГХЦГ и дихлоэта- 
на специально для борьбы с дендрокто- 
ном в Грузии.

что наиболее эф ф екти вн ы м  про
тив во зб уди теля  болезни является 
ф ен ти ур а м .
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500 га). Участки обработаны  с по
м ощ ью  тр акто р н о го  опры скивате
ля го м елином  в сочетании с субле- 
тальным и до зам и  хлороф оса . 
В 1988 г. вр еди тель  в м ассовом 
количестве не о тм ечался .

Краткий анализ проводим ы х в 
р есп уб ли ке  защ итны х м еропр ия
тий указы вает на необходим ость 
расш ирения ассо р ти м ен та  прим е
няем ы х инсектицидов и рациональ
ного их использования для  борь
бы с сосновы м  ш елко пр ядо м .

С  этой целью  нами изыскива
лись и отбирались лабильные ин
секти ц и ды  из группы пиретроидов 
(сум и -ал ьф а , 5 % э. к ., каратэ, 
5 % э. к .), горм онального  действия 
(ап ло д , 25 % с . п .) и нейротокси
нов (банкол , 50 % с . п .). П репараты  
испытаны на гусеницах I I I  —  IV  воз
растов по м ето д и ке , п р едусм атр и 
ваю щ ей непосредственны й кон
такт их с тест-о б ъекто м .

Д ля сравнительны х испытаний 
готовили рабочие эм ульсии суми- 
альф а и каратэ в концентрациях 
0 ,01— 0,0066 ; 0 ,0044— 0,0029 и
0,0019 % , суспензии аплода и бан- 
кола —  1; 0 ,333 ; 0 ,111 ; 0,037 и 
0 ,012 % .  Все концентрации взяты 
по препарату . Эталоном  служ ил 
каратэ . В контрольном  варианте 
гусениц  опрыскивали дистиллир о 
ванной водой. В опы тах со б лю да
лись идентичны е условия. После

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИНСЕКТИЦИДОВ
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Токсичность препаратов против соснового шелкопряда  
(гусеницы —  I I I — IV  возрастов)

П р е п а р а т с к 16,
м г / л

с к 50,
м г / л

П р е д е л ы  С К 50, м г / л
с к 84,
мг/л

с к 92,
м г / л

У г о л
н а к л о н а

л и н и и
т о к с и ч 

н о с т и
в е р х н и й н и ж н и й

С у м и -а л ь ф а , 5 % э. к. 37,15 42,17 43,8 40,5 45,71 48,98 15,4
А п л о д , 25 % с . п. 562,3 891,3 1007,1 788,76 1334,0 1629,0 3,8
Б ан ко л , 50 % с . п. 433,5 707,9 799,5 626,5 1153,0 1413,0 3,3
К а р а тэ , 5 % э. к. 35,89 41,21 42,85 39,6 46,77 48,98 13,3

Токсичность препаратов против гусе
ниц III — IV  возрастов соснового шел

копряда:
1 —  су м и -а л ь ф а ; 2 —  к а р а тэ ; 3 —  ап л о д ; 

4 —  банко л

высы хания капель им давали корм  
в виде хвои.

Учет см ер тн о сти  проводили пос
ле контакта гусениц с обр або тан
ной поверхностью  и принятия ими 
пищи с интервалом  24 ч. С м е р т 
ность вы числена по ф о р м у л е  А б 
бота с поправкой на кон троль.

Результаты  исследований под
вергались статистической  о б р аб о т
ке . Первичный циф ровой м а те 
риал , в частности проценты  с м е р т
ности и концентрации рабочих 
ж и д ко стей , преобразовы вались в 
пробиты и л о га р и ф м ы . П утем  их 
интерпретации на координатной 
се тке  строили  гр аф и ки , на кото
рых находили величины С К i ь, С К 50, 
С К 84 И С «92 (см . р и сун о к).

В связи с те м , что С К 5о, рассчи
танная интерполяцией , в н еко то 
ры х случаях бы вает неточной, по 
таблице находили ф а кто р  п р е д е 
лов до сто вер но сти , а затем  о пр е
деляли  верхний и нижний п р е д е 
лы С К 5 0  и зону о тклонени я.

Зависим ость  токсичности  от 
концентрации на гр аф и ке  о тр аж е
на на линии токсичности . Ввиду то
го , что величина угла  наклона 
и зм ен яется  по м е р е  изм енения 
концентрации , она про гн о зи р ует 
о ж и даем ую  токсичность  и им еет 
практическое значение. П о это м у 
величину угла  наклона вычисляли 
д л я  каж до го  препарата по ф о р 
м уле

В = ----------- ------------ .log С К 92— log С К 50

Из таблицы  видно , что 50 % -ная 
см ер тн о сть  гесениц  I I I — IV  возра
стов соснового  ш елко п р яд а  полу
чена в варианте с каратэ при 
концентрации 0 ,00412 % , сум и- 
ал ьф а  —  при 0 ,004217 , банко ло м  —  
при 0 ,07079 , с ап ло до м  —  при
0,08913 % .

Величина у гл а  наклона линии 
токсичности  по препаратам  р азли 
чается . Д л я  сум и -а льф а она равна
15,4, аплода —  3 ,8 , банкола —  
3 ,3 , каратэ —  13,3.

Вы яснилось , что испытанны е 
препараты  в п о р яд ке  убы ваю щ ей 
токсичности  распо лагаю тся  в с л е 
д ую щ ей  п ослед о вательн о сти : ка- 
р а тэ > с у м и -а л ь ф а  >  банкол >  ап
л о д . С м е р тн о сть  гусениц с увели
чением  концентрации по ср авне
нию с эталоном  (кар а тэ ) возрастает 
в варианте сум и -альф а . Увеличе
ние см ер тн о сти  в вариантах с апло
д о м  и банколом  находится ниже 
эталона.

Визуальны е наблю дения за ин-
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Шиповник — одно из ценных лекарст
венных растений, богатое витаминами. 
Площадь промышленных плантаций 
его ежегодно увеличивается и а на
стоящее время в специализированных 
совхозах объединения «Союзлекрас- 
пром» Минмикробиопрома СССР и 
лесхозах Госкомлеса СССР составляет 
около 1,5 тыс. га. Значительный ущерб 
кустарнику наносят вредители, кото
рые в зависимости от экологических 
условий могут уничтожать более 30 % 
потенциального урожая.

Изучение энтомофауны шиповника 
показало, что за последние годы на 
промышленных плантациях возросли 
численность и вредоносность малин- 
но-земляничного долгоносика (Anthou- 
omus rubi Hbst.), шиповниковой пестро
крылки (Rhagoletis alternate Tall.) и от
части комплекса чешуекрылых насе
комых.

токсицированны м и гусеницам и по
казали , что препараты  каратэ и 
сум и -а льф а  оказываю т на них ан- 
ти ф и д ан тн о е  дей стви е : спустя 2—  
3 ч после контакта гусеницы  пре
кращ али питание, а количество вы
дел ен ны х экскр ем ен то в  до  ле
тального  исхода у интоксицирован- 
ных гусениц по сравнению  с конт
р о лем  р езко  ум еньш алось . «Анти- 
ф идантны й эф ф е кт»  необходим о 
учиты вать при сопоставлении раз
личных инсектицидов с препара
там и  каратэ и сум и-альф а .

Таким о б р азо м , экспер им ен
тальны е исследования позволяю т 
сд елать  вывод о то м , что инсекти
циды  сум и -альф а , банкол и аплод 
м ож но р еко м ендо вать  д ля  испыта
ний в производственны х условиях 
д ля  защ иты  сосняков от соснового 
ш елко п р яд а . По инициальной, 
острой токсичности  и антиф идант- 
ной эф ф екти вн о сти  преим ущ ество  
с л е д у е т  о тдать  каратэ (ко нтр о ль) и 
сум и -а льф а .

Малинно-земляничный долгоносик
известен как вредитель земляники и 
малины, поэтому вопросы его биоло
гии и вредоносности хорошо изучены.

Размер жука — 2,5— 3 мм, окраска 
тела черная, иногда с коричневым от
тенком. Переднеспинка в мелких точ
ках, грудной щиток в виде белого, 
покрытого волосками пятна у основа
ния шва надкрылий. Головогрудь тон
кая, длинная, слегка изогнутая, усики 
коленчатые, булавовидные. Зимует под 
опавшими листьями и комочками поч
вы. В начале мая при среднесуточ
ной температуре воздуха 10— 13 °С жу
ки выходят с мест зимовки и начинают 
питаться молодыми листочками и побе
гами, выгрызая в них мелкие сквозные 
отверстия, а с появлением бутонов пи
таются их содержимым. Период допол
нительного питания продолжается од
ну— две недели.

Созревание яиц происходит посте
пенно, откладка их растягивается на 
семь недель. Самки прогрызают отвер
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стие, в бутонах откладываю т яйца 
среди тычинок и пестиков (50— 90 шт. 
при потенциальной плодовитости 200) 
и закупоривают его «пробкой» из выде
лений половых ж елез. Затем  подгры
заю т цветоножку бутона, он увядает 
и опадает. Эмбриональное развитие 
в зависимости от погодных условий 
продолж ается 12— 21 день, стадия ли
чинки длится 14— 30, куколки —  4— 11 
дней.

Наибольшая численность жуков на
блю дается через две— три недели 
после выхода с м ест зимовки и совпа
дает с фазовой рост побегов —  начало 
бутонизации, удерживаясь на высоком 
уровне в течение всего периода от
кладки яиц. К началу цветения коли
чество жуков ум еньш ается, что свя
зано в основном с их естественным 
отмиранием.

Рост численности вредителей нового 
поколения отм ечается в июле (в ф азу 
созревания плодов). Они начинают пи
таться молодыми листьями кустарника 
и травянистыми розоцветными расте
ниями, активно расселяясь в поисках 
пищи и мест зимовки. Дополнительное 
питание продолж ается до поздней осе
ни, но интенсивное —  лишь в первые 10 
дней после отрож дения. Накопив жи
ровое тело, но оставаясь неполовозре
лыми, они уходят на зимовку.

Шиповниковая пестрокрылка, или 
розанная муха, является специализи
рованным вредителем  шиповника.

Самка длиной 3,8— 5,4, самец —  
2,9— 4 мм. Голова и тело ж елтовато- 
коричневые. Заднеспинка —  с двум я 
блестящ ими черными пятнышками. 
Крылья с темными перевязями. Яйце
клад самки коричнево-желтый, аналь
ный тергит самца блестящ ий, корич
неватый, церки темные. Яйцо белова
тое, удлиненной ф орм ы , заостроенное 
с концов. Личинки червеобразные с 
редуцированной головой. Куколки за
ключены в пупарий, представляющ ий 
собой отделивш ую ся и затвердевш ую  
линочную ш курку личинки 111 возраста.

Вредитель развивается в одном по
колении. Зим ует куколка в почве 
внутри ложнококона. О кончательное 
развитие ее происходит в весенне
летний период следую щ его года. На
чало лёта мухи приходится на вторую —  
третью  декады  июня, что совпадает с 
фазой цветения шиповника, продолж а
ется 2— 2,5 месяца и заканчивается во 
второй половине августа ко времени 
массового созревания плодов шипов
ника.

Начало откладки яиц самками по го
дам сильно варьирует (до  20 дней). 
Продолж ительность откладки и лёт 
имаго растянуты до 1— 1,5 месяцев.

О тродивш иеся личинки проходят 
развитие внутри плодов шиповника, 
питаясь их сочной м якотью . Первые гу
сеницы появляются во второй декаде 
июля —  первой августа, когда шипов
ник находится в ф азе  созревания пло
дов. С этого мом ента и до заверш е
ния и ухода личинок на окукливание 
в почву проходит 1,5 месяца.

В отдельные годы , особенно м оло

дым посадкам шиповника, могут причи
нять вред листовертки (розанная, плос
кая розанная, пестро-золотистая, поч
ковая и хедия шиповниковая). Ф ен о 
логия первых трех видов не имеет 
сущ ественных различий, и их разви
тие проходит примерно в одно время.

Зим ую т яйца на скелетных ветвях. 
О трож дение гусениц отм ечается в ап
реле —  начале мая, в ф азу  отраста
ния побегов шиповника. Гусеницы 
младш их возрастов объедаю т листоч
ки, а затем  по мере роста повреж
даю т бутоны, выгрызаю т тычинки и 
пестики, завязи и плоды. В начале июня 
они заканчивают развитие и окукли
ваются в свернутых листьях, оплетен
ных паутинкой. Через две —  три неде
ли вылетаю т бабочки. Гусеницы второ
го поколения повреждаю т в основном 
завязи и плоды. Поврежденность побе
гов и плодов составляет в среднем 
5— 10 %.

У почковой листовертки и хедии ши- 
повниковой зимую т гусеницы старших 
возрастов в шелковистых коконах, в 
трещ инах и развилках веточек. В ф азу 
зеленого  конуса гусеницы покидают 
места зимовки и внедряю тся в почки, 
повреждая их, а затем  питаются 
распускаю щ имися молодыми листочка
ми, бутонами и цветками. О кукли
ваются в местах питания в ф азу 
цветения шиповника. Лёт бабочек от
мечался в конце июня —  начале июля. 
Повреждения носят очаговый характер , 
достигая на отдельны х участках 15—
20 %.

Меры борьбы. О бработку промыш
ленных плантаций плодоносящ его ши
повника следует проводить против:

малинно-земляничного долгоносика, 
в ф азу  отрастания побегов —  выдвиже-

С северо-востока на ю го-запад Кулун- 
динской и Алейской степей четырьмя 
длинными узкими лентами протяну
лись уникальные ленточные боры. Эти 
естественные полезащ итные лесные 
полосы охраняю т прилегающие поля 
от засух и дефляции почвы. Общ ая 
площадь их превышает 1101 тыс. га, в 
том  числе покрытая лесом —  81 5,5 тыс. 
Все они отнесены к лесам первой груп
пы. Поскольку бедные сухие почвы спо
собны «прокормить» только сосну, на 
ее долю  приходится 80 % . Листвен
ные произрастаю т лишь в понижениях, 
по берегам  озер и болот.

Климат здесь засушливый, резко 
континентальный. В отдельны е годы 
тем пература зимой достигает —  49, ле
том — 40 °С . Д ля этих м ест харак
терны чрезвычайно низкая относитель
ная влажность воздуха и постоянные 
суховеи, недостаточность и крайняя не

ния бутонов, при численности свыше 
двух —  трех особей на 10 кустов ши
повника препаратами амбуш, 25 % к. э. 
(ровикурт, 25 % к. э .) —  0,4— 0,6 л/га, 
актеллик, 50 % к. э. (белоф ос, 50 % 
к. э .) —  0,6— 0,8 л/га ;

листоверток, в ф азу отрастания по
бегов —  выдвижения бутонов, при на
личии пяти и более гусениц м лад
ших возрастов на один куст шипов
ника препаратами битоксибациллин, 
сухой порошок (45 млрд. спор) —
3 к г/га ; энтобактерин, сухой поро
шок (30 млрд. спор) —  5 кг/га ; лепидо- 
цид, конц. (100 м лрд . спор) —  2 кг/га ; 
гомелин, с. п. (90 млрд. спор) —
1,2 к г/га , а такж е все инсектициды, 
рекомендованные для долгоносика;

шиповниковой пестрокрылки, в фазу 
начала плодообразования, при наличии 
13— 15 наколов самками на 100 плодах 
шиповника препаратами актеллик, 
50 % к. э. (белоф ос, 50 % к. э.) —
0,6— 0,8 л /га .

Из профилактических приемов перс
пективны: посадка шиповника по уплот
ненной схем е —  3 X 0 ,7 5  м (на таких 
плантациях меньше повреждаемость 
плодов личинками пестрокрылки, осо
бенно в годы ее умеренного размно
ж ения); омолаживающ ая обрезка кус
тов (приводит к резком у снижению 
запаса пупариев вредителя в почве и 
незначительной вредоносности его в 
первые годы после возобновления 
плодоношения).

В лекарственном севообороте по со
седству с плантациями шиповника сле
дует использовать культуры весеннего 
и позднелетнего срока уборки для 
создания условий, щадящих полезную 
ф ауну.

равномерность атмосферных осадков 
(нередко среднегодовая сумма их со
ставляет немногим более 90 м м ). В се
верных районах климатические усло
вия благоприятнее, потому средний 
класс пожарной опасности в целом по 
ленточным борам равен 1,6.

Пожарная обстановка усугубляется 
тем , что множество населенных пунк
тов расположено вдоль насаждений, 
последние изрезаны сетью автомо
бильных и ж елезных дорог, в них боль
шое количество пионерских лагерей, 
спортивных баз, детских санаториев и 
других оздоровительных учреждений. 
И тем не менее такие показатели, как 
число лесных пожаров и пройденные 
огнем площади, постоянно улучш аю т
ся. Единичные случаи распростране
ния его на обширные территории — 
следствие недоработок и упущений го
сударственной лесной охраны: несвое
временное обнаружение, неоператив

П Р Е Д С Т А В Л Е Н О  Н А В Д Н Х  С С С Р

СОХРАНИМ ЛЕСА АЛТАЯ
(из опыта охраны лесов от пожаров
в ленточных борах)
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ность при организации работ по ту
шению и т. п.

Борьбе с лесными пожарами в А лтай
ском ЛХТПО  уделяется очень боль
шое внимание. Еж егодно до начала 
пожароопасного сезона в лесхозах 
составляю т планы противопожарных 
мероприятий, их утверж даю т райис
полкомы, которые создаю т комиссии 
по борьбе с лесными пожарами.

Составлению  плана предш ествует 
тщ ательный анализ горимости лесов 
с отражением на схем е всех пожа
ров за предыдущ ие 15— 20 лет, при
чем разным цветом в зависимости от 
причины возникновения. В ю го-запад
ных районах, где основной причиной 
являются сухие грозы , выявлены гро
зовые пояса, что позволяет в разные 
периоды пожароопасного сезона кон
центрировать внимание на строго оп
ределенных участках.

Организационно-технический план 
включает следую щ ие разделы .

Предупредительные мероприятия. 
Большинство пожаров возникает вслед
ствие нарушения правил пожарной бе
зопасности, поэтому в объединении 
постоянно соверш енствую т разъясни
тельную  и воспитательную  работу сре
ди населения. О на заклю чается в чте
нии лекций, проведении бесед , выступ
лений по радио и телевидению , рас
пространении листовок, публикации 
статей в газетах, показе кинофильмов. 
Каж дое предприятие устраивает вы
ставки. Лесники пользую тся широкой 
поддержкой общ ественности, а радио, 
телевидение, газеты  предоставляю т 
лесной охране «зеленую  улицу». В пе
риод высокой пожарной опасности на
селение ежедневно оповещ ают о со
стоянии леса по радио —  особенно в 
выходные и праздничные дни. Л ес
хозы и лесничества на специальных 
табло указываю т степень пожарной 
опасности в лесу. В ленточных борах 
выставляют до 2,5 тыс. красочных 
аншлагов, более 100 витрин. В наибо
лее посещаемых и живописных местах 
организуется около 400 мест отды ха.

При высокой пожарной опасности 
доступ в лес авто- и мототранспорта, 
населения ограничивается или совсем 
прекращ ается. По решению исполко
мов все второстепенные дороги пере
крываются, устанавливаются ограничи
тельные или запретительны е знаки ГАИ, 
ш лагбаумы. В лесах постоянно патру
лируют лесная охрана, пионерские до 
зоры и дружины , организованные из 
рабочих и служащ их предприятий и 
организаций, имеющих свои подраз
деления в лесу.

Ограничительные мероприятия. 
О пыт лесхозов в создании преград 
для распространения огня показал, что 
наиболее эффективны м  является уст
ройство минерализованных полос. На 
А лтае еж егодно в 1,5— 2 раза пере
выполняется план по их устройству 
и уходу за ними за счет снижения 
стоимости работ. Только лесхозы  за 
год создаю т в среднем  3,5 и обновляют
10,5 ты с. км. Уж есточены требования 
к владельцам ж елезных и автомобиль

ных дорог, телефонны х и электроси
ловых линий, другим  зем лепользова
те лям : все они своими силами и ср ед 
ствами создаю т 5 тыс. км полос. По
всеместно опахиваются кромки боров, 
лесные культуры , дороги , летние ле
сосеки, сенокосные и пастбищные 
угодья внутри лесных массивов.

С 1985 г. в ряде лесхозов для про
кладки огнезадерж иваю щ их полос ус
пешно применяю т огнетуш ащ ий со
став О СБ-1 , который длительное время 
сохраняет свои свойства в условиях 
жаркой и сухой погоды. Такие полосы 
прокладываю т с помощью тракторного 
опрыскивателя ОВТ-1.

Хорошие результаты  дает отж иг су
хой травы с соблю дением правил по
жарной безопасности ранней весной, 
когда обнажаю тся поляны и кромки 
бора; зем ля ещ е не отош ла, а трава 
высохла, потому корневые системы не 
повреж даю тся.

Важное значение имеет очистка вы
рубок от порубочных остатков. Соби
раю т их сучкоподборщ икам и, затем  
вывозят на поляны и не покрытые 
лесом  участки, окайм ляю т минерали
зованными полосами и сжигаю т в 
непожароопасный период.

По кромкам бора создаю т такж е 
лиственные опушки, противопожарные 
разрывы и заслоны. В последние годы 
устроено около 1 тыс. таких разры
вов и 500 км противопожарных за
слонов. С 1985 г. по границам 
гослесф онда начали восстанавливать 
ранее сущ ествовавшие противопожар
ные канавы.

Организация дозорно-сторожевой 
службы. В объединении первостепен
ное значение придают служ бе обна
ружения лесных пожаров, поэтому их 
ликвидирую т в начальной стадии , как 
правило, при минимальных затратах 
труда и средств.

В ленточных борах установлены на
блю дательны е вышки, каждая пример
но на 10 тыс. га, причем рассчитано 
все так, что возникший пожар засе
кается минимум с двух . И здесь очень 
важны точная геодезическая привяз
ка вышки на местности и точное на
несение ее м естонахож дения на карту. 
Вышки оборудованы лестничными мар
шами высокой надежности и частич
но лифтами с двойным блокирован
ным управлением (с земли и из каби
ны) и надежным тормозны м устрой
ством .

В обнаружении лесных пожаров 
больш ую  помощь оказы вает граж дан
ская авиация: многие из ее м арш ру
тов проходят над ленточными бора
ми, при обнаружении огня летчики 
немедленно сообщ аю т Барнаульскому 
авиапредприятию , а оно —  объедине
нию.

Д ля облегчения труда наблю дателей 
в последние годы начато внедрение 
телевизионных установок ПТУ-59. О д 
нако снабжение ими явно неудовлет
ворительное.

Служба тушения лесных пожаров. 
Основная сила в борьбе с лесными 
пожарами в ленточных борах —  по-

жарно-химические станции. Команды 
их ком плектую тся в основном по 
принципу пожарно-производственных. 
Практически ПХС имеются в каждом 
лесничестве (всего —  около 100). О сна
щены они пожарными автомобилями, 
лесопожарными агрегатами АЛП-15, 
бортовыми машинами, плугами ПКЛ-70, 
полосопрокладывателями, тракторами, 
мягкими ем костями РДВ-1500 и т. п. 
В противопожарных комплексах (двух- 
и трехэтаж ны х), построенных из кир
пича, размещ аю тся контора лесниче
ства, кабинет технической пропаганды, 
ш кольное лесничество, на первом эта
же —  пожарное депо на три —  четыре 
автомобиля и трактора, комната по
жарной команды со всеми видами 
связи, склад для противопожарного 
имущ ества и инвентаря, бытовки. Ко
тельная и хозяйственный склад раз
мещ ены, как правило, в подвальном 
помещении.

Вся система охраны ленточных бо
ров направлена на то, чтобы сокра
тить время от момента обнаружения 
пожара до начала его тушения. Для 
этого нужна своевременная и четкая 
информация о нем, поэтому все лес
ничества и П ХС , а такж е закреплен
ные за ними машины оборудованы 
радиостанциями типа «Гранит», «Лен», 
«Кактус». Мелкий пожарный инвентарь 
(лопаты , топоры, грабли, м етлы ) хра
нится в контейнерах, что ускоряет по
грузку и разгрузку, обеспечивает луч
шую сохранность.

Из-за недостатка пожарных машин 
на тушении огня применяют авто
поилки. Эта пятикубовая емкость, обо
рудованная мощным насосом, работа
ет в агрегате с трактором «Беларусь» 
с ведущ им передним мостом .

Очень хорошо зарекомендовали се
бя лесопожарный агрегат АЛП-15 и по
жарные автомобили на базе ГАЗ-66.

Для тушения пожаров «мокрой» 
водой успешно применяется огнету- 
щащий состав О СБ-1. Хорошая раст
воримость и присутствие антикорро
зийных средств позволяют применять 
его с помощью любой противопожар
ной техники. Смачивающие средства 
расфасованы в полиэтиленовые меш
ки с учетом применяемых емкостей 
для одноразовой заправки. В огнету
шитель РЛО засыпают заряд (60 г СВ), 
заливают воду, взбалтываю т, и «мок
рая» вода готова.

Большую помощь лесной охране 
оказываю т школьники и обществен
ность. Практически при каждом лесни
честве созданы общественные лес
ные инспекции, насчитывающие более
2.5 тыс. человек, и школьные лесни
чества, в которых занимается около
1.5 тыс. ребят. Хороший контакт уста
новлен с советскими и партийными 
органами. По первому требованию 
лесхозам  оказывают необходимую  по
мощь лю дьми и техникой. Так что впол
не заслуженно 15 председателей 
исполкомов и секретарей райкомов 
награждены знаком «За сбережение 
и приумножение лесных богатств 
Р С Ф С Р »  —  случай, редкий в стране.
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Трибуна лесовода

УД К  634.739.2

ПЛАНТАЦИОННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ 
КЛЮКВЫ В БЕЛОРУССИИ

В. Е. ВОЛЧКОВ, Т. М. ХУД ОБКИ Н  
(БелНИИЛХ)

П родовольственная пр о гр ам м а 
страны  п р ед усм атр и вает к 1990 г. 
р о ст  потребления на д уш у  насе
ления в год ф р укто в  и яго д  (в том  
числе ди ко р астущ и х) с 38 до  66—  
70 кг [3 ].
В реш ении этой задачи сам о е не
посредственное участи е приним а
ет и лесо хо зяйственная отр асль . 
За счет простого  «собирательства»  
даров природы  увеличить про
м ы ш ленны е заготовки , о чем сви
д етел ь ств ует  практика последних 
лет , уж е  невозм ож но . Н аоборот, 
довольно  четко  нам етилась  тен 
денция сниж ения их объем ов. Так, 
за 20 лет  сбор  клю квы (в общ ем  
объем е го судар ствен н ы х заго то 
вок д и ко р астущ и х ягод  на ее  долю  
приходится 80— 90 % ) со кр ати лся  в 
Бело р усско й  С С Р  с 9 ты с. т в 1960—  
1965 гг . до  1,5 ты с. т в настоящ ее 
врем я [5 ], на Укр аине —  в 8 раз, 
в Псковской о б л .—  в 2,5, Кали
нинской —  почти в 2 раза [4 ].

Как показы вает опы т р яд а  зар у
беж ны х стран , и в первую  о ч ер едь  
С Ш А , успеш но реш ить п р о б лем у 
обеспечения населения этой цен
ной во всех о тнош ениях ягодой 
м ож но путем  создания специали
зированных плантаций.

В нашей стране интенсивные ис
следования по вы ращ иванию  клю 
квы начались относительно  недав
но (с 1963 г .) в П рибалтике .
В Бело р усско й  С С Р  такие работы  
ведутся  с 1969 г. Ц ентральны м  бо 
таническим  садо м  А Н  Б С С Р , а с 
1974 г. и БелН И И Л Хом  [7 ]. Сейчас 
агротехника со здания культур ы  
наиболее вы сокоурож ай ного  севе
роам ер и кан ско го  вида —  клю квы  
крупноплодной —  р азр аботана д о 
вольно детальн о . Начата зак л ад 
ка пром ы ш ленны х плантаций ее  в 
Белорусси и , на Укр аи н е , в Р С Ф С Р .

Клю ква крупноплодная б о лее  
теплолю бивое растение , чем  бо 
лотная , поэтом у принято  считать,

что гарантированное про м ы ш лен 
ное клю квово дство  данного  вида 
возм ож но  только  там , гд е  сум м а  
эф ф е кти вн ы х  те м п е р а тур  (> 1 0  ° С ) 
со ставляет о коло  2400°, а ср едн яя 
п р о до лж и тельн о сть  периода от 
начала вегетации до  полного  со
з р е в а н и я —  не м енее 150 дней 
[1 ]. В р еспуб ли ке  такие условия ха
рактер н ы  д л я  тер р и то р и й , распо
лож енны х к ю гу  и ю го-западу от 
М инска .

Но надо бы ло  такж е исследовать  
на практике , дей стви тельно  ли се 
верны е районы непригодны  для 
р азведени я клю квы  кр уп но п ло д
ной. С  указанной целью  в Плис- 
ско м  опы тном  л е с хо зе  БелН И И Л Ха 
(Глуб о кски й  район Витебской 
о б л .) , гд е  су м м а  полож ительны х 
тем п ер а тур  во зд уха  (> 1 0  °С ) не
м но гим  м ен ее  2200°, а число дней 
с тем п ер а тур о й  во здуха  выше 
5 °С  —  о коло  180, залож или план
тацию  (см . р и сун о к). Участок для 
нее подобран на верховом  с ф а г
новом б о ло те , гд е  произрастала 
сосна I I I  —  IV  классов бонитета . 
Напочвенный покров был п р ед 
ставлен сф агновы м и м хам и , ба
гульни ко м , клю квой б олотной , го
луби кой , черникой . М ощ ность 
то р ф ян о го  сло я колебалась  от 0,5 
до  2 м . С уб стр а т  хар актер и зо вал
ся высокой ки сло тн о стью  (pH  в 
K C i равна 2 ,8 ) и низким  с о д е р 
ж анием  основных элем енто в  м и
нерального  питания (м ен ее  
5 м г/1 0 0  г), особенно обм енного  
калия.

В 1978 г. на площ ади 2 га вы
рубили  всю д р е ве сн ую  и куста р 
никовую  р асти тельн о сть . П осле 
это го  д л я  осуш ения территории  
построили м елио р ативную  сеть 
(д р ен аж н ы е  и обводной каналы ). 
Ко р чевку пней, а такж е планиро
вание полей (ч еко в) с частичным 
ср езан и ем  б ул ь д о зе р о м  верхнего  
20-санти м етрового  слоя очеса и 
о статков корней и п ер ем ещ ен и ем  
всей этой м ассы  в валы (д а м б ы ) 
по границам  б уд ущ и х чеков про

водили лето м  1979 г. В этот же 
п ериод  заверш или все строи
тельны е работы  только  на одном 
поле полезной площ адью  0,42 га 
(прикаты вание суб стр ата  и песко- 
вание 5— 7-сантим етровы м  слоем , 
окончательная отсыпка дам б , со
о р уж ен и е водопроводящ ей систе
мы и ш л ю за-р е гулято р а), второе 
полностью  подготовили к посадке 
в 1981 г., тр етье  —  в 1985 г. Водо
подводящ ая си стем а состояла из 
водяного  насоса, н аходящ егося не
подалеку  от оз. П лисса, примерно 
в 150 м от плантации, п о д зем 
ных трубопроводов и р аспр едели 
тельны х колодцев , установленны х 
в начале дренаж ны х канав. Водовы 
пускны е ш лю зы  представляли  со
бой блоки с асбоцем ентны м и тр у 
бам и ди ам етр о м  30 см , на которы х 
с внутренней стороны закреплены  
м еталлические заслонки . Все ра
боты вы полнялись силам и лесхоза .

Весной (в сер еди не  м ая) на пер
вом поле вы садили 10-сантим етро
вые черенки четы рех сортов клю к
вы крупноплодной (Ранний черный, 
Ф р ан кли н , Бер гм ан , Ховес) по 
схе м е  2 0 X 3 0  см (два черенка в 
одно  посадочное м есто ), которы е 
заготовили на маточной плантации, 
со зданной ранее в теплице под 
полиэтиленовы м  покры тием . На 
втором  поле посадку провели вес
ной 1982 г., на тр етьем  —  в 1986 г. 
Технология закладки  плантации не 
приводится в связи с тем , что она

Схема плантации клюквы крупно
плодной в Плисском опытном лесхозе:
А —  поле № 1 (0 ,42  га, 1980 г .) , Б —  поле 
№ 2 (0 ,7  га, 1982 г .) , В —  поле N9 3 
(0 ,77  га, 1986 г .) ;  1 — м еж чековы е и
основны е дам б ы , 2 —  д ренаж ная канава, 
3 —  общ ий (о б в о д н о й ) дренаж ны й ка
нал , 4 —  водяной насос, 5 —  тр убо про во д , 
6 —  в о до расп р едели тельн ы й  колодец , 7 —  

водовы пускной  ш лю з
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Таблица 1
Динамика урож айности разных сортов клюквы крупноплодной при плантационном

выращивании, кг/га

Сорт
Год наблюдений

1983 1984 1985 1986 1987

Ранний черный 1620 2350 2800 9700 6500
Ф р ан кл и н 2100 3200 3520 11 300 7000
Бер гм ан 1850 2600 3770 5300 5050
Хо вес 2500 3100 3160 5100 4300

Таблица 2
Затраты  на плантационное выращивание клюквы крупноплодной (1,2 га] в Плисском 

опытном лесхозе (за 1979— 1984 гг. — первый этап создания плантации)

О б ъ е м  рабой З а тр а ты , р уб .

Н а и м ен о в ан и е  р аб о т
ч е л .-д н и м аш ино-

см е н ы
тр а кто р о -

см е н ы о бщ ие в то м  чи сле 
зар п л а та

У с тр о й с тв о  дренаж но й  сети  
(п р о в е д е н и е  канав , п е р ем е 
щ ение гр у н та , у стр о й ств о  
ш лю зо в , п р о кл ад ка  во до 
п р о во дн ы х тр уб ) 180,0 84 ,0 3379,6 1918,0
Р аско р ч евка  п ло щ ади , вы че
сы вание кор ней , вы равнива
ние и планировка уч астка 327,5 37,0 2452,8 1809,0
П о двоз песка и вы воз пней 
(п о гр у з к а , р а з гр у зк а , тр а н с
п о р ти р о вка ) 107,0 12,0 80,0 2326,4 747,2
П еско ван ие пло щ ади  вруч
ную 128,0 ' — 1,0 821,1 803,7
З а го то в к а  черенков (п о са д 
ка и д о п о лн ен и е) 61,5 — — 236,2 236,2
У х о д  за плантацией (п р о п о л
ка , окаш иван ие д а м б ) 1180,0 __ __ 4659 ,2 4659,2
П рочие работы  (п ер его н  
тр ан сп о р та , б у кс о в ка , о хр а
на и сб о р  яго д , за тари ван и е  
ем к о сте й ) 249,5 6 ,0 13,0 1450,5 1130,7
И того 2233,5 18,0 215,0 15325,8 11304,0

довольно  об стоятельн о  и злож ена в 
р я д е  публикаций [2 , 6 ].

О ко р енение черенков происхо
дило  ч ер ез 20— 25 дней после их 
вы садки в гр ун т. О сенний учет, вы
полненный в год посадки , пока
зал вы сокую  приж иваем ость 
(8 2 ,8 — 88,4 % ) . В первый ве
гетационны й период наиболь
шими побегообразовательной  спо
собностью  хар актер и зо вался  сорт 
Ф р ан кли н  (на один укорененны й 
черенок приходилось четы ре —  
ш есть м о ло д ы х побегов), интен
сивностью  роста —  Ф р ан кли н  и 
Бергм ан  (м акси м альн ая длина —
21 см ). Все со р та  довольно хо
рош о п еренесли  зим у 1980/81 г. 
(о тпад  —  7,1 % ) . Укоренивш иеся 
растения вступили в ф а зу  веге
тации в ср о ки , обычны е для  бо
лотны х видов север а  Белорусси и  
(конец  тр етьей  д екад ы  апреля —  
начало первой д е к а д ы  м а я). За вто
рой вегетационны й пер ио д  при
рост составил в ср е д н е м  5 см , 
побегов свы ш е 20 см  было около 
3 0 % .  Хар актер н о  образование 
м нож ества  побегов вто р о го  п о р яд
ка. Встречались экзем п л яр ы  с д ли 
ной побегов 100— 110 см  и числом  
их в одном  посадочном  м е сте  —  
б о лее  40 ш т.

Первое слабой интенсивности 
цветение о тм ечено  во второй по
ловине июня на 3-й го д  после 
посадки ; на 4-й п роизош ло  см ы 
кание, и все со р та  начали пло
доносить . Д овольно  вы сокий ур о 
жай получен на 5— 6-й (о собенно  
на 7-й) год  после посадки (таб л . 1).

Если в 1984 и 1985 гг. разли чие в 
урож айности  клю квы  в зависим о
сти от сорта при ср е д н ем  п р о екти 
вном покры тии около  80 % 
бы ло незначительны м , то  в 1986 г. 
превы сило 100 % . В 1987 г. при 
очень обильном  цветении п р о д ук 
тивность снизилась , зам етн ее  у 
сортов Ф р ан кли н  и Ранний черный. 
Причина, по-видим ом у, заклю ча ет
ся в весьм а н еблагоприятны х усл о 
виях вегетационного  периода 
(больш ое количество  осадков и 
низкие тем п ер а тур ы  во зд уха ). Я го
ды  п о здн еспело го  со р та  Хо вес во
общ е не вы зрели , что о тм еч а
лось и в 1985 г. В ц елом  ж е 
наблю дения за плодонош ением  
клю квы  крупноплодной на север е  
Белорусси и  позволяю т у тв ер ж 
д а ть , что такие со р та , как Ф р а н к 
лин и Ранний черный, и в этих 
условиях обеспечиваю т получение 
довольно  стабильны х урож аев (в 
п р ед елах  7 т / г а ) . У м е стн о  о тм е
тить , что за период наблю де-

П р и м е ч а н и е .  С то и м о сть  м аш ино -см ены

ний полив посадок не прово
ди лся .

С ам о е  важ ное и наиболее тр у 
д о е м ко е  м ер о пр и яти е  на планта
циях клю квы  —  борьба с со р н я
кам и . Если в первы е годы  не 
о беспечить  надлеж ащ ий у хо д , про
дукти вн о сть  яго дни ка б у д е т  низ
кой и в п о след ую щ ем  м о ж ет воз
никнуть у гр о за  его  ги бели . П оэто
м у в течение первы х двух веге
тационны х периодов в П лисском  
опы тном  л е с хо зе  о сущ ествлялась  
д вух-тр ехр азо в ая  ручная пропол
ка . В дальн ей ш ем  начали п р и м е
нять хим ический  у хо д  с и спользо
ванием  сим азина . Е го  вносили ран
цевы м и о пр ы ски вателям и  ранней 
весной в д о зе  3— 5 к г/га  д . в. Э ф 
ф е к т  оказался высоким: количество 
сорняков снизилось в 3— 5 р аз, что 
позволило  о граничиться только  о д 
норазовой (в се р ед и н е  вегетации) 
ручной прополкой (на тр е тье м  по
ле  сим азин  бы л прим енен  ср азу  
ж е после п осадки ). Борьбу с со р н я
ками с л е д у е т  вести не только  не
п оср едствен но  на чеках, но и на 
д ам б ах , и в канавах, что п ом ож ет 
пр едо твр ати ть  их распр остране-

—  15,6 р у б ., тр акто р о -см ен ы  —  17,4.

ние. Весьм а простой , но эф ф е кти в
ный способ уничтож ения сорной 
растительности  здесь  —  своевре- 
м енн о е скаш ивание в период б уто 
низации и цветения.

С о здан и е  клю квенны х планта
ций —  до р о го сто ящ ее  м еропр ия
тие (в С Ш А  и Канаде , наприм ер,
1 га их о б ход и тся  в 15—  
20 ты с. д о л л .) . С  1979 по 1984 г. 
на заклад ку  и содерж ание план
тации клю квы  крупноплодной в 
П лисском  лесхо зе  в расчете на 1 га 
израсходовано  12,8 ты с. руб . 
(таб л . 2). П рим ерно 30 % общих 
затр ат приходится на ручной ухо д : 
прополку сорняков в 1980 г. 
проводили 2 раза (в июне и авгу
с те ) , в 1981 — 1984 гг .—  по 3 (в июне, 
ию ле , се н тяб р е ). Расходы  на строи
тельство  (устр о й ство  дренаж ной 
се ти , раскорчевка площ ади и пла
нировка, вывоз пней, подвоз песка, 
пескование вручную ) составили 
всего  7,5 ты с. руб . О тносительно  
низкие затраты  на закладку  планта
ции о бъясняю тся п р еж де всего 
тем , что весь объем  работ вы
полнен силам и лесхоза , кр о м е то-

59
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



го , и сп о л ьзо в а н  посадочны й м а те 
р и ал , в ы р ащ е н н ы й  в собственной 
те п л и ц е . Д аж е при урож айности 
5 т га они  полностью  о куп ятся  
у ж е  на 7-й год после посадки , 
а затем  еж его дн ая прибыль со 
с та в и т  не м енее 5 тыс. р у б ./ га .

Таким образом , итоги 8-летней 
р а б о ты  П лисского  л есхо за  св и д е
тельствую т о перспективности  
плантационного выращ ивания ран
неспелы х сортов клю квы  кр уп но 
плодной в Белорусси и  п о всем ест
но и о возм ож ности со здан и я план
таций на небольш их (д о  5 га) пло
щ адях непосредственно  л есо хо 
зяйственны м и п р едп р и яти ям и .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Кудинов М. А., Шарковский Е. К.

М етодика определения потенциальных 
районов культуры североамериканской 
клюквы крупноплодной в С С С Р .—  В кн.: 
Дикорастущ ие ягодные растения С С С Р 
(тезисы докладов на Всесою зном C o -

В. Г. НОВИК (СибН П ЛО); С . М. РЕ- 
П ЯХ (СибТИ)

В лесной пром ы ш ленности  все 
б ольш е внимания у д е л я е тс я  проб
лем е  полного использования био
м ассы  дер ева , в частности п ер е
работке кроны , с получением  р а з
личных видов продукции . О ди н  из 
аспектов ее реш ения —  увели че
ние вы пуска эф и р н о го  м асла из 
древесной зелени  пихты сибир
ской . При этом  п р едпочтение о тд а
ется  р азр аб о тке  ср ед ств  м ехан и за
ции процесса заготовки древесной  
зелени , так как на его  до лю  при
ходится прим ерно 70 % затр ат 
тр уд а  при производстве м асла .

На качественны е и коли чествен
ные показатели продукции при 
различны х вариантах переработки  
оказы вает влияние вид сы рья , что 
о п р ед еляется  техно ло гией  заго 
товки и сро ко м  его  хранения с 
м ом ента  заготовки  до  п ер ер аб о т
ки. В ли тер атур н ы х источниках нет 
данны х об изм енении содерж ания

вещании «Изучение, заготовка и охрана 
лесных дикорастущ их ягодников на 
территории европейской части С С С Р  в 
связи с задачами освоения природ
ных ресурсов Нечерноземной зоны 
С С С Р » ). Петрозаводск, 1980, с. 98— 99.

2. Кудинов М. А., Шарковский Е. К. 
Рекомендации по созданию  плантаций 
североамериканской клюквы крупно
плодной. М инск, 1979. 23 с.
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М атериалы майского (1982 г.) Пленума 
ЦК К П С С .— Агитатор , 1982, № 12,
с. 29— 64.
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Проблемы рационального использо
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ности роста и развития клюквы. М инск, 
1981. 103 с.

биологически  активны х вещ еств в 
др евесной  зелени пихты сибирской 
в проц ессе  ее хранения . Р еко м ен 
дации относительно  сроков хране
ния носят обобщ енный хар актер  и 
п рим еним ы  к др евесно й  зелени 
ели и сосны .

В С и б Н П Л О  в 1986 г. проведены  
исследовани я с целью  изучения 
динам и ки  биологически  активных 
вещ еств в др евесной  зелени пихты 
сибир ской  в зависим ости  от техн о 
логии заготовки  и сроков хранения. 
И спользовались охвоенны е ветви и 
о тд елен н ы е  от ветвей «лапки». 
Заго то вка  о сущ ествлялась  в Ем ель- 
яновском  лесп р о м хо зе  в наиболее 
хар актер н ы х др ево сто ях  (состав —  
4 Е 4 П 2 0 с , средний  объем  хлы ста  —
0,4  м 3, средний  д и а м етр  дер ева 
на вы соте 1,3 м —  0,21 м ).

М иним альное число дер евьев  
(35 ш т .) , нео б хо ди м о е д ля  о б ес
печения точности опы тов, о п р ед е
ляли по ф о р м у л е

с ’п =  ----,
t-

где с — коэффициент изменчиво
сти пихтового масла в 
деревьях (30 % ); 

t — точность опытов ( ± 5 % ) .

В данном  случае учитывалась 
лиш ь изм енчивость пихтового м ас
ла в тех  или иных экзем п ляр ах , так 
как в настоящ ее врем я д р е ве с
ная зелень пихты используется 
только  с целью  его  получения.

Ранее было установлено [4] чис
ло д ер евьев  для отбора проб при 
изучении биологически активных 
вещ еств (25 ш т.). Таким образом , 
наш вариант расчета допустим  
при исследовании как эф ир ного  
м асла , так и биологически актив
ных вещ еств .

О б р езанны е ветви (хранение от
кр ы то е , под пологом  леса ) укла
дывали в кучу высотой 1,5 м . На 
тр ех  уровнях пом ечали по 
20— 25 ш т., с которы х в даль
нейш ем  отбирали точечные пробы. 
Количество  ветвей устанавливали 
на основе проведенны х в 
СибНИ И ЛП е [3] зам еров м ассы  
крон и подсчета числа ветвей м о
дельны х дер евьев , требований 
ГО С Т  13496— 80 [2 ] к м иним аль
ной объединенной пробе (4 к г) и 
м акси м ального  числа проб, необ
хо ди м о го  д л я  проведения иссле
дований при разовой закладке  куч 
(14— 16).

При заготовке древесной зел е 
ни в виде «лапки» ф орм ировали  
кучу вы сотой 1,2— 1,5 м . Пробы от
бирали еж едневн о  утр о м  (до  9 ч) 
такж е на тр ех  уровнях (в двух-тр ех 
точках на каж д о м ). При этом  ф и к
сировали д ату , врем я отбора, о т
носительную  влаж ность и тем п е
р атур у  во зд уха . Хранение о сущ е
ствляли  при ср еднесуто чной  те м 
п ер атур е  б о лее  20 ЭС (м акси м аль
ная д н ем  до сти гала  33 °С ).

О п р ед е л ял и  влаж ность др е ве с
ной зелени , со дер ж ан и е в ней 
эф и р н о го  м асла , хло р о ф и лла  и ка- 
ротиноидов , аскорбиновой кисло
ты (витам ина С ). А нализы  прово
дили  по м ето д и кам , используем ы м  
д л я  составления качественных и 
к о л и ч е ств е н н ы х  х а р а к те р и с ти к  
древесной  зелени . Так, со д е р ж а
ние эф и р но го  м асла устанавливали 
м е то д о м  водно-паровой отгонки, 
хл о р о ф и л л а  и каратиноидов —  бу
маж ной хр о м о то гр аф и и  [1 ], вита
мина С —  титрования 0,001 Н р аст
вором  иодноватного  калия [5].

Как видим , по данны м табл. 1 и
2, в первы е трое суто к  проис
ходит р езко е  (в 1,6 раза —  для 
«лапки» и в 'i раза —  д л я  ветвей) 
увеличение содерж ания эф ир ного
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Содерж ание биологически активных 
вещ еств в древесной зелени пихты  

сибирской при хранении срезанных ветвей, 
%  к исходному

Таблица 1

Д а та
С р о к
х р а 

нения,
Э ф и р 

ное
м асл о

Х л о р о 
ф и л л

К ар о -
тинои -

ды
В и та 

м и н  с
с у т

23.07 0 100 100 100 100
24.07 1 150 84 86 98
25.07 2 201 70 71 93
26.07 3 201 62 65 89
27.07 4 201 48 60 86
28.07 5 200 42 54 84
29.07 6 200 21 5 76
30.07 7 190 15 4 69
31.07 8 166 12 4 59

1.08 9 165 16 4 59
2.08 10 148 17 4 55
3.08 11 124 18 5 51
4.08 12 Ч1 23 19 4 48
5.08 13 119 17 4 46
6.08 14 116 16 4 45
7.08 15 114 17 3 45
8.08 16 112 18 3 45

Таблица 2
Содерж ание биологически активных 
вещ еств в древесной зелени пихты 

сибирской при хранении в виде «лапки», 
%  к исходному

Д а та
С р о к

хр ан е - Э ф и р 
ное

Х л о 
р о 

К ар о -
тино- Вита-

су т м а сл о ф и л л иды

23.07 0 100 100 100 100
24.07 1 132 92 96 89
25.07 2 165 71 92 77
26.07 3 165 66 66 72
27.07 4 164 47 39 67
28.07 5 163 26 16 61
29.07 6 160 25 12 59
30.07 7 159 25 4 56
31.07 8 148 24 3 53

1.08 9 147 26 3 53
2.08 10 137 26 4 50
3.08 11 129 27 4 49
4.08 12 125 28 5 47
5.08 13 119 24 5 46
6.08 14 113 14 4 45
7.08 15 108 15 3 44
8.08 16 104 18 3 43

м а с л а В д р е в е с НОЙ з е л е н и , ч то ,
по-видим ом у, м ож но объяснить
сл е д ую щ и м . И звестно , что эф и р 
ное м асло  н ар яд у  с др уги м и  ф ун к 
циями вы полняет и защ итную . 
П о это м у п овреж дение живой ветви 
в процессе заготовки  приводит 
к усилению  ее , а значит, и к уве
личению  со дер ж ан и я эф и р ны х м а
сел  в течение нескольких су то к . 
В ветвях и «лапке» такж е  п р о те
каю т ф изи о ло ги чески е  процессы  
но, очевидно , п о -др уго м у . П роис
ходит р аспад связанны х терпе- 
ноидны х с тр у к тур  с образованием  
ком понентов эф и р н о го  м асла . На 
протяж ении п о следую щ и х четы
рех —  пяти суто к  со дер ж ан и е  его  
не и зм ен яется  и лиш ь в д ал ь 
нейш ем  постепенно сниж ается ,

до сти га я  и схо дно го  к 20— 22 с у т
кам  д ля  ветвей и 17— 18 —  для 
«лапки».

С о д ер ж а н и е  эф и р н о го  м асла 
при хранении др евесно й  зелени 
в ветвях в первы е сем ь суто к  в 
ср е д н ем  на 35 % б о льш е , чем  в 
виде «лапки », за тем  эта  разница 
ум ен ьш а ется  и к 17 суткам  не 
превы ш ает 8 % .

В процессе о бработки  эксп ер и 
м ентальны х данны х на П Э К В М  
«И скра-226» по п р о гр а м м е  п ер е
м енн ы х р е гр есси й  п ор ядка  п по
лучены  уравнения р егр есси и  чет
вер то го  п о р ядка , описываю 
щ ие ди н ам и ку  и зм енени я со
дер ж ани я эф и р н о го  м асла при 
хранении др евесно й  зелени  при 
полож ительны х тем п ер а тур а х  и 
им ею щ и е вид

д л я  ветвей
Y =  10 1 ,92+ 62 ,36Х— 11,55Х2 +  

-}-0,73Х3— 0,01 X 4; 
д ля  «лапки»

У =  102,35 +  38 ,50Х— 7,26Х2 +  
+ 0 ,4 9 Х 3— 0,01 X 4 .

Д р уги е  зависим ости наблю да- 
лись в отнош ении хло р о ф и л л а , 
каротиноидов и витам ина С . Их 
со дер ж ан и е  постоянно сниж алось, 
причем хло р о ф и лла  до стигало  
50 % к исхо дн о м у уж е на ч етвер 
ты е сутки , после чего степень 
изм енения ум еньш алась .

Уравнения р е гр есси и , хар а кте
ри зую щ и е динам и ку содерж ания 
хл о р о ф и л л а  в др евесно й  зелени  
пихты , и м ею т следую щ и й  ви д : 
д л я  ветвей

Y= 99 ,201 — 1 2,712Х— 0,755Х ‘ +
+ 0 ,1 84Х3— 0.007Х4; 

д л я  «лапки»
Y =  105,09— 19,16 3 Х + 0 ,9 4 4 Х 2 +

+  0,051 X 3— 0,004Х4.
Р езультаты  эксп ер и м ен та  пока

зы ваю т, что в больш ей  степени 
и зм е н яется  со дер ж ан и е  кар о ти
ноидов (ч ер ез  ш есть-сем ь су то к  —  
в 20 р а з). С теп ен ь  и зм енени я при 
хранении др евесно й  зелени  в виде 
ветвей в первы е ш есть суто к  
б о льш е , чем  при хранении в виде 
«лапки». П осле сем и  количество  
кароти ноидов стаб и ли зи р уется  и 
до  16 суто к  со ставляет 3— 4 %  
к и схо дн о м у .

Уравнения р е гр есси и , хар а кте
р и зую щ и е ди н ам и ку  со дер ж ан и я в 
др евесно й  зелени  кароти ноидов в 
зависим ости  от сроков хранения , 
и м ею т вид 
д л я  ветвей

Y = 9 5 ,9 3 9 —  1,761X— 4,408Х2+  
+ 0 .5 8 6 Х 3— 0.026Х4; 

д л я  «лапки»
Y = 9 9 ,387 +  13,027Х— 14,093Х-' +

+  2.362Х3— 0,152Х4.

Бо лее  плавно изм еняется  со д е р 
ж ание витам ина С . Ч ер ез 10— 11 
су то к  сн иж ается на 50 % . При этом  
в первы е 10 су то к  витамина С в 
др евесно й  зелени  ветвей больш е, 
чем в «лапке» , на 10— 1 2 % .  
Уравнения регрессии  им ею т сле
дую щ и й  вид: 
д л я  ветвей

Y =  100,1 — 1,99Х— 0,54Х2+ 0 ,0 3 Х 3; 
д л я  «лапки»

Y =  100,056— 13,41 ЗХ + 1,56Х-—
— 0,092Х3+ 0 ,0 0 2 Х 4.

На основе полученны х р езуль
татов м ож но сделать  ряд  выво
дов.

Д инам и ка биологически актив
ных вещ еств пихты сибирской в 
проц ессе  хранения зависит от вида 
древесной  зелени , технологии за
готовки .

При производстве пихтового 
м асла  в периоды  с полож итель
ной среднесуточной  тем пературой  
др евесн ую  зелень сл е д уе т  направ
лять  в пер ер аб о тку  не м енее 
чем  через одни —  двое суток 
после заготовки . Э то  позволит, 
при прочих равных условиях , по
высить вы ход эф и р но го  м асла на 
50 % и б о лее  при заго то вке  и 
хранении в виде «лапки» и на 80—  
90 %  при заготовке и хранении 
в виде ветвей .

При вы работке продукции , ка
чество которой о п р ед е л яется  со
дер ж ан и ем  хло р о ф и л л а , кароти
ноидов, витам ина С  (хвойно-вита
м инная м ука , хлороф илло-кароти- 
новая паста и д р .) , др евесную  зе
лень надо  использовать в свеж ем  
ви де , ср а зу  ж е после заготовки.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ 
ПРОЭКСТРАГИРОВАННОЙ хвои со сн ы
в. в. СОБАКИНСКИИ (КирНИИЛП); 
И. Б. ДЕНИСОВА (ГСХИ|

Большое хозяйственное значение име
ет использование древесной зелени 
в качестве кормовых ресурсов для 
животноводства и источника природ
ных экстрактивных соединений для 
различных отраслей промышленности.

Из древесной зелени получают ви
таминную м уку, настои, высокоценные 
сочные корма [7 ]. В настоящ ее время 
развивается ее экстракционная пере
работка, особенно хвойной, с целью 
извлечения натуральных экстрактов, 
эфирных масел, хлорофилло-каротино- 
вой пасты, провитаминных концентра
тов и других продуктов. Нераство
римый остаток после экстракции идет 
на изготовление кормовой муки [8].

Основной источник хвойной зеле
ни —  лесосечные отходы , образую щ и
еся при рубках главного пользова
ния и рубках ухода. Дополнительным 
резервом могут являться деревья 
сосны низкой смолопродуктивности, 
отбракованные при отводе сосновых 
насаждений в подсочку.

Известно, что смолопродуктивность 
сосняков, сущ ественно изменяю щ аяся 
в зависимости от географической 
широты, климатических и почвенных 
условий, возраста насаждений, опре
деленным образом  сказывается на 
содержании экстрагируемых веществ 
в древесной зелени , а такж е на 
питательной ценности ее как кормово
го сырья.

Проблема комплексного использова
ния древесной зелени связана с изу
чением качественного и количествен
ного состава экстрактивных вещ еств, 
сухого остатка после экстракции. Воз
можность применения последнего оп

ределяется его полноценностью , за
висящей от количества протеина, ами
нокислотного состава и, главным обра
зом , содержания незаменимых ами
нокислот.

Ранее изучались содержание проте
ина в свежей хвое сосны и ели [6 ], 
индивидуальный состав свободных и 
белковых аминокислот сосновой хвои 
разного возраста [4, 5].

Нами ввиду необходимости ком
плексного использования хвойной зе
лени проведены исследования амино
кислот белка хвои сосны в сухом  
остатке после экстракции и зависимо
сти их количества от уровня см оло
продуктивности и возраста деревьев.

В естественных насаждениях сосны 
обыкновенной 35 и 90-летнего воз
раста (Горьковская о б л .) выделили две 
группы деревьев, различаю щ иеся по 
степени смолопродуктивности (по
10 экз. в каж дой): высокосмолопро
дуктивные (В С ) и низкосм олопродук
тивные (Н С ). При опытной подсочке 
выход живицы в первой превышал 
таковой показатель во второй в 3—
4 раза.

Свеж ую  хвою , отобранную  в сентяб
ре в средней части кроны всех 
экзем пляров каждой группы, изм ель
чали, брали средню ю  пробу и осу
щ ествляли экстракцию  хлорофилла, 
каротиноидов, жиров и смол петро- 
лейным эфиром  на аппаратах С окелета 
в течение 8 ч при тем пературе + 5 0  °С . 
В усредненных пробах после экстрак
ции проводили гидролиз белков избыт
ком соляной кислоты без предвари
тельного выделения протеинов [1]. 
Д ля сравнения аминокислотного соста
ва белков использовали образцы коры 
и веток осины, березы , м ож ж евель
ника, гранулированной травяной муки

и сена, применяемых как кормовые 
добавки.

Качественный и количественный ана
лиз аминокислот выполняли методом 
ионообменной хроматографии на авто
матическом анализаторе ААА-339.
Средние результаты  из трех повтор
ностей представлены в таблице.

Как следует из приведенных дан
ных, суммарное количество амино
кислот в белке хвои высокосмоло
продуктивных деревьев несколько
больше по сравнению с низкосмоло
продуктивными. Правда, отмечены
некоторые колебания по отношению
к индивидуальным аминокислотам. 
Хвоя взрослых и молодых экземпляров 
низкой смолопродуктивности слабо 
различается по этому показателю , 
в то время как у высокосмолопро
дуктивных различие более заметно.

По содержанию  аминокислот в белке 
хвоя сосны после извлечения экстра
гируем ых веществ не уступает таким 
видам кормов, как гранулированная 
травяная мука и сено, и значительно 
превосходит все виды веточного кор
ма.

Полученные данные подтверждаю т 
результаты  ранее проведенных работ 
[7] по изучению количества протеина 
в хвойно-витаминной м уке (70 г /к г) 
и кормовых добавках —  солом е, сене, 
коре осины и березы (10— 20 г/к г ) . 
С ледует отметить, что качественный 
состав аминокислот белка хвои не 
изменяется в процессе экстракции 
органическим растворителем  и соот
ветствует составу аминокислот свежей 
хвои [3].

В организме животных могут синте
зироваться не все аминокислоты, не
обходимые для построения белков 
различных тканей, поэтому они должны 
поставляться с растительными корма
ми [2]. В белке сосновой хвои после 
экстракции сохраняется набор незаме
нимых аминокислот, и количество их 
заметно больше по сравнению с други
ми изучаемыми видами кормов.

Результаты  исследований показы
вают, что хвоя сосны обыкновенной 
(деревья различного возраста и раз

Содерж ание аминокислот белка в хвое сосны обыкновенной и других кормовых ресурсах

Аминокислота

Кол-во аминокислот, м г/г  сухой массы

хвоя сосны 35 лет хвоя сосны 90 лет кора
осины

ветки
осины

ветки
березы

можже
вельник

травяная
мука

(гранулы)
сено

ВС НС в с НС

Л и зи н 2 ,6 9 4,01 2 ,3 8 4 ,0 4 0 ,5 0 0 ,51 1 ,5 5 3 ,2 5 2,91 3 ,4 6
Г и с ти д и н 0 ,8 9 1 ,7 5 0 ,4 7 1 ,5 5 0 ,1 2 0 ,4 0 0 ,3 6 0 ,91 1 ,37 1 ,3 2
А с п а р а ги н 8 ,2 5 6 ,6 2 7 ,3 5 6 ,11 2 ,7 2 4 ,4 5 4 ,5 9 7 ,2 9 8,71 5 ,9 8
Т р е с н и н 3 ,5 8 2 ,6 2 3 ,0 7 2 ,8 6 0 ,6 7 1 ,6 2 1 ,3 6 2 ,1 8 3 ,0 4 2 ,4 4
С е р и и 2 ,7 9 3 ,1 0 2 ,3 8 2 ,4 3 0 ,5 8 1,51 1 ,0 3 1 ,7 3 2 ,9 9 2 ,1 8
Г л у та м и н 9 ,9 4 7 ,7 0 8 ,7 6 7 ,3 4 2,11 4 ,3 4 4 ,5 5 2 ,5 2 8 ,6 5 7 ,0 7
П р о ли н 4 ,4 9 2 ,7 5 4 ,4 2 4 ,0 5 0 ,9 2 1 ,4 5 1,71 2 ,3 7 2 ,9 5 4 ,2 4
Гли ц и н 5,21 3 ,8 6 4 ,6 3 3 ,7 6 1 ,6 2 2 ,9 6 3 ,8 4 5 ,7 0 4 ,3 5 3 ,0 8
А л а н и н 5,51 4 ,21 4 ,8 0 3 ,9 7 1 ,1 4 2 ,1 4 2 ,2 3 3 ,7 5 4 ,8 2 3 ,1 9
В а л и н 5 ,4 4 4 ,5 4 5 ,2 7 4 ,3 3 1 ,08 2 ,1 9 1 ,9 5 3 ,2 2 4 ,81 3 ,7 4
М е ти о н и н 0 ,7 3 0 ,4 3 0 ,5 6 0 ,5 0 0 ,11 — — 0,41 0 ,4 3 0 ,7 2
И зо -л е й ц и н 4 ,5 4 3 ,4 7 3 ,9 9 3 ,4 0 0 ,9 3 1 ,5 2 1 ,5 0 2 ,61 3 ,7 8 2 ,7 6
Л е й ц и н 7 ,3 2 5 ,6 8 6 ,41 5 ,3 5 1 ,3 6 2 ,9 0 2 ,4 5 4 ,6 8 6 ,0 3 4 ,2 3
Т и р о зи н 3 ,1 2 " 2 ,3 7 2 ,9 5 2 ,3 8 0 ,4 7 0 ,9 8 0 ,9 3 1 ,5 2 3 ,1 4 1 ,37
Ф е н и л а л а н и н 5 ,8 7 4 ,9 6 5 ,4 4 4 ,7 7 0 ,9 3 1 ,6 9 1 ,7 4 3 ,1 0 3 ,6 7 2 ,1 0

В с е го 7 0 ,3 8 5 8 ,0 9 6 2 ,4 2 5 6 ,8 9 1 1 ,2 9 2 9 ,6 8 2 9 ,7 9 5 0 ,2 0 6 1 ,1 9 4 7 ,8 3
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ной см олопродуктивности), получа
емая при проведении лесохозяйствен
ных мероприятий, мож ет служ ить 
полноценной кормовой добавкой по
сле извлечения из нее в процессе 
комплексной переработки экстрагиру
емых вещ еств.
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х р о н и к а - х р о н и к а - х р о н и к а

В ГОСКОМЛЕСЕ СССР
На совещании руководителей респуб
ликанских органов лесного хозяйства 
в Госком лесе С С С Р  рассмотрен ход 
реализации Концепции развития лес
ного хозяйства до 2005 года.

О тмечено, что Концепция разрабо
тана с учетом  предложений научно- 
исследовательских учреж дений, лесо
хозяйственных органов, ученых и спе
циалистов. О сновные ее положения 
рассмотрены в сою зных республиках, 
опубликованы в печати, критически 
проанализированы в научных и произ
водственных коллективах и одобрены 
на расширенном заседании Государ
ственного комитета С С С Р  по лесу. 
Разработаны республиканские Концеп
ции исходя из основных установок 
Сою зной, а в некоторы х объедине
ниях и на предприятиях —  местные.

Начата работа по перестройке хо
зяйственного м еханизм а. С 1 января
1990 г. на хозяйственный расчет 
переведены отраслевые предприятия 
Белоруссии, М олдавии, часть предпри
ятий России, Украины , Казахстана, 
Латвии, лесохозяйственны е предпри
ятия сою зного подчинения.

Органы лесного хозяйства союзных 
республик обязаны :

ускорить изучение Концепции раз
вития лесного хозяйства С С С Р  и раз
работать мероприятия по достижению 
ее целевых установок, определить 
роль каж дого сотрудника в выполне-. 
нии этой работы ;

ориентировать разработку проекта 
плана социального и экономического 
развития лесного хозяйства в тринад
цатой пятилетке на достижение уста
новленных Концепцией целей и ру
беж ей;

при определении объемов лесо
хозяйственных мероприятий основы
ваться на разработках лесоустройства, 
не допуская необоснованных откло
нений от них;

постепенно освобождать лесничих 
от промышленной деятельности , резко 
увеличив их влияние на лесохозяй
ственную.

М инлесхозу Р С Ф С Р  поручено совм е
стно с обл(край)исполкомами, сове
тами министров автономных республик

принять необходимые меры по прекра
щению перерубов расчетных лесосек 
в 1990 и последую щ их годах; по
требовать от министерств лесного хо
зяйства автономных республик, ЛХТПО  
безусловного соблю дения правил ру
бок главного пользования и лесовос
становительных, расширив применение 
несплошных рубок; совместно с ВО 
«Леспроект» разработать и к 1995 г. 
осущ ествить меры по применению 
крупномасштабной аэрофотосъемки 
для определения состояния мест рубок 
в многолесной зоне Р С Ф С Р ; органи
зовать более активное проведение 
рубок в древостоях со вторым еловым

Статьи представляю тся в редакцию от
печатанными на машинке через д в а ’ин- 
тервала на одной стороне стандартно
го листа в двух экзем плярах (при этом 
обязателен первый машинописный эк
зем пляр). Рукопись долж на быть под
писана автором. В конце статьи, кроме 
личной подписи, следует полностью 
указать фам илию , имя и отчество авто
ра, занимаемую  долж ность, ученую 
степень, место работы, точный адрес, 
почтовый индекс, телеф он .

О бъем  статьи не должен превышать 
10— 12 страниц машинописного текста . 
Статью  не следует перегруж ать табли
цами.

В тексте необходимо соблю дать 
однородность терминов, условных со
кращений и измерений в соответствии 
с М еждународной системой единиц 
(СИ ). Все сокращения разъясняю тся 
при первой ссылке.

ярусом с целью своевременного ис
пользования древесины первого лист
венного яруса и перевода насажде
ний в хвойное хозяйство.

ВНИИЛМу, научно-исследователь
ским институтам отрасли предложено 
ускорить разработку новой методики 
расчета размера главного пользования 
с обоснованиями эксплуатационного 
срока лесов, критериями выявления 
объемов неистощительного лесополь
зования, включить в правила рубок 
требования, обеспечивающие сохране
ние экологических условий и успеш 
ное восстановление леса на вырубках.

Ф орм улы  должны быть вписаны раз
борчиво с указанием строчных и про
писных букв (прописные буквы под
черкиваются двумя черточками снизу, 
строчные —  двумя черточками свер
ху ). Греческие буквы в форм улах и в 
тексте должны быть обведены крас
ным карандашом, латинские —  синим.

К рисункам и чертежам необходимо 
давать четкие подписи. Графики и схе
мы должны быть выполнены черной 
туш ью  на ватмане или кальке, фото
графии —  напечатаны на контрастной 
глянцевой бум аге. На обороте рисунка 
(ф о то ) или на подклеенном к нему ли
стке указываю т его номер, верх и низ, 
фамилию  автора статьи и исполнителя 
ф отограф ии. На полях основного тек
ста указываю т место расположения 
таблиц и графического материала.

К статье прилагается сопроводитель
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ное письмо (представление) за 
подписью руководителя учреждения 
(хозяйства), в котором работает автор. 

Возвращ ение рукописи автору на

доработку не означает, что статья при
нята к печати. Датой ее поступления 
считается день получения редакцией 
окончательного варианта статьи.

Материалы для журнала направлять 
по адресу: 101000, Москва, Центр,
ул . М архлевского, 15, строение 1А, 
редакция журнала «Лесное хозяйство».

вниманию читателей
С 1990 г. цена одного  номера ж урнала —  70 коп. 
Стоим ость подписки на полгода —  4 р. 20 к, на год —  8 р. 40 к.

Подписаться на журнал можно с любого месяца года в местных отделениях «Союзпечати».

23— 24 ноября в М оскве состоится 1 Всесою зны й съ езд  лесничих. В связи с предстоящ им 
событием редакция обращ ается к читателям  с просьбой обсудить на страницах ж урнала набо
левш ие проблем ы .
Статьи (объем  —  не более 8 с тр .) просим высылать до  15 мая с пометкой «К съезду лесничих».
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Самофинансирование и цены в лесовыращивании. П у п  к о  А . В .,
Ж е л и б а  Б. Н .—  Л есное хо зяй ство , 1990, № 2, с. 17— 19. 
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Табл . —  3, б и б л и о гр . —  6.

У Д К  630*689
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Биб ли о гр . —  4.

У Д К  630*182.59
Эколого-биологический мониторинг состояния лесов рекреацион
ного назначения. Р ы с и н  Л . П .—  Л есное хо зяй ство , 1990, № 2 
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На пр им ере  р азн о во зр астн ы х ср едн еп о лн о тн ы х кедровников чер- 
невого  п о дпо яса С евер о -В о сто ч н о го  А л та я  обосновы вается м ето д  
о тб о р а  плю со вы х по общ ей ур о ж айно сти  д ер евьев .
И л. —  1, таб л . —  1, б и б ли о гр . —  10.

У Д К  630*525
Динамика сортиментной структуры  сосновой древесины при раз
личных режимах выращивания. Р я б о к о н ь  А . П .—  Л есное хо 
зя й ств о , 1990, № 2, с . 48— 50.
На основе опы тов р ассчитан  в о зр аст технической  сп елости  д р е в о 
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Диагностические
антиадгезивные
агглютинирующие
эиюрихиозные
сыворотки
К88, К99,987Р, F41, А20
0  предназначены для выявления адге
зивных антигенов возбудителя колибак- 
териоза у новорожденных телят, ягнят 
и поросят в капельной реакции агглю ти
нации на стекле ;
ф упрощают диагностику за счет значи
тельного сокращ ения сроков исследо
вания и позволяю т избежать постановки 
биопробы и пробирочных реакций с 
30 агглю тинирую щ ими сыворотками; 
О позволяют выявить возбудителя ко- 
либактериоза в первичных высевах из ф е 
калий, органов и тканей павших животных 
на средах эндо и минка;
#  выпускаю тся лиофилизированными в 
наборе из 5 моно-, одной поливалентной 
сывороток и растворителя к ним.

Срок годности сывороток — 5 лет. 

Набор сывороток не только удобнее 
и эффективнее существующих, но и де
шевле! Стоимость набора — 56 руб.

Набор диагностических антиадгезив- 
ных агглю тинирую щ их эшерихиозных 
сывороток К88, К99, 987Р, F41, А20 раз
работан совместно ВНИИ прикладной 
микробиологии и ВГНКИ ветеринарных 
препаратов и рекомендован к примене
нию в ветеринарной практике приказом 
№ 44 (от 18.05.89) по главному управле
нию ветеринарии за подписью замести
теля генерального директора ГУ П. П. Рах- 
манина.

Заявки направляйте по адресу:
142279, пос. О боленск М осковской обл., ВНИИ прикладной 

микробиологии, научно-производственная лаборатория бакте
рийных препаратов.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ВАШЕЙ РАБОТЕ!
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