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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
•РОСЛЕСХОЗМАШ»
ПРЕДЛАГАЮТ

Сортиментовоз с гидро
манипулятором на базе 
трактора МТЗ-82 состоит 
из двух основных агрега
тов: гидроманипулятора
МГН-30 на базе трактора 
МТЗ-82 и лесного прице
па ПЛ-4.

По заказу потребителя 
гидроманипулятор ком
плектуется сменными гру
зозахватными органами: 
грейфером для по

грузки и разгрузки сор
тиментов до 6,5 м, грей
фером для погрузки сучь
ев, тюков сена и соломы 
и т. д. и грейфером для 
погрузки сыпучих грузов 
(песок, щебень и т. д .).

Кроме этого, вместо 
лесного прицепа можно 
использовать серийный 
прицеп 2-ПТС-4М, что зна
чительно расширяет тех
нологические возможно
сти агрегата.

О с н о в н ы е  
т е х н и ч е с к и е  

да  и н ые
1. Гидроманипулятор 
МГН-30.
Масса манипулятора — 
1000 кг.
Масса навесного обору
дования (толкатель, под
рамник, аутригеры) — 
800 кг.
Грузоподъемность без 
грейфера на полном вы
лете стрелы — 600 кг. 
Вылет стрелы максималь
ный — 5 м.
Угол поворота манипуля
тора — 360°.
Максимальная высота 
подъема груза — 7 м.
2. Лесной прицеп ПЛ-4.
Предназначен для транс
портирования древесных 
сортиментов длиной от 
2,5 до 6,5 м. Невысокая 
погрузочная платформа 
определяет удобство экс
плуатации. Транспорти
руется тракторами класса 
0,9— 3,0 тс.
Масса — 1 250 кг. 
Грузоподъемность — 
4000 кг.
Габаритные размеры — 
6 0 0 0 X 2 5 0 0 X 2 0 0 0  м м . 
Ориентировочная цена 
сортиментовоза с тракто
ром и грейфером — 
10380 руб. (уел.).

•
Заявки просим направлять 
в производственное объе
динение «Рослесхозмаш» 
по адресу:

141200, г. Пушкино, Мо
сковская обл., ул. Горько
го, 20 а.

Телефоны для справок: 
584-27-12, 584-64-07.
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БУДУЩЕЕ ЛЕСОВ: 
ЕСТЬ ЛИ ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА?

Д. П. СТОЛЯРОВ, президент Общества лесоводов 
СССР, член-корреспондент ВАСХНИЛ

А ктивизация антр опогенного  воздействия на природу 
З ем ли  изм енила условия ж изни на планете и поставила 
перед человечеством  грозный вопрос: «Быть или не 
быть?». Реш ать его  надо б езо тлагательн о . П отом  м о ж ет 
быть уж е  поздно .

На совм естной сессии АН С С С Р , В А С Х Н И Л , А М Н  
С С С Р  с участи ем  Го ском при роды  С С С Р  и Госком гидро- 
м ета С С С Р , происходивш ей в ф ев р а л е  1989 г ., о тм еча
лось, что к концу текущ его  сто лети я  индустриальная 
нагрузка на эко ло гические систем ы  возрастет в 
2 ,5— 3 раза .

О сознание экологических проблем  в м ире совпало 
с периодом  застоя в нашей стр ане . О ф ициальны й 
оптим изм  до лги е  годы  р аспр остр анялся  и на сф е р у  
экологии . Д о гм ати ческая  наука у тв ер ж д ал а , что плано
вое хозяйство  автом атически  сн и м ает эти проблем ы , 
что экологический  кризис возм ож ен  где-то  «там », 
а у нас им ею тся лишь о тдельны е противоречия, не 
носящ ие антагонистического  хар актер а .

Но в Западной Европе уж е 15— 20 лет назад 
принимались реш и тельн ы е м еры , вклады вались о гр о м 
ные средства  в м ер о пр и яти я , направленны е на ул уч ш е
ние экологической ситуации . В небольш ой по площ ади 
Ф Р Г  (три территории  Л енинградской  о б л .) в 1988 г. 
на охрану о кр уж аю щ ей  ср еды  израсходовано  
30 м л р д . д о л л ., в наш ем го суд а р стве  по м а кси м ально 
м у счету  —  6— 7 м л р д . руб . Д ей стви тельно , зап азд ы 
вание со стар то м  реальны х и м асш табны х работ по 
охране окр уж аю щ ей ср еды  в стране очень больш ое.

Л еса —  один из главны х природны х м ехан и зм о в , 
создаю щ их условия жизни на З е м л е . О ни в своем  
биологическом  цикле п одд ер ж и ваю т баланс кислорода 
в а тм о сф е р е  планеты , связы ваю т бо льш ую  часть 
поступаю щ ей в а тм о сф е р у  у глеки сл о ты , со зд аю т 
предпосы лки д л я  нор м ального  ф ункционирования 
водных артерий в регионах и на континентах .

Ш ироко распр остраненное п о тр еби тельско е  отно
шение к лесам  как источнику даровой древесины  
привело к их б езр ассудно й  эксплуатаци и , порче 
и истреблению . К аж д ую  м инуту  лесной покров зем ли 
ум еньш ается на 20 га. Из 11 м лн . га еж его д н о  своди
мых на планете лесов в нашей стране вы р убается свыш е 
2 млн.

Ни в одной из европейских стран лес не р уб ят таким и 
варварскими антиэкологическим и способам и , как у нас, 
хотя известно, что при сущ ествую щ и х тем пах л есо заго 

товок им ею щ иеся эксплуатационны е запасы  древесины 
б уд ут  очень скоро  исчерпаны , наприм ер , в р яде  
лесхозо в  таких типично таеж ны х областей , как А р хан 
гельская  и В о л о го д ск ая ,—  за 20— 30 лет . Почти так же 
о б стои т д ел о  во м ногих д р уги х  «лесны х» областях 
(С в ер д ло в ска я , П ер м ская , Кар ельская А С С Р ). По- 
н асто ящ ем у обнищ али хвойные леса в традиционны х 
зонах лесо заго то во к  (Европейский С евер , Урал , Тю м ен
ская и И р кутская  о б л ., П рим орский край) по причине 
си стем ати чески х перерубов расчетны х лесосек . Только 
в Евр опей ско-Ур альской  зоне норма пользования за 
последнее д есяти л ети е  превы ш ена на 50 % ,  перерубы  
составили 666,8 м лн . м 3.

Д есяти лети ям и  склады вался и до  сих пор культивир у
ется  в р уко во дящ и х и планирую щ их органах такой 
стереотип  м ы ш ления : «мы —  сам ая крупная лесная
дер ж ава м ира», «лес —  не пш еница, р асте т  сам  по 
себе» , «неисчислим ы е запасы древесины  в наш их лесах 
позволяю т и сейчас, и в перспективе в полной м ере 
удо влетво р ять  потребности в ней народного  хозяйства 
и экспортир овать» .

Под гипнозом  зап р ограм м и рованного  казенного 
оптим и зм а еж его д н о  опустош аю т о коло  2,5 м лн . га, 
заготавливая более 400 м лн . м 3. Из них потери 
со ставляю т от 30 до  40 % ,  в то вр ем я как в других 
развиты х странах в д ел о  идет свы ш е 90 % . Только на 
Евр опей ском  С ев ер е  потери др евесно го  сы рья в виде 
н едо р уб ов , невы везенны х хлыстов и др евесны х отходов 
равны прим ерно 10 м лн . м 3 в го д . Если бы использо
вать всю заго то вленную  др евеси н у, т. е. поступать по- 
хо зяй ски , м ож но  бы ло бы сберечь от топора миллионы 
гектаров насаж дений.

Н есм отр я на кризисную  ситуацию  с лесопользовани
ем , лесопром ы ш ленники  и в текущ ем  го ду запросили 
у правительства разр еш ен и е на вы рубку сверх всякой 
разум ной  м еры  17,6 м лн . м 3 хвойных пород и, как ни 
странно , в о б хо д  Го ско м леса С С С Р  получили согласие 
Госплана С С С Р .

П р и м ен яем ы е лесо заго то ви телям и  сплош ны е кон
центрированны е способы  рубок и тяж елая техника 
приводят к колоссальны м  потер ям  сы рья, исклю чаю т 
во зм ож ность  естествен н ого  возобновления лесов, р ез
ко сниж аю т п родукти вность  древостоев и плодородие 
почвы. Я рким  прим ером  слож ивш ейся недопустим ой 
диспропорции м е ж д у  заготовкам и  и воспроизводством  
лесов м ож ет служ ить  соотнош ение затр ат : еж егодно  
тратится 5,8 м л р д . руб . на то, чтобы срубить и вывезти 
д р евеси н у , и всего  лиш ь 150 м лн. р уб ., чтобы ком пен
сировать ее потери новыми посадкам и леса.
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Л есо во дам  известно , что хорош ий лес , как правило, 
не р астет сам  по себ е . По сравнению  с осинниками 
и б ер езнякам и  вы сокопродуктивны е вечнозелены е 
хвойные леса  (с преобладанием  сосны , ели , кед р а ) 
им ею т значительно  больш ую  ц енность . В лесной зоне 
они наилучш им  обр азо м  вы полняю т ср е д о о б р азую щ ую  
ф ункц ию , д аю т в 1,5— 2 раза бо льш е деловой 
древесины , являю тся  м есто м  обитания ценных о хо 
топром ы словы х ж ивотны х.

В условиях господства ком андно-адм инистративной 
систем ы  в у го д у  оф иц иальном у о пти м и зм у подлинная 
и м асш табная работа по рациональном у и б ер еж но м у 
использованию  и воспроизводству ценных лесны х 
богатств страны  н ер едко  п одм енялась  имитацией 
деятельн о сти  и показуш ны м  б ум аго тво р ч ество м . При
м ером  м о ж ет служ и ть  Л есо устр о и тельн а я  инструкция 
1964 г ., при пом ощ и которой Государственны й ком итет 
по лесной , ц еллю ло зн о -б ум аж но й , дер ево о б р аб аты ва
ющ ей пром ы ш ленности  и лесно м у хо зяй ству  при 
Госплане С С С Р  б ез каких-либо  усилий «увеличил» на 
10— 15 % площ адь хвойных лесов.

Д о  1964 г. у нас при разделен и и  лесов на хвойные 
и лиственны е поступали сл е д ую щ и м  о б р азо м : если по 
запасу на долю  первых приходилось 50 %  и бо льш е —  
древостой относили к хвойны м , если м еньш е —  
к лиственны м . Вы давая ж ел а ем о е  за дей стви тельно е , 
упом янутая инструкция объявила лиственны е д р ево 
стой хвойными, если в их составе п рисутствовало  хотя 
бы 20— 40 % хвойных пород.

А ктуализац ия данны х о лесном  ф о н д е  страны  
с позиций новой лесоустроительной  инструкции (тепер ь  
к хвойным относят др ево сто й , в составе которы х этих 
пор од насчитывается 50 % и б о лее ) показы вает, что за 
25-летний срок действия старой (1964 г .) были о сущ е
ствлены  приписки в го судар ствен н ом  м асш табе , заведо
мо искаж аю щ ие породны й состав наших лесов.

Ещ е  б о лее  печальную  картину д ает  анализ динамики 
состава д р ево сто ев , поступаю щ их в р уб ку  и возникаю 
щ их на м е сте  вы рубок . В А р хан гельско й , Вологодской  
обл. и Ком и  А С С Р  д о ля  хвойных в др ево сто ях , 
вы рубленны х за 20 лет (1961— 1982 гг .) , составляла 
85— 97 % , а в м о л о д н яках , возникш их на этих вы рубках, 
стала вдвое м еньш е.

Такая см ена хвойны х лиственны м и (главны м  образом  
гнилой осиной и б ер е зо й ) в р е зул ь та те  сплош ных 
концентрированны х рубок приобрела в лесной зоне 
м асш табы  гео гр а ф и ч еско го  явления. Из года в год 
прим ерно на половине площ ади вы рубок в вы сокопро
дуктивны х лесах с п лодор одны м и почвами ф о р м и р у
ю тся лиственны е д р ево сто й , значительно  уступаю щ и е 
хвойным не только  по п р о дукти вн ости , но и по 
ср е д о о б р азую щ е м у  влиянию . При таких ката стр о ф и че
ских тем пах неж елательной  см ены  пор од наши хвойные 
леса исчезаю т, как под колесам и  ги ган тско го  парового 
катка , и зм еняется  сам о  лицо тайги . О собенно  печально 
настоящ ее и б уд у щ е е  красы  и го р д ости  р усских 
лесов —  сосны . Из-за гибели ее  подр о ста  на вы рубках 
и заглуш ения лиственной пор ослью  только  в ю жной 
и средней  подзонах европейской  тайги площ адь 
сосняков с 1951 по 1978 г. ум еньш и лась  на 3,2 м лн . га. 
Э то  означает, что на о гром ной тер р и то р и и , равной 
площ ади лесов Л енинградской  о б л ., теперь вм есто  
сосняков р астут осинники и б ер езн яки . Указанны й 
процесс п р о до лж ается  и, если его  не остановить, 
в некоторы х о б ластях  чер ез р яд  лет п р и дется  вносить 
сосну как исчезаю щ ий вид в К р асную  книгу.

Лес —  не только  др евеси н а , но и вода , кото р ую  мы 
пьем , и во зд ух , которы м  мы ды ш и м . Э то  ещ е и м ногое

д р у го е , что нуж но человеку, общ еству и сегодня, 
и в б уд у щ е м , и всегда . Л ес —  важнейш ий ком понент 
б и о сф ер ы , б ез  ф ункционирования которого  невозм ож 
на ж изнь на зе м л е  в планетарном  м асш таб е . М ногосто
роннее значение его  в жизни лю дей обусловливает 
н ео б хо ди м о сть  государственной  собственности на леса 
и лесны е у го д ья  с целью  регулирования их использова
ния во врем ени —  для нас и потом ков. В поставновле- 
нии Вер ховного  С о вета  С С С Р  «О  неотлож ны х мерах 
эко ло гическо го  о здоровления страны » предусм атри ва
ется со ср едо точи ть  в ведении Государственного  ком и
тета  С С С Р  по лесу  все леса, за исклю чением  колхозны х, 
д ля  п р едставления их в пользование на условиях 
ар енды . Э ти м  постановлением  опр еделен а необходи
м ость  р азр або тки  и принятия в 1990 г. государственной 
програм м ы  по лесовосстановлению .

В условиях перестройки  го сударственное право 
собственности  на лес до лж но  о сущ ествляться на 
принципах непреры вности процесса выращ ивания его, 
постоянного , н еистощ ительного  и рационального ис
пользования путем  п ер ехо да на эконом ические спосо
бы управления при эф ф е кти вн о м  сочетании их отрасле
вых и территориальны х ф о р м , диф ф еренцированного  
подхо да к организации и управлению  лесным хозяй
ством  в сою зны х респуб ли ках .

А нали зи р уя  историческое прош лое (организацию  
казенны х лесов и управление ими), необходим о 
подчер кн уть , что при м нож естве лесозаготовителей  
подлинны м и хозяевам и леса были лесничие, которы е на 
вверенной им территории вели по сущ еству  ком плекс
ное х о зя й с тв о —  выращ ивали лес, охраняли его , прода
вали в условиях рыночных отнош ений участки спелы х 
древостоев , не превыш ая при этом  объем ов расчетной 
лесо секи , лесопром ы ш ленникам , диктовали  им свои 
требования и контролировали их р або ту . Как до лж но 
стны е лица, п редставляю щ ие интересы  государства, 
лесничий и подчиненная ем у лесная охрана не имели 
права о сущ ествлять  лесо заго то вки  в ком м ерческих 
ц елях.

Рубить лес всегда бы ло  вы го дн ее , чем выращ ивать 
и охранять . Сейчас у нас лес р уб ят (во м ногих случаях 
уж е д о р уб а ю т) п р едприятия разны х ведо м ств , и в том 
числе (гор ько  признавать) те х , специалисты  которых 
носят м унд и р  лесной охраны . В составе и объемах 
работ, о сущ ествляем ы х л есхо за м и , на долю  про
мы ш ленной д еятельн о сти  (в основном  заготовка и пе
рер аб о тка  др евеси н ы ) теперь приходится свыш е 60—  
70 % . С пр ос за вы полнение этих заданий (реализация 
продукции , прибы ль) —  самый ж есткий со всех сторон 
и на всех ур о вн ях . Главное ж е —  сам а систем а 
эконом ической  организации производства , м атериаль
ное стим улировани е работников и трудовы х коллекти
вов пер епр о ф и ли р о вали  лесхозы  и интересы его 
работников с лесовы ращ ивания на лесоэксплуатацию . 
В условиях тако го  годам и склады вавш егося и сло
ж ивш егося п ерекоса  в работе лесохозяйственны х 
предприятий  о лесовы ращ ивании вспом инаю т эпизоди
чески, в основном  для успокоения общ ественности . 
В итоге почти повсем естно  рубки ухо д а  превратились 
в свою  противополож ность  —  в рубки до хо да . В свою 
противополож ность  тр ан сф о р м и р ую тся  санитарные 
рубки , призванны е обеспечить здо р о вье леса, а закла
ды ваем ы е лесны е культур ы  ценных пород без надлеж а
щей агр о техни ки  и п ослед ую щ его  ухо да обрекаю тся на 
м ассовую  гибель —  их просто  не н аходят лесоустроите- 
ли при очередной ревизии . По отчетны м , заведом о  не 
завы ш енны м  данны м , за последние 5 лет только  в лесах 
европейской части погибла '/з  посадок.
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Все это  приводит к толлу, что в обж иты х районах 
страны запас древесины  к во зр асту  спелости  сниж ается 
по сравнению  с приспеваю щ им и д р ево сто ям и , а генети 
ческий ф о н д  лесов обесц енивается .

О гр о м ную  тр ево гу  вы зы ваю т лесны е пож ары , кото
рые в иные годы  охваты ваю т площ ади , приближ аю щ ие
ся к запланированны м  д ля  проведения лесовосстанови
тельны х работ. Забы ты  или н ахо дятся  в пр енебреж ении 
основополагаю щ ие принципы лесоводства .

П роисш едш ие сдви г и п одм ена представлений о том , 
кто  есть лесовод , вы нуж денная необходим ость  зани
м аться имитацией лесо хо зяйственно й  д еятельн о сти  не 
м огли не повлиять на п р о ф ессио нальную  психологию  
лесоводов. М ногие из них тер яю т веру в общ ественную  
значим ость своей проф ессии  и изм еняю т ей.

Такое полож ение с лесам и и лесны м  хозяйством  
сф орм ировалось  в нашей стр ан е  не ср а зу . О но явилось 
следствием  процесса девальвации ценностей как 
в науке о л есе , так и в производственной деятельн о сти . 
Начало ем у  бы ло полож ено в 20— 30-х го д ах , в период 
так назы ваем ой борьбы  на тео р ети ч еско м  ф р о н те . 
Тогда под ф л аго м  искоренения б ур ж уазн ы х идей 
проводилась м ассированная травля признанны х класси
ков отечественного  лесоводства  и лесно го  хо зяй ства  —  
Г. Ф . М орозова, М . Е . Ткаченко , М . М . О рлова, 
А . Ф . Р уд зко го , их ш кол и учений. О д н ако , н есм о тр я 
на больш ие и здер ж ки  это го  периода , дальнейш ий 
поступательный ход  развития отрасли нем ы слим  на 
путях забвения основополагаю щ их принципов, р азр або 
танных нашими класси кам и .

М атериально-технические р есур сы  лесно го  хозяйства 
в настоящ ее врем я н ахо дятся  за чертой бедн о сти . 
П оэтом у лесовосстановительны е м ер о пр иятия на м е сте  
вы рубленны х лесов и гарей во м ногих случаях 
о казы ваю тся н еэф ф екти вн ы м и . На за к л а д к у  1 га насаж 
дений у нас вы деляется  из б ю д ж ета  всего  лишь 
150 р уб ., в С Ш А  —  600 до лл . В условиях отсутстви я 
развитой и н ф р астр уктур ы , б езд о р о ж ья , слабой техни
ческой оснащ енности и д еф и ц и та  рабочей силы 
в таеж ной зоне работы  по воспроизводству леса 
приобретаю т ном инальный хар актер .

О ф ициальны й о пти м и зм , культивируем ы й в прош лом  
и д аж е  тепер ь , со зд ал  у м ассы  лю дей  представление
о том , что мы о б ладаем  колоссальны м и лесны ми 
р есур сам и с неисчерпаем ы м и во зм ож но стям и  лесо 
пользования. П о дкр еп ляем ы й  н екор р ектны м и а р и ф м е
тическими расчетам и этот опти м и зм  при вним ательном  
анализе обнаруж ивает свою  м и ф и ческую  природу, 
а образ м ы ш ления, им пор ож денны й , нельзя  не 
признать порочным , так как он ве д ет наш е лесное 
хозяйство в туп и к , со зд ает кризисную  ситуацию .

У тве р ж д ается , что лесов у нас очень м ного , 
прим ерно 800 м лн . га, б о льш е , чем в лю бой другой  
стране м ира. При это м , о днако , ум алчи вается , что 
в составе их доля вы сокопроизводительны х д р ево сто ев , 
представляю щ их р еальную  сы р ьевую  ц енность , не 
превыш ает 1 / з .  Если ж е взять  п о казател ь , ско лько  
покры ты х лесо м  зем ель  приходится на о дного  ж и теля , 
то мы по нем у (2 ,7  га ) почти в 4 раза уступ аем  Канаде 
(10 га) и не до стигли  уровня Ш веции (3 га) и Ф и н л ян 
дии (5 га).

Нас убаю киваю т колоссальны м  об ъем о м  еж его дн о го  
прироста (900 м лн. м 3), которы й б о лее  чем в 2 раза 
превосходит объем  ф актической  рубки леса 
(400 м лн . м 3). К аж ущ ееся  б лагополучие приведенного  
соотнош ения оборачивается своей противополож но
стью , если учесть , что в расчеты  вклю чаю тся горны е,

п ритундровы е, защ итны е и иные непригодны е или не 
предназначенны е д л я  эксплуатации леса . На огром ны х 
п ространствах притундровы х лесов, в горно-таеж ны х 
усло ви ях с вечной м ер зло то й  произрастаю т м ало пр о 
д укти вн ы е д р ево сто й  с запасом  50— 70 м !/га , рубка  
которы х приводит к необратим ы м  экологическим  
п оследствиям  (н аступлени е  тун др ы , эрозионны е про
ц ессы ). О своение таки х деконцентрированны х запасов 
эконом ически  невы годно .

В озникш ая не се го д н я  и развиваю щ аяся в настоящ ее 
вр ем я диспропорция в территориальном  разм ещ ении 
объем ов лесоэксплуатац ии  и лесосы рьевы х ресурсов 
неизбеж но  приводит к то м у , что мы изы м аем  из наших 
лесов в густо населенн ы х и освоенных регионах страны  
бо льш е , чем они м о гут  д ать . В свете сказанного  нельзя 
не со гласиться  с опасениям и акад . А . С . Исаева о том , 
что «если мы так и дальш е б уд ем  хозяйствовать, то 
к тр е ть е м у  ты сячелетию  придется покупать лесо м ате
риалы за границей».

В со здавш ей ся критической ситуации при дальней
ш ем развитии кризисны х явлений в лесном  хозяйстве 
лесоводы  не м о гут  д алее  заним ать пассивную  позицию . 
Мы до лж ны  объединиться в С о ю з лесоводов, чтобы 
утвер ди ть  в сознании и реализовать  в действиях 
гр аж дан  страны , общ ественны х и государственны х 
организаций поним ание того , что следо м  за б езд ум н ы м  
уничтож ени ем  лесов гр яд е т экологическая катастр о ф а , 
что лес м о ж ет быть постоянны м  источником важ нейш их 
возобновляем ы х р есур сов для  м ногих поколений 
только  в том  случае , если не б уд е т  истощ ен чр езм ер н ы 
ми и варварским и р уб кам и , т . е . при береж ном  
и рациональном  использовании и воспроизводстве его . 
Голос общ ества и дей ствия его  членов долж ны  быть 
направлены против перерубов расчетны х лесосек , 
нерационального  использования заготовленной др еве
сины и иных видов хищ нической эксплуатации лесов.

О дной  из главны х причин со врем енного  состояния 
наш их лесов и хозяйствования в них является некор
ректная организация управления лесам и , слож ивш аяся 
практика делеги р о вания ответственности  за лесной 
ф о н д  и лесны е эко систем ы  тем , кто  их сегодня 
эксп луа ти р ует . П о это м у наш е общ ество  не м о ж ет не 
вы ступать против р а зд ела  ф ункций д ер ж ате л я  лесного  
ф о нда м е ж д у  разны м и ведо м ствам и , так как такие 
ф ео д ал ьн ы е  акции противоречат интересам  народа 
и го судар ства . М ы не долж ны  согласиться с сущ ествую 
щ им бю р о кр ати ческим  расчленением  лесов как цело
стны х эко ло гических си стем  на составляю щ ие их 
элем енты  —  ф и то- и зо о ц ен о зы , п ередаваем ы е в 
управление разны м  ведо м ствам  и организациям  (ф а у 
на —  Главохо те , ср ед а  обитания —  Го ско м л есу ).

К атастр о ф и ч еско е  полож ение , к кото р о м у неуклонно 
при б ли ж ается  наш е лесно е хозяйство , вы зы вается 
п р еж де всего  его  нищ енским  со сто ян и ем , обусловлен
ным не только  эконом ической  организацией . Д аж е 
в дореволю ционной России ведение хозяйства в го су
дар ственны х казенны х лесах приносило огром ны й 
д о хо д . Ныне ж е отр асль в течение м ногих десяти лети й  
не только  не д ает  го суд а р ству  надлеж ащ его  д о хо д а , но 
н аходится в полож ении просителя и иж дивенца 
го судар ствен н ого  б ю д ж ета . Сущ ествую щ ий хо зяй ст
венный м ехан и зм , основанный на см етном  ф инансиро
вании и ж естко м  ц ен тр али зм е , исклю чает эконом иче
скую  заинтересованность  предприятий в полном , 
качественном  и эф ф е кти вн о м  выполнении р абот по 
воспроизводству и охране леса. В р е зул ь та те  прои
зош ла подм ена представлений о главных и вто р о сте
пенных задачах лесного  хозяйства , произош ла утр ата
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понимания то го , что основным  и уникальны м  товаром , 
производящ им ся только  в наш ей о тр асли , являю тся 
вы ращ енны е и сб ер еж енн ы е леса  как важнейш ий 
ком понент б и о сф ер ы  с их б лаго твор ны м  влиянием  на 
ср е д у  обитания.

В период перестройки в процессе радикальны х 
эконом ических и социальны х р е ф о р м  в стр ан е  о сущ е
ствляется  пер ехо д  от м онополистической  адм и ни стр а
тивно-ком андной си стем ы  к м о дели  ры ночного социа
лизм а . В данны х условиях основой эконом ической  
организации лесного  хо зяй ства  до лж ен  стать  хо зяй 
ственный расчет, которы й п о тр еб ует зам ены  затр атно го  
м еханизм а совокупностью  элем енто в  товар но -денеж 
ных отнош ений. О б щ ественн о  н ео б хо ди м ы е затраты  
производства продукции в лесно м  хо зяй стве  б уд ут  
о пр еделяться  рыночной конкуренцией на основе 
спроса и пр едло ж ени й . Естествен н о , что эти ры ночны е 
отнош ения б у д у т  ф ункционир овать  при элем ентах  
государ ствен н ого  регулирования .

П ер ехо д  от затр атно го  м ехан и зм а к ры ночны м 
м е то д а м  регулирования производственны х отнош ений 
тр еб ует глубоки х эконом ических и организационны х 
преобразований в лесно м  хозяйстве . Такие п р ео б р азо 
вания до лж ны  б азироваться на б езоговорочном  призна
нии главны м  товаром  нашей отрасли сп ело го  леса  на 
корню  (в р а зм е р е  научно обоснованной лесо секи ), 
крайне важ ного д л я  экологии , общ ества , стаб и ли зи р ую 
щ его  и восстанавливаю щ его  влияния леса  на ср е д у , 
а такж е различной побочной продукции .

Д о хо д , получаем ы й от реализации названного  това
ра, за исклю чением  со о тветствую щ его  н ало го о б ло ж е
ния, до лж ен  аккум ули р о ваться  в лесно м  хо зяй стве  д ля  
использования в ц ел ях  восстановления, выращ ивания 
леса и подд ер ж ан и я эко ло ги ческо го  равновесия в при
р о де . Д р у ги м  источником  ф инансирования отрасли 
долж ны  бы ть ассигнования со ю зн ого  б ю д ж ета  на 
вы полнение работ по приоритетны м  п р ограм м ам  
ш ирокого  нар о дн охо зяй ствен н ого  и природоохранного  
хар актер а —  зоны эко ло ги ч еско го  бедстви я и ката

стр о ф  (сохр анени е  оз. Байкал, закрепление донных 
отлож ений А р а л а ).

О д н о  из об язательн ы х условий задействования новой 
эконом ической  организации в лесном  хозяйстве —  
пер есм о тр  попенной платы  (стоим ости  древесины на 
кор ню ) с целью  приближ ения ее к сущ ествую щ им  
в развиты х зар уб еж н ы х стр анах . Реализация этого 
условия м о ж ет быть обеспечена путем  разработки при 
периодически п овто р яю щ ем ся лесо устр о й стве  местных 
лесны х такс (м иним альны х попенных цен) и введения их 
в п р акти ку , а такж е систем ой  откры ты х конкурсов- 
аукционов при пр о даж е отведенны х в руб ку  участков 
сп ело го  л еса , что позволит р езко  увеличить лесной 
д о хо д  и о беспечить  более полное использование 
заготавливаем ой  древесины .

При наличии в стране м н о го укладно сти , правомерно
сти сущ ествовани я различны х видов собственности 
ар ендны е эконом ические отнош ения в отрасли , широко 
практиковавш иеся у нас в прош лом  и восстанавливае
м ы е тепер ь , м о гут  стать  действенной ф орм ой  получе
ния ср едств  на развитие отрасли .

П ер ехо д  к новой эконом ической организации лесно
го хозяйства невозм ож ен  б ез со о тветствую щ его  право
вого обеспечения . Работа в этом  направлении нео
правданно затяги вается . При огром ны х разм ерах 
страны , ги ган тски х контрастах эконом ических, при
р о дн ы х, лесо р асти тельны х и иных условий необходим  
региональны й п о д хо д  к реш ению  слож ны х проблем , 
стоящ их пер ед  лесны м  хо зяй ство м . Э тот подход 
в соответствии  с расш ирением  суверенны х прав 
республик , п ер ехо д о м  их на сам оуправление и сам о ф и 
нансирование м о ж е т быть осущ ествлен  через концеп
ции развития лесного  хозяйства сою зны х республик 
и о тдельны х регионов страны , в которы х долж ны  быть 
согласованы  ц елевы е установки , пути и способы их 
реализации в о б щ есо ю зно м  и региональном  разр езе . 
В процессе тако го  согласования приоритетность общ е
сою зны х целей и гарм оничное сочетание их с регио
нальными задачам и  явятся основой для  прогрессивного 
развития лесного  хозяйства страны .

ЧЕЛОВЕК 
И ПРИРОДА

ЛЕС НА ЗАВТРА
Лес имеет большое санитарно-гигиени
ческое значение, особенно в условиях 
индустриального Кузбасса. В 1928 году 
мы с лесником Сидором  Киркиным 
делали в Гавриловской лесной даче 
Гурьевского района первые посадки 
сосны. То были первые шаги в лесовос
становлении. С тех пор Кузбасс стал не
узнаваемым по разм аху промыш лен
ности и градостроительству. М ногое 
сделали за этот период, особенно за 
последнее двадцатилетие, работники 
лесного хозяйства.

По данным управления лесного хо

зяйства, наличие новых лесов состав
ляет 272 тысячи гектаров, зелены х зон1 
вокруг городов и рабочих поселков —  
более 20 тысяч гектаров. В порядке 
рекультивации на горных отвалах по
сажено 2600 гектаров молодых лесов. 
Из них под облепихой занято 1420 гек
таров. Это  дополнительный резерв 
продовольственной программы обла
сти.

В лесхозах есть крупные питомники, 
которы е обеспечивают посадочным 
м атериалом  потребность области . За

последние 20 лет все работы велись 
при непосредственном участии и 
руководстве начальника отдела лесо
восстановления Зои Алексеевны Боро
диной. Работник Ш алымского лесного 
питомника Татьяна Павловна Старикова 
стала лауреатом  Государственной пре
мии С С С Р . Звание лучшего директора 
лесхоза носит Галина Николаевна 
Сагиль, которая многие годы возглав
ляет Анжерский лесхоз.

А. ШИПУЛИН, действительный член 
географического общества АН СССР  

(Кузбасс, г. Кемерово, 1988, 
22 марта)
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Проблемы перестройки

УДК 630.001.5

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ: 
ЗАЩИТНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Н. А. МОИСЕЕВ, С. Г. СИНИЦЫН

В преды дущ ей  с т а т ь е 1 р ассм атр и 
вались основные направления на
учных исследований в области 
лесопользования и лесо во сста
новления. К лесо культур но й  
близка и проблем а защ итного  
лесо р азведения . И звестно , что пи
онером  его  была наша страна. 
Б олее того , ещ е в н едалеком  
прош лом она вы делялась  и 
м асш табам и проведения р абот. За 
последние 40 лет  это  важ ное 
всенародное дел о  переж ило  этапы 
и подъем а, и р езко го  спада , не 
п ользуется  вним анием оно и сей
час. М еж д у  тем  состояние зем но го  
покрова страны  вы зы вает все боль
ш ую  тр ево гу . В а гр о лесо м ели о р а
тивной защ ите от эрозии нуж да
ю тся 152 м лн . га паш ни, 175 м лн . га 
пастбищ , 85 м лн . га песков и песча
ных зе м е л ь ; пр о до лж аю т расш и
ряться площ ади эродированны х 
зем ель .

По данны м  акад . А . Н. К аш тан о 
ва, за счет роста оврагов площ ади 
убы ваю щ ей пашни во зр астаю т
еж его дн о  на 100— 150 ты с. га, 
см ы ты х зем ель  —  на 1 м лн . га, 
подвиж ных песков —  на 40—
50 ты с. га, см ы вается  2— 3 м л р д . т 
м е л ко зе м а , а вм есте  с ним
1 00 м лн . т гу м уса  и 43 м лн . т азота, 
ф о сф о р а  и калия , что в 1,5 раза 
больш е , чем их вносится". В целом  
ущ ер б  нар о дном у хо зяй ству  от 
водной и ветровой эрозии оцени
вается в 11 — 15 м л р д . руб . в год , 
ч то (о тм е ти м  д л я  ср авнения) в 10—  
15 раз превы ш ает все расходы  на 
лесное хозяйство .

Д ля п редотвращ ения эрозии в

1 Лесное хозяйство, 1990, № 2, с. 7— 11.
2 Каштанов А . Н. Землю  не обманеш ь.— 
Аргументы и факты , 1989, 2— 8 дек ., № 48 
(477).

стране тр еб уется  18 м лн . га а гр о ле
сом елиоративны х насаж дени й . За 
весь ж е предш ествую щ и й  период 
со здано  всего о коло  5 м лн . га , но 
законченны е систем ы  им ею т лишь 
10 % н уж даю щ и хся в них хо зяй ств . 
С лед о вательн о , н ео бхо дим о  зало 
ж ить ещ е 13 м лн . га, в том  числе 
3 ,2 м лн . га полезащ итны х лесны х 
полос, 2 ,2 м лн . га противоэрози- 
онных и 7 ,6 м лн . га постбищ еза- 
щ итны х лесны х насаж дений . Весь 
вопрос в то м , за какой срок эта 
п р о блем а б уд е т  реш ена . При ны
неш них тем п ах о блесительны х ра
бот м асш табы  эрозии б уд ут  расш и
р яться , значит, стр ате ги я  борьбы  
с нею  до лж на привести к пре
до твр ащ ению  дальн ей ш его  ее 
р аспр остранения , а затем  и к 
полной ликвидации. При этом 
п ервоочередны м и объектам и  за 
щ итного лесо р азвед ен и я  долж ны  
стать  районы эко ло гическо го  б е д 
ствия , таки е как К алм ы ки я , А рал  
и П рикаспий, а такж е  территории 
с чернозем ам и  как главная ж итни
ца страны , площ ади которой под 
наступлением  оврагов бы стро 
сокр ащ аю тся .

Научными учр еж ден и ям и
(ВН И А Л М И , У кр Н П О  «Л ес» , С р ед - 
азН И И Л Х , ВН И И Л М ) сд елан о  нем а
ло в обосновании конструкц ий  р аз
ных видов защ итны х насаж дений и 
техно ло гий  их со здан и я . В плане 
дальн ей ш и х исследований упор 
д е л а е тся  на си сте м н ую  увязку  всех 
видов защ итного  лесо р азвед ен и я  
с лю бы м и ф о р м ам и  зем л еп о л ьзо 
вания по во до сбо р ам  с целью  со з
дания эко ло гически  устойчивы х и 
продукти вны х агролесны х лан д 
ш аф тов с учето м  региональ
ных условий , что важно в связи 
с п р о гн о зи р уем ы м  потеплением  
клим ата и усиливаю щ ейся аридиза-

цией ю жных районов страны . При 
этом , если раньш е главной задачей 
являлось со здание систем  за
щ итных насаж дений, то теперь она 
долж на дополняться требованием  
разр аботки  региональны х систем  
лесом ели ор ативны х м ероприятий 
по ведению  лесного  хозяйства 
в защ итны х насаж дени ях по во
досборны м  бассейнам . Н адо о тм е
тить , что такие труднодоступны е 
участки , как крутосклоны  оврагов, 
балок и м алы х р ек , вы ходы м ело
вых отлож ений и кам енисты х по
ро д , оползни , как правило, остава
лись вне активного  противоэрози- 
онного воздействия, тогда  как 
в плане тринадцатой пятилетки они 
до лж ны  стать об ъекто м  серьезны х 
исследований для  вовлечения в хо
зяйственны й о б о р о т; ш ироко
м асш табны м и до лж ны  быть рабо
ты по ф и том ели о р ац и и  в экологи
чески бедственны х районах Калм ы 
кии, П риаралья и П рикаспия.

С о хр ан яет актуально сть  и вопрос 
подбора др евесны х и кустарнико
вых пород , организации их се 
м енной базы  на селекционной 
основе для  разны х видов защ итно
го лесо р азведен и я прим енительно 
ко всем у р азнообразию  почвенных 
и клим атических условий . О собое 
внимание необходим о  удели ть  по
ро дам  м н о гоц елевого  назначения, 
обеспечиваю щ им  не только  проти- 
воэрозионны й и почвоулучш аю 
щий э ф ф е к т , но и воспроизводство 
др евесны х , пищ евы х, корм овы х, 
лекар ственны х и технических р е
сурсов , а такж е рекреационны х 
услуг.

В рам ках региональны х систем  
лесом ели ор ативны х м ероприятий 
до лж на быть заверш ена р азр а
б о тка  технологий  и ком плексов 
маш ин, способны х сущ ественно  
повысить уровень механизации 
тр уда .

За последние годы  дегр ади р о ва
ла агролесом елиоративная служ ба 
в стр ан е . Н ео бходи м о  разработать 
и укрепи ть  рациональные ф орм ы  
управления агролесом елиорацией
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на региональном  и сою зном  
уровнях, пр едусм атр и вая через 
них ф о рм ир ование научно-техни
ческой политики, госзаказов и их 
ф инансирования, поставив ко
нечной целью  ликвидацию  в теч е
ние ближ айш их 20 лет эрозии как 
национального эко ло гическо го  
б едстви я , как это сделан о  в Китае , 
ставш ем  для нас прим ером  в этом  
неотлож ном  всенародном  д ел е .

А гро лесо м ели о р ац и я —  сам ое 
экологически  чистое м ер о пр иятие , 
обеспечиваю щ ее защ иту и улуч ш е
ние природной ср ед ы . Но лес 
м о ж ет успеш но вы полнять за
щ итную  ф ун кц и ю , если он и сам 
достаточно защ ищ ен или создан  
породам и , экологически  устойчи
выми против разны х видов 
загрязнений природной среды , 
приобретш их в соврем енны х усло 
виях колоссальны й р азм ах . К числу 
таких загрязнений относятся 
п р еж д е  всего радиоактивны е и 
пром ы ш ленны е вы бросы . Н ега
тивное во здействие последних на 
леса у ж е  ш ироко проявилось в 
странах Европы  и Северной А м е 
рики, приводя п оследовательно  на 
разны х стад и ях  к ослаблению  
их эко логической  устойчивости , 
д егр адац и и , отм иранию  и даж е 
образованию  техно ген ны х пу
сты нь. О б зо р  со сто яния лесов, 
подвер гш ихся воздей стви ю  про
м ы ш ленны х вы бросов и р ади о ак
тивного загр язн ен и я , дан ранее 
А . И. П и са р ен ко ’.

За  р уб еж о м  научные исследо ва
ния по о ценке влияния таких 
выбросов на леса и м ер  по ло кали 
зации их негативны х воздействий 
проводятся уж е н есколько  д е с я ти 
летий , наприм ер в П ольш е —  с на
чала 50-х го до в ; итоги п р ед став л е
ны на 18 кон гр ессе  И Ю Ф Р О  в
1986 г. в Ю го славии . Э ти м  и сслед о 
ваниям посвящ ен такж е  ряд 
м еж дун ар о дн ы х конф ер енц ий , ко
торы е способствовали  устано вле
нию контактов м е ж д у  учены м и 
разны х стран и координации 
совм естны х усилий на м е ж д ун а
родном  уровне.

В нашей стране плановые иссле
дования были поставлены  в 
основном только  в прош лой пяти
летке . Раньш е работы  в этой 
области вы полняли отдельны е ис
следо ватели . Н адо  сказать , что 
и сейчас они вед утся  сравнительно  
ограниченным и силам и , чрезвы 
чайно слаба техни ческая база .

'* Лесное хозяйство, 1989, № 10.

В плане на ближ айш ие 5 лет 
поставлена задача р азр або тки  си
стем  м еропр иятий  по повыш ению  
устойчивости лесов к про
м ы ш ленно м у за гр язн ен и ю . В 
рам ках ее первоначальный упор 
д е л ае тся  на со здание нормативной 
базы  пр едельно  д о пусти м ы х 
концентраций (П Д К ) токсических 
вещ еств в а тм о сф е р е  и почве для 
др евесны х пород с целью  о п р ед е
ления пр едельно  допусти м ы х 
вы бросов (П Д В ) пром ы ш ленны м и 
предприятиям и  и пр едельн о  д о п у
стим ы х техногенны х нагрузок 
(П Д Н ) на лесны е насаж дени я в зо 
не влияния пром ы ш ленны х 
ком плексо в . Тр еб уется  о тр аботка  
б о лее  соверш енны х м е то д и к  эко
логической эксп ер ти зы  во зд е й 
ствия пром ы ш ленны х предприятий 
на лесны е эко си стем ы , а такж е  
м ето до в  эколого-эконом и ческой  
оценки ущ ерба от пром ы ш ленны х 
эм иссий . Д л я  организации лесного  
хозяйства в лесах , п одвер ж ен 
ных техн о ген н о м у воздействию , 
долж ны  быть разр аботаны  спосо
бы и технологии  рекультивации 
зем ель и лесовосстановлени я, о су
щ ествления д р уги х  м ероприятий 
(ухо д а , санитарных рубок, прим е
нения удобрений и м и кр о эле
м ентов).

Чернобы льская тр агеди я вы зва
ла необходим ость  в скорей ш ем  
реш ении неотлож ной задачи по 
р азр аб о тке  способов и технологий  
ведения лесного  хозяйства в усло 
виях радиоактивного  загрязнения. 
У ж е  сейчас такие леса заф и кси р о 
ваны на площ ади свыш е 2 м лн . 
га . В рам ках данной задачи тр е б у 
ется  обосновать районирование 
лесов по плотности радиационного  
загр язн ен и я , изучить влияние его  
на состояние почв, леса , сем ен н о е 
воспроизводство  основных пород, 
разр аботать  П Д К  р ади о эко ло ги ч е
ски значим ых р адио нуклидов в 
продукции лесно го  хозяйства , 
технологии  о б лесения территорий 
с учето м  норм радиационной б езо 
пасности . При этом  в ускор енном  
п ор ядке нео б хо ди м о  со здать  полу
автом аты  и автом аты  д ля  заготовки  
леса  и посадочны х работ, чтобы 
обезопасить  лю дей  от н еп о ср ед 
ственны х контактов с загр язн ен и я
м и .

При изучении экологической  б е
зопасности д ел ается  акцент и в 
обосновании использования в 
лесном  хо зяй стве  хим ических ве
щ еств , вклю чая и м инер альны е 
удо бр ен и я . Учитывая однозначную  
реакцию  общ ественности  на хим и

ческие ср едства  ухо д а  за лесом , 
в плане дальнейш их исследований 
пр едсто и т дать более четкий ответ, 
в каких районах, на каких объектах, 
каким и препаратам и и в каком 
технологическом  виде допустим о 
их прим енение , имея в виду, что 
соответствую щ и е требования бу
д у т  м ногократно  уж есточены .

Д о  недавнего  времени главным 
о б ъектом  лесной науки и практики 
был древесны й р есур с ; все осталь
ные, объединявш иеся в так называ
ем ы е недревесны е ресурсы , 
предполагались как неотъем лем ый 
ком понент лесного  биогеоценоза , 
способны й сам  воспроизводиться 
без каких-либо значительных 
затр ат в процессе ведения лесного 
хозяйства . М еж д у  тем  расш иряю 
щ иеся м асш табы  использования 
пищ евы х, лекарственны х, техниче
ских ресур сов леса без должной 
заботы  о воспроизводстве ведут 
к их истощ ению , а в ряде случаев 
и к исчезновению . В р езультате  
бессистем ной лесоэксплуатации 
непреры вно суж ается  геноф онд 
недревесны х ресурсов, ум еньш а
ется их потенциал. При реш ении 
продовольственной проблем ы  в 
стране особую  значим ость при
о бретаю т вы сококалорийны е и 
экологически чистые пищ евы е р е
сурсы  леса.

Наши леса располагаю т гр о
м адны м и запасам и грибов, ягод, 
плодов, о рехов . По ориентиро
вочным о ценкам , потенциальные 
запасы  плодов и ягод  составляю т
3 ,5 м лн . т, грибов —  2— 2,5, оре
хов —  2— 2,5 м лн . т. Д оступны е 
ресур сы  их оцениваю тся в 2— 3 ра
за ниж е, но и здесь  используем ая 
часть со ставляет незначительную  
величину: лесохозяйственны м и
предприятиям и  —  45— 50 тыс. т 
ягод и плодов, 4 тыс. т грибов, 
3— 4 ты с. т орехов , «Ц ентросо
ю зом » —  90— 100 тыс. т вм есте взя
той продукции . С тавится задача 
уж е к 1995 г. увеличить заготовку 
пищевых ресурсов леса в 2,5— 3 ра
за, а к 2005 г .—  в 6 раз.

В програм м е «Лес» пре
д усм атр и вается  не только  наладить 
б олее полный учет пищевых про
дуктов леса, но и организовать 
научно обоснованный прогноз уро
ж айности , разр аботать  четкие тр е 
бования к срокам  и способам 
лесоэксплуатации и лесовосста
новления с целью  их сохранения 
и воспроизводства, обосновать 
норм ативы  продуктивности , сроки 
и способы  заготовки  и перера
б о тки , хранения, а такж е хозяй

7
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



ственный м ехан и зм , обеспечиваю 
щий заинтересованность  в охране 
и воспроизводстве со стороны  всех 
лесо по льзователей .

Все вы ш есказанное относится 
и к охотничьим  р есур сам  леса. 
О днако  здесь  о стается  вопрос 
упорядочени я управления лесны м  
и охотничьим  хо зяй ство м  под 
эгидой еди ного  хозяина леса  —  его 
собственника в лице ф о н д о д е р ж а 
теля .

В свете  ф орсир ованного  р е
шения продовольственной про
грам м ы  усиливается значим ость 
плантационного воспроизводства 
пищ евы х р есур со в  леса , в том  
числе кр угло го ди чно го . При
чем им ею тся в виду как р асти тель
ные, так и м ясом олочны е п родукты  
(наприм ер , по линии одом аш нива
ния ло сей ).

Но д ля  реализации таки х ш иро
ком асш табны х проблем  нуж но пе
рейти от прош лых ф р агм ентар н ы х 
исследований распы ленны м и м а
лыми силам и к организации по 
регионам  страны специализиро
ванных технически оснащ енны х на
учных и эксперим ентальны х 
подр азделени й  с опытным и хо зяй 
ствам и.

Д л я  повыш ения качества и 
эф ф екти вн о сти  лесо во сстано вле
ния и защ итного  лесо р азведен и я 
н еобходим ы  организация стабиль
но ф ун кц и о ни р ую щ его  в м асш табе 
страны  лесно го  сем ен о во дства  на 
селекционно-генетической  основе 
и производство  на его  б азе  поса
дочного м атер и ала главны х л есо 
образую щ их пор од в зональном  
р а зр езе . П оставлена задача 
обеспечить селекц ионны м  поса
дочны м м атер и ало м  к 1995 г. не 
м енее 25 % площ ади искус
ственного  восстановления леса , 
к 2005 г .— 50 % .

Сейчас отечественная наука и 
практика сущ ественно  о тстаю т в 
этом  направлении от лучш их анало
гов пром ы ш ленно развиты х стран , 
хотя в о тдельны х р еспуб ли ках , 
в том  числе в П рибалтийских, 
Белоруссии , Российской Ф е д е р а 
ции и на Укр аи н е , р яд  передовы х 
лесохозяйственны х предприятий  
добились реш ения проблем ы  на 
мировом уровне. Н еуд о влетво р и 
тельно  пока обстоит д ел о  с о беспе
ченностью  сортовы м  посадочны м  
м атериалом  во м ногих таеж ны х 
районах, особенно север ны х, с 
р едки м  плодонош ением  хвойных 
пород.

ВН П О  «С о ю зл е ссел екц и я»  со 
вм естн о  с др уги м и  научно-иссле- 
до вательски м и  учр еж ден и ям и  за
верш ает в 1990 г. л есную  генети че
скую  п р о гр ам м у , которая до лж на 
стать  стр атеги ч ески м  д о кум е н то м  
д ля  повыш ения продукти вности  
лесов страны . Ранее принятой 
п р ограм м ой  Го ско м леса  С С С Р  
п р ед усм атр и вается  организовать 
сеть научно - производственны х 
селекц ионно  - сем ено во дчески х 
центров и теплично-питом нических 
ком плексо в  с лесо сем ен ны м и  
п лантац и ям и , крупны м и питом ни
ками с посевны ми о тделен и ям и , 
м аточны м и плантациям и и се м е 
нохранилищ ам и .

О бш ирная пр о гр ам м а и сследо 
ваний нам ечена в области  лесной 
генети ки  и селекц и и , организации 
лесно го  сем ен о во д ства . А кц ен т 
сделан  на р а зр аб о тке  генети ческих 
основ и м м ун и тета , селекции , 
интродукции и сохранения гено
ф о н д а  ценных пор од (он изрядно  
растерян  при бесси стем но й  л есо 
эксп луатац и и ), м ето до в  б и о техно 
логии и генной инж енерии с целью  
р азм но ж ени я новых ф о р м  и гибри
дов др евесны х растений , вклю чая 
техно ло ги ю  на основе м е то д а  
культур ы  тканей  (в этом  мы значи
тельно  о тста ем  от р яд а  стран , 
вклю чая и страны  —  члены С Э В ). 
П р о гр ам м а п р ед усм атр и вает д аль
нейш ую  селекц и о нн ую  р або ту  по 
созданию  плантаций различного  
целевого  назначения: из б ы стр о р а
стущ и х др евесны х пород д ля  про
м ы ш ленности , о р ехо п ло до вы х, 
техни ческих , а такж е  л есо се 
м енны е, в том  числе второго  
п ор ядка , д ля  м ассового  получения 
элитны х и гибридны х сем ян . П р е д 
сто и т сф о р м и р о вать  всесою зны й 
и региональны й банки лесны х се
м ян , разр аб о тать  технологии  д ли 
тельн о го  со хр анения их ж изнеспо
со бно сти .

Д л я  обеспечения успеха  этой 
работы  н ео б хо ди м о  укр епй ть  р е
гиональны е научные п о д р азд е л е 
ния (в о тдельны х институтах они 
н ер азум н о  бы ли ликвидированы  
вообщ е при организации 
Ц Н И И Л ГиС а); в качестве головного  
коо р динато р а , конечно , долж ен  
остаться Ц Н И И ЛГиС .

С ущ е ств ен н о го  улучш ения тр е 
бует лесо пи то м н и ческо е хо зяй 
ство . П о ско льку  д ел ается  ставка на 
расш ирение использования в лесо 
культур н о м  п р о и зво дстве  сортово
го кр уп но м ер н о го  посадочного  
м атер и ала , разр аботаны  техн о ло 

гия и ком плекс маш ин для выращ и
вания его  б ез  переш коливания, что 
резко  со кр ащ ает р асхо д  сем ян 
и затр аты  тр уд а , а такж е техноло
гия м еханизированного  вы ращ ива
ния посадочного  м атериала с за
кры той корневой систем ой , ис
пользование кото р о го  в перспекти
ве во зрастет до  200— 300 млн. 
ш т. (5 % о б щ его  объем а).

В связи с регионализацией техно 
логических реш ений в ближ айш ие 
годы предстоит разр аботать  
разны е типы питомников (с о ткры 
ты м  и закр ы ты м  гр ун то м ), величи
на и технологическая оснастка 
которы х до лж на учитывать 
конкретны е условия каж дого  
о тдельно го  региона.

П о-пр еж нем у со хр аняет зло
бодневность  и о стр о ту  проблем а 
охраны  лесов от пож аров. И хотя 
им ею тся о пр еделен ны е значим ы е 
разр аботки  по их обнаруж ению  и 
туш ению , прим еняем ы е на практи
ке, лесное хозяйство  пока не 
располагает эф ф екти вн о й  си сте
мой управления охраной лесов, 
особенно в отнош ении взаим одей
ствия назем ны х и воздуш ны х 
ср едств  при разном  их соотнош е
нии по регионам  страны . Не нала
ж ено  и до лж но е сотрудничество  
институтов разны х ведом ств  в ре
шении важной народнохозяй
ственной проблем ы . Вот почему 
в п р о гр ам м е «Л ес» в качестве 
вед ущ его  направления вы делено 
создание оптимизированной си сте
мы управления охраной лесов на 
основе ком пью теризации лесо по 
ж арны х служ б  и их взаим о дейст
вия, р е зко го  повыш ения техн и 
ческой оснащ енности , вклю чая 
р азр аб о тку  техно ло ги чески х
ком плексов для  авиации (суда- 
тан кер ы ) и назем ны х условий 
(со вр ем ен н ы е  сам о хо дны е проти
вопож арны е агр егаты , новые огне
туш ащ ие хим икаты , надеж ны е 
ср ед ства  коллективной и индиви
дуальной защ иты ).

О сновны м  направлением  в обла
сти защ иты  леса является разра
ботка зональны х интегрированных 
си стем  контроля за численностью  
главнейш их вр едителей  и распро
странением  болезней  леса с 
использованием  новых э ф 
ф екти вн ы х м ето до в прогнози- 
рования и способов защ иты , а 
такж е  биологических и хим ических 
ср ед ств , безопасны х для  человека 
и о кр уж аю щ ей ср еды .
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В общ ей си стем е  м ер  особая 
роль о тво дится  биологическим  м е
тодам  как наиболее экологически  
безопасны м . С тавится  задача 
разр аботать  м ето ды  управления 
популяциям и вр едителей  и 
подд ер ж ан и я их численности ниж е 
эконом ического  порога вр едо 
носности ; прогнозы их численности 
на основе ком пью терной обра
ботки инф орм ации ; си н тез  ф е р о 
монов с обоснованием  способов их 
использования; способы  защ иты  
с прим енением  ф а кто р а  им м уни
тета  древесны х пород . И зы скива
ю тся и новые хим ические препара
ты , б о лее  безопасны е д л я  о кр уж а
ю щ ей ср еды .

Коренное улучш ение условий 
и повыш ение п р оизводительности  
тр уд а  невозм ож ны  б ез  м ехан и за
ции лесо хо зяй ственн о го  п р оизвод
ства, уровень и тем пы  развития 
которой не со о тветствую т со вр е
м енны м  п отр ебн о стям  о тр асли .

В 1989 г. коллеги ей  Го ско м леса  
С С С Р  у твер ж д ен а  разработанная 
ведущ им и учены м и и специалиста
ми П р огр ам м а м еханизации лесо 
хозяйственного  производства на 
1990— 1995 годы , п р едусм атр и ваю 
щ ая уско р ен но е  со здан и е , испыта
ние и серийное производство 
техно ло ги чески х ком плексов м а
шин и м еханизм ов по основным 
р а зд е л ам  лесного  хо зяй ства  с 
использованием  эн ер гетических 
ср едств  на б азе  новейш их до сти 
жений в отечественном  тр акто р о 
строении (в том  числе оборонной 
пром ы ш ленности ), а такж е 
сотрудничества с зар уб еж н ы м и  
ф и р м ам и . При уточнении систем ы  
машин поставлены  задачи : р е зко  
повысить их н адеж но сть , добиться 
соответствия эр гоном ическим  и 
экологическим  тр ебованиям , о зд о 
ровления и улучш ения условий 
тр уд а . О со б о е  вним ание уд елен о  
созданию  эн ер гети ч ески х ср едств  
ш ирокого  диапазона м ощ ности .

Так, для  м еханизации л есо хо зяй 
ственны х и лесо заго то ви тельны х 
работ на грунтах с низкой несущ ей 
способностью  п р едусм атр и вается  
освоить и внедрить техно ло ги ч е
ские ком плексы  на б азе  гу се 
ничных тр акто р о в  ЛХТ-Ю ОБ с эко 
ло го защ итны м и типами дви ж и те
лей , лесны е колесны е тр акто р ы  со 
специальны м и ш инам и . Вы полне
ние аналогичны х видов работ в во
сточных районах б уд е т  о сущ е
ствляться на б азе  техно ло ги чески х 
ком плексов с прим енением  лесо хо 
зяйственны х тр акторов Л ХТ-4 .

В си сте м у  энер гети чески х 
ср ед ств  все ш ире б уд ут  вводиться 
м одиф ици рованны е с учето м  лесо 
хо зяйственны х требований ко
лесны е тр акто р ы  Влади м и р ско го  
тр акто р н о го  завода (Т З ) на базе  
тр акто р а  Т-ЗОАТП класса 0 ,6 , 
Л ипец ко го  Т З — ЛХТ-155 класса 
2 ,0 . Н ам ечается  использовать ко 
лесны е тр акто р ы  Хар ько вско го  ТЗ : 
м ини-тр акто р  Т-0,8 класса 0 ,2—
0 ,3  д л я  р аботы  в теплицах , эн ер го 
насы щ енны е Т-151 К и Т-156Р для  
стр о и тельства  д о р о г. С о вм естно  
с Харьковским  заводом  тракторны х 
сам о хо дны х ш асси и Л ипецким  ТЗ 
б уд у т  со зданы  эн ер гети ч ески е  м о 
дули  м о щ но стью  20— 30 кВт и 
65— 75 кВ т, оснащ енны е активны м и 
полуприцепам и д л я  м еханизации 
различны х р абот в лесном  хо зяй 
стве .

Д л я  повы ш ения качества и на
деж н о сти  маш ин п р едусм атр и ва
ется ш ирокое прим енение специ
альных сталей , ком плектую щ и х 
узлов и агрегатов (ги д р о м а н и п ул я
торов, ги дроаппар атуры  и д р .) , 
ш ироких шин и пневм огусениц , 
сниж аю щ их давление на грунт
(в кооперации с предприятиям и  
оборонного м аш иностроения и за
рубеж ны м и ф и р м ам и ).

Чтобы реализовать  данную
пр о гр ам м у , надо осущ ествить  р е 
констр укц ию  лесо хо зяй ственн ы х 
м аш иностроительны х заводов , по
высить их технический  уровень, 
обеспечить на их б азе  гар ан ти р о 
ванное и сервисное обслуживание.

Усп еш н о е р еш ен и е п роблем
лесно го  м аш иностроения тр еб ует 
со вм естн о го  участия в выполнении 
общ их пр о гр ам м  не только  р у 
ководителей  со о тветствую щ и х 
о тр аслей , но и учены х, кон стр укто 
ров научно-исследовательских 
учр еж дений  лесно го  хо зяй ства  и 
лесной пром ы ш ленности .

Впервы е в п р о гр ам м у научно- 
исследо вательски х работ вводится 
новый р а зд е л , связанны й с на
учны м обоснованием  си стем ы  м е 
роприятий по уско р ен и ю  социаль
н о -э ко н о м и ч е с ко го  р а зв и ти я  
лесно го  хо зяй ства , вклю чая 
направленны е на ликвидацию  от
ставания ж и знео беспечения тр у 
ж еников отрасли от общ есо ю зно го  
уровня и зар уб еж н ы х аналогов, 
подго то вку , п ер епо дго то вку  и 
закр еп лен и е  кадр о в , планирование 
социального  развития коллективов 
на разны х уровнях управления с 
разработкой  соо тветствую щ и х нор

м ативно - м етодически х до ку
м ентов.

Д л я  успеш ного  выполнения исс
ледований , излож енны х в данной 
и п р едш ествую щ ей  статьях , тр еб у
ется  рациональная организация 
всей систем ы  научного обеспече
ния, в связи с чем необходим о 
отм ети ть  ее  слабы е участки . 
В о б щ есою зном  плане таковыми 
о стаю тся связанны е с реш ением  
эконом ических и технических 
проблем .

П р еж д е всего  надо назвать 
общ ую  недооц енку эконом ических 
исследований в предш ествую щ ие 
годы . Д л я  их ф орсирования и 
расш ирения сл е д уе т  усилить вни
м ание п одготовке научных кадров 
(в то м  числе по линии аспирантуры 
и со и скательства ), созданию  специ
альных эконом ических п одр азде
лений в НИИ, где  они о тсутствую т. 
Э то  касается больш инства регио
нальных институтов, особенно в 
Сибири и на Д альн ем  Востоке .

Сравнительно м о ло до е  напра
вление —  м еханизация лесного 
хозяйства . Д о  сих пор нем но
гочисленны и представленны е 
в ней кадры . Главная став
ка д ел ается  на подготовку 
м о ло деж и , что легче и бы стрее 
реализовать  по линии целевой 
аспирантуры  в передовы х научно- 
техни ческих центрах страны .

Н ельзя признать достаточным и 
м ощ ности  научных и кон стр укто р 
ских организаций по проблем ам  
борьбы  с лесны м и пож арам и, за
щ иты лесов от вредителей  и бо
лезней .

В региональном  р а зр езе  наиме
нее оснащ ены  научным обеспече
нием  таки е крупны е эконом иче
ские районы , как Западная и Во
сточная Сибирь, Дальний Восток. 
Тр еб ую тся  м асш табны е разр або т
ки д л я  горны х лесов и произра
стаю щ их на вечном ерзлотны х поч
вах, районах с наруш енны м  эколо
гическим  равновесием  (П риаралье, 
Прикаспий и К алм ы ки я).

Д л я  концентрации научных сил 
на приоритетны х направлениях по
ра не на словах , а на д е л е  наладить 
тесн ую  кооперацию  ученых отрас
левы х и академ ических учр еж де
ний, вузов независим о от их подчи
нения в реш ении крупны х ком плек
сных про б лем , особенно на сты ке 
отр аслей  (р уб ки  главного и пром е
ж уто чно го  пользования, лесовос
становление и д р .) . Как известно, 
п р епятствием  д ля  это го  являлись 
недо статок  ф инансовы х средств
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и ведом ственная разобщ енность  
научных сил. Чтобы ликвидировать 
в хо д е  перестройки м ехан и зм а  
управления отраслью  первое из 
них, сл е д уе т  создать  ц ен тр али зо 
ванный ф о н д  развития науки и те х 
ники для  реш ения главны х проб
л ем  ускорения научно-техническо- 
го прогресса . С его дняш ни е р асхо 
ды на лесо хо зяй ственн ую  науку 
м изерны , не вы дер ж и ваю т никако
го сравнения с целы м  рядо м  
отечественны х отр аслей  и тем  
более с пром ы ш ленно развиты м и 
странам и. В перспективе ф инанси
рование п отр ебуется  увеличить как 
м иним ум  в 2— 3 р аза , что позволит 
привлечь ученых лесны х вузов 
и др уги х  ведо м ств , расш ирить 
исследования по вы ш еназванны м  
отстаю щ им  направлениям  и в сл а 
бо обеспеченны х научными р а зр а
боткам и регионах. П р еодо леть  ра
зобщ енность учены х разны х ве
дом ств м ож но путем  расш ирения 
организации научно-исследовате
льских и опы тно-конструктор ски х 
работ на основе научных творче
ских групп , вы ходящ их за рам ки  
институтов , ведом ств и д аж е  стр а 
ны. Такие творческие группы  д о л 
жны быть ком плексны м и , п осколь
ку повыш ение уровня научных 
исследований тр еб ует реш ения 
приоритетны х проблем  на основе 
си стем н ого  подхода с охватом  
социальны х, технических и эко
ном ических аспектов, ш ироким 
использованием  м атем атических 
м етодов и ком пью теризаци и  ис
следо вательски х процессов.

На данном  этапе развитие лесной 
науки ли м и ти р ует о тставание в 
подготовке м о ло ды х научных к а д 
ров. С казались падение п р ести 
жа науки и ученого , низкая оплата 
тр уд а  дел аю щ е го  первы е шаги 
научного со тр удн и ка , н еудо влетво 
рительны е ж илищ но-бы товы е 
условия в сравнении с п р ед о 
ставляем ы м и на п р о изво дстве . М е
ры по снятию  им ею щ ихся ограни
чений известны , но тр еб уется  их 
реализовать .

П р еж д е всего  н ео б хо ди м о  со 
здать централизованны й ф о н д  по 
подготовке м олоды х научных кад 
ров, обеспечению  их ср е д ства
ми для  стаж ировки  и аспирантуры  
независим о от конъ ю нктуры . Д ля 
отбора и привлечения к исследова
ниям способной м о ло деж и  ещ е на 
студенческой  скам ье  надо органи
зовать «тандем » научно-исследо
вательского  и учебного  институтов , 
позволяю щ ий б еспр епятственно  
использовать их работников, снять

ограничения в со вм ести тельстве , 
налож енны е в годы  засто я . Н аибо
л ее  способны х и отличивш ихся 
м о ло ды х учены х с л е д уе т  направ
лять  на дли тельн ы е  зар уб еж н ы е 
стаж ировки  д л я  изучения научных 
до стиж ений и п ер едо во го  опы та. 
И м енно по тако м у  пути ф о р м и р о 
вались в прош лом  учены е, ставш ие 
д л я  нас класси кам и . П родолж ать  
эконом ить ср ед ства  на п одго то вке  
м о ло ды х научных кадров —  зна
чит, отбрасы вать наш у стр ану ещ е 
дальш е назад .

С та ла  уж е  то р м о зо м  низкая 
техни ческая оснащ енность не толь
ко лесны х, но и вообщ е всех (за  
м алы м  и склю чением ) о траслевы х 
научных институтов , причем  по 
линии и лаб о р ато р н о го  о б о р удо ва
ния, и эксп ер и м ен тальн ы х и п о ле
вых работ. По уровню  удельной  
капи тало ем ко сти  техни ческой
оснащ енности исследований наши 
учр еж ден и я в 3— 5 раз и б о лее  
о тстаю т от зар уб еж н ы х . Д л я  боль-
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А. П. ПЕТРОВ, профессор, доктор 
экономических наук (ВИПКЛХ)

О сущ ествл яем ы й  с 1 января 
1990 г. п еревод  лесо хо зяй ствен 
ных предприятий , объединений 
и организаций на хо зр асчет —  
первый реальны й ш аг к зам ене 
д ли тельн о е  вр ем я сущ ествовавш их 
ц ентрализованно установленны х 
эконом ических отнош ений их го су
дар ствен ны м  регули р о вн и ем  и со
циалистическим  р ы н к о м .1

И сторически слож илось так , что 
лесное хозяйство  среди  всех о тр ас
лей м атер и ально го  производства 
до п о следн его  врем ени им ело  
наиболее низкий уровень эконом и-

1 Исаев А . С . Задачи отрасли на новом 
этапе .—  Лесное хозяйство, 1 989, № 9, с. 2— 
6; Летягин В. И. Новый хозяйственный 
механизм и неотложные меры по приведе
нию его в действие.—  Лесное хозяйство, 
1989, № 10, с. 11.

ш инства из них (п р еж д е  всего для 
региональны х лесны х опытных 
станций) хар актер н о  отставание 
в реш ении жилищ ной проблем ы , 
особенно в связи со см еной поко
лений. Резкий контраст в условиях 
тр уд а  и о тды ха наших и зар у
беж ны х учены х затр уд н яет обмен 
ими (в первую  очередь на дли 
тельны е ср о ки ), что является од
ним из условий партнеров.

Все это тр еб ует увеличения вло
жений в капитальное стр о и тель
ство , на приобретение оборудова
ния д ля  институтов на порядок 
выш е по сравнению  с сущ ествую 
щ им и. Д а и как иначе м ож но 
реш ить задачу обеспечения усло
вий д л я  вы хода отечественной 
лесной науки на мировой уровень, 
б ез чего неосущ ествим ы  уско р е
ние научно-технического  прогрес
са отрасли и весом ое увеличение 
ее вклада в социально-эконом иче
ско е  развитие страны .

ческих отнош ений, что проявля
е тся :

а) в присвоении прибавочного 
п р о дукта , со здаваем о го  его  ра
ботникам и , см еж ны м и отр аслям и , 
заним аю щ им ися заготовкой и пе
реработкой  древесного  сы рья и 
пользую щ им ися бесплатно  д р уги 
ми услугам и  (сел ьско е  и водное 
хозяйство , рекреация и т. п .);

б ) в невозм ож ности  о п р ед еле
ния таких сводны х эконом ических 
п оказателей , какими являю тся то
варная и чистая продукция, при
быль, хар актер и зую щ и х вклад лес
ного хозяйства в совокупный общ е
ственный пр о дукт и национальный 
до хо д  как в целом  по стране, так 
и в р а зр езе  сою зны х республик 
и эконом ических районов;

в) в отсутствии законодательно  
и организационно оф орм ленны х 
отнош ений м е ж д у  государством  
как собственником  лесны х ресур 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 
И НОРМАТИВОВ
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сов и различны м и их п ользо вателя
м и , что приводит к б еско н тр о льно 
сти и безо тветственн о сти  при оцен
ке р езультато в  лесопром ы ш ленно
го и лесо хо зяй ственн о го  п р оизвод
ства ;

г) в эконом ической н езащ и щ ен 
ности главного  объекта хо зяй ст
венной деятельн о сти  —  лесны х р е 
сурсов (лесны х тер р и то р и й ) от их 
нерационального использования, 
отчуж дения из хо зяйственно го  
оборота (зато плени е  в зонах водо
хранилищ , п еревод  в н еп р о дук
тивные зем ли  и т. п .), п о вр еж д е
ния промыш ленными выбросами;

д ) в сниж ении экологической 
роли лесов в общ ей си стем е 
го судар ственны х пр и р о до о хр ан 
ных м еропр иятий .

Причинами тако го  полож ения 
явились: б ы тую щ и е представления 
о неограниченности лесны х р е 
сурсов и воспроизводим ости  их 
при незначительны х объем ах капи
тальны х влож ений и трудовы х 
р есурсов; длительны й период вос
производства , разделяю щ и й  во 
врем ени затраты  и р е зул ьта ты ; 
низкий уровень тео р етических р аз
работок и п р о до лж ительны е схо 
ласти чески е  споры м е ж д у  проти
воборствую щ им и «ш колам и» о 
возм ож н о сти  внедрения товарных 
отнош ений в лесное хо зяй ство ; 
слабо  разр аб о тан н ая нормативная 
база, р е гули р ую щ ая отнош ения, 
возникаю щ и е при использовании 
и воспроизводстве лесны х р е сур 
сов.

С ло ж и вш ееся  полож ение в эко 
ном ике лесно го  хо зяйства  застав
ляет принимать радикальны е м е 
ры, чтобы со здать  все условия для 
внедрения полного хо зр асч ета  на 
всех уровнях хо зяй ства : предприя
тие, объединение, м инистер ство . 
Э тим и  условиям и для лесо хо зяй 
ственных предприятий  долж ны  
стать :

сам о о купаем ость  текущ и х за
тр ат , т . е . их возм ещ ен и е сто и м о 
стью  реализованной продукции как 
лесопром ы ш ленной , так и лесо хо 
зяйственной д еятельн о сти ;

сам оф инансирование , пр едпо ла
гаю щ ее не только  соб лю ден и е  
первого  условия , но и образование 
прибыли в процессах л есо п о льзо 
вания и лесовы ращ ивания, д о ста
точной д л я  п р о изводственного  и 
социального развития б ез  привле
чения д р уги х  источников ф инанси
рования;

наличие прав сам о сто ятельно  
распоряж аться собственны м и за

работанны м и ср едствам и  (хо зр а с
четны м  д о хо д о м );

наличие во зм ож ностей  для  
предприятий  расходовать  ф инан
совы е ср ед ства  в соответствии  с их 
планам и социального  и эконом иче
ско го  р азвития , что до сти га ется  
только  то гд а , когда  цен тр али зо 
ванное ф о нди р о ванное м атер и аль
но-техническое о беспечение б уд е т  
зам енено  оптовой тор говлей  с р е д 
ствам и п р оизводства ;

м атериальная ответственность  
вы ш естоящ их хозяйственны х орга
низаций (объединений , м инис
тер ств ) за р езул ьта ты  своих ди 
рективны х реш ений в отнош ении 
д еятельн о сти  п р едпр иятий ;

и зм енени е принципов и м ето до в 
начисления заработной платы  с 
целью  ликвидации сущ ествую щ его  
противоречия, ко гда  зар аб ото к  ра
бочих в низовы х п о д р азд елен и ях  
(б р и гад а , участо к , ц ех) о п р ед е л я
ется по сущ ествую щ ей  тариф ной 
си стем е  (та р и ф , п рем ия, доплаты ) 
за вы полняем ы е объем ы  работ по 
о тдельны м  операциям  или их ком 
плексам , а р а сп р ед ел яется  исходя 
из конечных р езультато в  при реа
лизации продукции (у сл у г) на уров
не предприятия ;

обязательны й государственны й 
вневедом ственны й контроль за со
стоянием  и динам икой лесны х 
р есур сов с соо тветствую щ ей  си сте
мой поощ рительны х м ер  и ш тр аф 
ных санкций ;

высокий проф ессиональны й ур о 
вень р уко во ди телей  предприятий 
и эконом ических сл уж б , пр едпо ла
гаю щ ий их ум ен и е производить 
м ноговариантную  эконом ическую  
оценку хо зяйственны х ситуаций до 
принятия р еш ений ;

стабильны е п р ед сказуем ы е  эко
ном ические отнош ения п р едп р и я
тия с вы ш естоящ им и хо зяй ствен 
ными органи зац иям и , б ю д ж ето м , 
банкам и , поставщ икам и и покупа
тел ям и  п р о дукц и и ,, м естны м и С о 
ветам и народны х д еп утато в , при
р о д о о хр ан и тельн ы м и  о р ганам и .

Эти отношения должны строить
ся на базе долговременных эконо
мических нормативов, заменяю
щих собой ранее используемые 
директивные методы управления 
и планирования производства.

И спользование эконом ических 
норм ативов в управлении произ
водством  означает переход к регу
лируемой экономике в области 
использования и воспроизводства 
лесных ресурсов, когда  пр едп р и я
тия сам о сто ятельн о  о п р ед еляю т

стр атеги ю  своего  развития, плани
руя производственную  програм м у 
по ассо р ти м ен ту  и объем у продук
ции, проводя эф ф екти вн ую  стр ук
тур н ую  политику в расходовании 
ресур сов , вводя в дей ствие интен
сивны е ф акто р ы  и резервы . О бъ
ектом  государственного  р егулир о 
вания являю тся не прим еняем ы е 
ранее директивны е задания в виде 
объем ов производства продукции, 
тем пов прироста, уровней исполь
зования производственны х ресур 
сов (п роизводительность  труда , 
ф о ндо о тдач а  и т . д .) , а эконом и
ческие нормативы , косвенным пу
тем  понуж даю щ ие предприятия 
принимать эф ф екти вн ы е  хозяйст
венные реш ения, обеспечиваю щ ие 
проведение сбалансированного и 
пропорционального развития от
раслей и территорий в народном 
хозяйстве .

В сущ ествую щ ем  хозяйственном  
м ехан и зм е эконом ические отно
шения предприятия ф о р м и р ую т:

с вы ш естоящ ей хозяйственной 
организацией (о бъ единением , м и
нистерством ) —  платеж и из прибы
ли, отчисления от ам ортизации ;

с б ю д ж ето м  —  платеж и из при
были за производственны е р е
сурсы  (ф о н д ы , тр удо вы е ресур сы ), 
отчисления от прибыли, попенную  
плату , налог на прирост ф о нда 
оплаты  тр уд а , операционные рас
ходы  на ведение лесного хо зяй 
ства;

с банкам и —  ставки процентов 
по ссуд а м ;

с поставщ иками —  лим иты  м а те 
риальны х ресурсов и оптовы е цены 
на них;

с потребителям и —  задания гос
заказа  и оптовы е цены на пр о дук
цию (усл уги );

с органами социального стр ахо 
вания —  отчисления на социальное 
страхование по отнош ению  к зара
ботной плате ;

с природоохранительны м и орга
нами —  ш тр аф ны е санкции при 
отсутствии систем ы  го судар ствен 
ного контроля за состоянием  лес
ных ресур сов .

Рассм о тр и м , как долж ны  ф о р 
м ироваться эконом ические норм а
тивы в усло ви ях , когда  лесо хо 
зяйственны е предприятия б удут 
работать  на полном  хозрасчете .

Отношения предприятий с выше
стоящей хозяйственной организа
цией (объединением, министер
ством). В настоящ ее врем я они 
склады ваю тся  наиболее слож но,
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трудно  п р ед сказуем о . П латеж и из 
прибыли и отчисления от ам о р ти 
зации устанавливаю тся в д и р екти в
ном пор ядке  преим ущ ественно  
исходя из интересов ц ен тр али за
ции как м ож но больш ей части 
доходов с тем , чтобы в дальн ей 
шем путем  распр еделен и я их в ви
де дотаций или инвестиций под
держ ивать  у предприятий  веру 
в необходим ость  ф ункц ионир ова
ния м ногоуровневой управленче
ской надстройки . Если  м и н и стер 
ство или объединение не распола
гает достаточны м и ф инансовы м и 
ср едствам и , то оно неизбеж но 
тер яет престиж  как руководящ ий 
орган и возникает со м нени е в це
лесообр азности  его  ф ункц ио нир о 
вания в си стем е управленческой 
надстройки . С ущ е ств ую щ ая  во 
взаим оотнош ениях пр едп р и яти я с 
вы ш естоящ ей организацией идео
логия «взять как м ож но  больш е 
у богаты х и р аздать  бедны м » 
подры вает эко но м ическую  заи н те
ресованность в повыш ении э ф ф е к 
тивности как у первых (все равно 
о тб ер ут), так и у вторы х (все равно 
д ад ут) . Такие н еп р ед сказуем ы е , 
м алопривлекательны е отнош ения 
долж ны быть зам енены  м е хан и з
м ом  аренды  и м ущ ества  п р едп р и я
тий тр удо вы м  коллекти во м , тогда  
арендная плата, зам ен яя преж ние 
директивно  устанавливаем ы е от
числения от прибыли и ам о р ти за
ции, будет выступать в виде долго
временного экономического нор
матива, ф о р м и р уе м о го  на д о го 
ворной основе и схо дя из целей 
передачи части прибыли вы ш есто я
щей организации за конкретно  
оказы ваем ы е ею  услуги  (если  та
ких усл уг не б уд е т , необходим ость  
в арендной плате о тп ад а ет).

Специального  р ассм о тр ен и я за
служ ивает установление н ор м ати
вов ам ортизационны х отчислений. 
Во-первых, они долж ны  бы ть д о 
статочны м и д ля  простого  воспро
изводства основных ф о н д о в , зан я
тых в лесопром ы ш ленной и лесо 
хозяйственной деяте л ьн о сти . Во- 
вторы х, норма ам ортизации д о л
жна регулировать  процесс воспро
изводства основных ф о ндо в  на 
новой основе, сти м ули р уя  вн ед р е
ние техни ческого  прогресса в лес
ном хозяйстве , гд е  уровень м е ха
низации тр уд а  о стается  низким .

В настоящ ее врем я на всех 
стадиях эксплуатации ф ондов 
ам ортизационны е отчисления по
стоянны и не связаны  с ф акти ч е
ской производительностью  обо р у
дования, машин и м еханизм ов .

Такой пор ядок начисления ам о р ти 
зации не сти м ул и р ует  вы сокие 
тем пы  обновления основных ф о н 
д о в ; при этом  при сниж аю щ ейся 
п р оизводительности  м ехан и зм о в 
на последней  стадии  их эксп луата
ции во зр астаю т уд ельн ы е  затраты  
на ам о р тизац ию  в себ есто и м о сти  
продукции , сн иж ается прибы ль, 
а след о вательн о , и ф инансовы е 
ср ед ства  на обновление основных 
ф о н д о в . У стр ан и ть  эти н едостатки  
м ож но введени ем  на л есо хо зя й 
ственную  и лесо заго то ви тельн ую  
техни ку  р егрессивны х норм ам о р 
тизации , м еняю щ и хся по стади ям  
во спроизводственного  ц и кла : вы
сокие —  на первом  этапе эксп луа
тации ф о н д о в , ко гда  они хар а кте 
р и зую тся  вы сокой п р о и зво ди тель
н остью ; пониж енны е —  к концу 
срока эксплуатац и и , ко гда  во зм о ж 
на б ез  больш их потерь зам ёна 
старой техни ки  новой, п оско льку  
р анее был обеспечен ускоренны й 
процесс поступлени я ф инансовы х 
ср ед ств  на реновацию  основных 
ф о ндо в .

В -тр етьих , ам ортизац ия в пол
ном о б ъ ем е  до лж на  п р едставлять  
собой исключительно собственные 
средства предприятия, не п о д л е
ж ащ ие при нуди тельно м у д и р е к 
тивном у пер ер асп р еделени ю  со 
стороны  вы ш естоящ их хо зяй ствен 
ных органов.

Отношения предприятия с бюд
жетом. Как уж е  бы ло  сказан о , они 
стр о ятся  по линии : отчисления
в б ю д ж е т  части прибыли от про
м ы ш ленной д ея те л ьн о сти ; внесе
ния попенной платы  на основании 
дей ств ую щ его  п р ей скур ан та ; ф и 
нансирования из б ю д ж ета  центра
лизованны х капитальны х влож ений 
и операционны х расхо дов  на ве д е
ние лесно го  хо зяй ства . В общ ей 
сум м е  п латеж ей  из прибыли от 
пром ы ш ленной д еятельн о сти  одни 
из них реглам ен ти р ован ы  величи
ной и сп о льзуем ы х ресур сов (плата  
за производственны е ф о н д ы  и тр у 
довы е р е сур сы ), д р у ги е  п р ед став
ляю т собой централизованное изъ
ятие прибыли вне связи  с уровнем  
эф ф е кти вн о сти  п р оизводства , со
стоянием  м атер и ально -техн и чес
кой базы  и социально-бытовой 
сф е р ы  предприятий , что противо
речит и нтер есам  тр уд о вы х ко лл ек
тивов. К р о м е  то го , сниж ение одних 
платеж ей  (н ап р и м ер , за тр уд о вы е  
ресур сы  при автом атизации про
изво дства) увеличивает д р у ги е  (за  
основные ф о н д ы ), что в конечном  
счете  не только  ум ен ьш ает сти м у
лирую щ ий э ф ф е к т  отчислений в

б ю д ж е т , но и д ел а ет  этот м еха
низм изъятия д о хо д а  м алопри
годны м  д ля  целей перспективного 
планирования взаим оотнош ений 
предприятий  с б ю д ж ето м .

Налоговая р е ф о р м а  п р ед усм ат
ривает о бъединение всех видов 
платеж ей из прибыли в одну 
налоговую  ставку , что упрощ ает 
м ехан и зм  расчетов и п ридает ем у 
пр едсказуем ы й  управляем ы й ха
р актер , учитываю щ ий интересы  
как предприятий , так и го судар 
ства. Н алогооблож ение до хо до в 
является  основной ф о р м о й  взаи
м оотнош ений предприятий (ф и р м ) 
с б ю д ж ето м  (го суд а р ство м ) в капи
талистических странах и в ряде 
социалистических (ВР , ПНР, КН Р), 
о сущ ествляю щ и х эконом ические 
р еф о р м ы .

При р азр аб о тке  м ето до в  налого
облож ения н ео б хо ди м ы : выбор
базы  д л я  взим ания налога (какой 
вид д о хо д а  о б л а гае тся ); о п р ед еле
ние налоговы х ставок ; д и ф ф е р е н 
циация налоговы х ставок в зависи
м ости  от уровней до хо до в , ф о р м и 
рования инвестиционной политики, 
стим улировани я развития о тд е л ь
ных отр аслей  и производств , т. е. 
установления налоговы х льгот и 
п р еф ер ен ц и й ; обоснование соот
нош ений м е ж д у  централизованны 
ми и дец ентрализованны м и капи
тальны м и влож ениям и .

Д л я  лесо хо зяй ственн ы х пред
приятий базой д ля  взим ания налога 
до лж на стать прибыль, начислять 
его  сл е д уе т  только  на прибыль от 
пром ы ш ленной деятельн о сти , по
лагая , что освобож дение от налога 
прибы ли, создаваем ой  в процессе 
лесовы ращ ивания при новой систе
м е хо зр асчетн ы х отнош ений, б удет 
дополнительны м  эконом ическим  
сти м ул о м , усиливаю щ им  эконом и
ческую  роль лесны х ресурсов в об
щ естве  и в си стем е  го судар ствен 
ного природопользования. По
ско л ьку  ф инансирование лесного 
хо зяй ства  д ли тельн о е  врем я ве
лось  по остаточн о м у принципу, при 
р а зр аб о тке  норм ативов налогооб
лож ения (налоговы х ставок) надо 
учиты вать дли тельно сть  процесса 
воспроизводства лесны х ресурсов 
и те  условия , в которы х находится 
отрасль (о тсталая  м атериально- 
техни ческая база , неразвитая соци
ально-бы товая и н ф р астр уктур а ).

Л есно е хозяйство  как отрасль 
природоохранной сф ер ы  долж но  
получить льготны е налоговые став
ки при облож ении прибыли п р ед
приятий.
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Н ар яду с налогом  на прибыль 
м еханизм  отнош ений предприятия 
с б ю д ж ето м  вклю чает налог на 
прирост ф о н д а  оплаты  тр уд а , вве
денный с 1 о ктябр я 1989 г. С  при
роста ср ед ств , напр авляем ы х на 
оплату тр уд а  сверх 3 % , п р едп р и я
тие уплачивает в го сб ю д ж ет налог 
за счет ср едств  ф о н д а  оплаты  
тр уд а  по прогрессивной ш кале. 
Названную  м ер у  го судар ствен н ого  
регулирования тем пов роста зар а
ботной платы  сл е д уе т  признать 
хотя и адм инистративной м ерой , 
но социально и эконом ически  вы
нуж денной.

В си стем е  платеж ей  в б ю д ж ет 
особое м есто  зан и м ает попенная 
плата, роль которой по м ер е  
введения платности природны х р е
сурсов до лж на быть усилена как 
увеличением  ср е д н его  р азм ер а  
платеж а, так и принципиальным 
изменением методики ее расчета.

Н ео б ходи м о  о тказаться  от за
тр атн о го  п одхо да к исчислению  
попенной платы  по схе м е  затраты  
на лесно е  хо зяй ство  с добавлением  
норм ативной прибы ли, поскольку 
о б р азуется  порочный к р у г : затр а
ты о п р ед е л яю т попенную  плату, 
а п оследняя в свою  очередь —  
плановые затр аты  на лесовы ращ и- 
вание. Он м о ж е т бы ть разорван 
только при п ер е хо д е  на о бщ епр и
няты е при товарны х отнош ениях 
м етоды  расчета , ко гда  за основу 
б е р у т : цены на лесо пр о дукц и ю  
конечного п отребления на м ир о
вых лесны х ры нках, приведенны е 
к ценам вн утреннего  ры нка через 
валю тны е курсы  (в усло виях , когда 
отечественная валю та не является 
свободно  ко н вер ти р уем о й ); капи
тальны е влож ения и текущ и е  за
траты  в дер евоп ер ер абаты ваю щ и х 
отр аслях п ром ы ш ленности ; капи
тальны е влож ения и текущ и е  за
траты  на лесо заго то вках ; нор м ати
вы прибыли на лесо заго то вках 
и в д ер ев о п ер ер аб о тке .

С учетом  сказанно го  попенная 
плата до лж на п р едставлять  собой 
рентны й д о хо д  и, значит, принад
леж ать го суд ар ству  в лице о б щ есо 
ю зного  или р еспубликанско го  
б ю д ж ета . В тако м  виде она б уд е т  
являться п о каза тел ем , о п р ед еляю 
щ им приоритеты  в освоении и вос
производстве лесов . И м енно эти 
приоритеты  о тсутствую т в текущ ем  
и перспективном  плани р о вани и ,где  
они зам енены  норм ативам и затр ат , 
что придает всем  хозяйственны м  
решениям затратную  ориентацию.

С л е д у е т  о тм ети ть , что рентны й

п о д хо д  к исчислению  попенной 
платы  исп о льзуется  в К ан аде  в тех 
случаях , когда  леса являю тся го су
дар ственной со б ственн о стью ; он 
был прим енен при р е ф о р м е  цен на 
лесо пр о дукц и ю  в ВР и ПНР. П отери 
от затр атно го  п о д хо д а  к о п р ед е л е
нию попенной платы  б уд у т  стано 
виться б о лее  о щ утим ы м и при р аз
витии м е ж д ун ар о д н о го  со тр уд н и 
чества в использовании лесны х 
ресур со в  (экспо р т л есо м атер и а
лов, со вм естн ы е пр едпр иятия , 
ар ен да лесо в ), так как при сниж е
нии уровня ее  ум ен ьш а ется  доля 
д о хо д а .

Только  при установлении уровня 
и ди ф ф ер ен ц и ац и и  попенной пла
ты независим о от текущ и х затр ат 
на лесно е  хо зяйство  б уд е т  тео р е
тически состо ятельно й  схе м а  хо з
расчетной организации л есо хо зяй 
ственного  п р оизводства с оплатой 
со зданны х объектов лесовы ращ и- 
вания за счет бю дж етны х средств.

Отношения предприятия с по
требителями продукции. В про
мы ш ленной деятельн о сти  они б у
д у т  о п р ед еляться  долей  госзаказа 
в составе производственной про
грам м ы  предприятий и оптовыми 
ценами на лесо пр о дукц и ю . В усло 
виях деф и ц и та  лесом атери алов на 
внутреннем  ры нке го сзаказ  на 
д ли тельно е  врем я о станется основ
ной ф о р м о й  планирования про
изводственной програм м ы  лесо хо 
зяйственны х предприятий  по таким  
видам продукции , как деловая 
древесина и пилом атери алы  хвой
ных пород . В то ж е  врем я р е ал и за
ция лиственны х лесо м атер и ало в ,

продукции из отходов , м алом ер
ной древесины  от рубок ухода 
долж на о сущ ествляться по хозяй
ственны м  договорам  с широким 
привлечением  для этих целей ко
оперативов, арендны х организаций 
с прим енением  договорны х ли
м итны х цен. Д о веден и е  в составе 
указанной програм м ы  доли про
дукции , р еализуем о й  по догово
рам , до  30— 40 % сл е д уе т  рассм ат
ривать как реш ение, удо влетво р я
ю щ ее интересы  как государства 
(контроль за производством  и рас
пр еделен и ем  основных сортим ен
тов), так и предприятий (повы ш е
ние их эф ф екти вн о сти  за счет 
использования м естны х сырьевых 
ресур со в ).

О сновны м  норм ативом , ф о р м и 
рую щ и м  хозрасчетны е интересы 
предприятий в отнош ениях с по
тр еб и телям и , являю тся оптовые 
цены на лесопродукц и ю . Как и в 
случае с попенной платой, здесь  
необходим о уйти от затратного  
подхода к установлению  цен на 
круглы е лесом атери алы , при кото
ром несправедливо р асп р ед еля
ется прибавочный п р о дукт по от
раслям  лесного  ком плекса , и эко
номика лесо заго то ви тельно го  про
изводства становится зависим ой от 
дотаций дер евоп ер ер абаты ваю 
щ их производств . Так, в 1987 г. при

Модель экономических отношений 
лесохозяйственного предприятия в 

условиях полного хозрасчета

Панки Бюджет

Проценты по Попенная Налог на
ссудам плата прибыль

Поставщики

Цены на 
ресурсы

Лимиты Оптовая
торговля

Предприятие

Лесохозяйственная 
деятельность 

Лесопромышленная 
деятельность

Объединение 
(министерство)

Арендная 
плата

Продукция 
(  объекты 

лесовыращиВания)
Отраслевые цены 

(нормативы)
Госзаказ 

1

— Потребители

Прганы 
соцст раха

Норматив отчислений на 
социальное страхование

Цены  оптовые 
и договорные

Госзаказ Договорные
поставки

^  Госкомлес СССР
Стоимостная Штрафные
оценка лесов санкции
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рентабельности лесо заго то во к  на 
предприятиях М инлеспром а С С С Р  
4,1 % д л я  производства д р евесн о 
струж ечны х плит она составила 
1 8 ,5 % , древесно во ло книсты х —  
27,5 , бум аги  —  20,6 , м ебели  —
29 % .

С опоставление уровня и динам и
ки м ировых цен на продукцию  
лесного  ком плекса  со всей оче
видностью  показы вает, что цены на 
круглы е лесо м атер и алы  заниж ены . 
Чтобы установить их на уровне 
общ ественно нео бхо дим ы х затрат, 
надо сопоставить цены м ирового  
рынка на основны е виды лесо пр о 
дукции с ценам и на д р уги е  м ассо 
вые товары  экспорта —  импорта 
(н еф ть , зерно , у го ль , р уда , пласт
м ассы  и д р .) и обосновать цены на 
конечную  продукцию  из д р е в е 
сины, ф о р м и р ую щ ую  потребности 
населения (б ум ага , картон , пило
м атер и алы , ф анера , плиты , м е
б ель ). З а те м  от цен на конечную  
продукцию  (соответствую щ их р о з
ничным) сл е д уе т  перейти к опто
вым ценам  на продукцию  дер ево 
перерабаты ваю щ их отр аслей , а от 
них —  к ценам на кр углы е лесо м а
териалы  и к попенной плате .

С хе м а  ф орм ирования цен на 
конечную  продукцию  (условий 
рынка п отреби тельских товаров), 
оценки природны х ресурсов о б щ е
принята в рыночной эконом ике , 
поскольку конечным  р езультато м  
общ ественного  производства явля
ется со здан и е  п отреби тельских 
благ (товар ов , у сл у г ), и с этой точки 
зрения исходное сы рье (кр углы й  
лес) вы ступает не б о лее  чем 
пром еж уточной продукц ией , не 
им ею щ ей сам о сто ятельн о го  значе
ния в удовлетвор ении  потр ебн о 
стей населения. П оскольку  сто и м о 
стны м вы раж ением  конечной про
дукции служ ат розничны е цены , то 
они долж ны  играть р еш аю щ ую  
роль в сбалансированном  развитии 
лесной пром ы ш ленности  и лесного  
хозяйства .

О тнош ения предприятия при р е
ализации продукции лесного  хо
зяйства (лесн ы е культур ы , е с те 
ственные м о лодняки , территории , 
пройденны е рубкам и  ухо д а ) опр е
д ел яю тся  отраслевы м и ценам и на 
объекты лесовы ращ ивания. По м е 
ре развития хозрасчетны х отнош е
ний в этом  направлении они д о л 
жны быть укрупнены  с целью  
приемки в качестве готовой про
дукции лесонасаж дений о п р ед е
ленной возрастной группы  (п о ф аз- 
ная прием ка), как это  п р ед усм а т
ривается р еф ор м о й  эконом иче
ских отнош ений в лесном  хо зяй 

стве  ЧСР. С л ед о в ател ьн о , б уд е т  
о сущ ествлен  п ер е хо д  от нор м а
тивного  планирования цен на о т
дел ьн ы е  объекты  лесовы ращ ива
ния к ценам  на насаж дени я , нахо
дящ иеся в разных ф азах развития.

Отношения предприятия с по
ставщиками. О ни о пр еделяю тся  
объем ам и поставки м атериальны х 
ресур сов и ценам и на н и х .Р азв и ти е  
оптовой торговли  ср ед ствам и  про
изводства расш иряет возм ож ности  
выбора поставщ иков и прим енения 
д о говорны х цен, что п р едп о лагает 
различны е варианты организации 
м атер и ально -техн и ческо го  о б есп е
чения, а значит, разны е уровни 
эф ф екти вн о сти  производства .

Отношения предприятия с орга
нами, осуществляющими государ
ственную политику управления ле
сами. В условиях ар енды  лесов 
ар ен дато р  (лесо п р о м ы ш лен н о е  
п р едп р и яти е ) обязан о сущ ествлять  
свою  хо зяй ственн ую  д еятельн о сть  
по освоению  и воспр о изво дству  ле
сов в границах требований , п р ед ъ 
являем ы х от имени го судар ства  
а р ен д о д а те л ем . Эконом ически  их 
отнош ения р е гул и р ую тся  ар ен д
ной платой , пр едставляю щ ей  со
бой часть д о хо д а  ар ен дато р а в ви
д е  попенной платы  и д р у ги х  п лате
ж ей за и сп о льзуем ы е  р есур сы .

И зм енение состояния лесны х р е 
сурсов в ди н ам и ке  необходим о  
контролировать с пом ощ ью  с т о и 

ла. Н. ЛУКЬЯНЕЦ, инженер лесного 
хозяйства (Черниговское РАПО)

Л ес —  слож ны й природны й о рга
низм , во здействую щ ий как на со
ставны е ком поненты  его , так и на 
о кр уж аю щ ую  ср е д у . Он не состоит 
на сто и м о стно м  балансе ф о н д о 
д ер ж а те л ей . В силу  своих осо
бенностей  лесны е р есур сы  не м о 
гут  быть отнесены  к основным или 
оборотны м  ф о н д а м . Реж и м  л е 
сопользования зап р о гр ам м и р о 
ван, т . е . о граничивается расчет-

м остны х оценок лесны х зем ель 
(лесн ого  кад астр а ), при о п р ед еле
нии которы х за основу берется 
капитализированный рентный до 
хо д , дисконтированны й с учетом  
ф акто р а  врем ени . С тоим остная 
оценка лесны х ресурсов долж на 
прим еняться при компенсации по
терь лесны х зем ел ь  в случае их 
отчуж дения (пром ы ш ленное стр о 
и тельство , перевод в се л ьхо з
у го д ь я , стр о и тельство  ги дростан
ций и т. п .), а такж е ущ ерба, нано
сим ого  лесны м  ресур сам  про
м ы ш ленны м и вы бросам и. С о зд а 
ние м еханизм а стоим остной оцен
ки лесны х зем ель  тр еб ует привле
чения больш ого  объем а инф о р м а
ции о затр атах  и р езультатах 
в сф е р ах  лесовы ращ ивания, лесо 
заго то во к  и транспортировки  д р е 
весины, данны х о таксации древо- 
сто ев . Если уд астся  реализовать на 
практике все р еко м ен д уем ы е  эко
ном ические нормативы , то эконо
м ические отнош ения лесо хо зяй 
ственного  предприятия в условиях 
полного хозяйственного  расчета 
м ож но вы разить м о делью  (см . ри
суно к), которая разр аботана на 
принципах государ ствен н ого  р егу
лирования и ры ночны х отнош ений 
при использовании и воспроизвод
стве лесны х р есур со в , пр едло 
ж енны х норм ативным и и законода
тельны м и актам и на сессиях Вер 
ховного  С о вета  и С ъ е зд е  народных 
д епутатов С С С Р  в 1989 г.

ной лесо секо й . О дн ако  это  не 
долж но  препятствовать прим ене
нию новых ф о р м  хозяйствования 
в лесу , реш ению  задач интенсиф и
кации лесно го  хозяйства . Расчетли
вый хозяйственны й подход  к ра
циональном у использованию  лес
ных р есур сов (при строгом  со б лю 
дении всех норм и правил лесо
пользования) долж ен  быть поло
ж ен в основу их эконом ической 
оценки .

В настоящ ее врем я ценность 
лесны х насаж дений о пр ед еляется

УДК 630*92

К ВОПРОСУ ОБ АРЕНДНОМ ПОДРЯДЕ 
В КОЛХОЗНЫХ И СОВХОЗНЫХ ЛЕСАХ
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не только  их продукц ией , но и той 
ролью , которую  они играю т в под
держ ании эко ло гическо го  равнове
сия о кр уж аю щ ей  ср еды , что в пол
ной м ер е  относится и к колхо зн ы м , 
и к совхозны м  лесам , вы полняю 
щим полезащ итны е , противоэрози- 
онные, водоохранны е и др уги е  
ф ункции . Ведени е  хозяйства в них 
долж но  быть направлено на со хр а
нение и восстановление н асаж д е
ний, улучш ение продуктивности  
и повыш ение защ итны х свойств.

В целях планового ведения лес
ного хозяйства в 37 колхо зах и двух 
совхозах Ч ерниговского  района 
Черниговской обл . в 1968 г. орга
низован м еж хозяйственны й лесхо з 
(б ез с тр уктур н о го  д елен и я на л ес
ничества), вклю чаю щ ий пять лес
ных м астер ски х участка . Л есо хо 
зяйственная д еятельн о сть  о п р ед е
ляется м атериалам и лесо устр о й 
ства, производственно-ф инансо
вым планом , договорам и с хо зяй 
ствам и —  участниками на ком плек
сное обслуж ивание лесов, п ер е
данны х л есхо зу  на условиях ар енд
ного подр яда .

Лесной ф о н д  колхозов и совхо
з о в —  18,5 тыс. га, из них 7 0 %  
м о ло дн яко в . С п ело го  леса практи
чески нет. Затр аты  на заклад ку  
культур  и п р о ведение р уб о к  ухо да 
о тносят на себ есто и м о сть  1 м ! 
заготовленной лесо пр о дукц и и  —  
в ср ед н ем  от 3 д о  5 руб . По этой 
себестоим ости  она п ер ед ается  
колхо зам -уч астн и кам . На со д е р ж а
ние ш тата л есхо за  исп о льзуется  
прибы ль, получаем ая от перера
ботки м елкотовар ной  древесины  
и отходов л есо заго то во к , р еали за
ции товаров народного  п о тр е б л е
ния.

Еж его дно  в колхо зны х и сов
хозны х лесах  района проводят 
лесовосстанови тельны е работы  на 
площ ади 30 га, всем и видами р у 
бок ухо д а  (1 ,5  ты с. га) заго тавли
вают 20 тыс. м др евеси н ы , из них 
деловой —  4 ты с. m j . Вы полняю т
ся плановые ревизии лесны х о тхо 
дов, противопож арны е, б и о техни 
ческие и рекреационны е м ер о пр и 
ятия.

Расходы  на со дер ж ан и е  лесной 
охраны колхозов и совхозов со
ставляю т 51 ты с. руб . в го д . Л е с
хоз переведен  на сам о ф и нанси р о 
вание, что позво ляет внедрять  во 
всех звеньях производства наибо
лее рациональны е ф о р м ы  хо зяй 
ствования. С р ед н е го д о вая  р ента
бельность л е с х о з а —  14— 16 % .

Что д ала  ар енда в лесах колхо 
зов и совхозов , каковы ее  р е зул ь 
таты?

П р еж д е  всего  появились п р едп о 
сы лки для  научно обоснованного 
ведения лесного  хо зяй ства . В р е
зул ь та те  проведения лесо хо зяй 
ственны х м еропр иятий  за два д е с я 
ти летия сф орм ированы  м олодняки  
на 9,2 ты с. га . Э то  площ адь б у д у 
щ его  леса одно го  б ольш ого  лесни
чества. Из получаем ы х при рубках 
ухо д а  хвороста и хм ы за д ел аю т 
различны е колья , черенки для  
лопат, м етлы , хвойная лапка ис
п ользуется  д л я  производства хвой
но-витаминной м уки . Еж его дно  
л есхо з заго тавливает 6— 8 ты с. м 3 
хвороста (хм ы за ), от п ер ер аб о т
ки кото р о го  получает 25—
30 ты с. р уб . прибыли.

За два д есяти л ети я  повысилась 
общ ая кул ьтур а  лесо хо зяй ственн о 
го производства , ум еньш и лось ко
личество  лесонаруш ений и лесны х 
пож аров. Вн едр ени е хозрасчета 
позволяет со здавать  еж егодно  
ф о нд  м атер и ально го  сти м ули р о ва
ния работников по итогам  кварта
лов и года в ц ело м . Улучш ились 
социальны е условия : стр о ятся  ж и
лые до м а , проводятся оздо р о ви 
тельны е м еропр иятия .

Н изовое звено ар ендного  п одр я
да —  м астер  леса, лесники и рабо
чие группы колхозов , за которы м и 
закреплены  лесны е насаж дения. 
Технологический контроль за его  
д еятельн о стью  о сущ ествляет глав
ный лесничий.

П очем у вы брана такая ф о р м а  
ведения хозяйства в колхозны х 
и совхозны х лесах?

К о лхо зы  и совхозы  не м о гут  
вести лесо хо зяй ственн ую  д е я те л ь 
ность из-за о тсутстви я специали
стов. Вопрос ж е о п ер едач е  кол
хозны х и совхозны х лесов в госле- 
сф о н д  не р еш ен , так как они 
р а зм ещ ен ы  м елко ко нтур ны м и  уча
сткам и на полях се л ьхо зуго д и й , 
вы полняя в основном защ итную  
и кл и м ато р егул и р ую щ ую  роль .

С ам о е  главное в ар ен дно м  под
ряде  —  закр еп лен и е  л есо н а саж д е
ний за о тветственны м и специали
стам и , чего не бы ло  ранее в ко лхо 
зах и со вхо зах.

П лощ адь лесов Ч ерни говского  
го с л е схо зза га  —  54 ,2  ты с . га (в

п р еделах района —  29,6 тыс. га). 
Он им еет го сзаказ на вывозку 
и поставку лесопродукции в объ
ем е 50 тыс. м ', лесохим ического  
сы рья и товаров народного по
тр ебления —  на общ ую  сум м у 
1,8 м лн . руб . Всем  этим  руководит 
хозрасчетны й о тд ел . О т хозрасчет
ной деятельн о сти  отчисляется в 
го сб ю д ж е т лесной до хо д  (в раз
м е р е  150 ты с. р уб .) —  корневая 
сто и м о сть  леса (по таксам  на кор
ню ), которая относится на себе
сто и м о сть  1 м 3 заготовленной д р е
весины . Рентабельность хозрасчет
ной деятельн о сти  —  1 6 % . С л е
д у е т  о тм ети ть , что ее развитие 
сдер ж и вается  устаревш им и поло
ж ениям и , го сзаказ дается  на низко
рентаб ельн ую  продукцию , на вы
возке и поставке ее потребителям  
прибы ль с 1 м ’ равна 2— 2,5 руб. 
Л есное хозяйство  ф инансируется 
денеж ны м и поступлениями от реа
лизации древесины  от рубок ухода 
(60 % ) и дотаций госбю дж ета 
(40 % ), что составляет примерно 
сум м у , которая отчисляется от 
хозрасчетной деятельности  в го с
б ю д ж ет по лесном у д о хо д у  (ко р 
невая сто и м о сть). Еж его д н о  лес- 
хо зза г проводит лесовосстанови
тельны е работы  на 200 га, за го 
тавливает 50 ты с. м 1 древесины  от 
рубок ухо д а  и санитарных и
31 ты с. м " от р уб о к  главного поль
зования, исп о льзует о тхо ды  лесо
заготовок (хво ю , сучья , хворост) на 
производство  товаров народного 
потр еблен и я , добы вает 110 т ж и
вицы, перерабаты вает продукты  
пневого  осм ола .

В условиях Черниговской обл. 
в л есхо зза гах  сл е д уе т  иметь один 
баланс —  хозрасчетны й . В недре
ние хо зр асчета  позволит усовер
ш енствовать стр уктур у  управления 
лесны м  хо зяй ство м . Все виды ру
бок ухо д а  за лесом  надо перевести 
на хозрасчет, разреш ив по сло
ж ивш ейся плановой себестоим ости 
использовать др евесно е  сы рье для 
производства товаров народного 
потребления, а не по оптовым 
ценам прейскуранта . Попенная 
плата за рубки  ухо д а  не долж на 
взим аться. Э то  повысит рентабель
ность п р едприятия и создаст усло
вия для  п ер ехо да  его  на сам о ф и 
нансирование.
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Это письмо — не дань появив
шейся моде, многих вознесшей 
к известности на гребне гласно
сти. Оно — результат долгих го
рестных раздумий о судьбе на
ших лесов.

ТРЕВОГА О ЛЕСЕ

НАМ ПИШУТ

Я не работник леса  и во м ногих 
вопросах, касаю щ ихся научного  
ведения лесного  хо зяй ства , не 
сведущ а, но м олчать д ал е е  не 
м о гу , когда на вы соких правитель
ственны х постах е сть  лю ди  ум ны е , 
с чистой совестью , способны е с д е 
лать очень м ногое д л я  спасения 
леса.

Единственная м оя цель —  уб е
дить  в том , что варварское о тн о ш е
ние к лесам , каковое царит сейчас 
во всей стр ан е ,—  это  позор , кото 
рый нам предстоит см ы ть с нашей 
совести  перед гр ядущ им и поколе
ниями.

Боль м оя не ф альш ивая. Д етство  
и отр очество  прош ли в лесной 
д ер ев уш ке  Вологодчины . Навер
ное, все, что есть  во мне хорош его , 
воспитано общ ением  с природой, 
лесо м . Я лю блю  его  и им ею  право 
писать о нем . П ож алуй , я не стала  
бы это го  д ел ать , если бы не верила 
в д о б р о ту  и честность . Д а  и пора 
уж е понять —  м ы  у судьб ы  на 
краю , надо спеш ить д ел ать  до б р о . 
Главное сейчас, чтобы народ пове
рил , что д ел ается  оно искренне, 
соверш ается во б лаго , во имя 
спасения Ж и зн и . Вот и п роблем ы  
леса о тносятся к тем , от верного  
и оперативного  реш ения кото р ы х 
зависит б уд ущ ая  Ж и зн ь . И это  не 
преувеличение.

Наши леса  со ставляю т четвер тую  
часть м ирового  их количества . 
О тсю д а  видно, сколь велика их 
роль в экологической ситуации во 
всем  м ире, не только  в нашей 
стране . Л ес стоит то го , чтобы 
остановить на вр ем я поток направ
ленны х в д р у гу ю  сто р о ну м ы слей . 
Л ес стоит того , чтобы остановиться 
и задум аться  о е го  суд ьб е  со  всей 
серьезностью  и ответственно стью . 
Л ес стоит того , чтобы п осле не
спеш ны х всесторонних о б дум ы ва
ний принять еди нственно  верное, 
спасительное реш ение .

П р ед ста вьте  себ е , что м о ж ет 
быть со  всем и нами, с ж изнью  на 
З е м л е  б е з  лесов , а ведь сплош ны е 
р уб ки , загр язн ен и е  и отр авление 
а тм о сф е р ы , вы суш ивание, вы м ы 
вание и вы ветривание п л о д о р о д 
ных почв м о гут  привести к не
возм ож н о сти  лесовосстановлени я. 
У ж е  истощ ены  леса  в Кар елии , 
В о ло го д ско й , Кировской , К о стр о м 
ской , П е ч с к о й ,  С вер дло вско й  об
л астях , у ж ел е зн ы х д о р о г А р ха н 
гельской  области  и Ком и А С С Р . 
Ретиво  взялись за сведени е  их 
в С ибири . На л есо секах , гд е  п рим е
н яю тся  то лько  сплош ны е рубки , 
хозяйничаю т таки е м о нстр ы , как 
Л П -49, после кото р ы х не остается  
ничего ж ивого .

Во м ногих цивилизованны х стр а
нах п ер ер уб  расчетной лесосеки  
р ассм атр и вается  как го суд а р ствен 
ное п р еступлени е . У  нас ж е  он —  
правило. З а  это  хвалят , даю т 
награды , прем ии, так как идет 
погоня за «кубикам и» древесины , 
т . е. за си ю м и нутны м  успехо м  
в ущ ер б  б уд у щ е м у . Это преступно! 
А  Госплан и М инлеспром  все 
тр е б ую т и тр еб ую т от Го ско м леса  
разр еш ений  на пер ер уб  расчетной 
л есо секи  по хвойны м  пор одам , 
всегда  н ахо дя оправды ваю щ ую  
а р и ф м е ти к у  д л я  этих акций. Но 
ведь ещ е и то  с л е д у е т  учесть , что 
и р асчетная-то  лесо сека , увы, зача
стую  д алека  от реальности .

Д р евесины  нам  всегда  не хватает 
п ото м у , что м ы  не у м е е м , а 
точнее —  не хотим  у м е ть  осваи
вать ее , взятую  у леса , на все 
100 процентов и б о лее , как это  
д ел а ю т, наприм ер , японцы , у кото 
ры х в д ел о  и дут все щ епки , пни 
и корни, кора, хвоя , сучья , ветви. 
Из тысячи куб о м етр о в  мы получа
ем  продукции в 2— 3 раза м еньш е, 
чем в С Ш А . К аж д о е  тр е тье  бревно 
у нас тер яю т по до р о ге  или на 
вы р уб ке , или при п ер ер аб о тке .

Пни, корни, верш ины , сучья и про
чие остатки  —  это  ж е деньги , валю 
та, которы е мы просто  уничтож а
ем . Еж его д н о  гноим  в лесу  м илли
оны куб о м етр о в  древесины , заго
товленной и не вывезенной по 
каким -либо причинам, а чаще без 
причин (и это м у  нет оправдания), 
или неосвоенной, той , что пала 
сам а, будучи  переспелой . У  нас на 
се ве р е  П ерм ской области м е ж д у  
р екам и  Колвой и Виш ерой уж е 
н еско лько  лет  леж и т 50 миллионов 
куб о м етр о в  хвойной древесины , 
сваленной ураганом  да  так и не 
взятой  лю дьм и . А  ско лько  ее 
хо р о нят по всей стране при прове
дении н еф те газо вы х «нитей» ши
риной д о  300 м етров и длиной 
в тысячи ки ло м етр о в , а ско лько  —  
на дне рек после м олевого сплава!

Нам, им ею щ им  такие огром ны е 
р есур сы  зелен о го  золота , да не 
им еть прогрессивны х технологий 
е го  освоения —  это  просто  пре
ступ лен и е . К сты д у  наш ем у, мы 
превратили свою  стр ану в вы
годны й деш евы й сы рьевой рынок 
д л я  д р уги х  го судар ств , которы м  
п р о даем  по низким  ценам  о гр о м 
ное количество  кр угло го  леса  и у 
кото р ы х по вы соким  покупаем  
м еб ель , б ум агу  и прочую  готовую  
продукц ию .

В наш ей стр ан е  хозяйственны й 
м ехан и зм  лесной пром ы ш ленно
сти , техни ческая оснащ енность, 
кадр ы  подготовлены  и дей ствую т 
в о дно м  направлении —  ведение 
сплош ны х рубок леса  на огром ны х 
п лощ адях . З д е с ь  господствует 
принцип «после нас хоть трава не 
расти» или «после нас хоть потоп». 
С тр аш но  э то ...

М ного  у нас слепцов , которы е 
постоянно н ахо дятся  в погоне за 
личной вы годой , не ж елаю т за гл я
нуть в б уд ущ е е . Казалось  бы , при 
наличии вечно «го ло дн ы х»  своих, 
о течественны х п отр еби телей  ле
сопродукц ии  лесоводы  долж ны  
бы озабо ти ться  разр аботкой  про
гр ессивны х способов ведения лес
ного хо зяйства  и воспроизвод
ства лесо в . Но ведь и здесь  у нас 
прорехи !

Н адо  р еш и тельн о , не половинча
то  поставить всех лесопром ы ш лен
ников в таки е условия, чтобы 
со здан и е  передовой технологии  
100-процентного освоения др е ве с
ного  сы рья было д л я  н и х  вопросом 
сущ ествовани я, чтобы иной п о д х о д  
к д е л у  означал банкр отство . Толь
ко то гд а  появятся свеж ие ум ны е 
м ы сли  у те х , кто  привык ж ить 
инертно , в полусне, ж иреть  за счет
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деш ево го  леса . В ы хо д  в том , чтобы 
во м ного  раз увеличить попенную  
плату за пользование сы р ьем  с л е 
сосеки . Э то  п р иведет к повыш ению  
ценности древесины  д л я  лесо пр о 
м ы ш ленников и к ликвидации ра
сточи тельства  при ее  освоении. 
П опенная плата , а такж е все сум м ы  
н еусто ек  за лю б ы е виды лесо нар у- 
шений до лж ны  принадлеж ать  л ес
ном у хо зяй ству  для  лесо во сста
новления, р азр аб о тки  со вр ем ен 
ных техно ло ги й , маш ин и м е ха 
низм ов.

П ереданны й ещ е в сентяб р е  
1988 г. на у твер ж д ен и е  пр о ект 
П олож ения об ар ен де  лесов в 
С С С Р  до лж ен  быть претворен  
в ж изнь. П олож ение м о ж е т стать  
тем  кр аеугольн ы м  кам нем  со вр е
м енного  лесо по льзования , которо
го так боится М инлеспром  и кото 
рый в состоянии заставить  всех 
стать  хозяевам и (не рвачам и), 
а такж е явится правовой основой 
для  создания ден еж н ы х ф о ндо в  на 
реш ение лесны х проблем . Сейчас 
ведь у лесного  хозяйства м изерны е 
ср едства . Д л я  того  чтобы только  
лиш ь сущ ествовать , лесники пре
вращ ены  в лесо р убо в , что явно 
во вр ед  главном у их д е л у : для 
у хо д а  за  лесо м  врем ени не оста
е тся . А  каж ды й из них долж ен  
постоянно д ел ать  обходы  по сво е
м у  участку , вы являть больны е и пе
р еспелы е дер евья , ч р езм ер н о  гу 
стой лес, воврем я вм еш иваться 
и о здо р о влять  то т  или иной уча
сто к , р асселять  и о б ер егать  м у
равьев. М ного  чего ещ е  обязан  
дел ать  лесник как сл уга  леса , стр аж  
его  здо р о вья и ж изни .

Чтобы спасти лес , нужны в д о ста 
точном  коли честве ср ед ства , и тем  
больш е , чем интенсивнее ведутся  
руб ки . К р о м е  того , Го ско м лес 
и Го ско м пр и р о да  до лж ны  им еть 
таки е полном очия и права, направ
ленны е на б ер еж н о е  использова
ние древесины , до б р о качествен 
ное уско р ен но е  лесо во сстан о вле
ние, чтобы с ними все лесо п о л ьзо 
ватели считались , чтобы боялись 
ш коди ть  в лесу  и знали , что за 
лю бое лесо нар уш ение б у д у т  нести 
больш ой ущ ер б  от н алагаем ы х 
н еусто ек . Если  им б уд е т  невы годно 
ш коди ть , они вольно или невольно 
станут культур н ы м и  лесо по льзова
тел ям и . Д е л о  в то м , что в сло
ж ивш ейся ситуации только  суровы 
ми м ерам и м ож но  о б узд а ть  хо зяй 
ственников , заставить о тказаться  от 
губительной технологии  и р а зр аб а
тывать прогрессивны е способы  р у
бок, освоения др евесны х р есур со в .

Такую  ж естко сть  просто  н ео б хо ди 
м о прим енять , ибо речь идет 
о то м , быть или не быть «легки м » 
планеты .

В наш ем  лю б езн о м  о течестве 
бы ли великие лесо во ды , учены е,
о кото р ы х м ы , как Иваны, не 
пом нящ ие р о дства , и д ум ать  забы 
ли. З ато  за р уб еж о м  капиталисты  
их знаю т и ч тут, и сп о льзуя  основ
ные полож ения их учений , со здали  
такое товарное лесно е хозяйство , 
ведение кото р о го  д ел а ет  леса 
практически неистощ им ы м и .

Так, ф инны  тр и ж ды  за хо д ят  на 
л есо секу  и б ер ут д р евеси н у , при
чем в 2 р аза  бо льш е с гектар а , чем 
м ы . П очем у у них это  возм ож но , 
а у нас нет? Д а  все п ото м у ж е : у нас 
леса  сво д ят сплош ь, а у них —  
постепенно  и вы борочно ; у нас 
лень творчески  п одхо дить  к те хн о 
логии л есо р азр а б о то к , с пер сп ек
тивой на б уд ущ е е  —  нам ведь все 
каж ется , что леса наши неистощ и
м ы , ско лько  их ни руби.

П равда, стали и у нас появляться 
настоящ ие хо зяева . Н априм ер , в 
Сабинском  л есп р о м хо зе  (Татар 
ская А С С Р ) тож е реш или прим е
нить прогрессивное лесопользова
ние. На лесо секу  захо д ят по 3—  
4 раза , причем  б ер ут самый спелый 
«кубатури сты й» лес , давая простор 
д л я  р о ста  о ставляем ы м  д ер евьям . 
И хотя такой способ вед ет к уд о р о 
ж анию  лесопользования на 35 про
центов , это  о куп ается  сторицей 
и пер екр ы вается  эконом ией по 
д р у ги м  с та тья м . Только  то , что 
лесо восстановлени е у них идет 
сам о  собой , естествен н ы м  путем  
(сам ы м  вер н ы м ), д ае т  еж его д н о  
100 тысяч рублей  эконом ии . Они 
научились осваивать аб со лю тно  все 
д р евесн о е  сы р ье , перестали  про
сить дотации , увер ены  в себе 
и в зав тр аш нем  дн е . О пы т их 
засл уж и вает всяческого  поощ ре
ния и распр остранения , тем  более 
что правилом  стал  совсем  другой  
способ ведения хозяйства .

В р яд е  регионов сведены  о гр о м 
ные лесны е м ассивы , зем л я  пре
вращ ена в лы сую , вы со хш ую , не 
способную  родить  новый полно
ценный лес . О собенно  это  страш но 
там , гд е  тер р и то р и я буквально  
наш пигована вредны м и о тр аслям и  
п ром ы ш ленности . В зять  наш З а
падный У р ал , да и вообщ е весь 
У р а л : леса  тр етьей  группы  вы руби
ли и стал  он лы сы м  «д ед о м » , 
к то м у  ж е весь про ко п тел . Еди н 
ственны й на Зап адн о м  У р а л е  запо
ведник Басеги , созданны й   ̂ в

1982 го д у , оголили со  всех сторон. 
Е го  ж д е т  м едлен но е  умирание, 
если теперь ж е не начать лесовос
становление .

Вот ещ е прим ер. Наш город 
Чусовой, что стоит у слияния рек 
Чусовой, Усьвы  и Вильвы , располо
ж ен  в котловине , среди  известня
ковых сильно разруш енны х гори
сты х холм ов. П осреди города, 
у самой реки Ч усовой ,—  м еталлур 
гический завод с вредны м  ф ер р о 
сплавны м  производством , которо
м у  испольнилось уж е 105 лет . Все 
оборудование устар ело , изнош ено 
д о н е л ьзя , очистны е сооруж ения 
д л я  очистки отходов непригодны . 
Н ер едки  внезапны е залповые вы
бросы  вр едны х вещ еств в реку. 
Д ен н о  и нощ но извергаю тся 
о гром ны е клубы  ды м а, газов, пах
нущ их сероводородом . Единствен
ное спасение для  населения —  
ком пенсировать нехватку чистого 
во здуха  в вы ходны е дни в лесу . По 
тяж ело м у  состоянию  экологиче
ской ситуации в Пермской области 
наш городок находится на четвер
том  м есте  после П ерм и, Бер езни 
ков, Губахи .

Казалось бы, сл е д уе т  особенно 
тщ ательно  беречь защ итны е, водо
охранны е, оздоровительны е леса 
первой группы . Но где  там ! Если 
в Ч усовском  леспр о м хо зе  раньш е 
в этих лесах  еж его д н о  заготовляли
28 ты сяч куб ом етров древесины , то 
начиная с 1989 г. б уд у т  по 90 тысяч! 
Рубят у сам о го  города . Речки 
(в том  числе и Ч усовая) обм елели , 
м естам и  вы сохли . П одум ать толь
ко , за 10 лет вы рубят почти 
м иллион кубом етров в лесах пер
вой группы ! И это  в условиях 
сгущ ения черны х туч тревоги за 
экологию . Ну хорош о, сегодня 
больш инство  лю дей пока не знаю т, 
что им гр ози т, но уж е завтра 
узн аю т. Ко м у ж е это  выгодно? 
Забо леваем о сть  лю дей , особенно 
органов ды хания, растет.

В лесах наших царит лесопро
м ы ш ленное объединение «Чусов- 
лес» , в которое входят 13 ком плек
сных леспр о м хо зо в  Западного  
У р ала . П осле объединения лесхо 
зов с л еспр о м хо зам и  все подчине
но одной цели —  выполнению  пла
на заготовки  и поставки древесины  
и продукции из нее, сплошной 
р уб ке  леса  на промыш ленны е 
н уж ды . Нуж на «кубатур а» , а не 
р ассуж д ен и я  и д ел а  по спасению  
лесов.

Больно  и горько , что в лесной 
стр ан е  прим еняю тся сам ы е отста
лы е технологии  заготовки и пере
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работки древесины . Где  ж е учены е 
муж и? Где  их см елы й , инициа
тивный, ищ ущ ий, изобретательны й 
ум? Н еуж ели  они предпочитаю т 
всю оставш ую ся ж изнь прож ить 
подобно п р ем удр ы м  пескарям , 
боясь как бы чего не вышло?

А ка д ем и к  Д . С . Лихачев не б ез 
оснований говорил, что наука с е 
го дня засорена многочисленной 
арм ией нахлебников, интересы  ко 
тор ы х сведены  к д е л е ж у  сла д ко го  
пирога, что чем больш е ко л л екти 
вы в научно-исследовательских уч
реж ден и ях , тем  в них больш е 
б ездеятельно сти  и б ездельн и ко в , 
бесхр ебетни ков , пор тф елен оси те- 
лей . Чего м ож но ж дать  от науки, 
когда  в ней царит а тм о сф е р а  для  
выращивания приспособленцев , 
которы м  тепло при всяком  р еж и м е 
власти и правления, которы е по
клоняю тся лю бо м у, если это  им 
вы годно . Все пом ыслы их направ
лены только  на укр еплени е  собст
венного благополучия, что им до  
леса , до  судеб  гр ядущ и х поко
лений?

К о гда-то  с пом ощ ью  учены х мы 
начали усиленно разорять  свою  
стр ан у, уничтож ать природу чер ез 
пресловутое ее «покорение». Те
перь для  них настала пора найти 
вы ход из губительного  тупика . 
И д о л г их п ер ед  народом  огром ен . 
В конце концов если они не 
способны со здать  что-то стоящ ее , 
то м огли  бы приспособить для  
наших спец иф и ческих условий д о 
стиж ения м ировой практики, 
явившей н ем ало  достойны х подра
ж ания образцов техники и 
прогрессивны х технологий  ведения 
лесного  хо зяй ства  с обеспечением  
неистощ ительности  лесны х р е 
сурсов .

С р ед ства  д ля  спасения лесов 
надо найти во что бы то  ни стало , 
пусть д аж е  ценой лиш ений, ценой 
сокращ ения всяких прем ий , р а схо 
дов на подд ер ж ан и е военного  
п ар и тета ... Нам нуж ен паритет 
в мирны х о тр аслях эконом ики .

В связи со всем  сказанны м  
полагаю  о б язател ьн ы м : п рекра
тить сплош ны е рубки , внедрить  
п овсем естно  постепенны е и выбо
рочны е в ц елях обеспечения 
н ор м ального  естествен н ого  лесо 
возобновления , удали ть  из леса 
губ и тельную  техн и ку , подобную  
а гр е гату  Л П -49; обеспечить эко но 
м ические и правовые условия для  
со здан и я техни ческой базы  и 
техно ло ги й , позволяю щ их осваи
вать не только  лю б ую  др евеси н у, 
но и все так назы ваем ы е д р е 
весны е о тхо д ы ; прекратить  вывоз 
за р уб еж  сы рья , п оско льку  это  
крайне вредно  и невы годно  д ля  
страны  во всех о тн о ш ен и ях ; в пре
дел ах  р азум н о го  сократить  р уб ку  
леса , чтобы тем пы  прироста д р е в е 
сины значительно  опередили  
тем пы  ее изъятия , что со зд аст  
условия для  осущ ествлени я 
принципа н еисто щ ительно го  лесо 
пользования ; запретить  про
м ы ш ленную  р уб ку  в лесах первой 
гр уп пы ; заставить л есо заго то ви те
лей или лесопереработчиков 
поднять  др евесину со дна рек 
и обеспечить ее использование. 
К р о м е  того , в ц елях воспитания 
б ер еж ли во го  отнош ения к д р е в е 
сине надо м н о го кр атно  увеличить 
попенную  плату  за нее и ш тр аф ны е 
санкции за лесо нар уш ени я ; за счет 
этих сум м  и иных источников 
пополнять ср е д ства  д л я  ведения 
л есно го  хозяйства и обеспечить его  
развитие до  уровня, позво ляю щ его  
реш ать все проблем ы  отрасли 
с прим енением  последних д о сти 
жений науки и техни ки . Наконец 
н ео б хо ди м о  со зд ать  правовую  
основу п ер естр о йки  в лесно м  хо 
зяй стве , принять Закон  о го суд а р 
ственном  лесно м  кон тр о ле и госу
дарственной лесной охране, 
претворить в ж изнь П олож ение об 
ар енде лесов в С С С Р , что позволит 
со зд ать  н ео б хо ди м ую  эко но м и че
скую  б азу  для  органов, призванны х 
обеспечить неистощ ительность  
лесны х р есур со в , и поднять  их 
авто р и тет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОРМИТ ЛЕС

Как по-хозяйски использовать лес по
мимо его прямого назначения? О твет 
на этот вопрос можно получить на 
Ровенщине, в Дубровицком лесхоззаге.

Его работники на месте бывшего 
лесного болота собственными силами 
сделали четыре пруда. В прошлом году 
«урожай» с них составил почти 20 тонн 
рыбы. Появилась на территории лесхоз- 
зага и пасека, на которой работают 
мастер своего дела И. Т. Довж ик и его 
сын Анатолий. За сезон сдаю т они 
свыше тонны высококачественного м е
да.

О культурив бывшие неугодья, рачи
тельны е хозяева получают теперь поч
ти 100 тонн зерна ржи и овса, а также 
сено, идущ ее на откорм крупного 
рогатого скота и свиней. Через магази
ны и рабочие столовые реализую т 
говядину и свинину. О коло двадцати 
видов продуктов питания выпускает 
консервный цех.

В нынешнем году площади ягодни
ков, сенокосов, зерновых полей увели
чатся, а значит, ощ утимее станут по
ставки лесхоззага к обеденному столу.

В. КОБЫСЬ (Правда Украины, 1989,
29 мар.)

В ТРУБЕ 
ОНА РОСЛА
В аэродинамическую  трубу эту ель 
посадили не зря. Обеспокоенные уча
стившимися случаями лесоповалов при 
сильных ветрах, английские специали
сты решили всерьез разобраться: отче
го ж е все-таки падает и ломается 
дерево? О казалось, не только от ветхо
сти и старости. Его «ураганоустойчи- 
вость» зависит и от развития корневой 
системы, и от структуры  почв, и от так 
называемого класса ветровой опасно
сти склона, на котором оно растет. 
Лесничим выданы уж е и первые по
лезные рекомендации, как грамотно 
закладывать новые посадки. Если са
женцы размещ ать густо, то стволы не 
вырастут слишком толстыми и при 
шквалах будут только гнуться. А вот 
при разреженной посадке массивные 
деревья рискую т быть вывороченны
ми —  тут важно, чтобы их корни прочно 
сидели в грунте. Исследования продол
ж аю тся, сейчас идут измерения лобо
вого сопротивления кроны.

(Техника молодежи, 1989, № 7)

ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА ЛОПАТИНА, старший помощник прокурора г. Чусового 
по общему надзору

Работаю, как и многие. Труд мой ценят. Стараюсь приносить пользу и честно 
получать заработную плату. Ежегодно провожу проверки по охране природы, 
в том числе связанные с лесным законодательством. По их результатам  
применяем меры прокурорского реагирования к виновным лицам и организациям 
там, где нарушен закон, где есть ущерб (например, за 1988 и 10 месяцев 
1989 г. предъявлено к виновным 19 исков только по охране природы на общую 
сумму более 57 тысяч рублей; сумма возмещенного ущерба составила почти 
33 тысячи).
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Лесоведение и лесоводство

УДК 630*:658.011.54

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ОСМОЛОЗАГОТОВИТЕЛЬНОИ 
НА ПОЧВУ

ТЕХНИКИ

А. С. БАРАНЦЕВ, Ю. Г. САННИКОВ 
(КнрНИИЛП)

И звестно, что прим енение тяж елы х 
тракторов и агрегатной  техни ки  на 
лесозаготовках ведет к сущ естве н 
ном у изм енению  почвенно-грунто
вых условий . В м естах прохода 
машин почва упло тняется , ум ен ь
ш ается ее пористость , сниж ается 
водопроницаем ость [1 ]. Все это 
отрицательно  сказы вается  на об
щей продуктивности насаждений.

М ехан и зи р о ванн ая заго то вка  
пневого  осм ола такж е связана 
с н ео б хо ди м о стью  прокладки  те х 
нологических коридоров д ля  про
хо да осм оло заго то ви тельн о й  тех
ники. Почва в них в той или иной 
степени подвер гается  воздействию  
техногенны х ф акторов [2 , 3]. Кром е 
того , сл е д уе т  учиты вать, что к нача

лу  о см оло заго то ви тельн ы х работ 
на вы рубках , как правило, происхо
дит ф ор м и р о ван и е  нового поко ле
ния леса , на данном  этапе роста 
ха р актер и зую щ его ся  относительно  
слабой устойчивостью .

О сновны м  направлением  разви
тия о см оло заго то во к  в д вен адц а
той п яти летке  является м аш иниза
ция техно ло ги ч еско го  процесса. 
С о о тветствен но  увеличатся площ а
ди, гд е  б уд у т  прим еняться маш ины 
и м ехан и зм ы . П о это м у актуаль
ность сниж ения неблагоприятного  
воздействия на лесную  ср е д у  р е з
ко во зр астает .

В 1978— 1983 гг. исследовалась 
степень влияния на почву различ
ных типов осм олозаготовительной  
техники в средней  подзоне тайги 
Кайского  и ю ж ной тайге Ш абалин- 
ско го  лесхозо в  (Кир о вская  о б л .),

на С р ед н е м  У р а л е  —  в Алапаев- 
ском  и Тавдинском  (С вер дло в
ская о б л .) , ю ж нотаеж ны х лесах 
К р асно яр ско го  края —  в Д олгом о- 
стовском  и Казачинском  лесхозах , 
а такж е в п редгорьях Саян —  
Тулунский лесхоз (И ркутская обл .). 
П робны е площ ади заклады вали на 
вы рубках 10— 25-летней давности 
в п реобладаю щ их типах леса : сос
няке вер еско во -лиш айниково м  
(Кайский л е с хо з ), долгом ош нико- 
вом (Ш абалинский ), черничнико- 
вом (Тавдинский ), б ерезняке раз
нотравном (А лапаевский , Д олго- 
м остовский , Казачинский и Тулун
ский). Почвенные разности на 
опы тных участках —  от связных 
песков до  тяж елы х и влажных 
суглинков (табл . 1). Рельеф  в евро
пейской части С С С Р  равнинный, на 
У р але  и в Красноярском  крае —  
слабовсхолм ленны й , в И ркутской 
о бл .—  горный, с уклоном  7— 13°.

С тепень воздействия о см олоза
готовительной техники на почву 
устанавливали путем  изм ерения ее 
удельно го  сопротивления вдавли
ванию м еталли ческо го  стерж ня 
с площ адью  опоры 1 см 2 почво- 
п лотном ером  Ревякина на глубину

Таблица 1
Твердость почвы в пасечных технологических коридорах при взрывном способе заготовки осмола и трелевке различными агрегатами

Характеристика почв Твердость почвы, k t / c m j , на глубине, см
Лесхоз Тип леса по механическому 

составу
по влаж

ности 5 10 15 20 25

ЛТ-176А (ТПО-МЛТИ)

Тулунский
Сосняк разнотрав
ный

Супесь с камени
стыми включе- Свежие 21,7 +  1,39 

17 ,0± 1 ,10
25 ,4+ 1 ,46  
23,8 +  1,28

29,4 +  1,15 
28,2 +  1,88

32,2 +  2,06 
32,8 +  1,90

33,2 +  2,12 
33,4 +  1,68

Тавдинский
Сосняк чернични- 
ковый

Суглинок лег
кий То же 16,8 +  2,40 

11,3 +  0,83
18,0 +  2,48 
11,4 +  0,66

17,4 +  2,42 
12,0 +  0,86

15,0 +  2,25 
12,2 +  0,64

14,4 +  2,05 
12,6 +  0,86

Казачинский Березняк разно
травный

Суглинок сред
ний

Л Т-181

12,6 +  0,70 
8,6 +  0,39 

(ПЛО-1 А)

10,3 +  0,46 
8 ,8 + 0 ,4 7

10,0 +  0,51 
9,4 +  0,55

9,8 +  0,57 
9,6 +  0,39

9,5 +  0,54 
10,4 +  0,50

Кайский Сосняк вересково
лишайниковый Песок связный >>

7,2 +  0,64 
5 ,5 + 1 ,5 8

11 ,0± 0,77
6 ,9+ 1,41

11,3 +  0,82 
7 ,8+ 1 ,27

11,5 +  1,27 
9 ,1+ 1 ,24

12,1+1,23 
11,0 +  1,12

Долгомостовский Березняк разно
травный Супесь » 15 ,3+ 1,37

11 ,1+ 0,84
18,5 +  1,24 
11,9 +  0,77

18 ,9+ 1 ,29
13 ,2± 0 ,77

19,9 +  1,27 
13,4 +  0,72

22 ,1+ 1,30 
15,1 +0,71

Алапаевский То же
Суглинок тяж е
лый Влажные 14,3 +  1,68 

5,3 +  0,58
22 ,1+ 2 ,87  
10,3 +  1,13

29,0 +  4,03 
20,6 +  1,62

30,3 +  0,30 
29,0 +  1,68

31,6 +  2,19 
32,0 +  1,71

Шабалинский
Сосняк долгомош - Песок связный То же 

ЛП-18Г

17,2 +  3,07 17,3 +  1,63 21,3 +  1,98 27,4 +  2,07 30,9 +  2,23
никовыи 9,7 +  1,40 

с ВО-Ю 6А

11,4 ± 1 ,1  2 1 9 ,2+ 1 ,49 23,4 +  1,39 26,2 +  1,62

Долгомостовский
Березняк разно
травный Супесь Свежие 13,7 +  1,61 

11,1 + 0 ,84
14,3 +  1,65 
11,9 +  0,77

16,3 +  1,37 
13 ,2± 0 ,77

16.4 +  1,43
13.4 +  0,72

18,8 +  1,46 
15,1+0,71

П р и м е ч а н и е В числителе —  твердость почвы в технологическом коридоре, в знаменателе —  на контроле.
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до 25 см . Результаты  зонди рова
ния о ф о р м ляли  в виде гр аф иков , 
по которы м  с пом ощ ью  п ер е
водны х таблиц  находили нагрузки , 
н еобходим ы е для продавливания 
почвы, или ее твер до сть . К о н тр о ль
ные зам еры  выполняли на д е 
лянках до  осм оло заго то во к , а так
ж е на ненаруш енны х участках вы
р уб о к . Число зам еров (2300) опре
деляли  из расчета получения 
достоверны х р езультато в  (tfloCT >  
> 3).

Вырубки до  начала работ р а зб и 
вали на делян ки  р азм ер о м  
3 0 0 X 5 0 0  м , по границам  устр аива
ли м агистральны е кор идоры  ш ири
ной 5 м для  тр елевки  сы рья на 
верхний склад . За го то в ку  осм ола 
осущ ествляли взры вны м  и м ехан и 
зированным (пни корчевали м аш и
нами м анипулятор ного  типа на 
базе  гусеничного А К П -1 , им ею щ и
ми вы лет стрелы  7,9 м , и б ул ьд о 
зер но го  типа М Л-27) способам и . 
Трелевали агр егатам и , созданны м и 
на базе  колесной (Л Т-176А  или 
ТП О -М ЛТИ , ПЛ-16) и гусеничной 
(Л  Т-181 или ПЛО-1 А , ЛП-18Г с 
В О -Ю 6 А ) техники . По площ ади они 
передвигались челночным спосо
бом .

В м о ло дн яках  проход маш ин 
м анипулятор но го  типа был приуро
чен к техно ло гическим  кор идорам  
(р ассто ян и е  м е ж д у  их осям и —  
16— 18 м ), под которы е отводи
лось до  15 %  площ ади вы рубок. 
При заго то вке  осм ола на неу
до влетво р и тельно  возобновивш их
ся вы рубках с пом ощ ью  кор чевате
лей М Л-27, в связи с нео б хо ди 
м остью  п о д хо д а  к каж д о м у  пню, 
а такж е при тр ел е вке  его  (после 
взрывного способа кор чевки ) по 
усм отрению  опер ато р а на участки , 
предназначаем ы е д л я  п р о хо да аг
регатов , приходилось 30 % .

В процессе исследований уста 
новлено, что после одно кр атного  
прохода маш ин на гусеничном  
хо ду  и заготовки  осм ола колесны 
ми агрегатам и  почва м и н ер али зу
ется  несущ ественно . По прош е
ствии 1— 2 лет коридоры  уд ава
лось обнаруж ить лиш ь по наличию 
на них повреж денны х экзем п ляр о в  
подроста и м о ло дн яко в . При 
взрывной корчевке и тр ел е вке  
осм ола гусеничны м и м аш инами 
минерализация почвы отм ечена 
в м естах разворота агр егато в , при 
м ногократном  п р о хо де  —  на о т
дельны х участках , п р еи м ущ ествен 
но у верхних складо в , и независим о 
от типов леса составила 15— 20 % 
площ ади кор идоров ; при исполь
зовании маш ин м анипулятор ного

типа на гусеничном  хо д у  во зр аста
ла до  30— 40, кор чевателей  б уль
д о зер н о го  типа —  до  50— 60 % .

В п ер есчете  на общ ую  площ адь 
вы рубок при тр елевке  осм ола, 
полученного  в р е зу л ь та те  взры в
ной корчевки , по техно ло гическим  
кор идо р ам  м инер ализаци я почвы 
бы ла равна 2— 3, по усм о тр ению  
опер ато р а —  4— 6, а с учето м  под- 
пневных ям при полном  удалении 
пней на д ел ян ках  —  со о тветствен 
но 6— 9 и 8— 1 2 % . П рим енение 
гусеничны х агр егато в  м анипуля
тор но го  типа приводит к м инер али
зации 9— 1 2 %  осваиваем ой пло
щ ади , кор чевателей  М Л-27 при 
заготовке 50— 60 пней в р азн о 
травных типах леса —  10— 12,
200— 250 пней в со сняке вереско- 
во-лишайниковом —  до  30— 35 % .

Твер дость  почвы и зм енялась  
только  в подпневы х ям ах и на ко
л е е  техно ло ги ч ески х кор идоров. 
При м еханизированной корчевке 
почва р азр ы хлялась  за счет и звле
чения вы со ко см о листы х частей 
кор невы х си сте м  и стряхивания с 
них гр ун та . П оказатели  твер до сти  
е е  в м е стах  корчевки пней нахо
ди ли сь  в п р ед елах  0 ,1— 3,6 к г/с м " , 
что прим ерно  в 3 раза ниж е, чем 
на ненаруш енны х участках .

В ко леях  техно ло ги чески х кори
доров твер д о сть  во зр астала  (таб л .
1, 2 ). При этом  степень уплотнения 
о пр еделялась  п р еж д е  всего  крат
ностью  п р о хо да м аш ин. Если в па
сечных кор и до р ах она бы ла равна 
2— 3, р еж е  —  5, то  в м аги стр аль
ных до сти гала  10 и б о лее . С о о тв ет
ственно р е зко  увеличивалась и 
степень уплотнения почвы 
(см . табл . 2).

Различие в п о казател ях  твер 
дости  почвы в пасечных и м аги ст
ральны х кор идорах при тр елевке  
агр егатам и  ЛТ-181 (базовы й тр ак
тор ТД Т-55А ) сущ ественно  по 
всем  р ассм атр и ваем ы м  го р и зон 
там  (t0 >  t005=  3 ,6  —  4,9 >  1,7), 
а при использовании Л Т-176А  (б а
зовый тр акто р  Т-40А ) —  только  
по вер хн ем у  5-сантим етровом у 
( ( Ф  >  to,os =  1,8 >  1 ,7 ). В пасеч
ных кор и до р ах при прим енении 
Л Т-176А  почва упло тнялась  такж е 
в м еньш ей степени  (см . таб л . 1). 
Если в данном  варианте транспор
тировки сущ ественн о сть  различий 
значим а в и сслед уем ы х типах ле
са на глубину до  5— 15 см  
(Ч  >  Ч os =  2,21 —  5,0 >  1 ,7 ), то с 
использованием  ЛТ-181, и м ею щ е
го м ассу  в 4 р аза  б о льш е ,—  до 
10— 25 см  (t0 >  t„ 05 =  1,9 —  5,1 >
>  1,7).

Таким о б р азо м , на основе прове
денны х исследований для  заго
товки осм ола под пологом  леса 
после вы борочных рубок можно 
р еком ендовать  Л Т-176А : агрегат
о б ладает высокой маневренностью  
и относительно  слабо уплотняет 
почву. П овреж дение м атеринского  
др ево сто я в виде обдира коры 
(5— 20 % окруж ности  ствола) в 
условиях сосняка черничникового 
(Тавдинский л есхо з) составило  м е
нее 5 %  общ его  числа дер евьев на 
д ел ян ках .

С тепень  уплотнения почв во 
м н огом  зависит от их м еханическо
го состава и влаж ности . Так, в те х
нологических коридорах сосняка 
разнотр авного  в верхнем  10-санти
м етр о во м  гори зонте  супесчаных 
почв после прохода ЛТ-176А твер
до сть  почвы возросла на 6,7—  
27,7 % , а на легко м  суглинке до 
глубины  25 см  —  14,3— 5 7 ,9 %  к 
кон тр о лю . При тр елевке  ЛТ-181 
она в со сн яке  долгом ош никовом  
на влаж ны х связны х песках увели
чилась на 17,1— 77,3, на влажных 
тяж елы х суглинках —  до  1 6 9 ,8 %  
по сравнению  с ненаруш енны м и 
участкам и вы рубок.

Повы ш ение производительности  
тр уд а  при заго то вке  осм ола связа
но п р еж д е  всего  с внедрением  
энергонасы щ енны х машин с грей
ф ер ны м и  захватам и , снижаю щ их 
до  м и н и м ум а до лю  ручного  труда . 
В этих ц елях в настоящ ее время 
испо льзуется  трелевочны й агрегат 
м ани п улятор но го  типа на базе 
б есчо кер но го  трелевщ ика ЛП-18Г 
(тр ак то р  ТТ-4) с навеской ВО -Ю 6А .

Таблица 2
Изменение твердости почвы в пасечных 
и магистральных коридорах при взрывном 

способе заготовки осмола

Г лу- 
бина 

заме
ра,
см

Твердость почвы, кг/см ', 
в коридоре

пасечном j магистральном

21,7  +  1,39 27,8  +  2,09
7,2 +  0 ,64 10,5:4 0 ,57

10 25,4  +  1,46 27,9  +  1,16
11,0  +  0 ,77 1 9 ,6 + 1 ,5 6

15
29,4  +  1,15 30,0  +  2,04
11,3 +  0 ,82 26,4 +  3,74

20
32,2  +  2 ,06 32,2  +  2,06
11,5 +  1,27 26,2  +  3,86

25
33,2  +  2,12 33,2  +  2,12
12,1 +  1,23 22,6 +  2,70

П р и м е ч а н и е .  В числителе — данные, 
полученные при использовании трелевоч
ного агрегата ЛТ-176А (Тулунский лесхоз), 
в знаменателе —  ЛТ-181 (Кайский лесхоз).
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Таблица 3
Изменение твердости почвы в коридорах

Период после Твердость почвы, кг/см2, на глубине, см
лет 5 10 15 20 25

10 ,5± 0 ,57 1 9 ,6 ± 1 ,56 26 ,4± 3 ,74 26,2 +  3,86 2 2 ,6± 2 ,70
12 ,6± 0 ,70 10 ,3± 0,46 10,3±0,51 9 ,8 ± 0 ,5 7 10 ,5± 0 ,54
10,1 ±  1,01 11 ,6 ± 1 ,0 6 1 5 ,0 ±  1,34 14,1 ± 1 ,17 1 3,5 ±  1,37
9 ,0 ± 0 ,5 4 9 ,4± 0 ,5 4 9 ,2 ± 0 ,5 0 9 ,6 ± 0 ,3 9 10 ,4 ± 0 ,5 0

Контроль 5 ,5 ± 1 ,58 6,94=1,41 7 ,8 ±  1,27 9,1 ± 1 ,24 11,0 ±  1,12
8 ,6 ± 0 ,3 9 8 ,8 ± 0 ,4 0 9 ,4 ± 0 ,5 5 9 ,6 ± 0 ,3 9 1 0 ,4± 0 ,5 0

П р и м е ч а н и е . В числителе — данные по магистральному коридору (Кайский лесхоз),
в знаменателе —  по пасечному (Казачинский лесхоз).

В связи с сезон н о стью  осм оло за- 
го товительны х работ техно ло ги че
ская эф ф екти вн о сть  агр егата  в 
ком плексны х п редприятиях б уд е т  
обеспечена за счет использования 
его (после зам ены  навесного обо
р удования) на тр елевке  леса  в зи м 
нее врем я.

С р авни тельная оценка во зд ей ст
вия на почву ЛП-18Г с ВО -Ю 6А  
и ЛТ-181 п р оведена в разно тр ав
ном типе леса  Д о лго м о сто вско го  
лесхо за . Устан о влено , что в па
сечны х кор и до р ах первый уплот
няет ее  на 20 ,3— 24,5 % м еньш е, 
чем второй , из-за м еньш его  у д е л ь 
ного давления на гр ун т. Различия 
в п о каза тел ях  твер до сти  сущ ест
венно (гф >  t005 =  1,7 —  3 ,0  >  
> 1 ,7 ) .

П од воздей стви ем  корневы х 
си стем  и опада , а такж е  ф и зи ч е
ских ф акто р о в ср еды  плотность  
почвы в кор и до р ах начинает посте
пенно восстанавливаться (таб л . 3 ). 
Так, при тр елевке  осм ола а гр ега
тами Л Т-176А  после взрывной кор
чевки (Казачинский л есхо з ) р аз
личие в твер до сти  почвы в пасеч
ных кор и до р ах по прош ествии 
5 л е т  и на кон тр о ле становится не
сущ ественны м  (1ф <  t0 05 =  0,3 —  
—  0,9 <  1 ,7 ). В м агистр альны х ко
ридорах при использовании ЛТ-181 
(Кайский л е с хо з ) твер до сть  восста
новилась на 4— 67,4 % . В м есте  
с тем  разли чие с показателям и  
в контрольном  варианте по-преж 
нем у о стается  сущ ественн ы м  
(1ф >  to.os =  2,5 4 ,0  ’> 1 ,7).

При м еханизированном  способе 
заготовки осм ола во здей стви е на 
почвогрунт во зр астает [2 , 3 ]. У п 
лотнение его  в кор и до р ах ком п
л ексо м  маш ин АКП-1 +  ЛТ-181 на 
глуб и н у до  10 см  составило  28,6—  
91 % к контролю . И спользование 
тяж елы х агрегатов на колесной 
базе (П Л -16), равных по м ассе  
гусеничным  ЛТ-181, в связи  с 
больш им  удельны м  давлен и ем  на

грунт д аж е  на одной ф а зе  проц ес
са заготовки  осм ола —  тр ел е вке  —  
ве д е т  к б о льш ем у  по сравнению  
с ко м п лексо м  маш ин АКП-1 +  
+  ЛТ-181 упло тнени ю  почвы (на 
84 ,4 — 199,7 % ) . П р им енение аг
регато в  АКП-1 +  ПЛ-16 приводит 
к уплотнению  почвы до  глубины  
25 см  на 8 9 ,1 — 228,3 % при су щ е 
ственном  различии с показателям и  
на контр о ле .

Влияние осм олозаготовок на рост 
п о следую щ его  возобновления ис
следовалось в сосняке вересково
лиш айниковом  Кайского  лесхоза  
(Кир о вская  о б л .) на двух участках. 
На вы рубке при взрывном  способе 
заготовки густо та  сохранивш ихся 
м оло дн яко в  в м еж ко р и д ор ны х 
пространствах со ставляла 3, при 
м еханизир о ванно м , в наибольш ей 
степени во зд ей ствую щ ем  на поч
ву ,—  5 ты с. ш т ./ га . А н а ли з био
м етр и чески х показателей  5 -летне
го сам о сева показал , что и в том , 
и в д р у го м  случае , н есм о тр я на 
уплотнение почвы, рост сам осева 
в техно ло ги чески х кор идорах акти
ви зи р уется  (таб л . 4, 5 ). Э то  связа
но с улуч ш ен и ем  светового  р е ж и 

м а из-за частичного повреждения 
и уничтож ения подроста и м о
лодняков и ослаблением  конку
ренции ж ивого напочвенного по
крова за счет м инерализации поч
вы, а такж е  с ускоренны м  р азло ж е
нием подстилки при перем еш ива
нии ее с верхним  горизонтом  
почвы. П оэтом у сам ы е благопри
ятные условия для  роста самосева 
со зд аю тся  в коридорах после заго
товки осм ола м аш инами на гусе
ничном хо д у . П рим енение колес
ных агрегатов по сравнению  с гусе
ничными несколько  задерж ивает 
рост сам осева в связи с более 
сильны м  уплотнением  грунта. 
В подпневы х ям ах, несм отря на 
разр ы хлен и е  почвы, ход роста 
сам осева такой ж е, как в контроль
ном варианте, из-за выноса верхне
го гум усо вого  горизонта в процес
се корчевки пней.

Таблица 4
Биометрические показатели самосева, 

появившегося в коридорах после трелевки
осмола ЛТ-181 при взрывном способе 

заготовки

Б и о м етр и ч ески е V tп о ка за те ли

Высота стволика, 
см
Диаметр корне
вой шейки, см
Прирост в высо
ту за последний 
год, см

Длина хвои, см

10 ,5± 0,67 
6 ,5± 0 ,39  
2 ,2± 0,15 
1,4 ± 0 ,1 2

3 ,5± 0 ,28  
1 ,6± 0,16 
4,44=0,13 
4 ,3± 0 ,19

. В

27.3 
16,1 
28,7
22.4

33.5
26.9
12.9
20.5

5,1

13,3

5,9

0,4

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе —  иссле
дуемый вариант (коридоры), в знамена
т е л е — контрольный. 2. М +  ш| — среднее 
значение и ошибка; v —  коэффициент 
варьирования; t —  существенность разли- 
Ч И Я ( f 0 , 0 5 =  1 -9 >-

Таблица 5
Биометрические показатели самосева, появившегося после механизированной

заготовки осмола

К а те го р и я Те хн о л о ги ч е с ки й
Х а р а к 

те р и с ти ка Вы сота Д и а м е тр
корневой Д ли н а М асса  

1 ты с.п ло щ а д ей п р о ц есс п о к а за 
тел ей см см хвои но к , г

Технологиче- АКП-1 ± Л Т -1 81 (1) М ± т х 9,6 +  0,68 1,7 +  0,15 3,3 +  0,17 2,9 +  0,25
ские коридо V 29,9 43,5 32,1 26,7
ры ti 2,6 5,8 2,3 0,3

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

АКП-1 +  ПЛ-16 (2) М ± т х 7,3 +  0,57 1,1 + 0 ,0 8 3,1 +0,21 2 ,8± 0,32
V 26,8 2,68 33,5 35,0
♦з 2,0 0,9 1,5 1,2

2,5 3,4 1,6 0,03
Подпневые Механизирован- М ± т х 5,5 +  0,72 0,9 +  0,11 2,7 +  0,19 3,3 +  0,25
ямы ная корчевка (3) V 29,0 26,7 22,8 15,4

4З
•4 0,1 1,5 0,2 2,0

Контроль (4) — М +  т к 5,6 +  0,39 0,8 +  0,04 2,7 +  0,12 2̂ 8 +  0,58
V 19,6 15,6 17,9 46,6

П р и м е ч а н и е .  (1 ) —■'(4) —  порядковые 
тов с контролем.

номера сравниваемых технологических вариан-
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На основе изложенного можно 
сделать следующие выводы.

При заго то вке  осм ола с исполь
зованием/ машин и м еханизм ов 
воздействие на гр ун т оказы вается 
п р еж де всего  в м естах  корчевки 
пней и технологических коридорах.

Степень уплотнения его  в кори
дорах о п е р е д ел яе тся  как техн о л о 
гическими ф акто р а м и , так и лесо- 
водственны ми п оказателям и  р а з
рабаты ваем ы х участков. О сновны е 
технологические ф акто р ы  —  спо
соб заготовки осм ола (взры вной, 
м еханизированны й), техн о ло ги ч е
ская схем а освоения запаса его 
(по предварительно  нам еченны м

техно ло ги ч ески м  кор и до р ам , по 
усм о тр ен и ю  о ператора и т. д .) , 
база заго то ви тельн ы х агрегатов 
(ко лесн ая , гусеничная), удельно е  
давление их на почву, кратность  
п рохода маш ин по техно ло ги ч е
ским  ко р и до р ам . Из лесоводствен- 
ных показателей  опр еделяю щ и м и  
являю тся тип леса , вы рубки , усло 
вий п роизрастания, почвенно-грун
товые условия (м еханический  со 
став почв, их влаж но сть ).

Корчевка пней и пр о кладка ко
ридоров не о казы ваю т о тр и ц атель
ного воздействия на рост последую 
щ его  возобновления.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ГРУНТОВ
ПРИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ
А. А. БОЛДОВСКИЙ, кандидат сельско
хозяйственных наук (Ленинградский 
горный институт)

При выборе оптимального варианта 
восстановления нарушенных земель 
в первую очередь возникает проблема 
создания почвенного слоя с заданными 
агрофизическими свойствами, что не
посредственно взаимосвязано с биоло
гической продуктивностью  агроф ито
ценозов.

Как показывает практика, существует 
довольно тесная корреляционная взаи
мозависимость гранулом етрического 
состава и агрохимических параметров 
грунтов [2, 7— 9]. Наибольшее влияние 
на дальнейш ую  продуктивность лесных 
соообществ оказывают такие агроф и
зические характеристики, как макси
мальная молекулярная влагоемкость 
(W m), высота капиллярного поднятия 
влаги от зеркала грунтовых вод (Н к) 
и коэффициент фильтрации (Кф ).

Возможность искусственного р егули
рования агрофизических параметров 
вытекает из функциональной связи 
м еж ду вышеуказанными показателями 
и гранулометрическим составом. При 
смешивании горных пород различного 
механического состава можно созда
вать почвенно-растительный слой с за
ранее известными оптимальными во
дно-физическими характеристиками. 
Особенно важно учитывать свойства 
грунтов при выборе участков под сады , 
виноградники и специальные лесные 
плантации, так как ошибки, допущ ен
ные при закладке многолетних насаж
дений, обнаруживаются слишком позд
но и чреваты излишними затратами на 
проведение дополнительной м елиора
ции.

Создание оптимальных агрофизиче
ских характеристик условий роста на-

саждений (W m, Нк, Кф) —  одна из 
основных комплексных задач специали
стов агрономической служ бы и лесохо
зяйственного производства. Для опре
деления оптимальных агрофизических 
свойств грунтов проведены научно-

исследовательские работы в хозяйствах 
Ленинградской и М осковской обл. С о
гласно материалам последних земле- 
и лесоустройств были подобраны уча
стки различной биологической продук
тивности, на которых определены агро
физические характеристики и взяты 
пробы для изучения механического 
состава грунтов. При этом руководство
вались действую щ ими методическими 
указаниями и рекомендациями по 
определению  водно-физических пара
метров и биологической продуктивно
сти угодий [1, 3— 6].

О птимальные значения агрофизиче
ских характеристик рассчитывали исхо-

Математические уравнения агрофизических характеристик грунтов в зависимости от их
гранулометрического состава

Водно-физические параметры •
у =  а+ Ь х ;+ с ——hd —  х: Xj

а Ь с d

М аксимальная молекулярная влагоемкость 0,9151 — 0,4797 0,0298
0,6905 —  1,4646 0,4019
0,6402 0,0429 0,0360
1,7348 — 4,0104 0,5034
1,0715 0,0216 — 0,4963
2,8152 0,2357 — 0,0406
0,6789 — 0,1318 0,0078 0,0137

— 0,0614 — 2,8904 0,9776 0,1552
Высота капиллярного поднятия воды (Н к= 3,7533 — 4,8692 0,2192=  ехр у, см) 4,9969 — 2,8640 0,3393 0

0,4444 2,2733 0,1005
4,3047 1,8076 0,4189
4,1476 0,2944 — 5,5008
5,4694 0,3083 — 3,4776
1,3768 — 0,8880 — 0,0489 0,1369
3,8134 —  1,0531 0,1362 0,0811

Коэффициент фильтрации (К ф=  ^>
2,8570 1,1536 — 0,0569см /с ) 8,4854 4,1971 — 0,7778
3,6248 — 0,2306 — 0,0926
7,9018 5,7190 — 0,8789
3,5517 — 0,0299 — 0,5839
9,1838 — 0,0066 — 2,2551
3,5394 4,4014 — 0,0311 — 0,0454
9,7943 1,9325 — 0,3596 — 0,1140

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе —  песчаные грунты (x i =  -<0,25 мм, х г= 0 ,25 — 0,5, хз — 
0,5— 2 м м ); в знаменателе —  глинистые (x i =  < 0 f002 мм, х г= 0 ,0 0 2 — 0,05, хз= 0 ,0 5 — 
0,1 м м ). 2. Соотношение отдельных фракций в смеси дано в долях единицы.
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дя из анализа данных о максимальной 
продуктивности насаждений. В резуль
тате апробирования на предприятиях 
лесного хозяйства были получены м ате
матические уравнения зависимости 
W m, Нк и Кф от соотношения различных 
фракций механического состава грун
тов. Проверка их (см . таблицу) по 
F (критерию  Ф иш ер а) показала, что они 
статистически значимы, коэф ф ициен
тов в уравнениях регрессии по t (крите
рию С тью дента) —  что все они стати
стически отличаются от нуля.

Самыми лучшими в агрономическом 
отношении грунтами на исследованной 
территории являются суглинистые и 
глинистые с содерж анием физической 
20— 40 % . Они достаточно влагоемки 
(W m— 2,54-3,5 м м ), хорошо удерж ива
ют воду, легко оструктуриваю тся, при
чем их структура обладает слабод 
водопроводим остью  (К ф = п -  10 
см /с ), вследствие чего питательные 
вещества, находящ иеся в восстановлен
ном слое или внесенные с удобрения
ми, экономно расходую тся растениями 
и не вымываются осадками. Вредных 
концентраций питательных веществ не 
создается .

Зависимость уровня биологиче
ской продуктивности насаждений от 
м еханического состава выражается 
кривой с наибольшим пиком в пределах 
суглинистых грунтов. По мере облегче
ния и утяж еления механического соста
ва их продуктивность снижается.

Выявленные корреляционные зависи
мости продуктивности агрофитоцено
зов от водно-физических свойств даю т 
возможность оценивать потенциальное 
плодородие участков (в сопоставимых 
единицах) при их бонитировке. Это, 
в свою очередь, позволяет рациональ
но использовать зем ельны е ресурсы 
и решать практические вопросы лесно
го хозяйства с целью получения про
дукции определенного качества и коли
чества.

Задача создания почвенно-растите
льного слоя с лучшими агроф изически
ми свойствами при рекультивации зе
мель мож ет решаться селективной 
отсыпкой пород с наиболее «благопри
ятным» в агрономическом отношении 
гранулометрическим составом. Добав
ление глинистых пород в песчаные 
грунты приведет к улучшению  агроф и
зических параметров, «пескование» 
тяжелых глин и суглинков такж е улуч
шит их структуру .

В большинстве случаев на горно
добывающих и перерабатывающ их 
предприятиях образуется огромное 
количество минеральных отходов, ко
торые можно применять для улучш е
ния агрофизических и агрохимических 
свойств эродированных территорий.

Плодородные смеси из агроруд , 
отходов обогатительных фабрик и се
лективно снятого почвенного слоя кро
ме землевания малопродуктивных уча
стков могут использоваться в теплич
ных и парниковых хозяйствах, в зе ле
ном строительстве, а такж е на приуса
дебных и садовых участках.
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Б. В. БАБИКОВ

Лисинский учебно-опы тный л есхо з 
Л енинградской  лесотехнической  
академ ии им. С . М . Кирова 
(бы вш . учебное лесничество ) —  
уникальный о б ъект , гд е  изучаю т 
м н о го летн ее  влияние осуш ения на 
о кр уж аю щ ую  ср е д у , в том  числе 
и на лес.

В начале 40-х годов прош лого 
сто лети я более 30 %  территории 
Лисинской лесной дачи (общ ая 
площ адь —  около 19 ты с. га ) было 
п р едставлено  заболоченны м и зе м 
лям и и м оховы м и болотам и  с глу
биной то р ф а  от 20— 30 см  до  
2— 3 м . П о дстилаю щ ие то р ф  гр ун 
ты —  п р еи м ущ ествен но  глины . В 
1841— 1847 гг . проведены  осуш и
тельны е работы  на бо ло тах  С у- 
ланда (360 га) и Хейно вско е , а так
ж е на прилегаю щ их тер р и то р и ях 
[1 ], н есколько  п о зд н ее  —  на К у з 
нецовском  (К узн е ц о во ) и Рам бо- 
ло вско м . Л есо устр о й ство м  1841 г. 
С ула н д а  отнесена к м о хо во м у 
б о ло ту , м естам и  б езл е сн о м у , ча
стью  покр ы то м у «кор явы м  л есо м , 
пригодны м  на др о ва» . По р е зул ь 
татам  наблю дений , вы полненны м  
в конце п рош лого  века , м ощ ность 
то р ф а м естам и  превы ш ала 1 м . 
О суш ен и е заклю чалось  в создании 
сети каналов (как  правило, па
р а ллельн ы х), располож енны х д р уг 
от д р у га  на расстоянии 220— 350 м . 
Каналы  вы водили в пониж енны е 
м еста , д р е н и р уе м ы е  постоянным и 
или вр ем енны м и ручьям и , которы е 
п р едварительно  прочистили . Зн а
чительная часть работ, по-видимо- 
м у , о сущ ествлялась  воспитанника
ми лесного  института  во время 
практики.

Хей новское б о ло то , располо-

статистика в экспериментальной бота
нике. М ., 1984. 424 с.

6. Общесоюзная инструкция по про
ведению геоботанического обследова
ния природных кормовых угодий и со
ставлению крупномасштабных геобота- 
нических карт. М ., 1984. 105 с.

7. Поляков А. Н., Ипатов Л. Ф., 
Успенский В. В. Продуктивность лесных 
культур . М ., 1986. 240 с.

8. Смирнов П. М., Муравин Э. А. А г
рохимия. М ., 1984. 304 с.

9. Шутов И. В. Лесные плантации. М., 
1984. 248 с.

ж енное в первой хозяйственной 
части дачи, осуш ено в 1844—  
1847 гг . по специальном у проекту , 
со ставлен но м у И. Г. Войню ковым
[3 ]. Э то  был первый в мире проект 
гидром елиорации лесных зем ель . 
З а  вы сокое качество он удостоен  
прем ии. О суш ением  охватили
2 тыс. га зем ель , в основном б ез
лесны х «м оховы х и тор ф ян ы х»  
болот и заболотивш ихся гарей. 
Вначале был построен «больш ой 
канал» длиной прим ерно 8 км, 
глубиной около  2 м . К нем у при
м ы кали главные каналы , в которые 
впадали вспом огательны е, т . е. по 
соврем енной технологии  осуш и
тельная сеть вклю чала м агистраль
ный канал, собиратели и осуш ители 
(общ ая протяж енность всех превы
шала 54 км ). Расстояние м еж ду 
вспо м огательны м и (о суш и тел я
м и )—  300— 500 м . М естам и они 
приурочены  только  к квартальным 
просекам  и удалены  д р уг от друга 
бо лее  чем на 1 км .

С  1879 по 1900 г. осуш али Кузн е
цовское и Рам боловское болота, 
как правило, окрайки их. На К узн е
цовском  вырыты каналы общей 
длиной 50, на Рам боловском  —  
70 км . По учету  1897 г. в Лисино 
насчитывалось 850 км дей ствую 
щих каналов.

Ги д р о м ели о р ати вны е работы  
ум еньш или площ адь болот. По 
данны м лесоустройства  1841 г. они 
заним али 31,3 % территории (око
ло 10 ты с. га ), в 1867 г .—  16,8, 
в 1928 г .—  6,3 (1752 га), в настоя
щ ее  врем я —  4,2 % (1200 га).

Р езультаты  осуш ения были нео
динаковым и на разны х болотах
[1 ]. П лощ адь Кузнецовского  при 
устр ой стве 1841 г. равнялась
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Рост сосны в высоту на осушенном 
болоте Суланда на различном удале

нии от канала:
1, 2, 3 — соответственно 15, 110 и 335 м

675 га, к 1896 г. сокр ати лась  не 
намного —  до  655 га, Рам болов- 
ского  —  с 763 до  737 га. У л уч ш е
ние роста насаж дений оказалось 
незначительны м .

На Хейновском  и С ул а н д е  влия
ние ги дром ели оративны х работ 
было иным. На Хейновском  участке  
в 1896 г. из 2 ты с. га б езлесн ы х 
зе м е л ь , за ф и к си р о в а н н ы х  в 
1841 г ., осталось только  9 га [3 ]. 
На осуш енны х зем л ях  сф о р м и р о 
вались хвойно-лиственные др ево 
стой : в 1928 г. в кв. 7 состав их был 
7С 2Б1Е , класс в о з р а с та —  IV , класс 
б о н и те та — I I I ,  ср ед н яя  вы сота —  
18 м , полнота —  0,6 , запас —  
140 м 3/га ; в кв. 14 состав —  
6С ЗБ 1Е , класс в о з р а с та —  IV , класс 
б о н и те та — I I ,  ср е д н яя  вы сота —  
20 м , полнота —  0 ,6 , запас —  
210 м 3/га . В н асто ящ ее вр ем я на 
бо ло те  нет б езлесн ы х участков . 
Д ревостой  п редставлены  п р еи м у
щ ественно хвойным и пор одам и , 
класс бонитета и х —  II —  IV  (сни
ж ение в значительной степени 
вызвано р азр уш ени ем  о суш и те л ь
ной сети  и о тсутстви ем  р е гуляр н о 
го р ем онта  е е ). Но д аж е  при таком  
состоянии каналов в кв. 7 средний 
запас со ставляет 92 м 3/га , что 
прим ерно в 2 р аза  б о льш е , чем  на 
неосуш енны х бо ло тах в Лисино .

Л учш е сохранились (не  пр о йде
ны сплош ны м и р уб кам и ) н асаж д е
ния С улан д ы . И сследования [5 ] по
казы ваю т, что после осуш ения 
древостой  в кв. 114, по-видим ом у, 
вырубили (таб л . 1), поскольку  в 
1856 г. преобладаю щ ей породой 
вм есто  ели становится сосна. В о з
раст нового др ево сто я  —  около 
10 лет , то гда  как до  осуш ения был 
ельник 70 лет  с м н о ж ество м  ста
рых дер евьев .

О суш ен и е  в больш ей степени  
улучш и ло  ро ст насаж дений , нахо
дящ и хся  вблизи каналов (см . р и су
н ок), так  как зд есь  ниж е уровень 
гр унтовы х вод и м еньш е веро
ятность подтопления кор нео би тае
мой зоны . Запас сосны к 80 годам  
на тако м  участке  до сти гал  370, а на 
удален н ом  от канала на 110 м —  
прим ерно  300 м 3/га . На м елиори
рованны х п лощ адях , гд е  об есп ече
на нео б хо ди м ая начальная степень 
дренир ованности , др ево сто й  уси
ливает р асхо д  влаги за счет транс
пирации. По полученны м  данны м
[2 ], сосняки , в первы е годы  р а зли 
чавш иеся по вы соте по м ер е 
удален и я от осуш и телей  (I —  1а 
классов б о ни тета ), во втором  клас
се  во зр аста  (28 л е т ) при полноте
1,0 не им ели сущ ественны х р азли 
чий в вы соте и запасах . Э то  
отм ечено  л есо устр о й ство м  и на 
С ул а н д е . В 1953 г. 70 % (7 ,6  га) 
др ево сто ев  в кв. 114 были п р ед 
ставлены  сосной (таб л . 2 ). Тип 
л еса  —  со сн як  ки сли ч н и ко вы й , 
класс бонитета —  11, ср е д н яя  высо
та —  25 м (п р о д о лж ала  увеличи
ваться д о  130-летнего  возраста , 
д о сти гая  28 м ) , запас —  свы ш е 
500 м 3/га . По данны м  р яд а  иссле
дователей  [4 ], здесь  есть  сосновы е 
др ево сто й  вы сотой 30— 33 м со 
ср едн и м  д и а м етр о м  35— 38 см  и 
запасам и свы ш е 620 м 3/га . Запас 
д ревостоев С ула н д ы  в настоящ ее 
вр ем я —  140 ты с. м 3, или 274 м* 
на 1 га осуш енной площ ади .

М ноголетний опы т позволяет 
оценить не только  лесо во дствен- 
ный э ф ф е к т  от осуш ения, но 
и д р у ги е  п оследствия дли тельн о го  
во здей стви я  ги др о м ели о р ац и и . 
При интенсивном  использовании 
о суш енны х тор ф ян и ко в  для  выра
щ ивания сельско хо зяй ствен ны х 
к ул ь ту р  пр о и схо ди т «сработка» 
то р ф ян о й  залеж и . И м ею тся  при
м е р ы , ко гда  при выращ ивании про
паш ны х кул ь тур  за 30— 50 л е т  то р ф  
при исходной м ощ ности  0 ,5— 0,8  м 
исчезал полностью . При вы ращ ива
нии леса глубина то р ф ян ой  залеж и 
ум ен ьш а ется  только  в р е зул ь та те  
осадки  в первы е годы  после о суш е
ния. В центральной части С улан д ы  
м ощ ность  сло я в н асто ящ ее врем я 
д о сти га ет  0 ,7 — 0,8  м . При и сследо 
ваниях, проведенны х в 1935 г., 
о тм ечалась  почти такая ж е  глубина 
то р ф а . С о хр ан яе тся  такж е  и б о гат
ство е го , зольность  —  5— 7 % .  На 
бы вш ем  б о ло те  со спелы м и древо- 
сто ям и  сф о р м и р о вали сь  перегной- 
н о-то р ф ян о -глеевы е почвы, на 
м елки х то р ф ян и ка х  —  тор ф янис- 
то -п о дзо ли сто -глеевы е .

Таблица 1
Динамика древостоя на болоте Суланда 

(кв. 114) с 1841 по 1935 г.

Год Состав
Воз
раст,
лет

Нср,
М

Класс
бони
тета

П о л
нота

1841 6Е2С 2Б 70 IV 0,7
1856 7С 2Б1Е 10 — II 0 ,7
1896 7С 2Б1Е 45 17 I 0,7
1935 8С 1Е1Б 85 21 1— II 0,9

Таблица 2
Динамика древостоя на болоте Суланда 

(кв. 114) с 1953 по 1983 г.
В о з  С р е д н и е

Год С ослав р а ст ,
лет Н, м D, м

1953 10С +  Е 110 24 26
1962 9С1Е 120 26 26
1973 9С1Е 130 28 28
1983 9С1Е +  Б 140 28 28
р и м е ч а н и е. Класс бон итета — II.

При о ценке экологической роли 
леса б ы туе т  м нение (н е  доказанное 
эксп ер и м ен тальн о ), что осуш ение 
болот сущ ественно  пониж ает уро
вень гр унтовы х вод. Д анны е, полу
ченные в процессе наблю дений 
в Лисино, не п о дтвер ж даю т этого 
вывода. В м ае —  ию ле 1935 г. 
гр унтовы е воды  находились на 
глубине 22 —  36 см . По р езульта
там  исследований 1976— 1978 гг.
[4 ], ср ед н яя  глубина их за май —  

сентяб р ь  бы ла в пр еделах 29—  
42 см . В весенний период после 
таяния снега уровень вод всегда 
располагается вблизи поверхности 
почвы. С л ед о вательн о , обезвож и
вания болот не наб лю дается  даж е 
через 140 лет после осуш ения. 
Тор ф яная залеж ь  сохраняется , 
происходит ее  обогащ ение , ф о р 
м и р ую тся  почвы, обеспечиваю щ ие 
вы сокую  производительность  ле
сов (др ево сто й  I —  II классов бо
ни тета ).
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ПАМЯТИ УЧЕНЫХ

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА К. Б. ЛОСИЦКОГО
В декаб р е  п р о ш ед ш его  года ис
полнилось бы 90 лет Казимиру 
Болеславовичу Лосицкому. Науч
ный заслуги  его  ш ироко известны  
работникам  о тр асли . Он —  автор 
классических тр удо в  по л есо во д 
ству ,'во спи татель  и наставник м но
гих учены х и специалистов, п лодо 
творно работаю щ их в лесном  хо- 
зяйст-ве.

Человек тонкой душ и , эм о ц и о 
нальный, Кази м и р  Болеславович 
лю бил и глуб о го  поним ал родную  
природу, увлекался  историей лес
ного д ел а . О д н ако  эта сторона его  
м ногогранного  таланта не столь 
ш ироко известна , так как напи
санный им автобиограф ический  
очерк «О  пр ир о де , о л ю д ях ,
о себ е» , к сож алени ю , не увидел 
света.

К . Б. Лосицкий р о дился в сем ье  
лесного  объездчи ка Свислочской 
лесной дачи в Б елорусси и , когда 
оставалось сем надц ать  дней до 
начала X X  в. Д етство  прош ло на 
лесном  ко р до не , так что лю бовь 
к лесу  впитал «с м о ло ко м  м атер и » . 
Как неим ущ ий и один из лучш их 
учеников был о сво бо ж ден  от платы 
за обучение в ги м назии , которую  
окончил в г. Б о б р уй ске  весной 
1918 г. З а тем  работал  се кр е та р ем  
Свислочского  р евко м а , учи телем  
в ш коле . В ноябре 1920 г. Бобруй
ский уездны й  о тд ел  народного  
образования ком андировал его 
для  получения вы сш его о б р азо ва
ния в П етр о гр адский  лесной и н сти 
тут . Д р уго й  проф ессии  д л я  се 
бя К . Б. Л осицкий и не п р ед ставлял . 
Его  учителям и  были кор и ф еи  лес-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И
И сполнилось 90 лет  (1889— 1975) со 
дня р о ж дения видного  ученого- 
лесо во да , талантливого  о р гани за
тор а —  Федора Ильича Терехова.

Ф . И . 1ерехов р о ди лся  в дер . 
М едведко во  Брей то вско го  района 
Ярославской обл. в крестьянской  
сем ье . У ж е  в 14 лет поступил 
в обучение сто ляр н о м у  д ел у  в П е
тер б ур ге , был м атр о сом  в Балтий
ском  пар о хо дстве , в годы  гр аж д ан 
ской войны —  в В олж ско-Кам ской  
военной ф ло ти ли и .

З атем  были годы  учебы . После 
успеш ного окончания в 1930 г. ле 
со хозяйственного  ф а к ул ь те та  Л е

ной науки п р о ф . М . Е . Ткаченко , 
М . М . О р ло в , Н. В. Третьяко в , 
акад . К . К . Гедр о й ц  и В. Н. С ук а 
чев.

Заверш ив институтский  кур с , К а 
зим и р  Болеславович в 1924 г. на
чал тр уд о в ую  д еятельн о сть  такса
тор ом  в М инской л есо устр о и тел ь
ной партии. В 1927 г. назначен 
районны м  инспектором  л есо уст
ройства ю жной части Б елорусси и , 
в 1930 г .—  главны м  инж енером  
тр еста  «П о лесм ели о зем » , о ткуд а  
весной 1932 г. переш ел на научную  
р аботу в БелН И И Л Х . Но защ итить 
кан д и д атскую  ди ссертац ию  в это 
врем я ем у  не удалось (защ и ти т 
только  зим ой 1943 г .)  —  началась 
война. У ч ен о го  направили в распо
ряж ение Главлесоохраны  при CHK 
С С С Р  д л я  вы полнения спецзадания 
правительства по заго то вке  леса 
в ц елях обороны  страны .

В 1943 г. в подм осковном  горо
д е  П уш кино восстановлен Всесо
ю зный научно-исследовательский  
институт лесно го  хозяйства (ны 
нешний ВН И И Л М ), куда  и был 
п ер еведен  на научную  рабо
ту К . Б. Л осицкий . С  1 августа 
1943 г. и до  последних дней своей 
ж изни с этим  и нститутом  связана 
д еятельн о сть  К ази м и р а  Болеславо
вича. М атер и ал , собранны й за 
15 лет , ле г в основу его  д о кто р 
ской диссертации  «Л есово сстан о 
вительный процесс в дубр авах 
С С С Р » , кото р ую  он защ итил в 
1958 г. В 1959 г. его  назнача
ю т зам ести те л ем  д и р екто р а  
ВНИ И ЛМ а по научной р або те . В те
чение почти 2 лет  он исполняет

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР
нинградской лесо техническо й  ака
дем ии  Ф е д о р  Ильич под р уко в о д 
ством  пр о ф . Л . А . Иванова 
зан и м ается  вопросам и подсочки 
леса . С  1933 по 1935 г. он возглав
лял  производственны й о тд ел  в тр е 
сте  «Л ен хи м лес» , потом  секто р  
ф изи о ло ги и  и подсочки леса  в 
Ц Н И И ЛХе (п о зд н е е — Л енН И И Л Х ), 
а в 1937 г. по реком ендац ии  
известного  ученого  Г. П. М отовило- 
ва назначен д и р екто р о м  института 
и работал в этой д о лж но сти  до  
вы хода на заслуж енны й  отды х 
(1966 г .) .

Ж изненны й и тр удо во й  путь

обязанности ди р екто р а института 
(д о  1 о ктяб р я 1960 г .) .

Во ВНИ И ЛМ е полностью  расцвел 
талант ученого . Им были написаны 
такие известны е работы , как «Вос
стан о влени е  д убр ав»  (1963), 
«Л ес —  национальное богатство 
советского  народа» (1967), «О пти
м альная лесистость»  (1961), «Прин
цип зональности в лесном  хозяй
стве» (1971), «Биологическая сущ 
ность текущ его  прироста деревьев 
и насаж дений» (1968), «Эконом иче
ская гео гр а ф и я лесны х культур  
С С С Р »  (1979, в со авто р стве), книга 
«Эталонны е леса» (вы дер ж ала два 
издания, 1973 и 1980). К р о м е того, 
бы ло опубликовано м нож ество 
статей  в ж ур налах «Л есное хозяй
ство» и «Л есоведени е» .

П оследние годы  ж изни Кази
м ир Болеславович работал во 
ВНИ И ЛМ е проф ессор ом -консуль- 
тантом  по вопросам  лесоводства 
и организации лесного  хозяйства. 
Он оставил после себя м ного
численны х учеников —  талантли
вых учены х.

Кази м и р  Болеславович —  яркая 
личность . Больш ой органи затор
ский талант, ш ирокий диапазон 
научных интересов, оригиналь
ность м ы ш ления, постоянны е по
иски нового , объективная оценка 
научных полож ений и справедли
вое вним ательное отнош ение к лю 
д ям  снискали ученом у всеобщ ее 
уваж ение и непререкаем ы й авто
ритет.

Родина достойно  оценила его  
научную , производственную  и об
щ ественную  деятельн о сть . Он удо 
стоен  о рдена «Знак П очета», мно
гих м едалей  и звания «З асл у
женный д еятель  науки Р С Ф С Р » .

Д. БЕРГЕР, заслуженный 
лесовод РСФСР

Ф . И. Терехова был нелегким . 
В основном  на его  плечи легли 
заботы  по спасению  лю дей и цен
ностей института в период Великой 
О течественной  войны и блокады . 
Едва окрепнув после блокадного  
го ло да , ди р екто р  все свои силы 
направил на восстановление Лен- 
Н И И ЛХа. Он правильно выделил 
две главны е для  того  времени 
задачи : подго то вку  научных кад
ров, восстановление м атериально- 
технической  и эксперим ентальной 
базы . И обе они были успеш но 
реш ены . Чтобы это го  добиться,

(Продолжение см. на стр. 57).
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Экология и человек

УДК 630*24 : 630*907.2

АЛЬТЕРНАТИВА РУБОК 
В ЛЕСОПАРКОВЫХ ЛЕСАХ
А. С. ТИХОНОВ, доктор сельскохо
зяйственных наук (Брянский техно
логический институт)

Ф о рм альны й п одхо д  к О сновам  
лесного  зако но дательства  С о ю за  
С С Р  и сою зны х р еспуб ли к  (1977 г.) 
или Л есно м у ко д ексу  Р С Ф С Р  дает 
право в лесопарковы х частях зе л е 
ных зон вести рубки  у хо д а  и сани
тарные в соответствии  с Н аставле
ниями по р уб кам  ухо д а . Реко
мендации ж е его  не раскр ы ваю т 
разнообразие лесопарковы х лан д 
ш аф тов и пути их ф о р м и р о ван и я , 
особенности л ан дш аф тны х рубок 
в стары х д р ево сто ях , к которы м  
обычно приурочиваю т проведение 
санитарны х рубок (как  правило, 
вы борочны х), приводящ их к вос
становлению  в течение дли тельн о 
го срока о днообразны х коренны х 
насаж дений. При этом  постепенно 
исчезает больш инство  сосняков 
высших классов бо ни тета , о тличаю 
щ ихся особым и декоративны м и 
свойствам и. Д убр авы  см ен яю тся  
ельникам и, б укн якам и . В р я д е  р е 
гионов дуб  уступ ает м е сто  своим 
спутникам  (гр аб , липа, клен ).

В каж дой конкретной лесо пар ко 
вой части см ена таких сосняков 
и дубрав под влиянием  санитарны х 
рубок п р о хо ди т через стадию  
расстроенного  др евесно -кустар ни 
кового биогеоценоза . В частности , 
на площ адях, ранее заним аем ы х 
слож ны м и типами леса б рянского  
массива, про изр астаю т древостой  
невысокой полноты  с куртинны м  
см еш ением  липы , лещ ины , б ер езы , 
осины, ели , клена остролистного  
и постоянно убы ваю щ им  числом 
дер евьев сосны и дуба .

Такая перспектива неп р и ем лем а . 
Н ер едко  п р едприятия д ля  ком пен 
сации затрат на б лаго устр о й ство  
лесопарковой части и лесовы ращ и- 
вание идут на явное наруш ение 
правил, изы м ая сп елую  др евесину

бессистем ны м и р уб кам и , после 
чего состояние участков р екр еац и 
онного леса у худ ш а е тс я  в больш ей 
степени .

Второй п о д хо д  к лесн о м у зако 
н одательству  —  творческий , с 
учетом  исторического  опы та и р а з
вития науки . У казы вая на ограниче
ние р уб о к  в лесопарковы х насаж 
д ен и ях , зако но датель  им ел в виду 
проведение не только  тр ади ц и 
онных рубок ухо д а  (осветления , 
прочистки, прореж ивания и про
хо д н ы е ), но и лан дш аф тно й  рубки . 
В новом ГО С Т  (18486— 87) расш и
рено  о п р ед елен и е  ее —  «рубка 
ухо д а  в лесах  рекреационного  
назначения, направленная на ф о р 
м ирование лесопарковы х лан д 
ш аф тов и повы ш ение эстетической , 
оздо р о ви тельн ой  ценности и 
устойчивости их» (с . 11).

П о ско льку  в лесо пар ках не уста
навливается возраст главной рубки , 
лан д ш аф тн ы е  про во дятся  в тече
ние всей ж изни одного  поколения 
леса , т . е . и в стары х д р ево сто ях . 
И. С . М елехо в  [4 ], описывая опы т
ные группово-вы борочны е р уб 
ки 3 . Я. С олнцева под Л ен и н гр а
д о м , о тм ети л , что «важ ной практи
ческой ц елью  этих рубок в данном  
районе является  о здо р о влени е  и 
о м о ло ж ение стар о го  м онотонного  
ело во го  др е во сто я , повы ш ение эс
тети ческо го  значения пр иго р о дно 
го леса» (с . 233).

В 1929 г. 3 . Я. С олнц ев начал 
проводить группово-вы борочную  
р уб ку  в С и вер ско м  л е с хо зе  на
22,5 га в ельниках кисличниковом  
и черничниковом  свеж ем  (во зр аст 
д р е в о сто е в  —  80— 100 л е т , со 
с т а в — 4— 6Е , 2— ЗБ, 1—  4 0 с ) .
В первый прием  вы рубали дер евья 
над гр уппам и подр о ста  д л я  со зд а 
ния окон в возобновительны х поя
сах шириной 5— 15 м  —  ф аутн ы е  
экзем п ляр ы  с пониж енны м  приро
сто м . И нтенсивность по запасу 
составила о коло  10 % , образовано

10 окон по 0,1 га . Успеш ны й ход 
возобновления ели , отсутствие вет
ровалов позволили через 5 лет 
провести второй прием : появились 
новые окна, а преж ние расш ирены 
до  0,16 га. В них введены  дуб, 
липа, лиственница и д р уги е  поро
ды , что со вр ем енем  в ещ е 
больш ей степени улучш ило д еко 
ративны е свойства участка. За
30 лет  полностью  удален  старый 
др ево сто й , свободны е м еста после 
о кончательного  прием а закульти 
вированы сосной.

В 1975 г. изучена таксационная 
хар актер и сти ка  этих насаж дений. 
О тм ечена их высокая посещ ае
м ость о тды хаю щ им и . П ривлекали 
разнообразие в р азм ер ах дер евь
ев, полноте , пирам идальная ф орм а 
полога. Было подтвер ж ден о  м н е
ние С . Н. П алентреер  [6 ] о высо
кой эстетичности котловин, по 
площ ади равных тр ем  (и б о лее) 
вы сотам  окр уж аю щ их деревьев, 
и сделан  вывод о необходим ости 
закладки  е рекреационны х лесах на
1 га одного  —  двух окон (Тихонов, 
1977).

И сследование динам ики приго
родны х сосняков черничниковых 
такж е показало , что, находясь 
в третьей  ф а зе  ди гр есси и , сосна не 
дож ивает до  возраста естествен 
ной спелости , и систем атические 
санитарны е рубки приводят к ее 
см ен е  б ер езо й . Д л я  возобновле
ния сосны тр еб уется  удаление 
второго  б ер езо во го  яруса , тогда  
рубка  приобретает хар актер  рав
ном ерно-постепенной с узким и 
лесосекам и  (Тихонов, Попалиар, 
1985).

О сновны м и полож ениям и по ор
ганизации и ведению  лесного  хо
зяйства в зелены х зонах в порядке 
исклю чения допускались в лесо
парковой хозчасти  постепенны е, 
вы борочные и сплош нолесосечны е 
рубки . П оследние под названием 
реко н стр укти вн ы х р еко м ендую тся  
учены ми и после утверж дения 
О снов лесного  законодательства 
С о ю за С С Р  и сою зны х республик 
[8 , 9].

П о лож ительны е результаты  на
копленного  опы та были приняты во 
внимание составителям и  С истем ы
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рубок в зелены х зонах [2 ], кото
рые (р а зд ел  «Л ан дш аф тн ы е р уб 
ки») п р едлагаю т сл е д ую щ е е : «Д ля 
создания п олуо ткр ы ты х и закр ы 
тых лан дш аф то в  с гр упповы м  раз
м ещ ени ем  дер евьев или раскр ы 
тия им ею щ ихся красочных эле
м ентов пейзаж а п роводятся гр уп 
пово-выборочные рубки» (с . 5).

А  что ж е собой пр едставляю т 
п олуо ткр ы ты е и д р уги е  ла н д ш а ф 
ты?

По Н. М . Тю льпанову [5 ], закр ы 
ты е лесопарковы е лан дш аф ты  
им ею т со м кн уто сть  д р евесно го  
полога 0 ,6  и вы ш е и п о д р а зд ел я
ю тся на участки с горизонтальной 
и вертикальной со м кн уто стью  дре- 
востоев. П о луо ткр ы ты е л ан д ш а ф 
ты представлены  изреж енны м и 
н асаж д ен и ям и  (с о м к н у то с ть  —  
0 ,3— 0,5 ) с равном ерны м  и гр уппо
вым разм ещ ен и ем  дер евьев , а так 
ж е рединам и (со м кн уто сть  —  0,1 —  
0 ,2 ). О ткр ы ты е  лан дш аф ты  п о др аз
д е л яю тся  на участки с единичными 
дер евьям и  и б ез древесной расти
тельно сти . Э та  группа не п р едн аз
начена д л я  лесовы ращ ивания.

Л . В. К р естьяш и на  и Г. И. Арно 
[3] д аю т подобную  класси ф и ка
цию , уточняя , что «по луо ткр ы ты е 
пространства» с со м кн уто стью
0 ,1 — 0,2 о тн о сятся  к п лощ адям  
с р авном ерны м  р азм ещ ен и ем  д е 
ревьев . Л ан д ш аф тн ы е  сплош ны е 
р убки  на м алой территории  прово
д ятся  с целью  образования по
лян —  м ест д л я  тихого  или актив
ного  о тды ха , видовы х и лыж ны х 
тр асс . П осле лан д ш аф тн ы х гр уп по 
во-выборочны х руб о к  о стаю тся  
деко р ати вны е куртины  дер евьев . 
А вто р ам и  подр обно  описаны эти 
и лан д ш аф тн ы е  вы борочны е р уб 
ки (с ликвидацией захлам лен н о 
с ти ), проводим ы е по п редвари
тельно  р азр або танны м  проектам  
вдоль прогулочны х м ар ш р уто в .

Ряд  лесопарковы х территорий 
м ож но использовать д ля  лесо во 
зобновительного  процесса. Л ан д 
ш аф тны е рубки с таким  уклоном  
надо проводить до  возраста е с те 
ственной сп ело сти , при видим ом  
возрастании ф аутн о сти  др е во сто я . 
Э то т период, названный нами ста
дией пониженной ж и зн есп о со б но 
сти , д аж е  в наиболее н еблагопри
ятных условиях (вы сокая р екр еац и 
онная нагр узка  и загр язн ен и е  
во зд уха ) п р о до лж ается  в сосняках 
с 90 до  130-летнего  возраста 
(Тихонов, П опалиар, 1985). В д р у 
гих условиях зам ена стар о го  поко
ления сосны новым о сущ е ствл я
ется позж е . Такого  рода н еж ела
тельны е д л я  о тды хаю щ и х участки 
б уд ут  встречаться не так часто . Но

ничего нет вечного, и ф ун кц и я 
лан дш аф тно й  рубки , заклю чаю щ а
яся в повыш ении устойчивости 
н асаж дени я, б уд е т  реализована 
при образовании нового поколения 
леса. З ато  на больш ей части м арш 
р ута  п ер ед  взорам и о тды хаю щ и х 
н ар яду с естествен н о  слож ивш им и
ся густы м и  д р ево сто ям и  п р ед ста
нут др уги е , сф о р м и р о ванн ы е руб
кам и. Н есм отр я на недо статок  
научных данны х, некото р ы е прин
ципы этих руб о к  уж е  о п р ед ели 
лись. Н апр им ер , в м олодняках 
сосняков черничниковы х всегда 
изобилие б ер езы . О на, как более 
деко р ативная пор ода, в первы е 
д есяти л ети я  до лж на до м инир о 
вать, сниж ая в то ж е врем я 
пож арную  опасность . П оэтом у 
здесь  до статочно  р авном ерного  по 
площ ади о светления 500— 1000 
особей сосны на 1 га за счет 
удален и я , в первую  очер едь , оси
ны и ольхи . При свободном  росте 
такого  числа сосен и отсутствии  
болезней  рубки в м о ло дн яках
I класса возраста не проводятся .

О бщ ей зако но м ер н о стью  разви
тия всех м олодняков долж на быть 
их вы сокая густо та  и м а ло д о 
ступность  для  отды хаю щ и х. При 
этом  в полной м е р е  проявит себя 
естественны й отбор внутри вида 
как ф а кто р  эволю ции, и в р е зу л ь та 
те  интенсивного изреживания оста
нутся особи , б о лее  приспособлен
ные к кон кр етны м  экологическим  
условиям . Будучи  зоной покоя, 
био гео ц ен о з «о тд о хн ет»  от про
ш лых рекреационны х н агр узо к  и 
восстановит свои силы .

В м о ло д н яках  II класса возраста 
(21— 40 л е т ) со хр аняется  сво б од
ный рост указанно го  числа сосен , 
уд а л яе тся  осина, затен яю щ ая не 
только  сосну , но и б е р е зу . При 
отсутствии  долж ной  (с эсте ти ч е
ской точки зр ен и я ) густо ты  бер езы  
деко р ати вно сть  н асаж дени ям  при
даю т за счет об р езки  сучьев 
сосны —  ф о р м и р уе тся  закры ты й 
лан д ш аф т с гори зонтальной со м к
н уто стью . Разреж ивание чистых 
или сосново-еловы х др ево сто ев  
н ео б хо ди м о  лишь при у гр о зе  сне
голом а и снеговала .

Если в м о л о д н яках , обычно не 
п осещ аем ы х о тды хаю щ и м и , су хо 
стой не вы р убается ввиду бы строго  
его  р аспада , то в ср е д н ево зр а 
стны х и б о лее  старш их насаж дени
ях м ож но  о ставлять  лиш ь уникаль
ные м ер твы е экзем п ляр ы  с нео
бычными ж ивописны м и очертания
м и. К р о м е  сухо сто я  в первую  же 
о чередь уд а л яю тся  сухо вер ш и н 
ные, о тм и р аю щ и е , пораж енны е

насеком ы м и и б о лезням и  деревья , 
с м еханическим и повреж дениям и , 
с обнаж енной корневой системой 
или с опасным наклоном ствола.

Б ер еза , как м енее долговечная 
по сравнению  с хвойными порода, 
постепенно исчезает из древостоя, 
и с 60— 80-летнего  возраста пре
обладание переходит к последним.

В сосняках черничниковых мож 
но сохранять  закрыты й ландш аф т 
с горизонтальной сом кнутостью , 
вырубая (из развиваю щ егося с 
50— 70-летнего  возраста второго 
яруса) ель высотой более 4 м, 
чтобы улучш ить обозреваем ость 
колонновидных стволов сосны с яр
ким цветом  коры . В стадии пони
женной ж изнеспособности прово
дят равном ерно-постепенную  руб
ку с воздействием  на почву, 
в р езульта те  древостой  приобре
тает  ценные декоративны е свой
ства , которы е и в дальнейш ем  под
д ер ж и ваю тся  за счет оставления 
о тдельны х хорош о развитых д е 
ревьев сосны или групп их.

Если площ адь данного типа леса 
больш е 3 га, на незначительной ее 
части м ож но допустить  переход  
ели в первый ярус и образование 
закры того  лан дш аф та  с вертикаль
ной со м кн уто стью  полога. В даль
нейш ем , вы рубая хвойные дер евья 
стар ш е 140— 160 лет по принципу 
добровольно-вы борочной рубки , 
ф о р м и р у ю т  р азн о во зр астн ы е 
устойчивы е еловы е насаж дения.

П о скольку  ельники нередко  за
нимаю т почвы, благоприятны е для 
произрастания дуба , в подзонах 
см еш анны х и ш ироколиственных 
лесов в типах лесорастительны х 
условий СД^, С Д (, f l L>, Дз полно
стью  освобож даю т от других по
род и подлеска сам осев, подрост 
его , а при их отсутствии вводят дуб 
искусственны м  путем  в окна диа
м етр о м  не м енее 1 5 м  (в 80—  
120-летних д р е в о с то я х — 1,5— 2,5 
высоты первого яруса , как это 
имело м есто  при группово-посте
пенной р убке 3 . Я . Солнцева).

В процессе ф орм ирования ело
во-дубовы х м олодняков в слож ных 
типах леса в первую  очередь 
осветляю т д уб , затем  —  сосну, 
ясень и в последн ю ю  (с 10— 30-лет
него  во зр аста ) —  ель . Более устой
чив и привлекателен  полуоткрыты й 
тип с групповы м  см еш ением  по
род, вклю чаю щ ий и м елкие поля
ны, что усиливает игру света и тени. 
При протяж енности  одного  ланд
ш аф та вдоль прогулочного м арш 
рута свы ш е 300 м в меньш ей части 
дубовы х древостоев того  ж е воз
раста сл е д уе т  ф орм ир овать  закры 

27
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



тый тип л ан д ш аф та  с вертикальной 
со м кн уто стью  полога. В чистых 
дубн яках  надо стр ем и ться  к равно
м ер ном у разм ещ ению  дер евьев , 
подр оста и подлеска [7 ].

П олуо ткр ы ты е лан дш аф ты  очень 
привлекаю т отды хаю щ их, что м о
ж ет привести к уплотнению  почвы, 
см ен е  лесной травянистой расти
тельности на луговы е виды и к д р у 
гим отрицательны м  последствиям  
(Тихонов, 1983). При р екр еац и 
онной нагрузке , не превыш аю щ ей 
допустим ы х норм (10 ч е л ./ч /га ) , 
под пологом первого  яруса полно
той 0 ,5— 0,6 со вр ем енем  о б р азу
ется второй из липы , клена о стр о 
листного и д р уги х  видов, посещ ае
мость сниж ается и л ан д ш аф т 
приобретает черты  закр ы то го  типа 
с вертикальной со м кн уто стью  по
лога. П осле урож айны х лет появля
ется густой сам осев д уб а . И если 
к это м у врем ени м атерински й дуб  
стал суховерш инить или е го  воз
раст достиг 140— 160 л е т , рубки 
направляю тся на развитие д уб о во 
го подроста и зам ен у  старого  
насаж дения новым .

Вначале для  сохранения ж и зн е
способности дубо во го  сам о сева 
достаточно удалить  над ним п одле
сок и тонком ерны е д ер евья  вто р о 
степенны х пород. Л ан д ш аф т стано
вится закры ты м  с горизонтальной 
со м кн уто стью . Ч ерез 4— 6 лет, 
когда наступает ослаблени е роста 
дубко в , нео б хо ди м о  разр еди ть  
весь др ево сто й , образовав п олуот
крытый л ан д ш аф т с равном ерны м  
располож ением  дер евьев . Ещ е че
р ез 4— 6 лет  д уб  снова тер яет 
ж изнеспособность  и приходится 
освобож дать его  полностью , оста
вив декоративны е здо р о вы е д е 
ревья разны х пор од или их группы 
для создания нового типа лан д 
ш аф та —  п олуо ткр ы то го  простр ан
ства с со м кн уто стью  полога 0,1 —
0,2 . На части участка , гд е  подрост 
о тсутствует , м о гут  бы ть залож ены  
лан дш аф тны е культур ы .

При неравном ерном  р а сп р ед е
лении сам осева, ко гда  его  встреча
ем ость (на площ адках р азм ер о м  
10 м ) не превы ш ает 45 % , нам еча

ется группово-вы борочная лан д 
ш аф тная р уб ка  с ф ор м и р о ван и ем  
п олуо ткр ы то го  л ан д ш аф та  и нерав
ном ерны м  оставлен и ем  дер евьев 
по площ ади . В этом  случ ае  про
цесс зам ены  м атер и н ско го  др ево 
стоя м ож но продлить  на 20—  
40 лет . Но, как обычно бы вает, 
в м естах  с остаткам и  др ево сто я 
после о кончательного  прием а по
тр еб ую тся  частичны е л а н д ш а ф т
ные культур ы  (во зм о ж н о  введение 
д р уги х  пород и после второго  
п р и ем а). О дн ако  в рекреационны х 
лесах они до лж ны  со здаваться  
в исклю чительны х случ аях  ввиду их 
м еньш ей устойчивости по сравне
нию с естественны м и лесам и . Э то  
хорош о известно  западно-евро- 
пейским  лесо во д ам , которы е стр е 
м ятся своеврем енно  во здей ство 
вать на стары е насаж дения с целью  
улучш ения естествен н ого  лесо во 
зобновления, ибо только  так о бес
печиваю тся отбор  устойчивы х осо
бей и генети ческая  поли ф ор м н ость  
популяций с больш им  р а зн о о б р а
зием  н аследственны х свойств (Da- 
fis, 1978).

Л ан д ш аф тн ы е  рубки н ахо дятся  
ещ е в стадии  опы тной проверки 
и тр еб ую т от лесо во да вы сокого 
и скусства и знания динам ики лесов. 
При н ед о статке  того  или др уго го  
лучш е п олож иться на сам у  приро
д у , как н еповтор им ого  творца 
р азнообразия кр асо т . О ставляя  
такие творения б ез  вм еш ательства  
человека, на д р уги х  участках с л е 
д у е т  прим енять  традиционны е 
рубки ухо д а . Но завер ш аться  про
цесс лесовы ращ ивания до лж ен  не 
санитарным и р уб кам и , а, как при
нято  на Укр аи н е , рациональны м  
и своеврем енны м  использованием  
спелой древесины  [1 ]. О пы т и д р у 
гих стран  опр авды вает э ту  аль
тернативу .

Н апр им ер , лесная политика Ве
ликобритании направлена на поль
зование древесиной и в р е кр е а
ционны х лесах  на основе гр уппово
вы борочны х и р авн ом ер н о -по сте
пенных рубок (М с N aught, 1980). 
В Болгарии лесо пар ко вы е м е р о 
приятия о сущ е ствл яю тся  вдоль

прогулочны х троп и дорог в поло
сах шириной около 50 м . О сталь
ная площ адь рекреационны х насаж
дений предназначена для  выращ и
вания товарной древесины  (Коста- 
динов, 1978). В этой связи в Чехо
словакии вы деляю т парковые леса, 
собственно  рекреационны е и про
дукти вн ы е рекреационны е (с на
гр узко й  м енее 500 чел. на 100 га 
за сезо н ). На последню ю  зону 
приходится 90 % рекреационны х 
лесов, здесь  вы ращ ивается товар
ная древесина (M racek , 1977).

Таким о б р азо м , и в нашей стране 
сл е д уе т  в п р еделах лесопарковой 
части вы делять  вдоль троп и дорог 
лан д ш аф тн ую  зону, вблизи лесни
честв —  м ем о р и альн ую  с учеб- 
но-познавательны м и тропам и, а 
в тр удн о до ступ ны х м естах —  р е
зерваты  (м и кр о запо ведн и ки ). Наи
больш ая ж е часть долж на быть 
отнесена к зоне свободного  ис
пользования в целях о тды ха (сани
тарно-гиги еническая), с преим ущ е
ственны м  ведением  в ней несплош 
ных р уб о к  леса.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
УДК 630*93

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛЕСОНАРУШЕНИИ 
В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Л. А. ЗАСЛАВСКАЯ, старший на
учный сотрудник ВНИИ советского 
государственного строительства и 
законодательства, кандидат юри
дических наук, заслуженный юрист 
РСФСР

Развитие в го р о дах п р ом ы ш ленно
сти , стр о и тельства , транспор та , 
рост населения с особой остротой 
вы двигаю т п р о б лем у охраны  о кр у
ж аю щ ей ср еды , со здан и я  бла
гоприятных условий д л я  ж изни 
лю дей . В реш ении ее  важ ная роль 
отводится го р о дски м  лесам , кото 
ры е служ ат р е зер вуар о м  чистого  
воздуха, м естом  отды ха ж ителей .

Д л я  сб ер еж ени я таки х лесов 
в них сущ ественн о  ограничена 
заготовка древесины , запр ещ ена 
добыча живицы и др евесны х соков. 
Д о пускаю тся  то лько  р убки  ухо д а  
за лесо м  и санитарны е. При опр е
делении срока рубки  как о тд е л ь 
ных дер евьев , так и насаж дений 
кр и тер и ем  является не возраст, 
а их состояние, потеря д еко р а 
тивных качеств и т. д .

О сновам и лесного  зако н о д ате
льства С о ю за  С С Р  и сою зны х 
р еспуб ли к  (с т . 38) п р едусм атр и ва
ется во зм ож но сть  запрещ ения в 
го р о дски х лесах  и др уги х  видов 
пользования, если они н есо вм ести 
мы с про веден и ем  культур н о 
оздо р о ви тельн ы х м еропр иятий  и 
организацией о тд ы ха  населения.

По слож ности  организации в е д е 
ния хозяйства в лесах  го р о дски е  
и пригородны е сто ят  на первом  
м е сте . Затр аты  на у хо д  за ними 
в н есколько  раз превы ш аю т р асхо 
ды на со дер ж ан и е  лесо в , где  
вед утся  рубки главного  пользова
ния. В них все сл о ж н ее : и посадка , 
и р убка , и ухо д .

В 1988 г. проведено  соц иологи
ческое исследование лесонаруш е- 
ний в го р о дски х лесах г. М осквы  
и его  лесопарковом  защ итном  
поясе с целью  вы явления видов 
лесонаруш ений и их суб ъекто в , 
изучения работы  органов лесно го

хо зяйства  по привлечению  ви
новных к о тветственно сти , о п р ед е
ления норм лесно го  зако н о д ател ь
ства , нуж даю щ и хся в со вер ш ен 
ствовании, вы яснения мнений ра
ботников лесно го  хозяйства о воз
м о ж н о стях  и условиях перевода 
леспар кхо зо в  на хо зр асч ет, п ер е
дачи лесо хо зяй ственн о го  произ
водства коопер ати вам .

В основу изучения полож ен ан
кетны й опрос р уко во ди телей  л ес
п аркхозов , нахо дящ и хся  в ве д е
нии Главного  управления по стр о и 
тельству  и эксплуатаци и садово- 
паркового  хозяйства (Главм о сзе - 
л ен стр о й ). Устан о влено , что лесо- 
наруш ения со вер ш аю тся во всех, 
б ез исклю чения, хо зяй ствах . Д а ж е  
на территории  Го судар ственн о го  
и сторического  заповедника «Горки 
Л енинские»  о тм еч аю тся  ф акты  по
р уб ки  д ер евьев  д л я  костров , а 
такж е  елей в пр едновогодний пе
риод . В го судар ствен н ом  при
р о дн о м  национальном  парке «Л о
синый остров» неоднократно  
устр аивались свалки м усо р а , были 
случаи п одто пления леса , влеку- 
шие его  усы хание , б ез  н ад л еж ащ е
го разр еш ения возводились по
стройки , склады  (н априм ер , на 
территории  К лязьм и н ско го  лес- 
пар кхо за  в первом  полугодии 
1988 г. о тм ечено  35 случаев ), 
соверш ались д р уги е  лесонаруш е- 
ния не только  о тдельны м и гр аж да
нами, но и организациям и , п р ед 
приятиям и , учр еж ден и ям и .

Во зм ещ ени е за ущ ер б  в связи 
с п одтоплением  лесов весьм а 
затр уд н и тел ьн о , так как это  лесо- 
наруш ение влечет д ли тельн о е , по
степ ен но е  причинение вр ед а . П ро
токол ж е  на п овр еж дение д ер ев ь
ев на той или иной территории  
со став ляется  один раз (в м о м ен т 
о б нар уж ени я). Но площ адь ее 
м о ж ет увеличиваться, что надо 
р ассм атри вать  как новое лесонару- 
ш ение и со ставлять  протокол вто
рично. Ж ел а те л ьн о  ар би траж ам

и суд ам  дать по это м у  вопросу 
соо тветствую щ и е указания.

С р ед и  лесонаруш ений особенно 
распр остранена рубка растущ его  
леса б ез  лесорубочного  билета 
(о р д е р а ) или при наличии его  —  не 
на том  участке , не в том  количестве 
и не тех  пород дер евьев, как 
указано  в нем . И м ею тся случаи 
использования гр аж данам и уча
стков го слесф о н да  без надлеж а
щ его  разр еш ения под огороды 
(в Красно го р ском  леспаркхозе 
в 1987 г. их бы ло 14).

Д л я  вы явления пробелов в 
лесно м  зако но дательстве  и его 
дальн ей ш его  соверш енствования 
в анкете  был поставлен вопрос
о д ей стви ях, причинивших ущ ерб 
лесно м у хозяйству , за которые 
лесны м  зако но дательство м  Сою за 
С С Р  и Р С Ф С Р  ещ е не установлена 
ответственность . С реди  таковых 
названы : устр ой ство  свалок м усо
ра, засор ение, наруш ение реж има 
парка, зае зд  автом аш ин на его 
тер р и то р и ю , хищ ение, наруш ение 
условий договора, самовольное 
посещ ение заповедной зоны парка, 
проведение спортивных соревно
ваний туристическим и группами, 
п овреж дение и уничтожение 
лесной м ебели . Рассмотрим 
каж до е из них.

По наш ем у мнению , ответ
ственность  за устройство свалки 
м усо р а законодательством  пре
д усм о тр ен а . Э то  действие м ож но 
квалифицировать как использова
ние участков зем ель го слесф о н да 
для  строительства складов и 
т. п. б ез надлеж ащ его  разреш ения , 
что подпадает под п. 1, подпункт 
«е» постановления С овета М ини
стров С С С Р  от 21 августа 
1968 г. «О  пор ядке и разм ерах 
м атериальной ответственности  за 
ущ ерб , причиненный лесно м у хо
зяйству»  (С П  С С С Р , 1968, №  16, 
ст . 111). С о гласно  это м у поста
новлению  (п . 4) ущ ер б , причи
ненный указанны м  лесонаруш ени- 
ем , во зм ещ ается  в р азм ер е  стои
м ости  работ по приведению  терри
тории в состояние , пригодное для 
использования в лесном  хозяйстве . 
Если  при соверш ении таких дей
ствий допущ ены  и д р уги е  пере
численны е в данном  постановле
нии лесонаруш ения , то р азм ер  
во зм ещ аем о го  ущ ерба увеличива
ется  на сум м у , исчисленную  за 
со о тветствую щ ее  лесонаруш ение. 
Н априм ер , устр ой ство  свалки м у
сора , повлекш ее усыхание или 
заболевание леса , м ож но квалиф и
цировать и как повреж дение леса 
ком м унально-бы товы м и выброса
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ми, отходам и  и отбросам и , влеку
щ ее его  усы хание и заболевание. 
Такой вид лесонаруш ения пр е
д усм о тр ен  подпунктом  «д» п. 1.

Ущ ер б , причиненный д ей стви я
ми, перечисленны м и в п одпункте  
«д» п. 1, во зм ещ ается лесонаруш и- 
телям и  в р азм ер е сто и м о сти : по
терь товарной ценности леса , 
исчисляем ы х по дей ствую щ и м  в 
данной м естности таксам  на д р е в е 
сину, о тп ускаем ую  на кор ню ; вы
ращивания новых лесны х культур  
или м олодняков естествен н о го  
происхож дения взам ен погибш их; 
работ по очистке тер р и то р и и . На 
эту  сум м у долж ен  быть увеличен 
р азм ер  во зм ещ аем о го  ущ ерба. 
Кр о м е того , постановлением  С о ве
та М инистров С С С Р  от 28 июня 
1985 г. «О  внесении изм енений 
в Правила пожарной безопасности  
в лесах С С С Р »  (С П  С С С Р , 1985, 
№ 20,ст . 101) свалка м усо р а в лесу  
запрещ ена, а за наруш ение Правил 
пожарной безопасности  в лесах 
С С С Р  установлена адм и ни стр а
тивная ответственность  в виде 
ш тр аф а.

Что касается хищ ения, то  о твет
ственность за это  наруш ение пр е
дусм о тр ен а  уголовны м  зако н о д а
тельство м , а возм ещ ение ущ е р 
ба —  гр аж дан ски м .

О тветственн о сть  за наруш ение 
условий до го во р а п р едусм атр и ва
ется гр аж дан ски м  или трудовы м  
зако но дательство м  в зависим ости 
от характера д о го во р а .

За наруш ение р еж и м а парка, 
зае зд  автом аш ин на его  тер р и то 
рию , сам овольное посещ ение за 
поведной зоны , проведение спор
тивных соревнований тур и сти ч е
скими группам и м ож но  устано 
вить ответственность  по лесно м у 
и адм ини стр ати вном у зако но да
тельству.

Руководство  М о скво р ец ко го  
леспар кхо за  считает видом лесо на
руш ения повреж дение и уни чтож е
ние лесной м е б е л и (в  1987 г. таких 
случаев бы ло  51, а в первом 
полугодии 1988 г .—  68). Такое 
деяние не признано лесо нар уш е- 
нием зако но дательство м  Р С Ф С Р  
(в М олдавской  С С Р  за п о вр еж д е
ние и уничтож ение лесной м ебели  
и м алы х ф о р м  ар хи тектур ы  в особо 
охраняем ы х лесах первой группы  
разм ер  взысканий за ущ ер б  д о л 
ж ен исчисляться в 10-кратной сто и 
м ости , а в остальны х лесах этой 
и второй групп —  в 5-кратной). 
О дн ако  это не исклю чает во зм ож 
ности привлечения виновных лиц 
к граж данско-правовой о тв етст
венности. К р о м е  того , за подобны е

деяни я м о ж ет быть установлен  
ш тр аф .

С р ед и  причин лесонаруш ений 
н еко то р ы е р уко во ди тели  леспарк- 
хозов назвали ; о тсутстви е  право
вых знаний по лесно м у зако 
н одательству , долж ной и н ф о р м а
ции; увер енность  в безн аказан но 
сти ; эко ло ги ческую  б е згр а м о т
ность и б езо тве тстве н н о сть ; прове
д ен и е  стр о и тельны х работ и невы 
полнение стр о ительны м и органи
зациям и обязанностей  по б лаго 
устр ой ству  территории  после их 
окончания. Н ео б ходи м о  повысить 
тр еб о вательн о сть  к стр о и тел ям , 
поднять уровень правовых знаний 
р уко во ди телей  организаций , п р ед
приятий, учреждений и населения.

Разны е ответы  получены на во
прос о норм ах лесного  законо
д ательства , н уж даю щ и хся , по м н е
нию работников лесно го  хозяйства , 
в соверш енствовании . Ряд  р уко во 
ди телей  вы ступает за расш ирение 
прав лесной охраны , р азр аб о тку  
п ор ядка  пр едо ставления сведений
0 нар уш и телях  в Ц А С Б  и в к ар то те 
ки ГА И . Эти предлож ения п р ед 
ставляю т и нтер ес и м о гут  быть 
о б суж ден ы  с п р едстави телям и  за
и нтересованны х организаций и ра
ботникам и  лесно го  хозяйства .

Н еко то р ы е р уко во ди тели  счи
таю т н ео б хо д и м ы м  отчислять  от 
ш тр аф н ы х санкций сум м ы  д ля  пре
м ирования лесной охраны . В зако 
н о дательстве  о д р уги х  природны х 
р е сур са х  такой п ор ядо к  устано в
лен . Н апр им ер , в П олож ении об 
о хр ане ры бны х запасов и о р е гул и 
ровании ры боловства в во доем ах 
С С С Р , у тв ер ж д ен н о м  постановле
нием  С овета  М инистров С С С Р  от
1 5 сентяб р я 1958 г. (п . 18) с и зм е н е
ниями, внесенны м и постановлени
ем  С о вета  М инистров С С С Р  от 
12 ию ня 1987 г. (С в о д  законов 
С С С Р , т . 4, с . 519), записано , что 
д л я  прем ирования го суд а р ствен 
ных инспекторов органов ры бо
охраны , лиц, которы м  п р ед о став 
лены  права го судар ствен н ы х инс
пекторов , и общ ественны х инспек
торов ры боохраны , отличивш ихся 
в б о р ьбе  с наруш ениям и правил 
ры боловства и охраны  ры бных 
запасов, установленны х этим  П оло
ж ен и ем  и др уги м и  п р авительствен
ными актам и , о б р азуется  специ
альный ф о н д  путем  отчисления: 
«50 % ср ед ств , получаем ы х от
реализации конф искованны х о р у
дий лова, плавучих и д р уги х  тр ан с
портны х ср едств  и взим ания ш тр а
ф о в , налагаем ы х суд о м  в качестве 
м еры  у го ло вн о го  наказания; 30 % 
ср ед ств , получаем ы х от р еали за

ции изъятой рыбы , м орских м леко 
питаю щ их и водны х беспозвоноч
ных, от взим ания ш тр аф ов, налага
ем ы х в качестве м еры  адм ини стр а
тивного  взы скания, а такж е от 
сум м , взы сканны х в возм ещ ение 
ущ ер б а , причиненного гр аж дана
ми незаконны м  выловом , добычей 
или уничтож ени ем  ценных видов 
ры б, м орских м лекопитаю щ и х и 
водны х беспозвоночны х в ры бохо
зяйственны х водоем ах С С С Р . Види
м о , аналогичные нормы м о гут  быть 
введены  и в лесное зако но датель
ство».

С л е д у е т  им еть в виду, что поста
новлением  Ц К К П С С  и С овета 
М инистров С С С Р  от 7 января 
1988 г. «О  коренной перестр ойке 
д ел а  охраны  природы » (С П  С С С Р , 
1988, № 6, ст. 14) пр едусм атр и ва
е тся : Советы  М инистров сою зны х 
и автоном ны х р еспублик , край
исполком ы  и облисполком ы  д о л 
жны направлять взим аем ы е с объ
единений , предприятий и орга
низаций ср едства  за загрязнение 
о круж аю щ ий ср еды , нерациональ
ное использование природны х р е 
сурсов и д р у ги е  наруш ения приро
до о хр ан но го  зако но дательства  на 
вы полнение м еропр иятий  по охра
не о кр уж аю щ ей  ср еды  и рацио
нальном у использованию  природ
ных р есур со в , а такж е на поощ ре
ние производственны х коллекти 
вов и о тдельны х работников, до
бивш ихся полож ительны х р е зул ь 
татов в природоохранной д еяте л ь 
ности . Эти  ср ед ства  не до пускается  
использовать на д р уги е  цели .

Вы сказано  м нение и о предо
ставлении права работникам  лес
ной охраны  налагать ш тр аф ы  на 
м е сте . В настоящ ее врем я поста
новлением  С о вета  М инистров 
С С С Р  от 28 ию ня 1985 г. «О  внесе
нии изм енений в Правила по
ж арной безопасности  в лесах 
С С С Р »  (С П  С С С Р , 1985, № 20, 
ст . 101) на м е сте  м о гут взим аться 
ш тр аф ы  до  10 руб . с граж дан  за 
наруш ение Правил пожарной б езо 
пасности в лесах С С С Р . Ш тр аф ы  
в больш их разм ер ах на м есте 
взим ать  тр удн о , так как человек, 
отправляясь  в лес,' вряд ли им еет 
с собой нуж ную  сум м у .

О дин  из руко во ди телей  лесп
р о м хо за  п редлож ил ввести кви
танции д ля  налож ения ш тр аф а 
на м есте  за сбор  растений , 
занесенны х в Красную  книгу С С С Р . 
М е ж д у  тем  такой ш тр аф  не уста 
новлен . Го сагр о пр ом о м  С С С Р , М и
нистер ство м  ры бного  хозяйства 
С С С Р  и Го ско м лесо м  С С С Р  по 
согласованию  с М инф ином  С С С Р ,
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АН  С С С Р  и С о ветам и  М инистров 
сою зны х р еспублик  2 сентяб р я
1987 г. в соответствии  с п. 7 поста
новления С о вета  М инистров С С С Р  
от 12 апреля 1983 г. «О  Красной 
книге С С С Р »  (С П  С С С Р , 1983, 
№ 12, ст . 56) у твер ж д ен ы  только  
таксы  для  исчисления р азм ер а  
взы сканий за ущ ер б , причиненный 
незаконны м  добы ванием  или унич
тож ени ем  растений , относящ ихся 
к видам  растений , занесенны х 
в К р асную  книгу С С С Р .

Указы вало сь  такж е о нео б хо ди 
мости соверш енствования норм 
о сам овольном  стр о и тельстве  и 
захвате  тер р ито р ии , о вы воде сто
ронних организаций с территорий 
леспар кхо за .

С о гласно  О сновам  лесного  зако 
н одательства С о ю за  С С Р  и со 
ю зны х республик (с т . 50) неза
конно добы тая древесина и иная 
лесная продукция п одл еж и т изъ
ятию  и передаче со о тветствую щ е
м у предп р и яти ю , организации или 
учр еж ден и ю , ве д ущ е м у  лесное 
хозяйство , либо  лесо по льзовате
лю , если  наруш ены  его  права. При 
невозм ож ности  сд елать  это  взы 
скивается ее  сто и м о сть . На вопрос 
о случаях задер ж ан и я в л есу  или 
изъятия незаконно до б ы то го  лесо 
м атер иала ответ не получен , что 
ставит под сом нение э ф ф е к ти в 
ность охраны  лесов от лесонаруш е- 
ний.

В целях р а згр узки  судеб н ы х 
и ар би траж ны х органов от р асс
м отрения бесспор ны х д ел  в д е й 
ствую щ ем  зако н о д ательстве  и м е
ется  норм а о предъявлении лесо- 
нар уш ителям  требований о д о б р о 
вольном возм ещ ении ущ ерба в 
определенны й ср о к . Число м а тер и 
алов, по кото р ы м  лесо нар уш ители  
возм естили  ущ ер б  в до б р о во ль
ном п о р яд ке , св и д етел ьствует  об 
эф ф ективности указанной нормы.

Д л я  вы яснения во зм ож ности  пе
р ехо д а  леспар кхо зо в  М осквы  и л е 
сопаркового  защ итного  пояса на 
хо зр асчет в ан кету  были вклю чены  
неско лько  вопросов.

В связи с тем , что в го р о дских 
лесах не о сущ ествляется  заго то вка 
древесины  в п о р ядке  рубок глав
ного пользования, интересно  бы ло  
узнать , на какие цели исполь
зуе тся  древесина от р уб о к  ухо д а  
и санитарны х. В основном  она 
перерабаты вается в цехах л еспар к
хоза , идет на стр о и тельство , и зго 
товление м алы х ар хи тектур н ы х 
ф о р м , парковой м еб ели , прода
ется на дрова, о тп ускается  с то 
ронним органи зациям  и н аселе
нию.

О т заготовок древесины  в по
р яд ке  рубок ухо д а  и санитарны х 
больш ой д о хо д  получить невоз
м ож но . Видим о , с л е д уе т  поду
м ать о возрож дении  некоторы х 
лесны х пром ы слов (у гл е ж ж ен и е  
и др.).

О  во зм ож н о стях п ер ехо д а  л ес
п аркхозов на хо зр асчет вы сказа
ны различны е м нения. О дни  р уко 
води тели  считаю т, что п ер ехо д  на 
эту  ф о р м у  хозяйствования м о ж ет 
быть осущ ествлен  только  после 
р азр аб о тки  м ехан и зм а прибы ли. 
Д р у ги е  п р едлагаю т ввести плату  за 
посещ ение лесопарка , го сза каз  на 
ведение лесопаркового  хо зяй ства  
с р асчетом  за вы полненные работы  
и услуги , ар ен дную  плату со сто 
ронних организаций за н ахо ж д е
ние на территории л есп ар кхо за , 
расш ирить платны е услуги  н аселе
нию и со здать  хо зр асчетн ую  б р и га
д у  по капи тальном у р ем о н ту  з е л е 
ных насаж дений, о тчислять про
центы  от сум м ы  во зм ещ ен и я 
ущ ер б а .

Руко водство  некоторы х лесп ар к
хозов ответило , что п ер ехо д  на 
хо зр асчет невозм ож ен до  р азр а
ботки м ехан и зм а  прибыли.

И зучение м атериалов и сследо ва
ний показало , что зако н о д ател ь
ство  о го р о д ски х  лесах н уж дается  
в соверш енствовании . По наш ем у 
м нению , н ео бхо дим о  разр аботать  
пр о ект П олож ения о го р о дских 
лесах , в кото р о м  сл е д уе т  дать 
понятие о го р о дских лесах , с ф о р 
м улир о вать  права и обязанно
сти го р о дски х Советов народных 
д еп утато в  в отнош ении их.

УДК 630*93

В. П. ГОЛОВАЧ, кандидат юриди
ческих наук (Свердловский юриди
ческий институт)

Права и обязанности  лесо по льзо 
вателей  со ставляю т со дер ж ан и е 
права лесопользования и хар а кте 
р и зую тся  о пр еделен ны м  ед и н ст
вом и р азли чием . П ервое обу
сло влен о  еди нство м  р яд а  черт 
правового  реж и м а лесов как при
р о дн о го  о б ъекта , права исклю чи
тельной собственности  го судар ства  
и Справа лесопользования. О б щ и е

Д о  сих пор неизвестно, какие 
леса  надо относить к городским : 
произрастаю щ ие только  в черте 
города или такж е за его  пределам и 
и п р едставляю щ ие собой единый 
лесной массив с лесны м и площ адя
ми внутри городской черты . Л ес
ной массив, точно «уклады ваю 
щ ийся» в черту города, почти не 
встречается , так как это явление 
п р еж де всего  ф изико-географ иче- 
ско е . И звестны случаи, когда он 
п р оизрастает в п р еделах несколь
ких областей . Наприм ер , Бузулук- 
ский бор заним ает обш ирную  тер 
риторию  в пределах Куйбы ш ев
ской  и О р енб ур гско й  обл. Счи
та е м , что в состав городских лесов 
до лж ны  входить и вы ходящ ие за 
го р о дскую  черту  части лесных 
массивов.

П олож ение о городских лесах 
до лж но  быть рассм отрено  С овета
ми М инистров сою зны х республик, 
так как основное назначение их —  
пользование в культурно-оздоро-* 
вительных ц елях . С огласно  О сно
вам С о ю за  С С Р  и сою зны х респуб
лик (с т . 38) законодательством  
последних в городских лесах м огут 
запрещ ены  о тдельны е виды поль
зования, если они несовм ести
мы с проведением  культурно
оздо р о вительны х м ероприятий и с 
организацией отды ха населения. 
П ор ядо к  пользования лесом  в 
культур но -о здо р о вительны х целях 
(с т . 32) устанавливается законода
тельство м  С о ю за С С Р  и сою зных 
р еспуб ли к .

права и обязанности лесопользова
телей  закр еплены  в ст . 34 Основ 
лесно го  законодательства  Сою за 
С С Р  и сою зны х республик 
(с т . 85 Л К  Р С Ф С Р ). П рим енительно 
к п ользо вателям  лесом  в куль
тур но -о здор овительны х целях они 
сф о р м ули р ован ы  так : осущ ествле
ние только  тех  лесны х пользова
ний, которы е разр еш ены , и только 
в том  случае , если исклю чается их 
отр ицательное воздействие на со
стояние и воспроизводство лесов, 
а такж е  на состояние др уги х эле

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛЕСОМ 
В КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕЛЯХ
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м ентов пр и р о ды ; рациональное 
использование лесо в ; со б лю ден и е 
правил противопож арной б езо 
пасности и д р . Все лесо по льзовате
ли и м ею т право на восстановление 
наруш енны х прав и на возм ещ ение 
причиненных убы тков.

С ущ ествен н о е  влияние на осо
бенности  прав и обязанностей  
пользователей  лесом  в кул ьтур н о 
оздо р о вительны х целях оказы вает 
то , гд е  о сущ ествляется  данны й вид 
пользования. Так, им ею тся р азли 
чия в правах и о бязанностях поль
зо вателей , с одной стороны , в го
ро дски х лесах, в лесах зелены х зон 
во кр уг городов , д р уги х  населен
ных пунктов и пром ы ш ленны х 
предприятий , природны х нацио
нальных парках, с д р уго й  —  в за
крепленны х (ко л хо зн ы х) либо  в ле
сах, относящ ихся к тр етьей  гр уппе , 
им ею щ их п р еим ущ ественно  эксп- 
лутационное значение. И спользо
вание в культур н о -о здо р о ви тель- 
ных целях эксплуатационны х лесов 
не долж но  противоречить их 
основному назначению  и и н тер е
сам  соответствую щ и х лесо п о льзо 
вателей .

На права и обязанности н аклады 
ваю т отпечаток такж е ф о р м а  поль
зования лесом  в указанны х целях 
и кто  о сущ ествляет его . Д л я  п р ед 
приятий, учр еж дений и организа
ций им еет значение тот ф а к т , 
вы делены  ли им лесны е участки 
в соответствии  со ст . 32 Основ 
(с т . 82 Л К  Р С Ф С Р ) д л я  организации 
зон о тд ы ха  или пр едо ставлено  
право пользования лесо м  в куль
турн о -о зд ор ови тельны х ц елях  в 
ф о р м е  разм ещ ен и я тур и стски х ла
герей , б аз  о тд ы ха  и д р у ги х  по
добны х объектов с во зведением  
строений некапитального  типа на 
основании ст . 22 О снов (с т . 50 Л К  
Р С Ф С Р ). Д ля  гр аж дан  ж е важ но, 
как о сущ ествляется  пользование 
л есо м : организованно или неорга
низованно, в м естах  м ассового  
отды ха , тур и стски х л а гер я х , б азах 
о тды ха или вне их.

К о нкр етно  права и обязанности  
предприятий , учр еж дений  и о р га
низаций прим енительно  к п ере
численным ф о р м а м  пользования 
лесо м  в культур н о -о здо р о ви тель- 
ных целях в ст . 34 О снов (с т . 85 Л К  
Р С Ф С Р ) не указаны . Они п р и веде
ны во м но ж естве д р уги х  нор м а
тивных актов, в том  числе в прави
лах , инструкциях и указаниях госу
дарственны х органов лесно го  хо
зяйства С о ю за  С С Р  и сою зны х 
республик . С о гласно  дей ств ую щ е
м у зако но дательству  и накоплен
ном у опы ту пользования лесо м

к основным  правам  и обязан н остям  
предприятий , учр еж ден и й  и орга
низаций при данном  виде лесо 
пользования кр о м е закр епленны х 
в ст . 34 О снов о тн о сятся : пр о веде
ние работ по б л аго устр о й ству  уча
стка  в стр о го м  соответствии  с 
утвер ж денн о й  схем о й  планировки 
и б лаго устр о й ства  всей тер р и то 
рии ; обеспечение сохранности  
др евесно й , кустарниковой и тр авя
нистой р астительно сти  на вы де
ленной площ ади ; со б лю д ен и е  са
нитарны х и иных правил пользова
ния л е с о м ; со ср едо то ч ени е  на 
о тведенн о м  участке  н ео б хо ди м о го  
количества противопож ар ного  
оборудования и ср едств  д л я  туш е 
ния лесны х пож аров в соответствии  
с П равилам и пож арной безо пасно 
сти в лесах С С С Р  [2 ] ;  о зн а ко м л е
ние отды хаю щ и х с правилам и по
льзования л есо м , установка анш ла
гов, прим енение иных ф о р м  и м е 
тодов пропаганды  охраны  лесов 
и д р уги х  элем енто в  природы . К р о 
м е того , по истечении ср о ка или 
в случ ае  до ср о чного  прекращ ения 
использования лесно го  участка д ля  
р азм ещ ен и я  тур и стски х лагерей , 
б а з  о тды ха и д р уги х  подобны х 
о бъектов с во зведени ем  строений 
н екапи тального  типа (с т . 50 Л К  
Р С Ф С Р ) предп р и яти я , учр еж ден и я 
и организации долж ны  в течение 
устано влен но го  врем ени снести 
все стр о ения и со о р уж ен и я , приве
сти участок в со стояние , пригодное 
д л я  использования в лесно м  хо зяй 
стве , и сдать  его  по акту  л есо хо зяй 
ственн о м у или ином у п р едп р и я
тию , учр еж д ен и ю , организации .

В общ ем  виде права и обязанно
сти лесо п о льзо вателей , в том  чис
л е  и гр аж дан , н ахо дят о тр аж е
ние в ст . ст . 32, 34, 35, 46 О снов, 
П равилах пож арной б езо пасно сти  
в л есах  С С С Р , П равилах отпуска 
др евеси н ы  на корню  в лесах С С С Р
[3] и д р уги х  норм ативны х актах . 

Б о лее  о б сто ятельн о  со о тветствую 
щ ие права и обязанности  гр аж 
дан  р е гл ам ен ти р ую тся  в специаль
ных правилах поведения граж дан  
в л есу , у тв ер ж д ен н ы х в автоном 
ных р еспуб ли ках , кр аях  и о б ластях 
с учето м  м естны х условий . Такие 
правила и м ею тся , н апр им ер , в М а
рийской и Чуваш ской автоном ны х 
респуб ли ках , А стр ахан ско й , М ур 
м анской обл . В М агаданской  обл. 
издана П ам ятка , о п р ед еляю щ ая 
поведени е ж и телей  в лесу , тун д р е , 
на во до ем ах . Разр аб аты ваю тся  до
полнительны е правила поведения 
гр аж дан  в лесах  природны х нацио

нальны х парков с учетом  специф и
ки каж д о го  из них.

Во м ногих о бластях Российской 
Ф ед е р ац и и  (М осковская , Л енинг
р ад ская , С вер дло вская  и д р .)  спе
циальными реш ениям и исполко
мов м естны х Советов народных 
депутатов установлены  ограниче
ния и запреты  на сбор цветов, 
лекар ственны х растений . В С ве р д 
ловской к то м у  ж е  есть реш ение 
облисполком а «О б  улучш ении ис
пользования лесны х территорий 
и упорядочени и сбора грибов и 
яго д» . Вы звано  это  тем , что неорга
низованный о тды х , особенно ту 
р и зм , причиняет больш ой ущ ерб 
л есам . В связи с чем справедливо 
указы вается  в печати на необходи
м ость  н езам едли тельно го  приня
тия м ер  по охране их, тем  более 
лучш их лесны х массивов и сам ы х 
п р и влекательны х м ест для  отды ха 
[1 ) . С л е д у е т  ш ире использовать 

опы т, накопленный в П рибалтий
ских р еспубликах , где  все туристы  
(как  организованны е, так и неорга
низованны е) соверш аю т походы  по 
р азр або танны м  м ар ш р утам  в со
провож дении специально вы делен
ных лю дей  —  проводников.

В соответствии  с дей ствую щ им  
со ю зн ы м , респуб ли кан ски м  и м е 
стны м  зако но дательство м  и исходя 
из практики м ож но  назвать основ
ные права и обязанности граж дан 
при пользовании лесо м  в куль
турно-оздор овительны х целях . 
О ни им ею т право: свободно  пре
бывать в лесах , о тды хать , со
верш ать п р огулки , р азм ещ ать  па
латки  и р азводить  костры  в отве
денны х д л я  это го  м естах , зани
м аться  сп о р то м , тур и зм о м , живо
писью , ки н о ф о тосъем кам и , знако
м иться с ж ивотны м  м ир ом , па
м ятникам и  природы  и другим и  
до сто пр и м еч ательн остям и , удов
летво р ять  культур н ы е и эстети че
ские потребности и т . п.

Н аиболее важ ны е обязанности : 
знако м и ться  с Правилам и пож ар
ной безопасности  в лесах С С С Р , 
со дер ж ан и ем  установленны х анш
лагов, различны м и знакам и, р е гу
лир ую щ им и поведение и дви ж е
ние, вы полнять указанны е в них 
требования , а такж е  требования 
работников лесной охраны ; про
езж ать  на лю бом  виде транспорта 
то л ько  по д о р о гам , обозначенным 
указа те л ям и , и ставить транспор т
ные ср едства  в специальных м е
ста х ; о сущ ествлять  са м о д еяте л ь
ные походы  и путеш ествия лишь
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ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ДЕСАНТ 01

под р уко во дство м  инструкторов 
и по у твер ж денн ы м  м ар ш р утам , 
согласованны м  с органам и лесно го  
хо зяй ства ; со б лю дать  запр еты  на 
сбор цветов, лекар ственны х р а сте
ний, установленны е в данной м е ст
ности.

Гр аж дане  о б язан ы : не до пускать  
полом ок дер евьев и кустарников , 
повреж дения лесны х к ул ьтур , ж и
вого напочвенного и почвенного 
покрова, засор ения и загр язнения 
лесов и водны х источников; не 
производить м о йку транспор тны х 
ср едств , слив горю че-см азочны х 
м атер и ало в ; не б еспокоить  ж и
вотны х, не р азо р ять  их логовищ а, 
гнездо вья птиц, м уравейники .

При пользовании лесо м  в куль 
тур н о -о зд ор ови тельны х ц елях , вы
раж енном  в ф о р м е  тур и стски х 
лагер ей , баз о тды ха и иных объ
ектов , со здаваем ы х на основании 
ст . 22 О снов (с т . 50 ЛК Р С Ф С Р ), 
гр аж дан е  долж ны  вы полнять уста
новленны е в них со о тветствую щ и 
ми п р едп р и яти ям и , учр еж ден и ям и  
и органи зациям и с учето м  д ей ств у
ю щ его  зако н о д ательства  правила, 
согласованны е с органам и лесно го  
хозяйства и д р уги м и  заи н тер есо 
ванными организациям и .

С о б лю д ен и е  прав и о бязанно
стей всем и лесо по льзователям и  
п ом ож ет обеспечить , с одной сто 
роны , наилучш ие условия для  
удо влетво р ения культур н ы х и 
оздо р о ви тельн ы х потребностей  
лю дей  в их общ ении с природой , 
с д р уго й  —  всем ер н ую  охрану и 
защ иту  леса и различны х э л е 
ментов природного  ком плекса .
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ВО ЧТО ОДЕТЬ ВОЗДУШ
НОГО ПОЖАРНОГО!
Л егко  разбеж авш ись, Ан-2, ведомый 
командиром экипажа В. Кузнецовым 
и вторым пилотом В. Епифанцевым, 
оторвался от взлетной полосы и, набрав 
высоту, лег на курс. Летчик-наблю да
тель Читинской авиабазы охраны ле
сов В. Ланцев и группа парашютистов- 
пожарных во главе с инструктором 
ППС Н. Куклиным внимательно 
всматриваются в проплывающее под 
нами «зеленое море тайги», выискивая 
в нем белесые дымки пожаров. О тсю 
да, с высоты птичьего полета, хорошо 
видны их следы —  коричневые пропле
шины на склонах, то  приближающиеся 
к самом у сам олету, то резко провали
вающиеся м еж ду сопками. Разные они 
по разм ерам : есть совсем небольшие, 
где огонь удалось задавить очень 
быстро, а есть и такие, где человек, 
похож е, долго  был бессилен что-либо 
сделать, и пожар бушевал не один день.

На борту царила тишина. Причиной 
молчания был мой рассказ о подробно
стях ЧП, происш едш его в Приморье. 
Там под верховой пожар попали 13 че
ловек. Один из них, инструктор пара- 
шютно-пожарной группы В. Белик, 
погиб, остальные в тяж елом  состоянии 
были доставлены в ожоговый центр 
и больницы края. Позж е в клинике 
скончался парашютист М. Царев.

—  А  ведь с каж дым из нас это мож ет 
произойти в любой м ом ент,—  нарушил 
монотонный гул мотора сидящий 
напротив меня параш ю тист.—  Мы
практически ничем не защищ ены от 
огня. Прикрываться от него чаще всего 
приходится собственной спиной.

В чем идут на борьбу с огнем бойцы 
пожарной охраны М ВД С ССР? Они 
имею т огнестойкую  специальную за
щитную одеж ду, шлемы и каски с 
забралами, средства индивидуальной 
защ иты, изолирую щ ие противогазы. 
А во что одеты те, что рискую т жизнью 
ради спасения леса?

Д ля работников авиапожарной 
служ бы спецодеж да начинается с ка
ски. Она обязательна при прыжках 
с парашютом и спусках с вертолета. 
И такая каска есть —  это мотош лем, 
который отвечает почти всем 
«воздуш ным» требованиям . На земле 
ж е для работы в лесу он абсолютно 
непригоден: в нем ж арко, голова «не 
дыш ит», и, главное, не слыш но, что

происходит рядом , буквально в двух 
шагах. К чему это может привести, 
дум аю , объяснять не надо.

Попытались использовать каски лесо
рубов. М ало того что они хрупкие, в них 
и прыгать нельзя —  срывает
воздуш ным потоком. Так недолго и без 
головы остаться.

—  А  костю мы у нас какие? —  вступа
ет в разговор один из парашютистов.— 
Если к защитному комплекту для 
прыжков СПП-2 у нас претензий нет, 
в нем и на сук, и в водоем попасть 
нестрашно, то хлопчатобумажная 
«энцефалитка», согласитесь, от огня —  
слабая защита. Да вы и на себе 
почувствовали: горит, что сухая трава. 
Но ведь и таких нет в достатке. К тому 
же учтите, что пожары в Забайкалье 
начинаются уж е в марте, когда по 
ночам стоят сильные морозы и на 
сопках лежит снег. Так что под «энце- 
фалиткой» и теплое белье должно 
быть, и свитер. В результате превраща
ешься в какого-то неповоротливого 
колобка...

Слуш ал я горестный разговор и 
вспомнил, как несколько лет назад 
заведую щ ий лабораторией охраны тру
да и эргономики ЦНИИМЭ Н. Ф едоров 
и старший научный сотрудник А . Мои
сеева с гордостью  демонстрировали 
новые виды спецодежды для работни
ков леса. И гордость их была понятна: 
сколько вложили они в создание 
комплектов «Тайга», «М астер леса», 
«Лес», причем последний —  в вари
антах для Сибири и европейской части 
страны. Один из комплектов, до
полненный безрукавкой, стал уни
версальным: в зависимости от погоды 
можно работать в куртке, безрукавке 
или в том и другом . Для курток и брюк 
предусмотрены съемные утеплители. 
Костю мы свободны, не стесняю т дви
жений, хорошо проветриваются. Разра
ботан такж е комплект сетчатых руба
шек против гнуса и клещей. Он легок 
и в то же время достаточно плотен, 
чтобы оградить от укусов гнуса, а 
манж еты (на рукавах и брю ках) закры
вают все пути для клещ ей. Но где эти 
костюмы? Почему вместо них навязыва
ют абсолютно ненужные шинели? 
Здесь требуется одно —  догово
ренность М инлеспрома С СС Р и Го- 
ском леса С СС Р .

О т раздумий меня отвлек вопрос: 
«Приходилось ли вам сутками ходить 
в сапогах, в которых невозможно ногу 
поднять?»
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Действительно, сапоги, предназна
ченные для авиапожарных,—  это про
сто «чудо». На Сахалине перед вылетом 
на пожар я попытался подобрать себе 
пару, для чего понадобился без малого 
час, ибо размеры совершенно не 
соответствую т указанным. Зато нашел 
интересную пом етку: «Срок носки не 
более 8 часов в сутки». Практически же 
они разваливаются после двух —  трех 
прыжков.

Правда, специалистами ЦНИИ кож е
венно-обувной пром ы ш лен ности
разработана новая модель сапог с 
синтетической подошвой. Всем они 
хороши —  легкие, крепкие, на ноге 
ладно сидят. «Прыгать с парашютом 
или спускаться с вертолета в них одно 
удовольствие,—  говорят парашютисты 
и десантники.—  Но стоит ступить на 
кромку пожара, и синтетическая по
дошва сразу начинает плавиться. 
И опять остаешься босиком».

Вот и рыскают пожарные по воин
ским частям в поисках сапог, в которых 
можно было бы и прыгать с парашю
том, и на кромке огня работать. 
Покупают в магазинах на свои кровные.

—  А возьмите рукавицы. При том 
что они очень неудобны, их к том у же 
хватает на один, максимум на два 
пожара.

Наш разговор прерывает команда 
летчика-наблюдателя:

—  Вижу пожар!
Самолет снижается и начинает кру

жить над очагом. Пока Ланцев произво
дит необходимые расчеты, ребята на
деваю т парашюты, подгоняют снаря
жение. Сразу после сигнала они, 
улыбнувшись и махнув на прощанье 
рукой, исчезают в дверном проеме.

Через несколько минут они вступят 
в борьбу с о гнем , прикрываться от 
которого в случае беды будут только 
собственной спиной. Больше пока не
чем.

ОГОНЬ ПРОТИВ о гн я
Мы летели над сгоревшим поселком, 
смотрели на сиротливые, оставшиеся 
без стен печи, обгоревшие остовы 
домов. Причиной разыгравш ейся на 
р. Бамбуйке трагедии стал столь при
вычный для некоторых сельхозпал ...

Позвольте, мож ете вы спросить, но 
о каком сельхозпале идет речь, если 
данное мероприятие давно запрещ ено 
законом. Это так, но тем не менее по- 
преж нему почти половина весенних 
пожаров, причем самых разруш итель
ных, возникает по вине работников 
сельского хозяйства.

Почему же так неэффективно рабо
тает строгий запрет? О тчего беспо
мощна лесная охрана?

—  При анализе сложившейся ситуа
ции, считает научный сотрудник Бай
кальской Л О С  В. Лош аков,—  прихо
дишь к выводу, что наложенный Сове
том Министров С С С Р запрет и не мож ет 
быть эффективны м , поскольку идет 
вразрез с вековыми традициями м е
стного населения, с их хозяйственными

навыками. В Правилах пожарной безо
пасности в лесах С С С Р  записано: «За
претить всякое выжигание ветоши». 
А как быть сельчанам, если на их поко
сы наступают ерники, если ещ е до 
прихода холодов участки успевают за
расти травой и без огневой очистки че
рез год по ним литовку никак не про
тянешь? Кром е того, свеж ее сено, 
смеш анное со старой травой, быстрее 
портится, скот менее охотно его 
поедает И ещ е один аргум ент в пользу 
палов: после огня зелень быстрее
поднимается и гущ е растет.

Покосы в Сибири выжигали испокон 
веку. Запретительные меры привели 
лишь к том у, что это стали делать 
крадучись, в самый разгар пожаро
опасного сезона, нанося народному 
хозяйству и природе громадный ущ ерб. 
И что тут мож ет поделать лесная 
охрана, если граница прилегающих 
к лесу лугов, сенокосов и прочих 
безлесных участков только в Бурятии 
составляет, по очень приблизительным 
подсчетам, около 60 тыс. км . Попробуй- 
ка, уследи. Хоть все взрослое населе
ние республики (около миллиона чело
век) поставь на охрану угодий толку 
не будет. Например, в Еравнинском 
районе год назад был такой случай: 
пока работники совхоза «Комсомолец» 
отстаивали ф ер м у от надвигающегося 
огня, в соседнем распадке скотник 
Перышкин преспокойно «пускал 
красного петуха».

А сколько раз летчики-наблюдатели 
видели, как всадники тащили по кромке 
леса горящ ие баллоны и тут же 
скрывались в нем при попытке за
держ ать их.

Как видим, наверное, следует честно 
признать, что запрет на всякое выжи
гание ветоши только усугубляет опас
ную ситуацию . Что же делать?

О твет на этот вопрос, считает В. Ло
шаков, подсказывает сама жизнь. 
В 1981 — 1982 гг., когда вся Бурятия 
оказалась затянутой дымами лесных 
пожаров, в Еравнинском районе было 
спокойно. Д ело  в том, что бывший 
директор местного лесхоза И. Криво- 
шеев на свой страх и риск до начала 
пожароопасного сезона выжег всю 
ветошь вдоль дорог и в наиболее 
доступных местах.

С 1979 г. влияние профилактического 
выжигания на снижение пожарной 
опасности в лесах указанного района 
изучали сотрудники Байкальской ЛО С. 
Были составлены рекомендации по 
проведению профилактических отжигов 
на примыкающих к лесам полях. Одна
ко ни одно хозяйство этими рекоменда
циями не воспользовалось. Руководите
ли, очевидно, были убеждены, что они 
идут вразрез с установленным запре
том на всякое выжигание сухих траво
стоев. Никто не хотел рисковать. Не 
брали на себя ответственность и 
исполкомы местных Советов народных 
депутатов.

В конце концов жизнь все же 
заставила сделать этот шаг. Сущ е
ственно подстегнул хозяйственников 
тревожный прогноз, сделанный ди
ректором станции В. Антроповым. На 
основе анализа многолетних данных по 
лесным пожарам он пришел к выводу,
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что в 1989 г. ожидается обострение 
пожарной обстановки и особенно в Ера- 
внинском и Баунтовском районах, где 
возможно было до 50 %  лесных
пожаров. Лесохозяйственное объеди
нение Бурятии направило в исполкомы 
тревожное письмо с просьбой принять 
необходимые меры для предотвращ е
ния беды . Было принято решение 
о проведении профилактических отж и
гов на лугах , покосах и прочих
безлесных участках. Романовский, 
Еравнинский и Витимский лесхозы
заключили договоры с Байкальской 
Л О С  для оказания практической помо
щи по организации работ. Предвари
тельно были проведены беседы во всех 
хозяйствах, сформированы специаль
ные бригады, организованы пре
дупреж даю щ ие передачи по местном у 
радио и публикация необходимых 
информационных материалов в рай
онных газетах.

И вот к 1 апреля, т. е. до начала 
пожароопасного периода, в Романов
ском  лесхозе был проведен отжиг на 
75 тыс. га (50 % не занятых лесом 
зем ель), в Еравнинском —  на 30 тыс. га 
(60 % лугов, сенокосов и безлесных 
распадков). Что это дало? В первом из 
названных предприятий за весь пожа
роопасный период возникло всего два 
пожара (0 ,52 га), во втором —  один 
(3 га). В соседних ж е Витимском 
и М уйском , где такая работа не была 
проделана, зарегистрировано соответ
ственно 44 и 33 пожара, а пройденная 
огнем площадь составила более 
1000 га. К борьбе с ним пришлось 
привлекать дополнительные силы авиа
лес оохраны, людей и технику с предпри
ятий и организаций. Усилия прилож е
ны огромные, но ущ ерб лесу и лесному 
хозяйству все равно их превысил.

Лесники Еравны в это время спокой
но занимались своими делам и. П рофи
лактический отжиг они выполнили в ра
бочее время на лесхозовской технике. 
Дополнительные силы не привлека
лись и деньги на ветер не летели , тогда 
как в предш ествую щ ем году (без 
отж ига) на тушение лесных пожаров 
было затрачено свыше 1 млн. руб. Вот 
такой эф ф ект дала профилактика заго
раний только в двух районах Бурятии.

«Не хотелось бы создавать впечатле
ние, что профилактическое выжига
ние —  чуть ли не панацея,—  пишет 
в газете «Лесная промышленность» 
В. Лош аков.—  Применять его нужно 
умело, и отжиги возможны далеко не 
везде. Д елаю тся они в комплексе 
с другими профилактическими мерами. 
Попробуйте провести отж иг после за
сушливого года на торф янике, и вы 
станете виновниками очень опасного, 
крайне разруш ительного и нелегкого 
для ликвидации лесного пожара. Вм е
сте с тем , если все осущ ествлено 
правильно, на основе тщ ательно изу
ченных почвенно-климатических и ра
стительных условий каж дого района, 
огонь, четко контролируемый челове
ком , мож ет стать вернейшим сою зни
ком в борьбе против самой опасной для 
наших лесов огненной стихии».

ЗАПРЕТИЛИ И ... ЗАБЫЛИ

«Категорически запретить в пожаро
опасный период отвлечение работников 
пожарной охраны, а также 
транспортных средств, противопо
жарных машин и механизмов лесхозов 
и авиаотделений на работы, не свя
занные с охраной леса». Так записано 
в постановлении Совета Министров 
С С С Р  и Совета М инистров Бурятской 
А С С Р . Слово в слово оно продублиро
вано в решении Северобайкальских 
городского и районного Совета на
родных депутатов «О  мерах по усиле
нию охраны лесов в 1989— 1995 годах».

Конечно, не от хорошей жизни 
появился докум ент. Исполкомы исполь
зовали работников лесного хозяйства 
почти на всех видах сельскохозяй
ственных работ. В Нижнеангарске их 
пытались заставить лесопожарной 
техникой поливать улицы. А в это время 
в лесах занимались пожары. И пока 
оставшиеся работники лесхозов моби
лизовали на туш ение часто совершенно 
случайных лю дей, инструктировали их, 
обучали специальным приемам, огонь 
успевал охватить десятки гектаров. 
Государство несло громадные убытки, 
но особых волнений по данному поводу 
не было: сгоревший на сотне —  другой 
гектаров лес можно списать на счет 
стихии, а вот кошару не построишь, 
корма не заготовишь —  спросят весьма 
строго ...

Казалось бы, после выхода в свет 
постановления лесники могли бы за
няться спокойно своими непосред
ственными делам и. Ан нет, еж егодно 
под предлогом  оказания шефской 
помощи колхозам  и совхозам 
республики местные органы власти 
продолж аю т отвлекать лесную  охрану. 
Те ж е Северобайкальские городской 
и районный Советы 11 мая 1989 г. при
няли решение, обязывающ ее лесхозы  
заготовить 1,5 тыс. ц сена, хотя оно 
противоречит принятому месяцем ра
нее . И опять лесничий С . Чиркунов со 
своей помощницей около месяца вдво
ем охраняли без малого 130 тыс. га 
леса, и опять тушили огонь с помощью 
необученных лю дей .

Слов нет, помогать сельском у хозяй
ству надо. Но не слишком ли расточи
тельно расплачиваться за центнеры 
сена десяткам и и сотнями гектаров 
выгоревш его леса? Помощь должна 
быть действительно ш ефской, сугубо 
добровольной и обоюдовыгодной. 
А для этого до  начала сеноуборочной 
страды долж на быть проведена широ
кая агитационно-массовая работа среди 
населения. Мы почему-то забыли, что 
помимо средств принуждения в виде 
исполкомовских решений есть еще 
убеж дение, пропаганда, материальная 
заинтересованность...

ПАТРУЛЬ НАД 
БАЙКАЛОМ, ИЛИ ОДИН 
ДЕНЬ из жизни 
ЛЕТНАБА

11 ч 00 мин. Снова самолет нашей 
авиаэкспедиции в воздухе. Начинается 
патрульный облет. В составе экипажа 
под командованием летчика второго 
класса М. Таракановского летчик-на- 
блю датель А . Григорьев, чьим дубле
ром я сегодня являюсь, и группа 
парашютистов-пожарных И. Кушнарева 
из Улан-Удинского оперативного отде
ления Забайкальской авиабазы охраны 
лесов.

Наш марш рут проходил над отрога
ми Улан-Бургасского хребта. Здесь 
среди нагромождений валунов, под 
сенью сосен и кедров бьют сотни 
ключей, которые, сливаясь в ручейки 
и речушки, несут свои воды в Байкал. 
О днако люди стали замечать, и ученые 
это подтвердили, что все меньше 
и меньш е становится родников, пере
сыхаю т некогда полноводные речки. 
О дна из причин экологической бе
ды —  лесные пожары.

Д олго  кружили над участком, где 
накануне (это Заиграевское лесниче
ство) с такого же патрульного самолета 
был обнаружен дым. Летчик-наблюда
тель Р. Иванов высадил парашютистов, 
которые за сутки сумели укротить 
огонь, не дали ему разрастись до 
крупного пожара и уйти в горы. Сейчас 
наша задача состоит в том, чтобы 
с высоты внимательно осмотреть пожа
рищ е: не затаился ли где уголек? Круг, 
второй, третий... Нет, хорошо поработа
ла группе парашютистов.
11 ч 48 мин. Доложив на базу о полной 
ликвидации пожара, вновь набираем 
высоту и ложимся на курс патрулирова
ния. Но не проходит и 10 мин, как 
сидящий по левому борту А . Башлеев 
замечает над урочищем «Змеевка» 
едва видимый дымок. Добраться сюда 
наземным силам пожаротушения не
возможно. А поднимающийся ветер 
мож ет превратить медленно, словно 
черепаха, ползущий огонь в беспо
щадный вал пламени. Вот почему 
принимаем решение немедленно выса
дить парашютистов как можно ближе 
к кромке пожара.
12 ч 0S мин. Найдя подходящую 
площ адку, осматриваем ее сверху, 
выбрасываем яркую пристрелочную 
ленту, которая точно указывает направ
ление и силу ветра. По ней производим 
расчет предстоящ его прыжка. Это одна 
из наиболее сложных и ответственных 
операций в профессии летнаба. Вновь 
и вновь проходим над площадкой 
приземления: ошибки быть не должно, 
иначе...

Но вот расчет закончен, самолет 
выходит на боевой курс. Выпускаю
щий И. Кушнарев приоткрывает дверь. 
Сразу же гул воздушного потока 
перекрывает рокот мотора. Парашюти
сты сосредоточены, внимательно
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всматриваются в ожидающ ую  их зем 
лю.
12 ч 20 мин. Раздался резкий сигнал 
сирены. Первым, как самый опытный, 
в дверном проеме исчезает А . Баш- 
леев. Все находящ иеся на борту при
жимаю тся к иллю минаторам , наблю
дая за ним. О т приземления Анатолия 
зависит, будем  высаживать остальных 
или нет. М едленно тянутся секунды . 
Но вот в наушниках сквозь потрески
вание эфира доносится: «Борт», я —  
«Площ адка», приземлился нормально. 
М ожно высаживать группу».

Один за другим  прыгают воздушные 
пожарные. Последним, предваритель
но скинув баул с пожарным инвента
рем , покидает борт Кушнарев.
12 ч 40 мин. Приняв по радио сообщ е
ние, что все в порядке и группа начала 
борьбу с огнем, мы возвращ аемся 
в Улан-Удэ за новой группой парашюти
стов, сбросив по дороге в пункт приема 
донесений Додо-Гольского лесничества 
вымпел, содержащ ий координаты по
жара и требование выслать в опреде
ленный квадрат машину для вывозки 
людей с пожарища. Подходя к городу, 
на всякий случай облетели его —  новых 
загораний не видно.
14 ч 18 мин. Пока заправляли самолет, 
успели перекусить и мы. И здесь, на 
мой взгляд , столкнулись с явной не
справедливостью , которая царит во 
всех аэропортовских столовых, где мне 
приходилось бывать. В них есть зал 
с надписью на дверях: «Д ля экипажей 
самолетов». Летчики-наблю датели обе
даю т в них, можно сказать, подпольно. 
Почему-то на летчиков-наблюдателей 
право внеочередного обслуживания не 
распространяется, хотя в состав экипа
жа они входят. Приходится выстаивать 
в очередях, теряя драгоценное время.
15 ч 12 мин. Приняв на борт группу 
парашютистов А . Конона, снова подни
мается в воздух. Первым делом  идем 
к Зм еевке, чтобы узнать, не нужна ли 
помощь Куш нареву и его товарищам. 
Но уже через 13 мин сходим с курса «на 
дым». Правда, на сей раз выбрасывать 
воздушный пожарный десант не при
шлось. Как долож ил дежурный Улан- 
Удинского лесхоза, с которым мы 
связались по рации, к м есту загорания 
направлены пожарная машина и на
земная лесная охрана. О днако что 
особенно приятно было, на кромке 
очага уже работали лю ди, явно не 
имеющие прямого отношения к лесу.
15 ч 49 мин. У Кушнарева все в порядке, 
загорание скоро будет ликвидировано, 
а вот машину для вывозки группы 
Додо-Гольское лесничество до сих пор 
не выделило.

... Как часто работники авиалесоохра- 
ны слышат обидные слова: «О пера
тивнее надо быть». Они бы и рады , да 
не м огут. До смеш ного доходит: на 
обнаружение и тушение пожара 2— 3 ч 
уходит, а чтобы с пожара до дома 
добраться —  двое —  трое суток. И не 
из-за удаленности, просто никто не 
хочет брать ребят с их баулами и пара
шютами. Просят помощи у работников 
ГАИ, а те смотрят удивленно: «О ткуда ,

мол, вы такие ш устрые взялись? В наше 
ведомство не входите, так и выкручи
вайтесь сами». А ведь согласно поста
новлению Совета Министров С СС Р 
№ 409 от 31 мая 1968 г. и аналогичного, 
принятого Советом  Министров Бурят
ской А С С Р , работники лесной охраны 
м огут пользоваться попутным 
транспортом для доставки «рабочих 
и средств для тушения пожаров к местам 
лесных пожаров и для вывозки людей 
из этих м ест». Об этом ж е гласит 
и п. «г» ст. 12 Правил дорожного 
движения.
16 ч 12 мнн. Сбросив в Додо-Гольское 
лесничество ещ е один вымпел с требо
ванием выделить автомашину и полу
чив подтверж дение, что он принят, 
уходим в сторону Заиграево.
18 ч 05 мин. Полетный день подходит 
к концу. Впереди уж е хорошо 
просматривается строение аэропорта. 
Ребята ведут разговор о том , что будут 
делать вечером. О днако все планы 
перечеркивает одна короткая ф ра
за А . Григорьева: «Вижу дым».
18 ч 17 мин. И вновь закрутилась 
карусель с подбором площ адки, кото
рая в этот раз была значительно хуж е. 
И только убедившись, что пожар будет 
задавлен, пошли на посадку.
19 ч 14 мин. Заглуш ен двигатель, но 
ш ум его долго ещ е будет стоять в ушах, 
напоминая о напряженном субботнем 
дне, проведенном в небе на охране 
байкальской тайги. Вроде бы и не было 
больших физических нагрузок, но со
стояние такое, будто  вагон с углем 
разгрузил . Завтра с утра А . Григорьеву 
предстояло снова идти в полет.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
На производственной площ адке Се- 
ленгинского ЦБК первыми встретились 
ученые из лаборатории низкопотенци
альной энергетики Института теплоф и
зики С О  АН С С С Р .

—  Работаем в составе временного 
научного коллектива, созданного 
осенью 1988 г .,—  пояснил один из 
участников научного «десанта» доцент 
каф едры  теоретической и общей 
теплофизики Красноярского поли
технического института А . В. Безы зве
стны х.—  Главная наша задача —  за два
—  три года превратить комбинат в эко
логически чистое производство.

У Александра Васильевича оптими
стичный взгляд  на перспективы реш е
ния этой задачи.

—  Никак не могу принять тезис,
часто высказываемый местной прессой 
или неформ алами на митингах: Бай-
кал-де не место для экспериментов. Но 
позвольте, разве об эксперименте идет 
речь? Нет, дело совершенно в другом ! 
Мы хотим внедрить на комбинате, 
перевести на язык реальной практики 
уж е давно зарекомендовавш ие себя 
разработки нашей науки.

Институт теплофизики С О  АН С С С Р 
(головной в своей области) передлагает 
комбинату схем у деминерализации

сточных вод с помощью изобретенных 
здесь ж е аппаратов мгновенного вски
пания. После их прохождения выделя
ется чистый дестиллят (в данном случае 
вода), вредные примеси выпадают 
в осадок. Правда, повышается темпера
тура очищенных стоков, но, заменив 
градирни специальными теплонасо- 
сами конструкции того ж е института, 
его можно направить в теплосеть 
комбината и жилого поселка. Девять 
таких теплонасосов, которые планиру
ется поставить на первом этапе мо
дернизации очистки стоков, способны 
дать дополнительно свыше 62 Гкал/ч 
тепловой энергии, а всему Селенгинску 
требуется лишь 30. Следовательно, 
появится возможность расширить 
тепличное хозяйство и выращивать 
в немалых количествах овощи, цветы. 
Есть планы открыть собственное рыбо
водческое хозяйство.

В научном «десанте» представители 
нескольких десятков лабораторий 
22 академических и отраслевых научно- 
исследовательских институтов, в том 
числе Института ядерной физики, Ин
ститута катализа, Института органиче
ской химии С О  АН С С С Р . С успешным 
выполнением программы работ напря
мую связываю тся и судьба комбината, 
и перспектива развития всей целлю 
лозно-бумаж ной промышленности. 
Сейчас уже ясно: мало чего можно 
добиться совершенствованием админи
стративных мер, способных лишь об
речь ее на экономическое прозябание. 
Намного плодотворнее меры техноло
гически е—  создание безвредного для 
природы целлю лозно-бумажного про
изводства. Этим -то  как раз и занимает
ся временный научный коллектив. На
верное, было бы правильным, чтобы 
в связи с актуальностью  работ каждый 
месяц начальника Главного научно- 
технического управления Минлеспрома 
С С С Р Д . Липмана начинался с обзора 
новостей из Селенгинска.

—  Нам тож е так казалось,—  говорит 
директор ЦБК В. Грейдебрехт.—  Д ум а
лось, что уж е эту-то инициативу сибир
ской и всесоюзной науки в министер
стве оценят по достоинству, ухватятся 
за нее обеими руками. Начало было 
обнадеживаю щ им: 31 октября
1988 г. вышел совместный приказ- 
распоряжение по нашему министерству 
и президиуму С О  АН С С С Р о создании 
временного научного коллектива, на 
исследования предполагалось выде
лить не менее 4 млн. руб. централизо
ванных средств, Главному научно-тех
ническому управлению было поручено 
осущ ествлять материально-техничес
кое обеспечение намеченных работ. 
О днако, как это в нашей стране 
вошло в практику, почти все осталось на 
б ум аге ...

Д а, проходил месяц за месяцем , 
а обещанных средств министерство не 
выделяло. 25 ф евраля 1989 г. состоя
лось совещание по выполнению поста
новления ЦК КП С С  и Совета Министров 
С С С Р  по Байкалу. В протоколе особой 
строкой выделено: «Главному научно- 
техническому управлению (т. Липман
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Д . Н.) в двухнедельный срок решить 
вопрос о финансировании научно-исс
ледовательских работ по созданию  на 
Селенгинском ЦБК экологически чисто
го производства в соответствии с 
совместным приказом-распоряжением 
М инлеспрома и Сибирского отделения 
АН С СС Р» .

Прошли и эти две недели, потом еще 
две, ещ е и ещ е, а на счетах комбината 
так и не появилось ни рубля. Визитерам 
из Бурятии сначала что-то обещали, 
а потом прямо заявили: денег нет и не 
будет. И лишь узнав, наверное, что этим 
делом  занимаю тся газета «Лесная про
мышленность», члены экспедиции 
«Экологический десант 01», изыскали 
.. . 400 тыс.

На что, интересно, рассчитывают 
в министерстве? Ведь предприятие 
к тому времени уж е заклю чило догово
ры на 4 млн. 100 тыс. руб., т. е . на всю 
программу исследований, а его фонд 
на этот вид деятельности —  всего не
сколько сот тысяч рублей. Да и спра
ведливо ли в условиях хозрасчета 
решать сложнейш ую  научно-техниче- 
скую  проблему общ еотраслевого зна
чения за счет одного предприятия?

Привычные к нашим нравам специа
листы пока работаю т практически на 
энтузиазм е, доверяя гарантиям , скреп
ленным высокими подписями. Но, со
гласитесь, что подобное положение 
дел лю бого энтузиаста превратит в его 
противополож ность...

ЛЕС И ГОРОД
Из сообщений красноярского радио:

С е го д н я  в г о р о д е  загазованность 
превышает п р е д е л ь н о  допуст им ую  
н о р м у  в 12 р а з ...

П р о сьб а  к руко во д и т елям  п р е д п р и я 
тий и о рган и за ц и й  н е  выпускать авто
транспорт, к р о м е  п а сс а ж и р с к о го , на 
ли н и и , а в л а д е л ь ц е в  ли чны х м аш ин  —  
оставить их с е г о д н я  на ст оянках...

О с о б о е  вним ани е родит елей! И з-за  
п л о хо й  эк о л о ги ч е с к о й  обст ановки  в го
роде выводить с е г о д н я  детей на п р о 
гул к у  не р е ко м е н д уе т ся !
С м о г... Все чаще его  удуш ливая пелена 
заволакивает жилые массивы краевого 
центра. Теперь красноярцы, увы, не

только не отличаются некогда знамени
тым сибирским здоровьем , но лидиру
ю т по различного рода недугам . И не 
потому ли все плотнее становится 
ядовитое кольцо смога, что все уж е 
делается зеленый браслет окрестных 
лесов? Что ж е происходит?

В пригородном М ининском лесхозе 
с 1987 г. число садоводческих обществ 
увеличилось чуть не вдвое. Они заняли 
немало земли. И неизвестно, сколько 
ещ е займ ут, так как утвержденные 
крайисполкомом схемы размещ ения 
садов не предусм атриваю т прокладку 
дорог, линий электропередач, устрой
ство водоемов. А товарищества садово
дов, соорудивш ие «свои» пруды или 
дороги, не допускаю т к ним «чужаков» 
даж е при согласии последних на внесе
ние паевых взносов. Потому им прихо
дится изыскивать дополнительные объ
езды , новые гектары под водоемы. 
Н ередко ш лагбаум опускается даж е 
перед машиной лесной охраны.

О полянах, облюбованных «дикими» 
туристами, и говорить не приходится: 
под слоем  мусора —  обочины дорог, 
рощицы и т. д .

С м ож ет при таком потребительском 
отношении к природе со стороны 
дачников и туристов малочисленный 
коллектив лесхоза уберечь зеленую  
зону от окончательной деградации? 
Притом с лесников никто не снимает 
ответственности за выполнение работ, 
от которых зависит их финансовое 
благополучие.

Ж урнал «Лесное хозяйство» и газета 
«Лесная промышленность» уж е не раз 
писали о том , что сейчас, как никогда, 
необходимы четкие ориентиры для 
регулирования рекреационных нагру
зок на пригородные массивы. Не один 
год на страницах местной да и центра
льной печати ведутся споры по пробле
мам природопользования в заповедни
ке «Столбы», вплотную примыкаю щ ем 
к городу с миллионным населением .

О бщ ественность бьет тревогу по 
поводу невосполнимого ущ ерба цент
ральному парку Красноярска. Еж е
годно на улицах высаживаются тысячи 
деревьев и кустарников и столько же 
вытаптывается, вырубается, погибает...

Словом , проблемы нарастают по
добно снеж ном у кому. Конечно, нельзя 
сказать, что попыток их решения не 
было совсем . Вспомним хотя бы комп

лексную  программу, которая в свое 
время должна была объединить усилия 
в деле охраны воздуха, воды и лесной 
зоны города. В соответствии с ней 
городские и пригородные леса первой 
группы должны были объединить в ле
сопарковую зону и, чтобы сомкнуть 
зеленое кольцо вокруг промышленно
го центра,—  создать рукотворные ро
щи в его северных безлесных районах.

Что ж е видим сейчас, спустя несколь
ко лет после рождения столь многообе
щающ его документа? В решении край
исполкома, принятом в феврале 1989 г., 
«Об улучшении санитарного состояния 
пригородных лесов» вновь звучит обра
щение к пресловутым «семи нянькам» 
зеленой зоны. Видимо, надо вернуться 
к том у разумному, что предлагалось 
ранее: создать мощный координаци
онный центр, который бы целиком 
отвечал за озеленение и благоустрой
ство как самого города, так и его 
окрестностей. И тут красноярцам есть 
с кого брать пример: в городе на Неве 
трест лесопарковой зоны объединяет 
разветвленную сеть ленинградских 
парклесхозов, и это дает хорошие 
результаты .

Как это будет сочетаться с развитием 
хозрасчета? Сейчас предприятия, полу
чающие лесные земли под сады, вносят 
одноразовый взнос в бю дж ет —  по- 
пенную плату за сведенную  древесину. 
Но разве можно ставить знак равенства 
м еж ду стоимостью  кубом етра мало
ценной березы и ценностью массива 
как рекрационного фактора? За чистый 
воздух следует платить не скупясь. 
Именно рубль долж ен стать надежным 
страж ем  зеленых легких города. И про
изойдет это тогда, когда парклесхозы 
(будущ ие) начнут передавать земли 
в аренду предприятиям и организаци
ям краевого центра. Причем предназ
наченные не только для садовых уча
стков, но и для зон отдыха в целом. 
Вот тогда пригородные рощи мигом 
очистятся от мусорных свалок, ибо 
каждый природный уголок обретет 
хозяина. Наряду с платой за природо
пользование необходимо отчисления 
сум м от налагаемых штрафов за раз
личного рода лесонарушения пере
давать в пользу парклесхозов с целе
вым назначением —  для благоустрой
ства охраняемых территорий.

—  Нам нужно, по-видимому,—  ска
зал в своем выступлении на сессии 
Верховного Совета С С С Р председатель 
Госкомлеса С С С Р академик Иса
ев А . С .,—  изучить еще возможности 
передачи земли лесного фонда в 
аренду дачникам : не просто той вы
рубки или той неудобицы, которая 
передается под застройку, но и лесной 
территории, прилегающей к дачным 
участкам . Мы имеем сейчас тысячные 
дачные участки, огромные кооперати
вы ... Но что творится в окружающих их 
лесах?

О стается пожелать, чтобы изучение 
это не затянулось на долгие годы. 
А ренда должна стать реальностью 
сегодняш него дня. Как говорится, вре
мя ее приспело.
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КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЕ
Ударив в зем лю  тугой воздушной 
струей, вертолет Ми-8 на несколько 
секунд , словно прислушиваясь к работе 
двигателей, завис, затем , круто развер
нувшись, начал быстро набирать высо
ту.

... Более 1 млн. 800 тыс. га леса 
охраняют воздушные пожарные Моты- 
гинского авиаотделения. И справляю тся 
со своими обязанностями успешно. 
А ведь личный состав невелик —  всего 
22 человека.

—  Нагрузка, конечно, очень боль
шая,—  говорит начальник Краснояр
ской авиабазы охраны лесов Н. Кова
лев.—  Например, парашютист-пожар- 
ный А . Иванов и его товарищи за 
10 дней совершили семь прыжков на 
очаги загорания и локализовали 
их. А там , где воздуш ные пожарные не 
смогли справиться с огнем, на помощь 
приходило местное население, рабочие 
ближайших, как правило, лесных пред
приятий. Их руководители всегда ока
зывали помощь людьми и техникой.

Второй год в канун пожароопасного 
сезона члены чрезвычайной пожарной 
комиссии, в которую  входят представи
тели лесного хозяйства, прокуратуры , 
милиции, пожарной охраны У В Д , лесо
заготовителей, наши специалисты про
водят своеобразные рейды готовности. 
Вылетаю т в районы, где совместно 
с руководителями предприятий, орга
низаций, экспедиций знакомятся с по
ложением дел на м естах, проверяют 
боеготовность, возможность в случае 
нужды оказать помощь лесной охране. 
Каждый член комиссии действует по 
своему направлению, при необходим о
сти разреш ает возникающие пробле
мы. И, как правило, беду здесь встреча
ют организованно.

—  Вижу дым! —  раздается в кабине 
вертолета.

«Восьмерка» сниж ается, пытаемся 
определить площадь и направление 
пожара. Очаг невелик, сейчас глав
н о е —  локализовать его. Сделав три 
круга, машина зависает, пожарные 
один за другим  исчезают в проеме 
двери. Снаряжены они все теми же 
РЛО, лопатами да граблями, которыми 
«давили» огонь и 1 0, и 20 лет назад.

—  Да, ученые и конструкторы не 
очень-то торопятся снабдить нас новы
ми приспособлениями,—  замечает Ко
валев,—  особенно средствами малой 
механизации и ручными инструм ента
ми. А вот что касается тяжелой техники, 
тут сдвиг уж е наметился. В прошлом 
году совместно с ВНИИПОМ лесхозом 
был испытан механизированный отряд, 
оснащенный списанными с вооружения 
в Советской Армии и переоборудо
ванными в мастерских института двумя 
самоходками ИСУ-152, средним ар
тиллерийским тягачом АТС-712 и 
колесным трактором Т-150. Техника 
была сосредоточена заранее, как толь
ко поступила команда, отряд всего за

сутки прибыл в Таежинский лесхоз 
(300 км от Красноярска) на ликвидацию 
пожара. Добирались сначала на ж е
лезнодорож ны х платф орм ах, потом 
своим ходом . Пожар на площади 280 га 
потушен был быстро. Уверен, что такие 
м ехотряды  необходимо создать во всех 
авиабазах. Взаимопомощь, содр уж е
ство смеж ников —  один из главных 
факторов успешной борьбы с огненной 
стихией. Подтверж дением  том у м огут 
служ ить цифры : с начала весны 1989 г. в 
крае возникло более 1100 пожаров, но 
пораженная площадь не превысила
4 тыс. га.

...Едв а  приземлились —  новое со
общение: горит лес у Кирсантьево.
После заправки Ми-8 с новой десантно
пожарной командой вылетает туда, где 
уж е поднимаются к небу густы е клубы 
ды м а...

ЧТО ОСТАВИМ ПОСЛЕ 
СЕБЯ»—
задает вопрос старший плавильщик 
Норильского горно-металлургического 
комбината, лауреат Государственной 
премии СССР В. Быков.

—  Возвращаясь из отпуска с «матери
ка» и подлетая к Норильску, посмотрел 
в иллюминатор самолета. И, знаете, 
сердце защ ем ило : над городом , почти 
полностью скрывая его , висела шапка 
ды м а, ядовитый ш лейф  тянулся далеко 
за горизонт. Мне показалось, что 
я услыш ал стон просыпающейся после 
долгой зимы тундры . Д а что же мы 
творим?

Д о недавнего времени сведения об 
уровне загрязнения окруж аю щ ей при
родной среды были у нас в стране за 
семью  печатями. Истинные его масш та
бы только сейчас проясняю тся. Наша 
городская газета «Заполярная правда» 
едва ли не первая в С ою зе стала 
публиковать экологический бю ллетень. 
Так вот, по самым скромным подсче
там , Норильский комбинат еж емесячно 
выбрасывает в атм осф еру более 
185 тыс. т сернистого газа и около
2.5 тыс. т пыли. По тонне на человека, 
включая стариков и младенцев. Пре
дельно допустимая концентрация вред
ных газов в отдельны е дни превы
ш ается в несколько десятков раз. 
В радиусе 50 км вокруг «жемчужины 
Заполярья» все деревья погибли, а 
сум марная площадь поврежденного 
покрова в тундре и лесотундре, по 
оценке специалистов НИИ сельского 
хозяйства Крайнего Севера, превысила
7.5 млн. га. Без помощи человека их 
уж е не спасти. Хотя при нынешнем 
отношении к природе вряд ли можно 
что-то сделать. Давно пора остановить
ся и оглянуться. М ожно ведь оказаться 
и у разбитого коры та...

В Норильске я с 1965 г. Приехав сю да, 
застал ещ е вековую тайгу, озера и 
речки, полные рыбы. Сегодня этого нет. 
М ы, а главное —  наши дети , зады ха
ем ся от недостатка кислорода. Больно 
сознавать, что и я приложил ко всему 
этому руку. Ведь сколько лет на первом

плане был его величество план! За его 
выполнение и перевыполнение платили 
большие деньги, награждали орденами 
и м едалям и. И никого не волновало, что 
оставим после себя.

Когда комбинат только набирал мощ
ности, клубы дыма вроде никому 
и не мешали. Но когда в конце 
70-х взметнулись чадящие трубы На- 
деж динского м еталлургического , когда 
удвоилась мощность медного завода, 
поднатужился никелевый, вроде спо
хватились. Но вышедшую  на полную 
мощь машину уничтожения окружаю 
щей природной среды остановить тр уд 
но: лю ди уже развращены экологиче
ской безответственностью . А в природе 
уже начались необратимые процессы.

С ущ ествует расхож ее и довольно 
устойчивое мнение, что плавка металла 
без дыма не бывает. Нет, бывает! 
В Японии, например, медеплавильный 
завод расположен в ... национальном 
парке. И все вокруг цело: и деревья, 
и птицы, и зверю шки. Или вот еще. 
В прошлом году довелось мне побы
вать в Гам бурге, где над заводскими 
трубами я увидел лишь легкий парок. 
Я спросил гида, не забастовка ли тут, но 
он в ответ лишь закатил глаза и поднял 
палец вверх: «Экология!»

Мне довелось участвовать в освоении 
самой передовой на сегодняшний день 
технологии плавки в жидкой ванне. За 
это и было присуждена в 1985 г. Госу
дарственная премия С С С Р . Процесс 
этот поистине универсальный: гибкий, 
ресурсосберегаю щ ий, высокопроизво
дительный. А главное —  он позволяет 
почти полностью утилизировать 
вредные газы . О днако за 4 года из всех 
печей Ванюкова (названы так по имени 
изобретателя) только одну оборудова
ли утилизатором , получая при этом из 
отходов чистую серу и серную кислоту, 
другие же продолжаю т отравлять 
атм осф еру. А мы спрашиваем: «О ткуда 
берутся кислотные дожди и почему 
в начале лета листья на деревьях 
ж елтею т?»

Конечно, нельзя сказать, что на 
комбинате ничего не делается для 
оздоровления экологической обста
новки города и прилегающих районов. 
Еж егодно на эти цели затрачивается 
около 20 млн. руб. Но уж е очень 
робкие и маленькие эти шажки. Зача
стую  совсем мизерные результаты 
восхваляю тся цветистыми отчетами. 
В общ ем , куда больше пустопорожних 
разговоров, чем конкретного дела.

Правильно на съезде депутатов С СС Р 
сказал М . С . Горбачев: «Если сейчас не 
займемся средой обитания, нас ж дет 
беда. Она уж е на пороге...»
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В ОТВЕТЕ ЗА ПРИРОДУ

С директором Красногорского м ехлес- 
хоза мы познакомились на совещании 
в бывш. Сахалинском областном управ
лении лесного хозяйства (теперь 
Л ХТП О ), когда решался волновавший 
всех работников предприятий вопрос: 
быть или не быть им в систем е лесного 
хозяйства.

—  Балдин,—  представился средних 
лет человек.—  В хозяйство наше соби
раетесь? М илости просим.

Предельно немногословным и, че
стно сказать, «неудобным» собеседни
ком показался на первых порах ди
ректор. Подумалось: «хорошо, что хоть 
взять с собой согласился». Но когда от 
ж елезнодорож ного вокзала отошел 
трехвагонный дизель-поезд и по обеим 
сторонам узкоколейки открылись уди
вительные по красоте ландш афты —  
сопки, горные перевалы, перелески, 
реки, прибрежная часть Татарского 
пролива,—  как бы выплеснул из себя 
свои чувства:

—  Такой уникальной природы, как 
у нас, нигде нет. П осм отрите : через 
каждые 10— 15 км —  неповторимый 
пейзаж. Д а только неспокойно на душ е . 
Произойдет непоправимая беда, если 
многие лесхозы  очередным волевым 
решением, без учета мнения специали
стов и общественности, сделаю т при
датком  лесопромыш ленных предприя
тий. К чему это приведет —  заранее 
известно. Взять, к примеру, располо
женный по соседству с нами леспром
хоз. Еж егодно заготавливает не менее 
150 тыс. м 1 древесины, а о лесовосста
новлении и не помышляет —  не в его 
интересах. Вот и утю ж ит все живое 
мощ нейшая техника —  32-тонные буль
дозеры «Катерпиллеры », которые, 
кстати, нам поставляю т японцы в обмен 
на лес, машины ЛП-19, прочие тяж ело
весные агрегаты . А ведь естественное 
возобновление ценных пород при гра
мотной технологии лесозаготовок, ща
дящей подрост, в нашем регионе 
мож ет происходить повсеместно! Хищ 
ническое истребление лесов резко  
ухудш ило экологическую обстановку.

—  Да что за примером далеко  
ходить?! Вот, полю буйтесь: Долинский 
целлю лозно-бумажный завод,—  Вале
рий Петрович указал на черную завесу 
смога, за которой и завод-то был почти 
не виден.—  М ало того, что дышать 
здесь нечем (ни одно целлю лозно- 
бумаж ное предприятие Сахалина не 
имеет очистных сооруж ений), все отхо
ды сбрасываются в море, а для произ
водственных нужд потребляется не 
только огромное количество древеси
ны, но. и пресной воды, причем, как 
правило, из нерестовых рек.

—  Неужели не принимается никаких 
мер по охране природы, оздоровлению  
окружаю щ ей среды , ведь столько изда
но самых «высоких» решений?

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

П охож е, что нет, хотя, как ни пара
доксально, природоохранными проб
лемами озабочены и ответственные 
работники «Сахалинлеспрома». Вот что 
пишет один из руководителей объеди
нения в газете «Советский Сахалин»: 
еж егодны е рубки в объеме 3,4 млн. м 3 
привели к том у, что топором 
осталось махать самое больш ее 5—  
6 лет. Как после нашествия исчезает 
тайга с прекрасных сопок. Д а и как же 
иначе —  вырубается лес в области бы
стрее, чем воспроизводится!

Ну, а как используется это богатство? 
Половину всего заготовляем ого  объ
ема потребляю т целлю лозно-бум аж 
ные заводы , перерабатывая на убогих 
предприятиях ценное сырье (порой —  
древесину, пригодную  для лесопиле
ния) в бумаж ную  продукцию сомни
тельного качества. Д ругая половина 
такж е делится пополам —  часть идет на 
экспорт, часть используется внутри 
области.

В результате интенсивных рубок меле
ют реки, что наносит ущ ерб воспро
изводству лососевых. Перерабатывая 
лес, целлю лозно-бумажные заводы за
грязняю т промышленными отходами 
прибрежную  зону океана и отравляют 
вредными выбросами атм осф еру. В об
щ ем , каждый в меру своих сил и воз
можностей наносит природе невоспол
нимый ущ ер б ..., однако М инлеспром 
С С С Р упорно планирует, теперь уже 
в виде госзаказа, неизменные 3,4 млн. 
м 3...

—  Валерий Петрович, так кому же, 
как не лесоводам , заступиться за 
природу, лес? Ведь ситуация, даж е судя 
только по этим ф актам , буквально 
катастрофическая, медлить нельзя.

—  Нам это ясно, как, впрочем, навер
ное, и «наверху». Но положение не 
улучш ается, скорее —  наоборот. По- 
преж нему курс ведется на интенсивную 
эксплуатацию  лесосырьевых ресурсов, 
иначе чем объяснить, что значительная 
часть лесов, несмотря на неблагопри
ятную экологическую  обстановку, пе
редается в лесозаготовительное ве
домство? Потребительский подход к 
лесам привел к самым трагическим 
последствиям . И они уж е видны невоо
руж енным глазом . Похож е, в вышесто
ящих органах и поныне живут сегодняш 
ним днем : взял у природы побольше, 
отрапортовал, а что будет через 5—  
6 л е т ,—  пусть дум аю т другие.

...Ч ер ез три часа прибыли на 
конечную станцию.

—  Ну, вот, считайте, что мы д о м а ,— 
садясь за руль «У А Зи ка» ,—  сказал 
Валерий Петрович.—  Д о м ехлесхоза —  
60 км , места знакомые, изъездил все 
вдоль и поперек, личного ш офера 
у меня нет, привык сам определять 
дорогу.

А начинал Балдин свой трудовой путь 
в 17 лет рабочим лесотарного комбина
та —  требовалась помощь родителям, 
у которых было 10 детей . В 1969 г. по
сле службы в Советской Армии (там 
вступил в партию) пришел в Красногор
ский м ехлесхоз, где 14 лет проработал 
лесником его отец. Сначала 5 лет 
трудился ш офером , после механиком, 
в 1980 г. поступил в Вяземский лесной 
техникум  Хабаровского края. Привлек
ла специальность, о которой знал не 
понаслыш ке: «машины и механизмы 
лесной промышленности и лесного 
хозяйства». Спустя год был назначен 
главным механиком, еще через год — 
исполняющим обязанности деректора, 
а затем —  руководителем предприя
тия.

...Бы стро  едем  вдоль побережья 
Татарского пролива. На сформирован
ных штормовыми ветрами песчаных 
наносах, иногда у самой воды, клонятся 
к зем ле невысокие сосны с однобоки
ми, вытянутыми в горизонтальном на
правлении кронами.

Хоздвор (административное здание, 
производственные помещения) находит
ся совсем рядом с домом директора. 
Захож у к нему, как и договаривались, 
в 8 утра. Дома его не оказалось: «Вы, 
наверное, место встречи перепутали,— 
говорят м не ,—  Валерий Петрович дав
но на работе».

О ткрываю  дверь кабинета Балди- 
на —  он приглашает войти.

—  Только что провели планерку. 
Теперь есть время посмотреть наше 
хозяйство. С чего начнем?

—  М ож ет, с наград? Ведь коллективу 
присуждались переходящ ие Красные 
знамена и Почетные грамоты самых 
высоких рангов —  Госкомлеса СССР 
и ЦК отраслевого профсою за, Минлес- 
хоза и Совета Министров Российской 
Ф едерации, обкома...

—  Награды , конечно, вещь приятная. 
Но за ними —  годы напряженного тру
да всего коллектива. Разве можно 
коротко рассказать об этом?

Со строительства дорог, создания 
мощ ностей по глубокой переработке 
древесного сырья начал свою дирек
торскую  деятельность Балдин. Рассуж
дал так: расточительно относиться
к лесным богатствам, не занимаясь их 
воспроизводством, разумным исполь
зованием ,—  значит, рубить сук, на 
котором сидим. Промышленное про
изводство, коль на современном этапе 
оно включено в госзаказ, должно быть 
безотходным —  лесов осталось не так 
уж много. И лесоводы должны показать 
пример в деле разумного их использо
вания.

В процессе рубок ухода и сани
тарных, проводимых на 510 га (располо
женные на сопках и заболоченных 
участках насаждения), в м ехлесхозе 
еж егодно заготавливают свыше 9 тыс. м 3 
древесины, от рубок главного поль
зования —  2 тыс. Ликвидную вывозят 
хлыстами, что позволило уменьшить 
потребность в лесовозах, механизиро
вать погрузку, высвободить нескольких 
рабочих.
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Сырье поступает в промышленный 
цех (7 2 X 1 2  м ), где смонтированы две 
поточные линии —  лесопильная и д ер е
вообрабатывающая.

Изделия почти 30 наименований на 
сум м у 750 тыс. руб. выпускают в цехе, 
из них на 137 тыс. —  товаров народного 
потребления, в том числе строительные 
материалы, комплекты садовых дом и
ков. Четко выполняются договорные 
обязательства.

В лесопильном отделении м еханизи
рованы и даж е частично автоматизиро
ваны все трудоем кие процессы. После 
разделки 4— 5-метровые сортименты 
с эстакады подаются в накопитель, 
затем с помощью крана-балки —  на 
конвейер, а по нему —  к первой лесо
пильной раме. Возле второй рамы 
оборудовано браковочное м есто . Не
кондиционные материалы транспорти
рую тся к маятниковой пиле, обреза
ются на коротье и автоматически 
сбрасываются в кузов стоящ его внизу 
тракторного прицепа. Опилки через 
вытяжной транспортер подаются в бун
кер, затем отгруж аю тся сельскохозяй
ственным предприятиям , использую тся 
для мульчирования посевов в своем 
питомнике. Благодаря технологичес
ким новшествам, которые, как пояснил 
Балдин, «его люди» перенимали, со
вершенствуя, в других хозяйствах, на 
лесопильном потоке сокращ ено не
сколько человек.

—  Валерий Петрович, так вы скоро 
всех в цехе сократите...

—  Ну, за это не беспокойтесь,—  
смеется Балдин.—  Сокращ ение для нас 
не самоцель, хотя, в общем, рабочих 
рук не хватает. Сегодня нельзя достичь 
высоких показателей без создания 
комфортных условий труда, освобож
дения рабочих от монотонных, трудо
емких операций. И когда люди это 
чувствуют, видят заботу, начинают 
работать творчески. Сейчас в цехе 
26 человек и практически каждый —  
рационализатор, мы ими гордимся.

Большинство специалистов работает 
на предприятии не менее 10 лет. 
И главная причина —  забота об их 
нуждах.

Взять, к примеру, продовольствен
ное обеспечение. Н евдалеке от про
мышленного цеха построена ф ерм а 
крупного рогатого скота на 50 голов — 
просторное (площ адью  480 м “) поме
щение, где механизированы раздача 
кормов, удаление навоза.

—  Ф ер м а построена на бывшем 
болоте,—  поясняет директор .—  Ну а 
тот неосушенный водоем нам еще 
пригодится, организуем птицеф ерм у, 
займемся разведением гусей и уток.

Это в ближайшем будущ ем . Пока же 
на откорме содержится 25 голов круп
ного рогатого скота, немного свиней. 
В 1988 г. произведено и реализовано 
работникам свыше 2,8 т мяса, или по 
20 кг на одного работаю щ его, в про
шлом году эти цифры перекрыты . 
Неплохо, если учесть, что скот и птица 
есть и в личных подсобных хозяйствах.

Значительную площадь предприятия 
(86,1 тыс. га, или 60%  лесов) занимают

елово-пихтовые насаждения. Д о недав
него времени хвою относили к «бросо
вой» продукции и попросту сжигали на 
лесосеке . «Расточительство»,—  решил 
Балдин. О рганизовал творческую  груп
пу из специалистов, рационализаторов, 
и вскоре заработал цех по производ
ству елово-пихтового масла (ГО С Т  
14618.076), широко используемого в 
фармакологии и народной медицине. 
Получаемая в процессе изготовления 
масла флорентинная вода, по данным 
ученых, благодаря больш ому содерж а
нию аминокислот является эф ф ектив
ным средством , предотвращ ающ им 
нарушение обмена веществ у крупного 
рогатого скота, стим улирует рост мо
лодняка, повышает его сохранность.

Еж егодно в м ехлесхозе  производят 
около 2 т елово-пихтового масла, 
получая 50 ты с. руб . прибыли (выход 
готовой продукции после переработки
1 т хвойной л а п ки — 10 кг). После 
завершения реконструкции цеха его 
годовая мощность возрастет до  3 т.

—  Хорошо, что стремитесь комплекс
но использовать сырье, соверш енствуе
те промышленное производство ,—  об
ращаюсь к директор у .—  А не полу
чится так, что в погоне за «максималь
ной отдачей лесного гектара», а попро
сту за «большим рублем» лесхоз даст 
резкий крен в сторону лесозаготови
тельной деятельности в ущ ерб лесохо
зяйственной?

—  Чего греха таить, при совре
менных методах планирования лесного 
хозяйства такие опасения реальны, хотя 
с переходом на хозрасчет без прибыли 
тож е не обойтись, в прошлом году она 
составила 325 тыс. руб . Но плохо то, что 
планы как по выпуску товарной продук
ции, так и по лесном у хозяйству —  
посадке культур , рубкам ухода —  «спу
скаю тся» от достигнутого , часто не 
соответствую т сортиментной структуре 
насаждений, да и зачастую  возможно
стям  предприятия...

—  Значит, продолж ает довлеть не
кий абстрактный валовой показатель?

—  М ожно сказать, что до  последнего
времени так и было, но положение 
м еняется. К примеру, на 1989 г. нам 
установлен план по лесовосстановле
нию в объеме 700 га, а вот соотношение 
способов лесовосстановления мы опре
делили сам и : на 350 га "согласно
рекомендациям лесоустройства созда
ли культуры  и на такой ж е площади

провели содействие естественному во
зобновлению. Кстати сказать, такие 
объемы больше соответствую т нашим 
возможностям . Ведь что получалось 
раньше? Культуры  еж егодно заклады
вали на 650 га, уход проводили на 
1200 га! М ожно ли добиться надлежа
щего качества при отсутствии совер
шенных механизмов (для условий Саха
лина, по-моему, они вообще не разра
батывались), нехватке рабочих рук? Да 
и с финансированием не все благопо
лучно: средств явно не хватает. На 
лесокультурны е мероприятия выделя
ется менее 150 руб. на гектар, а надо 
как минимум раза в два больше.

—  Какие ж е качественные измене
ния произошли в лесном фонде?

—  За последние 5 лет увеличилась 
площадь хвойных, главным образом 
сосны. О днако в восстановлении нужда
ется 27 тыс. га, и хотя на 19 тыс. га оно 
хорошо обеспечивается естественным 
путем , выполнить эти работы непросто, 
и причины те ж е —  отсутствие д е
нежных средств и механизмов.

Проблем, безусловно, немало. Тре
вожит, например, и такой ф акт. По 
данным лесоустройства, общая пло
щадь м ехлесхоза за 1983— 1988 гг. со
кратилась на 2 тыс. га. Куда делись 
эти земли? Их отдаю т то совхозам под 
выпас скота, то другим предприятиям. 
Конечно, нужна и сельскохозяйствен
ная продукция, только вот на безлесной 
территории вряд ли ее получишь 
в достатке, а от нерадивого отношения 
к природе страдает преж де всего лес, 
которого на Сахалине с каждым годом 
становится все меньш е.

Но особую озабоченность вызывает 
продолж аю щ ееся нерадивое отноше
ние к лесным ресурсам . Только за 
последние 4 года предприятия «Саха- 
линлеспрома» не вывезли 96 тыс. м 3 
заготовленной древесины, не очистили 
от порубочных остатков 10 га вырубок, 
на 2 тыс. га уничтожили подрост. Так 
и хочется спросить: неужели времен
щики живут здесь и гибель лесов 
неизбежна?

Д еятельность Красногорского м ех
лесхоза, к счастью , опровергает подоб
ные мысли. Крепнет, набирает силу 
хозяйство. Д иректор и коллектив верят 
в свои силы, в правильность выбранного 
пути, а значит, и в будущ ее предприя
тия.

ИЗ ЛЕСНЫХ ОТХОДОВ
По-хозяйски использую т материалы так 
называемой санитарной рубки деревь
ев работники Павлоградской лесом е
лиоративной станции.

Ухаживая за насаждениями, зани
мающ ими 500 гектаров, они заготови
ли почти 9 тысяч кубом етров древе
сины. Это  дало возможность изгото
вить для устройства изгородей 2700 
столбов и более 100 кубом етров ш та

кетника. Кроме того, из отходов изго
товлено 40 тысяч веников и 800 кор
зин, 10 тысяч квадратных метров пар
никовых матов.

Всю продукцию , полученную из от
ходов, коллектив станции реализовал 
населению и хозяйствам района.
М. БИНДАСОВ, Павлоградский район 
(Днепровская правда, 1988г 20 мар. 

г. Днепропетровск)
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Лесные культуры и защитное лесоразведение

УДК 630*232.312

ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАГОТОВОК СЕМЯН 
НАУЧНУЮ ОСНОВУ

A. И. БАРАБИН (Архангельский 
лесотехнический институт)

B. И. Ленин говорил , что лесное 
хозяйство  м о ж ет дать  народном у 
хо зяйству  о гр о м ны е прибыли то л ь
ко при рациональном , плано м ер 
ном и научном п о д хо д е  к наш ем у 
зелен о м у  б о гатству . Он подчерки
вал: «Еж его д н ая  вы ручка за се 
верный лес м о ж е т ..., в ближ айш ие 
годы  до сти гн уть  величины наш его 
зо ло то го  запаса , если мы су м е е м , 
конечно , перейти  от разговоров 
о плане к изучению  и прим енению  
д ей ств и тел ь н о  р а зр аб о та н н о го  
учены м и плана» [1 ].

Д анны е А р ха н ге л ьско го , Воло
го дско го  лесо хо зяй ственн ы х те р 
риториальны х производственны х 
объединений и Л Х П О  Ком и А С С Р  
со о тветственно  за 35, 25 и 20 лет  
показы ваю т, что планирование 
объем ов заготовки  сем ян  хвойных 
пор од поставлено  н еудо влетво р и 
тельно  [5 , 6 ]. О б ъ ясн яется  Это
в первую  о чередь  несоверш ен
ством  м е то д и к  прогноза и ф а к ти 
ческого определения урожая [10].

П остоянной лесо сем енно й  базы  
на се л ек ц и о н н о -ге н е ти ч е ско й  
основе в р еги о н е  практически нет. 
Д о  насто ящ его  врем ени в А р хан 
гельской  обл. и К ом и  А С С Р  не 
зало ж ен о  ни о дно го  постоянного 
лесо сем енно го  участка  ели и тем  
б о лее  лесо сем ен ны х плантаций. 
Д ел о  в том , что по сущ ествую щ ей  
м е то д и ке  данны е о б ъекты  со здать  
невозм ож но , п оско льку  н и зко р о с
лы е еловы е м аточники р е д ко го  
стояния постоянно повр еж даю тся  
поздн евесен ни м и  зам о р о зкам и  
[4 ]. Д р уги м и  словам и , основным 
источником сем ян  в регионе на 
ближ айш ие 20— 30 л е т  о станутся 
врем енны е лесо сем ен ны е участки 
и лесосеки  при рубках главного 
пользования.

Указанны е недо статки  в разви
тии постоянной лесо сем ен но й  базы  
до  сих пор и м ею тся  и в д р уги х  
республиках и об ластях [8 ]. Напри
м ер , к 2000 г. уд о влетво р ен и е

потребности  лесно го  хо зяй ства  в 
сортовы х и улучш енны х сем ен ах 
хвойных пор од м о ж ет составить 
в Р С Ф С Р  только  4 % общ ей по
треб н ости  в них [9 ].

На к а ф е д р е  лесны х культур  
в А Л ТИ  на протяж ении м ногих лет 
в естествен н ы х популяциях изуча
ется  сем ено нош ени е ели —  глав
ной лесо о бр азую щ ей  породы С е 
вера.

В процессе исследований усо 
верш енствован  м орф ологический  
м е то д  прогноза , позволяю щ ий на 
основе количественного  учета ж ен
ских почек на первых пяти м у 
товках (ин ди катор ны х) за го д  и бо
лее  до  заготовки  ш иш ек о п р ед е
лять  потенциальны й урож ай в ель
никах [2 , 3 ]. У становлено , что
зам ор озки  до  раскр ы тия почек не 
влияю т на точность пр о гн о зи р уе
мой оценки сем енонош ени я ели . 
Количество  погибш их ж енских 
стробилов сильно ко л е б л ется  по 
годам  и н ахо ди тся  в обратной 
зав и си м о с ти ' Ът обилия потенци
ального  урож ая (таб л . 1).

Н ам ечены  районы д л я  со ставле
ния прогноза , гд е  м акр о стр о б и лы  
почти не побиваю тся п о здн еве
сенними зам о р о зкам и , что гаран
ти р ует получение близки х данных 
по потенциальном у и ф акти ч еско 
м у урож аю  ш иш ек.

Д л я  расчета урож ая сем ян на 
1 га получены ф о р м улы , базирую 
щ иеся на оценке сем енонош ения 
по ш кале Каппера, доле семеноно- 
сящ их дер евьев на единице площ а
ди , числе ш иш ек на 1 га и урож ае 
тех ж е  индикаторны х м утовок. 
С лед о вательн о , вопрос об оценке 
урож ая на растущ их деревьях 
реш ен .

С оставлена принципиально но
вая ш кала оценки урож аев , кото
рая позволяет на основании точно
го подсчета обилия ж енских почек 
на индикаторны х м утовках с осени 
п редвидеть  урож ай на 1 га по 
количеству ш иш ек и семян 
(таб л . 2). Так, если осенью  на 
дер евьях  д и ам етр о м  24 см  (ель 
ник черничниковый полнотой 0,5—  
0,6 , V I — V I I  классов возраста) на 
пяти верхних (индикатор ны х) му
товках им еется  в ср едн ем  м енее 
тр ех  ж енских почек, значит, в сле
д ую щ е м  го ду урож ай на 1 га б удет 
н и ж е : по числу ш иш ек —
1 ты с. ш т., по числу сем ян  —  
0,1 м лн . ш т., по м ассе  —  0,25 кг.

Таблица 1
Ориентировочная доля побитых весенними 

заморозками макростробилов 
в ельниках черничниковых, %

Балл 
по Капперу

Температура, °С

- ( 1 - 3 ) - ( 4 - 6 )

5 7 15
4 9 17
3 12 19
2 32 49
1 58 75

Таблица 2
Шкала оценки урожаев семян ели

Ч исло  
ж ен ск и х  
п оч ек  на 

I — 5 м у то в 
ках д е 
р ев ье в  

д и а м е тр о м  
24 см

У р о ж а й  на 1 га

ш и ш ек , 
ты с . ш т. м л н . ш т.

П р о ц ен т с ем ен о н о ся -  
щих д е р е в ье в

общ ий на 
пробе 
0 ,25  га

д и а м е тр о м  
28 см  на 
пр обе и 

0 см  на 
св о б о д е

по п р е д 
лагаем о й  

ш кале
Каппе-

РУ*

< з
3— 6
7— 11

12— 20
21— 29
30— 39
40— 50

> 5 0

< 1
1— 3,9
4— 9,9

10— 14
15— 25
26— 38
39— 75

> 7 5

< 0,1 
0,1— 0,3 
0 ,4— 1,0 
1,1— 1,7
1.8— 2,5 
2,6— 3,8
3.9— 7,5 

> 7 ,5

< 0 ,2 5  
0,25— 1,4 
1,5— 3,9 

4— 6 
7— 12 

13— 19 
20— 37 
> 3 7

< 15
15— 25
26— 45
46— 65
66— 85

> 8 5
> 85
> 85

< 30
30— 59
60— 79
80— 89
90— 100

100
100
100

1
2
3
4
5а
56
5в
5г

* Оставлены для корректировки, но 5-й разбит на четыре группы ввиду его неодно
родности.
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Таблица 3
Рентабельность заготовки семян ели при разных урожаях

Бал л  по К а п п е р у

2 3 4 5

16 — 06 14— 36 1 3 — 11 9 — 57

15— 50 15— 50 15 — 50 17 — 38

— 0 ,5 6
— 3 ,4 9

+  1 ,14  
+  7 ,94

+  2 ,3 9  
+  18 ,2 3

+  7,81 
+  81 ,61

Полная нормативная себестоимость 
заготовки 1 кг (Сп), р .—  к. 18— 45
Прейскурантная стоимость семян 
(Ц н), р .— к. 15— 50
Прибыль ( +  ), убыток (— ) на 1 кг 
семян (Цн —  С п ), руб. — 2,95
Рентабельность, % — 15,99

Если ж е на индикаторны х м утовках 
обнаруж ено б о лее  50 ж енских 
почек, ф актический  урож ай на 1 га 
превы сит: по числу ш иш ек —
75 тыс. ш т., по числу сем ян  —  
7,5 . м лн. шт. и по м ассе —  37 кг.

Анализ производственны х пока
зателей  по о бъем ам  заготовки  
и качеству получаем ы х сем ян  ели 
показы вает, что в слабо  урож айны е 
го ды  проводить ее  н ец ел есо о б р аз
но [7 ]. Данны е по эконом ическим  
расчетам  (таб л . 3) полностью  д о 
казываю т достоверность вывода.

По р езульта там  почти 25-летних 
исследований в области лесного  
сем ен о во дства  на С евер е  м ож но 
сд е л ать  ряд  практических вы водов.

С во еврем енное и правильное 
ассигнование денеж ны х ср едств  на 
сбор ш иш ек дало  бы возм ож ность  
увеличить в 1,5— 2 раза плани руе
мый объем  заго то во к  сем ян в ур о 
ж айные годы  и о тказаться  от 
заготовки худш и х в м ало ур о ж ай 
ные. Д л я  это го  нео б хо ди м о  о бес
печить лесо хо зяй ственн ы е п р ед
приятия ш иш косуш и лкам и , м еш ко 
тарой, построить со вр ем енны е 
склады  для хранения ш иш ек и се
мян.

Больш ое значение им еет сво е
вр ем енное инф орм ирование ж и те
лей лесны х поселков о наступлении 
обильного  сем енонош ени я ели в 
целях привлечения лесо заго то ви 
телей , пенсионеров и ш кольников 
к сбору ш иш ек. И нф орм ац ия н уж 
на такж е для  правильного  планиро
вания м ероприятий  по содействию  
естествен н ом у возобновлению  ле
са, организации пром ы сла пуш ных 
зверей .

В заклю чение сл е д уе т  сказать , 
что наши разр аботки  прош ли м но
голетню ю  производственную  про
верку и вн ед р яю тся  в лесо кул ь
турное производство  на Евр опей
ском  С евер е  [7 ]. С  некоторой

к о р р е к ти р о в к о й  и с х о д н ы х  д а н н ы х  
их м о ж н о  и с п о л ь з о в а ть  в д р у ги х  
а р е а л а х  е л и .
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЛЕСОСЕМЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

П. И. МАТРЕНЧИК, директор Всесо- 
юзной лесосеменной станции

И стория лесо сем енно го  контроля 
в наш ей стране начинается с 
1909 г ., когда в П етер бур ге  была 
со здан а Контрольная станция лес
ных сем ян . О рганизатор ом  и пер
вым р уко во д и телем  ее был 
В. Д . О гиевски й . Главными задача
ми станции являлись: испытание по
севных качеств лесны х сем ян и раз
работка со о тветствую щ и х м ето 
дик , изучение плодонош ения важ
нейш их лесны х пород в зависим о
сти от внеш них ф акто р о в , влияния 
происхож дения сем ян  на рост 
леса. Д л я  реш ения поставленных 
задач потребовалась закладка  об
ш ирной сети  гео гр аф и чески х куль
тур  в опы тных лесничествах.

Д о  1928 г. эта станция была 
единственной организацией по 
контр о лю  качества лесны х сем ян . 
П ослереволю ционны й период ха
р актер и зо вался  весьм а плодотвор
ной д еяте л ьн о стью , причем в обла
сти как аналитики , так и проведе
ния опытов в разных направлениях.

С . А . С ам о ф а л о м  выполнены 
обш ирны е исследования зало ж ен 
ных В. Д . О гиевски м  гео гр аф и че
ских кул ь тур  сосны , лиственницы 
и д уб а , что позволило выявить 
во здействие происхож дения се
м енного  м атериала на рост и каче
ство насаж дени й ; изучено соотно
ш ение м е ж д у  всхож естью  и энер
гией прорастания, а такж е м еж ду  
лабораторной и грунтовой всхож е
стью  сем ян  сосны , ели , березы , 
акации ж елто й , влияние продолж и
тельности  и условий хранения се
мян сосны и ели —  на их качество.

В. Г. Каппером  разр аботана шее- * 
тибалльная ш кала глазом ерной 
оценки урож ая сем ян  древесны х 
пород.

В конце 20-х и начале 30-х годов 
активизировалось лесо культур но е 
производство , были приняты меры 
к улучш ению  технической осна
щ енности лесо сем ен но го  дела . По 
п р о екту  В. Г. Каппера и А . П. Го- 
голицына построены  д есятки  новых 
ш иш косуш и лок с суточной про
изводи тельностью  4,5 кг сем ян , 
склады  д л я  хранения ш иш ек хвой
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ных пород . Значительно  возросли 
объем ы  заготовки  сем ян .

По реш ению  ВС Н Х  в 1930 г. для  
заготовок и закупок сем ян , п рода
жи их в стр ан е  и за р уб еж  
организована го судар ствен н ая кон
тора « С ем ял ес» .

Увеличение объем ов заготовки 
сем ян требовало  повы ш енного 
внимания к проверке их посевных 
качеств. П отом у с 1928 г. при 
со здаваем ы х лесны х научно-иссле- 
до вательски х институтах были ор
ганизованы сем енны е и контроль- 
но-сем енны е лаборатории и стан
ции, а в 1930 г .—  Всесою зная 
научно-исследовательская конт
рольная станция лесны х сем ян , во
ш едш ая в состав В сесою зного  
н аучно-исследовательского  инсти
тута  древесины  и преобразованная 
в дальн ей ш ем  в Ц ентр альную  конт
рольную  станцию  лесны х сем ян . 
Теперь это  —  В сесою зная лесо се 
м енная станция, сохранивш ая свое 
назначение и ста тус , хотя за про
ш едш ие годы  в си стем е  лесного  
хозяйства проводилось м нож ество  
реорганизаций , в процессе ко то 
рых названия и подчиненность 
служ б  го судар ствен н ого  л е с о се 
м енного  контроля п р етер пели  ча
стичны е изм енени я.

С  организацией Всесою зной  на- 
учно-исследовательской  кон тр о ль
ной станции лесны х сем ян  активи
зировались р азр аб о тка  нор м атив
но-технических до кум ен то в  по л е 
со сем енн о м у д е л у , внедрение но
вых м ето до в анализа качества 
лесны х сем ян , прогноз и учет 
ур о ж ая . Д л я  улучш ения заготовки  
и использования сем ян  в 1938 г. 
было р азр або тано  Н аставление по 
сбору, о б р аб о тке , хранению  и 
транспор тировке сем ян  др евесны х 
и кустарниковы х пород . В нем 
наряду с техни ческим и  правилами 
давались указания о сб о р е  сем ян 
только  в здо р о вы х ср ед н ево зр а
стны х, приспеваю щ их и спелы х 
насаж дениях I, I I  и I I I  классов 
бонитета, использовании —  в лесах 
таких ж е типов, в каких они 
заготавливались , кр о м е того , нало
ж ен зап р ет на прим енение и покуп
ку беспаспортны х и некондици
онных. В этот ж е  период подго
товлены  такие важ ны е д о кум е н ты , 
как И нструкция по учету  урож ая, 
Н аставление по стр атиф икац ии  се 
м ян, Руководство  для  бы строго  
о пр еделения качества хвойных се 
м ян, П равила ар би траж ного  и про
верочного испытаний сем ян , У к а за 
ния о хранении ж ел уд ей  по спосо
бу Л отоцкого .

К 1940 г. в сеть сем ен н о го

контр о ля уж е  входило  11 лесо се
м енны х станций . С  1945 г. бы ло 
издано  распоряж ение С о внарком а 
С С С Р , зап р ещ аю щ ее посев сем ян  
др евесны х и кустарниковы х пород 
б ез предвар и тельн ого  испытания 
на контрольно-семенных станциях.

П осле со здания в 1947 г. М ини
стер ства  лесно го  хозяйства С С С Р  
возрос уровень организации и р аз
вития лесо сем ен но го  д е л а . Разра
ботан и утвер ж д ен  м етодически й  
стан дар т (Г О С Т  2937— 55), со д е р 
ж ащ ий техни ческие условия на 
испы тание сем ян  141 древесной 
породы .

К 1950 г. число контрольны х 
станций д о сти гло  41 ; в 1951 г. уж е 
насчитывалось 348 ш иш косуш и лок 
и 594 сем ен о хр ан и ли щ а. За период 
с 1947 по 1952 г. заго то влено
2317.7 т сем ян  хвойны х, или в 
ср е д н е м  о коло  400 т в го д , в 
1953 г .—  6 6 3 ,4 , в 1966  г .—
1532.7 т. П отр ебность  в них всех 
предприятий  лесного  хозяйства 
и лесной пром ы ш ленности  для 
лесовосстанови тельны х работ была 
удо влетво р ена полностью , ряд  
республик со здали  резервны й 
ф о н д .

В 1966 г. Ц ентральная контр о ль
ная станция лесны х сем ян  п ер еда
на в н еп осредственное подчинение 
Го сл есхо зу  С С С Р  и преобразована 
во В сесо ю зную  лесо сем ен ную  
станцию . Сейчас это  —  еди нствен
ный в стр ан е  центр по развитию  
и соверш енствованию  лесно го  се
м енного  кон тр о ля , лесо сем ен но го  
дел а , го судар ственной  стан дар ти 
зации м ето до в о пр еделен и я и 
норм посевны х качеств сем ян . В ее 
подчинении —  51 лесо сем ен ная 
станция и лаб о р ато р и я , располо
ж енны е в разны х регионах . К аж дая 
из них о б служ и вает от 24 до  
1 55 предприятий  лесного  хозяйства 
и лесной пром ы ш ленности  не
скольких областей  (кр аев , автоном 
ных р есп уб ли к ).

Л есо сем ен ны е станции им ею т 
вы сококвалиф ицированны е кадры , 
оснащ ены н ео б хо ди м ы м  лаб о р а
торны м  о б орудованием  и прибо
рами д ля  исследования качества 
сем ян , и спо льзую т соврем енны е 
м ето ды  анализа , в том  числе 
р ен тген о гр аф и ч ески й  экспресс- 
м е то д . П оследний тр еб уется  д л я  
вы явления ж изнеспособности  све
ж есобранны х сем ян , п редваритель
ного о пр еделен и я их качества 
перед  массовой заготовкой  в целях 
п р ед уп р еж д ен и я  сбора низкокаче
ственны х и некондиционны х. В со
ответствии с О С Т  56— 94— 88 « С е 
м ена др евесны х пород . М ето ды

рентгено гр аф и ч еско го  анализа» 
эксп р есс-м ето до м  устанавливаю т 
ж изнеспособность  сем ян  12 видов 
хвойных и 58 видов лиственных 
пород.

Всесою зная лесосем енная стан
ция —  базовая организация по 
стандартизации лесны х сем ян. 
Зд есь  систем атически  разрабаты 
вается и проверяется вся норма
тивно-техническая докум ентация 
на ее  со ответствие соврем енном у 
научно-техническом у уровню , дей
ствую щ ем у  законодательству  и 
требованиям  научно-технического 
прогресса .

В настоящ ее врем я в С С С Р 
дей ствую т 19 государственны х 
стандартов на м ето ды  опр еделе
ния и нормы посевных качеств 
сем ян  древесны х и кустарниковы х 
пород и сем ь отраслевы х норма
ти вн о -техн и ч ески х  до кум енто в  
(О С Т , М РТУ , ТУ ) на сем ена и шиш
ки. И м ею щ ийся ком плекс стандар
тов и норм ативных докум ентов по 
вопросам  лесосем енного  дела по
м о гает реш ать проблем у обеспе
чения лесо культур но го  производ
ства сем енам и  только  высокого 
качества и с улучш енны м и наслед
ственны м и свойствам и.

Д ля приближ ения государствен
ных стандартов к м еж дун ар о дн ы м  
требованиям  Всесою зная лесо се
менная станция активно со тр удни
чает с М еж дународной  ассоциа
цией по контролю  за качеством 
сем ян  (И С Т А ) и странам и С Э В .

Еж его д н о  лесосем енны е станции 
проверяю т посевны е качества 5—  
8 ты с. т сем ян  около 400 видов 
дер евьев и кустарников, выполняя 
при этом  в ср ед н ем  120 тыс. всех 
видов анализов ш иш ек, сем ян , 
сеянцев и почвы. Вся их д еятель
ность направлена на повышение 
качества сем ян  на предприятиях 
обслуж иваем ы х зон. Д остаточно 
сказать , что за 20 лет (1968—  
1988 гг .)  на 9 % увеличилось коли
чество сем ян  1- и 2-го классов 
качества всего сем енного  ф онда 
и на 21 % —  хвойных пород (све- 
ж езаго то вленны х и находящ ихся 
на хранении), что дает значитель
ный эконом ический э ф ф е к т  в лесо
культур н о м  производстве . Благо
дар я выполнению  реком ендаций 
по дополнительной очистке семян 
низкого  качества или некондици
онных еж его дн о  на предприятиях 
лесного  хозяйства улучш ается ка
чество более 50 т сем ян .

Л есо сем ен ны е станции осущ е
ствляю т постоянный контроль за 
технологией  хранения и качеством 
сем ян  резер вно го  ф о нда , а такж е
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за со б лю ден и ем  лесо сем енно го  
районирования при м еж о бластны х 
пер ебр о сках . В недр ение разр аб о 
танной специалистам и Всесою зной 
и Л атвийской лесо сем енны х стан
ций прогрессивной технологии  по
вторной проверки сем ян  хвойных 
пород, хранящ ихся в р езер вно м  
ф о н д е , д ае т  еж егодны й эко но м и
ческий эф ф ект свыше 30 тыс. руб.

Всесою зная лесо сем ен ная стан
ция им еет коллекционны й ф о н д  
сем ян  основных лесо о бр азую щ и х 
пород страны , собранны х на цен
ных объектах постоянной лесо се
менной базы , изучает изм енени е 
их посевных качеств в процессе 
д лительного  хранения.

О дно  из важных направлений 
работы  лесо сем енны х станций —  
прогноз и учет ур о ж ая.

С ущ еств ует  р яд  м е то д и к  количе
ственного учета урож ая д л я  основ
ных лесо о бр азую щ их пор од , р аз
работанных Ц Н И И ЛГиСом , Татар 
ской Л О С , ВНИ И ЛМ ом , А р хан ге л ь
ским лесотехническим  и нститутом , 
Латвийской республиканской  лесо
семенной станцией и д р . Но из-за 
своей слож ности они не уд о влетво 
ряю т производственников, поэто
м у станции в со д р уж еств е  с на
учными организациям и б уд у т  их 
улучш ать , а такж е создавать  более 
просты е и до ступны е в практиче
ской деятельн о сти .

В лесном  хо зяй стве  начата р еа
лизация Генеральной схем ы  разви
тия лесного  сем ен о во дства  основ
ных лесо о бр азую щ и х пород на 
селекционной основе до  2000 го
да. На лесо сем ен ны е станции воз
лож ено ведение государ ствен н ого  
р еестр а плю совы х дер евьев  и 
сводны х ведо м о стей  плю совы х на
саж дений , постоянны х лесо сем ен 
ных участков, лесо сем енны х план
таций по каж дой области , краю , 
автономной респуб ли ке  зоны об
служ ивания. Они о сущ ествляю т 
контроль за работой л есо хо зяй 
ственных предприятий , оказы ваю т 
им м ето ди ч ескую  и техни ческую  
пом ощ ь в организации и укр е п л е
нии постоянной лесосем енной  б а
зы : подборе насаж дений д ля  за
кладки постоянных лесо сем енны х 
участков и кандидатов в плю совы е 
дер евья , производстве прививок, 
обучении рабочих техни ке  вы пол
нения указанны х работ.

На се годня в р еестр  занесено  
плю совых дер евьев б ольш е , чем 
п р едусм о тр ен о  Генеральной схе 
мой, близки к заверш ению  работы  
по ф орм ированию  постоянны х ле
сосем енны х участков. О сущ еств л я 

ю тся  м ер о пр и яти я по вы делени ю  
л есны х генети чески х резер вато в .

С л е д у е т  о тм ети ть , что там , где 
созданию  постоянной лесо сем ен 
ной базы  уд е л я ю т до лж но е вним а
ние, там  заго то вка сем ян  с улуч 
ш енны м и наследственны м и свой
ствами до сти гла  значительны х р аз
м еров . П о казателен  в этом  отно
шении прим ер Л атвийской С С Р : за 
последние годы  здесь  на лесо се 
м енны х плантациях заготавливаю т 
90— 100 % сем ян  хвойных пород. 
Н еплохо  обстоит д ел о  в Во лж ско м  
се м л е схо зе  (И вановская о б л .) , где  
объем  их со ставляет 75 % общ его . 
Но в ср ед н ем  по стр ан е  показатели  
очень низкие —  всего  10— 1 2 %  
сем ян  заготавливается на о б ъектах 
постоянной лесосем енной  базы .

В си стем е Го ско м леса  С С С Р  
о р гани зую тся  инж енерны е селек- 
ц ионно-сем еноводчески е центры  
и теплично-питом нические ком п
лексы , главная цель которы х —  
со здан и е  постоянной лесо сем ен 
ной б азы  на селекционно-генетиче- 
ской основе, обеспечиваю щ ей пе
р ево д  л есо культур н о го  п р оизвод
ства на использование сем енного  
и посадочного  м атериала с улуч 
ш енны м и наследственны м и свойст
вами. У ж е  к 1995 г. данны е центры 
и ком плексы  долж ны  обеспечить 
селекционны м  посадочны м  м а те 
риалом  25 % площ ади , нам ечае
мой д ля  искусственного  во сста
новления леса, а к 2005 г .—  5 0 % .

Сводны й учет постоянной л есо 
сем енной базы  по сою зны м  р ес
публикам  и в ц ело м  по стране 
проводит В сесою зная лесо сем ен 
ная станция. Д л я  получения о пера
тивной инф орм ации о состоянии 
лесосем енной  базы  и п р о и схо дя
щих в ней и зм енени ях , количестве 
и качестве сем ян , собранны х на ее 
о б ъ ектах , со зд ае тся  авто м ати зи р о 
ванный банк данны х.

Таким о б р азо м , охваты вая весь 
процесс заго то во к  сем ян  (о т  про-

В. И. БЕЛОУС, доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор (Уманскнй 
сельскохозяйственный институт)

Теоретически разработка плантацион
ного семеноводства лесных древесных 
пород на селекционно-генетической 
основе достаточно обоснована многими

гнозирования их количества и каче
ства до  ф орм ир ования сем енного 
ф о нда  страны  вы сококачествен
ным м атер и ало м  с улучш енны м и 
наследственны м и свойствам и), ле
сосем енной контроль является 
главны м звеном  плановой систем ы  
сем ен о во дства  и лесосем енного  
д ела  в отр асли .

Реш ение важных и очень сло ж 
ных задач во м ногом  б уд е т  зави
сеть от осущ ествления таких м ер о 
приятий, как соверш енствование 
стр уктур ы  станций и расш ирение 
их сети , обеспечение соврем енны м  
лабо р ато р ны м  об о р удо ван и ем , 
приборам и и приспособлениям и 
для м еханизации работ, вычисли
тельной техникой по обработке 
оперативной инф орм ации и стати
стической отчетности .

Н астало  вр ем я п ересм отра нор
м ативны х д о кум енто в  по лесо се
м енном у контролю , перестройки 
взаим оотнош ений станций с лесо
хозяйственны м и предприятиям и в 
связи с пер ехо до м  их на хозяй
ственны й расчет (особенно на р е
гиональны й), передачей лесов в 
ар ен ду.

Л есо сем енны м  станциям  тр еб у
ется  пом ощ ь научных организаций 
отрасли в р азр аб о тке  новых, м ак
сим ально  точных и просты х м ето 
дов прогноза и количественного  
учета ур о ж ая , критериев лабора
торной оценки качества сем ян 
с учето м  их сортовой принадлеж 
ности, научного обоснования ниж
них пределов границ кондиционно
сти.

Как видим , им еется целый ком п
лекс про б лем , и все они первосте
пенные. Добивш ись коренного 
улучш ения работы  лесосем енны х 
станций, мы получим гарантию  
обеспечения лесо культур н о го  про
изводства сем енам и  только  высо
кого качества и с улучш енны м и 
н аследственны м и свойствам и, а 
сле д о вател ьн о ,—  создания высо
копродуктивны х насаж дений.

исследователям и и в нашей стране 
[1 — 5], и за рубеж ом [6, 7]. Как
известно, в его основе лежат отбор 
выдаю щ ихся по росту, продуктивности 
и другим  хозяйственным признакам 
деревьев, их семенное и вегетативное 
размнож ение и создание клоновых или 
семейственных плантаций для получе
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ния семян от перекрестного опыления 
м еж ду клонами. Считается, что при 
использовании в лесоразведении семян 
с таких плантаций продуктивность за
кладываемых насаждений можно повы
сить на 10— 1 5 % .

За последние 25— 30 лет при внедре
нии селекционно-генетических методов 
в лесное семеноводство заложено 
около 15 тыс. га лесосеменных планта
ций, многие из них уж е вступили в пору 
плодоношения и еж егодно даю т значи
тельное количество улучш енных семян, 
успешно используемых в лесовосстано
вительном производстве. В дальней
шем количество семян, общая площадь 
самих плантаций и заложенных улуч
шенным посадочным материалом куль
тур будут постоянно увеличиваться.

Помимо того, повсеместно ведутся 
большие работы по проверке плюсовых 
деревьев по семенному потомству 
в испытательных культурах, что помо
жет выделить элитные экземпляры . На 
базе последних предполагается сф о р 
мировать плантации следую щ его поко
ления, а полученные на них семена —  
для создания насаждений, продуктив
ность которых долж на увеличиться на 
20— 25 % . Плантации последую щ их по
колений долж ны дать ещ е более 
ощутимый экономический эф ф ект.

О днако это совершенно справедли
вое и весьма конкретное теоретиче
ское обоснование плантационного се
меноводства фактически является не 
чем иным, как гипотезой, обосно
ванным пожеланием результативности 
селекционных работ. Условность эконо
мического эф ф екта  плантационного 
семеноводства объясняется не только 
тем , что его получение отодвигается на 
100— 120 лет, но и множ еством объ
ективных и субъективных ф акторов, от 
которых зависит качественный уровень 
выполнения селекционных работ.

В числе таких факторов надо назвать 
прежде всего истощенность местных 
лесов главными рубками и трудность 
строгого отбора селекционного м ате
риала, субъективность отбора плюсо
вых деревьев и насаждений, редкое 
соответствие фенотипа отобранного 
индивида его генотипу, субъективность 
в соблюдении технологических требо
ваний и чистоты селекционного матери
ала, степень учета внутривидовых раз
личий отдельных особей и типов лесо
растительных условий, квалификация 
исполнителей и многие другие. Зна
чит, заложенные даж е в одном регионе 
лесосеменные плантации не м огут быть 
одинаковыми по качеству и эф ф екти в
ности, а наследственные особенности 
заготовленных на них семян трудно 
предсказать.

Необходимо такж е учитывать, что 
и в дальнейш ем сложно будет прогно
зировать генетические свойства се
менного потомства плантаций последу
ющих поколений, заложенных с исполь
зованием привойного материала от 
элитных деревьев. Ведь отобранные 
по результатам  изучения их семенного 
потомства в испытательных культурах 
лучшие генотипы при половом размно
жении рассыпаются на мужские и ж ен

ские гаметы , в результате перекрестно
го переопыления м еж ду клонами по
являю тся новые комбинации генетиче
ского материала и наследственные 
особенности их вряд ли будут походить 
на родительские. Даж е самый усерд
ный исполнитель при использовании 
наилучшего селекционного материала 
не мож ет быть уверен, что заложенные 
им плантации дадут вполне опреде
ленный экономический эф ф ект .

Следовательно , в сложной и тр удо
емкой селекционной работе с лесными 
деревьям и, особенно при создании 
лесосеменных плантаций на больших 
площ адях, неизбежны различные от
ступления от методических требований, 
применение случайного селекционного 
материала, низкий уровень выполнения 
тех или иных операций и пр. Качество 
и ценность создаваемых плантаций 
снижаются, кроме того, в результате 
последую щ его неудовлетворительного 
и нерегулярного ухода за ними, что, 
в свою очередь, ведет к падению 
урожайности и ухудш ению  генетиче
ских свойств семян.

Таким образом, при создании посто
янной лесосеменной базы на селекци- 
онно-генетической основе мы вклады
ваем большие средства, окупаемость 
же их фактически неизвестна, не га
рантируется и лишь в общих чертах 
прогнозируется. Из-за отсутствия объ
ективных способов проверки качества 
заложенных плантаций практически 
происходит их обезличивание, а еж е
годное увеличение площади вряд ли 
можно считать показателем эф ф ектив
ности будущ ей постоянной лесосем ен
ной базы страны . Результаты  проверки 
плюсовых деревьев по семенному 
потомству вполне достоверно характе
ризую т генотип материнских, но этого 
явно недостаточно для характеристики 
сем ян , полученных на лесосеменных 
плантациях от перекрестного опыле
ния.

Исходя из выш еизлож енного нетруд
но предположить, что среди им ею 
щихся 15 тыс. га лесосеменных планта
ций есть такие, семена которых спо
собны образовать действительно более 
продуктивные насаждения. Но среди 
них будут и такие, которые, б езу
словно, не дадут древостоев повы
шенной продуктивности. И таких план
таций мож ет оказаться довольно мно
го. Значит, надежды наши не оправда
ются и средства, затраченные на 
создание плантаций, не возвратятся. 
А  мы програм мируем использовать 
семенной материал от них для закладки 
насаждений на огромных площадях 
в течение 30— 50 лет!

В связи с этим в лесном семеновод
стве одним из самых приоритетных 
становится вопрос: как определить
генетическую ценность каждой зало
женной лесосеменной плантации, ка
ким образом можно распознать среди 
них худшие по генетической ценности 
семян и перевести в постоянные лесо
семенные участки как не оправдавшие 
наших надежд! В то ж е время чрезвы
чайно важно своевременно определить

те плантации, которые могут стать 
самыми удачными и семена которых 
способны образовать насаждения повы
шенной продуктивности.

По нашему мнению, данному вопро
су до сих пор не уделяли должного 
внимания, фактически не занимались 
генетической проверкой плантаций и 
упустили много времени. Сейчас это 
можно и нужно сделать на основе 
испытательных культур : использовать 
для их закладки первые урожаи семян 
с лесосеменных плантаций, но не 
с раздельным сбором от каждого 
клона, как это делается при испытании 
плюсовых деревьев по семенному 
потомству, а с общим —  от всех клонов 
или семей. Такие культуры могут быть 
названы и сортоиспытательными, по
скольку испытываемые семена тех или 
иных плантаций дадут начало новым 
сортам-популяциям древесных пород.

Испытательные культуры для каждой 
отдельной лесосеменной плантации 
надо закладывать в нескольких повтор
ностях урож аем двух —  трех лет в ти
пичных для данной породы лесорасти
тельных условиях и по принятой в хо
зяйстве производственной технологии. 
Д ля каждой повторности подбирают 
однородный участок площадью не 
менее 1 га и делят на две равные части: 
на одной закладываю т культуры семе
нами или посадочным материалом 
с плантации, на другой —  контрольные 
аналогичным материалом местного 
происхождения из нормальных насаж
дений или постоянных лесосеменных 
участков.

О т д е л ь н ы м и  п л а н т а ц и я -  
м и , семена которых подлежат провер
ке в испытательных культурах, счита
ю тся те (независимо от их площади), 
что отличаются от других набором либо 
количеством использованных для их 
закладки клонов или семей, схемами 
смеш ения, типами лесорастительных 
условий, фенологическими формами, 
внутривидовыми различиями, проис
хож дением селекционного материала 
и т. п.

Испытательные культуры закладыва
ются на производственных площадях 
очередного лесокультурного фонда 
в порядке выполнения плана лесовос
становительных работ лесных предпри
ятий и не требую т каких-либо дополни
тельных затрат. Правда, необходимы 
методический контроль за их создани
ем  и периодический надзор за состоя
нием , составление соответствующей 
документации, оформление в натуре. 
Изучение роста и развития семенных 
потомств плантаций и контрольных 
насаждений производится, как и се
менных потомств плюсовых деревьев, 
по сущ ествую щ им методикам обследо
ваний и наблюдений за лесными куль
турами периодически, например через
5, 10, 15 лет.

Сроки проверки потомств от лесосе
менных плантаций в испытательных 
культурах такие же, как и потомств
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плюсовых деревьев, но первые резуль
таты сравнения роста их с контролем 
могут быть получены через 5, 10 или 
15 лет. По ним можно сделать некото
рые предварительные выводы. К концу 
же срока эксплуатации, примерно че
рез 30— 40 или 50 лет, уж е будут все 
данные для того, чтобы оценить в об
щих чертах каж дую  лесосеменную  
плантацию и те из них, которые не 
проявили своих преимущ еств, сразу 
или после ещ е одной проверки переве
сти в постоянные лесосеменные участки 
либо в другую  категорию . О днако за 
весь период эксплуатации и проверки 
таких плантаций заготовленные на них 
семена без каких-либо ограничений 
должны быть использованы в лесовос
становительных работах. Ведь если 
даже они не образую т более продук
тивные древостой, то, очевидно, мы 
получим нормальные насаждения.

Вместе с тем мы все ж е ожидаем , что 
потомства отдельных плантаций дей
ствительно окажутся более продуктив
ными по сравнению с производствен
ными культурам и. Такие потомства 
заслуживают тщ ательного изучения и 
использования для создания новых 
испытательных культур в максимально 
расширенном диапазоне лесорастите
льных условий. При положительном 
исходе проверки площадь плантаций 
можно значительно увеличить с приме
нением тех ж е клонов и схем  см еш е
ния.

О тдельные плантации, потомства ко
торых превзойдут по росту контроль
ные культуры не менее чем на 20 % , 
могут быть сразу отнесены к элитным, 
а их семена —  к сортовым, клоны 
и схемы следует распространить на 
новые площади.

Таким образом , для повышения эф 
фективности плантационного сем ено
водства в програм му работ по созда
нию постоянной лесосеменной базы на 
селекционно-генетической основе по
мимо испытания плюсовых деревьев по 
семенному потомству необходимо 
включить такж е обязательное испыта
ние семян общ его сбора от всех клонов 
каждой лесосеменной плантации в ис
пытательных или сортоиспытательных 
культурах. Закладывать их надо сем е
нами первых урожаев каждой планта
ции, за исключением тех, что будут 
создаваться из минимального числа 
клонов по результатам  предваритель
ной проверки на комбинационную 
способность.

Конечно, в селекционной работе 
с лесными деревьями пока невозможно 
преодолеть или даж е сократить дли
тельный период выращивания насаж де
ний с проверкой селекционного м ате
риала по семенному потомству. И все 
же, если своевременно заложить испы
тательные культуры , то уж е через 10—
15 или 20— 30 лет можно получить 
объективные данные и оценить се
менные плантации.

Но самое главное состоит в том , что 
организация обязательной проверки 
всех плантаций по семенному потом
ству, несмотря на ее длительность, 
позволяет ликвидировать неопреде

ленность в конечном результате план
тационного семеноводства, открывает 
практическую  возможность объектив
ной оценки плантаций, расш иряет перс
пективу дальнейш его развития посто
янной лесосеменной базы на селекци
онно-генетической основе, решает 
проблему получения семян с заранее 
известными наследственными свойства
ми, повышает ответственность исполни
телей за эф ф ективность и качество 
научных разработок.

М ноголетний опыт показывает, что 
селекционно-генетические разработки 
могут оказаться м алоэффективны ми 
и не оправдать затраченных на их 
создание средств при отсутствии серь
езной проверки отобранных или зало
женных селекционных объектов.

У Д К  630*232.315.9

A. Е. ПРОКАЗИН (Госкомлес СС СР); 
Л. А. АТРОЩ ЕНКО (ВИПКЛХ);
Н. А. АВСИЕВИЧ, Г. Д. ВОРОБЬЕВА  
(НПО «Фундук»); В. М. ЛУБЯГИНА,
B. И. ГАЛКИНА СОПЛО «Русский лес»)

Д ля повышения интенсификации и рен
табельности работы лесных питомни
ков в условиях хозрасчета требую тся 
изыскания новых вы сокоэффективных 
способов предпосевной подготовки се
мян. Разработка таких способов воз
можна при использовании достиж е
ний науки в различных областях зна
ния. По результатам  анализа ряда пуб
ликаций о роли предпосевной подго
товки семян в повышении грунтовой 
всхожести и усилении роста растений 
выявлены наиболее перспективные на
правления исследований: применение 
эф ф екта  воздействия ультразвуковых 
колебаний и стим улятора развития 
растений —  парааминобензойной кис
лоты (П А Б К ).

Первое из них имеет длительную  
историю . Доказано , что под влиянием 
ультразвуковых колебаний в сем е
нах происходят физиологические из
менения: увеличивается проницае
мость клеточных оболочек и поверх
ностного слоя протоплазмы , происхо
дит распад крахм ала, белков, нуклеи
новых кислот на компоненты с мень
шим молекулярны м  весом, интенси
фицируется дыхание, активизируется 
обмен вещ еств, особенно действие 
ф ерм ентов . Перечисленные эф ф екты  
приводят в свою очередь к ускоре
нию набухания, повышению энергии 
прорастания и развития проростков, 
что в целом определяет увеличение
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грунтовой всхожести семян. Однако, 
как показывают работы ряда ученых 
[1, 2, 5], величина стимулирующ его 
эф ф екта  ультразвука колеблется в зна
чительных пределах в зависимости от 
вида древесных растений. О птималь
ный режим обработки для каждого 
из них мож ет быть установлен лишь 
в результате  детальных лабораторных 
и полевых исследований. Именно не
достаточным экспериментальным обо
снованием можно объяснить низкую 
эф ф ективность предлагаемых справоч
ной литературой [8] режимов обра
ботки семян основных лесообразую 
щих пород. В последние годы данное 
направление развивается весьма интен
сивно. Высокие положительные резуль
таты достигнуты , в частности, в лабо
ратории ультразвука М осковского ин
ститута стали и сплавов.

Второе направление известно с кон
ца 70-х годов благодаря работам , про
водимым в Институте химической фи
зики АН С С С Р  под руководством чл.- 
корр. АН С С С Р И. А. Рапопорта. 
Получены многочисленные свидетель
ства перспективности использования 
препарата в самых разных областях, 
в том числе в медицине, животно
водстве, растениеводстве [4, 6, 7].
В то же время сущ ествую т опреде
ленные препятствия на пути широ
кого использования П АБК в био
логии —  это необходимость установле
ния для каждого вида своих усло
вий обработки семян, позволяющих по
лучить стабильный гарантированный 
э ф ф ект .

Авторы поставили своей целью вы
явить оптимальные режимы, разрабо

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА 
И ПАРААМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 
ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ЛЕСНЫХ СЕМЯН
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Таблица 1
Техническая (числитель) и грунтовая (знаменатель] всхожесть семян, %  к контролю,

при обработке ультразвуком

Происхождение семян
Исходная 

техническая 
всхожесть, %

Интенсивность ультразвука,  В т /см '

0,3— 0,8 0,9— 1 ,5 1,6— 2

Куровской лесхоз (М осков
ская обл.)

Сосна обыкновенная

9 2  1 0 0 ,2 / 1 1 5 ,1 1 0 6 ,5 / 1 2 6 , 5 6 5 ,3 / 4 1 , 3
Вентспилский лесхоз (Латвий
ская ССР) 95 1 0 2 ,0 /1  18 ,3 1 0 5 ,0 / 1 2 9 ,1 7 4 , 5 / 3 8 , 5
Мценский лесхоз (Орловская 
обл.) 91 9 4 , 8 / 1 2 0 , 0 1 1 0 , 4 / 1 3 1 , 7 5 3 ,8 / 2 1 , 3
Вичугский лесхоз (Иванов
ская обл.) 86 9 7 ,5 / 1  10 ,5 1 0 5 ,3  12 0 ,8 6 9 , 7 / 2 7 , 5
Ростовский лесокомбинат (Ярос
лавская обл.) 90 1 0 1 , 3 / 1 1 7 , 7 1 0 7 , 8 / 1 3 5 , 9 6 1 ,3 / 3 4 , 7

Каджеромский лесхоз (К о 
ми А ССР)

Ель европейская

85  1 0 8 ,3 /1  18 ,5 1 1 3 ,7 / 1 3 0 ,1 4 1 , 7 / 2 9 , 3
М остовской леспромхоз (Иванов
ская обл.) 86 1 0 2 , 4 / 1 0 9 , 3 1 0 8 , 5 / 1 2 6 , 2 5 4 ,9 / 3 1 , 7
Ертомский лесхоз (Коми А ССР) 74 1 0 5 , 5 / 1 1 2 , 8 1 1 0 ,7 / 1 3 4 , 7 4 7 ,5 / 2 5 , 4
Сернурский лесхоз (М арий
ская А ССР) 86 1 0 1 , 3 / 1 2 1 , 5 1 1 4 , 9 / 1 2 9 , 0 4 0 ,3 / 1 9 ,1
Пижемский лесхоз (Горьков
ская обл.) 86 1 0 8 ,2 / 1  25 ,9 1 0 9 , 0 / 1 3 7 , 0 5 0 ,2 / 2 3 , 8

тать методики предпосевной обработ
ки семян сосны обыкновенной и ели 
европейской ультразвуком  и П АБК , 
обеспечивающие повышение грунто
вой всхожести и роста сеянцев в пер
вые годы.

Важнейший показатель, характери
зующий режим озвучивания и обус
ловливающий воздействие ультразвука 
на сем ена,—  оптимальная интенсив
ность ультразвуковых колебаний в 
среде обработки. Чтобы определить 
ее, были поставлены лабораторные 
и полевые эксперименты с пятью пар
тиями семян каждой породы. Режим 
отрабатывали на установке УЗГ-З-04 
(частота ультразвуковых колебаний —  
18— 20 кГц, мощ ность —  400 Вт) в ла
боратории ультразвука М осковского 
института стали и сплавов. Изучали три 
значения интенсивности: 0,3— 0,8; 0 ,9— 
1,5; 1,6— 2 В т/с м 2. По 100 г семян из 
каждой партии обрабатывали в воде 
5— 10 мин, контролем служили зам о
ченные такж е в воде в течение 12 ч. 
По окончании озвучивания устанавли
вали техническую  всхож есть (согласно 
ГО СТ 13056.6— 75) и грунтовую , для 
чего в четырех повторностях в тепли
це высевали по 1600 семян на глу
бину 0,5 см . Последнюю определяли 
через 30 дней по доле проростков, 
вышедших на поверхность грунта, вы
раженной в процентах к общ ем у числу 
высеянных семян (табл . 1).

Как видим из табл. 1, оптимальная 
интенсивность ультразвука, дающая 
наилучший стимулирующ ий эф ф е к т ,—  
0 ,9— 1,5 В т/см 2 (пороговое значение). 
Д ело в том , что в этом случае бы
стрее всего удаляется загрязненная 
оболочка, раскрываю тся поры, семена 
насыщаются влагой и кислородом из 
воды. В дальнейш ем для их обра
ботки использовали только такую  ин
тенсивность ультразвука. Незначитель

ное превышение технической всхож е
сти по сравнению с грунтовой обуслов
лено тем , что за продолжительный 
срок проращивания в аппарате Якоб
сена прорастают не только наиболее 
жизнеспособные семена, но и те , что не 
м огут дать всходы в условиях грун
та. О тнесение последних к общ ему 
числу всхожих снижает объективность 
лабораторного анализа качества опыт
ных образцов. Сказанное подтверж 
дается данными о динамике прораста
ния (рис. 1): и опытные и контроль
ные имеют близкие значения техни
ческой всхожести (соответственно 96 
и 92 % ), но именно большей активно
стью прорастания первых в начальный 
период испытаний определяется луч
шая их грунтовая всхож есть (74,5 % 
против 60,9).

Д ругим  основным показателем  ре
ж има озвучивания является его про
долж ительность . В связи с этим до
полнительно осущ ествлен предвари
тельный эксперимент по установле
нию оптимального времени обработки 
семян в воде при интенсивности ульт
развука 0,9— 1,5 В т/см 2. На рис. 2 пред
ставлены усредненные данные о всхо
жести 10 партий семян сосны обыкно
венной и 10 ели европейской. О каза
лось, что оптимальная продолж итель
ность воздействия —  5— 7 мин для пер
вой и 3— 4 мин для второй. Установ
ленное время обработки семян, обес
печивающее максимальное повышение 
грунтовой всхож ести, по-видимому, 
обусловлено биологией пород, их раз
личной чувствительностью  к ультр азву
ковым колебаниям .

Парааминобензойная кислота (вита
мин H i) —  природное вещ ество, необ
ходим ое для роста растительных и 
животных организмов (связана с бел
ками и пептидами, участвует в био
синтезе аминокислот). О ткры тая

И. А . Рапопортом значительная биоло
гическая активность препарата опре
деляется особенностями его молеку
лярного строения. Цель предваритель
ных экспериментов состояла в нахож
дении оптимальных концентраций 
водных растворов П АБК. Данное на
правление исследований по приме
нению П АБК в лесном хозяйстве весь
ма перспективно, поскольку немногие 
известные работы имели своей целью, 
главным образом , создание методик 
использования препарата, обеспечива
ющих увеличение прироста биомассы 
сеянцев. Тем не менее представлялось 
целесообразным использовать мето
дические подходы , разработанные в

Рис. 1. Динамика прорастания семян 
сосны обыкновенной в аппарате 
Якобсена (время обработки — 5 мин, 
интенсивность — 0,9— 1,5 Вт/см2):
1, 2 —  соответственно опытный и контроль

ный образцы

Дни учета

Рис. 2. Грунтовая всхожесть семян 
в зависимости от продолжительности 
обработки ультразвуком:
1, 2 —  здесь и на рис. 3 соответственно 

сосна обыкновенная и ель европейская

Продолжительность обработки, мм
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ч£.____

5  0,0015 0,00В 0,012 0,01В 0,024 ОПЗо,ооз‘
Концентрация Водного ратВора ПАБК, °/п

Рмс. 3. Влияние различных концентра
ций водного раствора ПАБК на грунто

вую всхожесть образцов семян

Институте химической физики и ВНИИ 
химизации лесного хозяйства. В част
ности, известно стим улирую щ ее дейст
вие витамина Hi при концентрации его 
водного раствора от 0,0003 до 0,03 %  
и времени замачивания семян 18 ч.

М етодика наших экспериментов, в 
процессе которых испытывалось дей
ствие восьми концентраций водных 
растворов ПАБК (0 ,03 ; 0,024; 0,018; 
0,012; 0,006; 0,003; 0,0015; 0,0003 % ) 
на грунтовую всхож есть, состояла в 
следую щ ем . Образцы семян сосны и 
ели (по пять партий), замоченные в 
чашках Петри, на 18 ч помещ али в 
терм остат, где  поддерживали тем пе
ратуру 25 °С , затем  их вынимали и под
сушивали до сыпучего состояния, а на 
следую щ ий день высевали (по 900 
в каждом варианте в трех повторно
стях) в открытый грунт Данковского 
лесничества О ПЛ О  «Русский лес». 
Контролем служ или семена из тех же 
партий, замоченные на 18 ч в воде 
при идентичной тем пературе . Учет 
проводили через 1,5 месяца (рис. 3). 
Исходя из полученных данных опти
мальными для предпосевной обработ
ки семян сосны следует считать кон
центрации П АБК 0,0015— 0,024, ели —
0,0003— 0,012 % .

Таким образом , в результате экспе
риментов по обоим указанным на
правлениям исследований удалось оп
ределить оптимальные условия пред
посевной обработки семян сосны и ели 
ультразвуком  и П А БК , обеспечива
ющие значительное повышение их 
грунтовой всхож ести. О днако известно, 
что при апробации научных разрабо
ток в условиях производства их э ф ф е к 
тивность нередко оказы вается ниже ус
тановленной экспериментально. Это 
обусловлено рядом объективных при
чин, связанных с особенностями те х
нологии выращивания посадочного м а
териала, а такж е различными слу
чайными неблагоприятными ф актора
ми. Потому в ходе опытно-произ
водственной проверки наших реком ен
даций было решено испытать совм е
стно исследуемы е физические и хи
мические воздействия.

Такая опытно-производственная про
верка осущ ествлена на трех пред
приятиях лесного хозяйства в М осков
ской обл .: семена ели европейской 
высеяли в О ПЛ О  «Русский лес» в тепли
це (400 м 2) и в Загорском  опытно
механизированном лесхозе ВНИИЛМа - 
в открытый грунт (200 м 2) сосны обык
новенной —  в Куровском м ехсемлес- 
хо зе  в открытый грунт (600 м 2).
Во всех случаях обрабатывали семена 
предприятий лесного хозяйства, пред
назначенные для питомников. Посев 
производили стандартны ми сеялками 
в апреле —  мае 1987 г. О бработку 
почвы, мульчирование посевов и уход  
за ними осущ ествляли по принятой в 
хозяйствах технологии.

Варианты обработки семян —  ульт
развук, ультразвук и П АБК . Интенсив
ность ультразвука —  0,9— 1,5 В т/см 2, 
продолж ительность обработки семян 
сосны —  5— 7, ели —  3— 4 мин. С уче
том большей эф ф ективности витами
на при совместном с ультразвуком  
применении концентрация водного ра
створа П АБК принята несколько ниже 
экспериментально установленной опти
мальной величины —  0,005 % . Грунто
вую всхож есть определяли в теплице 
через месяц после высева, в откры
том грунте —  через полтора путем за
кладки трех пробных площадей ( 1 X 1  м)

в каждом варианте и учета на них 
всех сеянцев. Контролем служили 
производственные посевы тех же пар
тий семян, выполненные в тех же 
питомниках, в одно время и по 
идентичной технологии, но для про
филактики фузариоза их предвари
тельно опудривали ТМ ТД или фунда- 
золом . По окончании вегетационного 
периода определяли средню ю  высо
ту растений (измеряли 200 сеянцев 
в трех повторностях) и сухую  их био
массу (высушивали при температуре 
105 °С ).

Статистическая обработка результа
тов показала, что разница меж ду 
средними значениями биометрических 
показателей сеянцев опытных и конт
рольных вариантов (табл. 2), оценен
ная по критерию  Стью дента на 5 %-нол 
уровне значимости, достоверна; коэф 
фициент вариации высоты составил 
18,47, точность опыта не превышала
5 % . На основании указанных данных 
рассчитано достаточное число изме
рений (объем выборки) для обеспе
чения 5 %-ной точности опыта [3] 
55 растений.

Из табл. 2 следует, что обработка 
семян ультразвуком  в растворе ПАБК 
способствовала повышению грунтовой 
всхожести в 1,5 раза. В данном вариан
те получено 40 % -ное увеличение раз
меров сеянцев, что обусловлено воз
растанием как интенсивности физиоло
гических процессов в проростках се
мян, так и продолжительности веге
тационного периода за счет более 
раннего появления всходов. В этой свя
зи представляется закономерным су
щественное увеличение биомассы ра
стений при совместном действии обоих 
исследуемы х ф акторов. Надо также 
отметить весьма ощутимый эф ф ект 
ускорения их роста, что подтверж
дает перспективность данного способа 
предпосевной подготовки семян.

В целом итоги работы свидетель
ствую т о возможности в 1,4— 1,5 ра
за улучшить грунтовую  всхожесть и ос
новные биометрические характеристи
ки сеянцев, т. е. намного повысить ка
чество посадочного материала. При об-

Таблица 2
Результаты опытно-производственной проверки предпосевной обработки семян ультразвуком и ПАБК

Порода

Число всходов на 1 м 
посевной строчки Высота сеянцев, мм Сухая масса 100 сеянцев, г

контроль ультразвук ультразвук^- 
+  ПАБК контроль ультразвук ультразвук-^-

+  ПАБК контроль ультразвук
ультра
з в у к  
+  ПАБК

Ель европейская:
ОПЛО «Русский лес» 

Загорский опытно-меха-

69,0 +  3,2 
100 

135 ,0± 6 ,8

82,0 +  7,3 
119 

1 59,0 +  6,4

109,0 +  5,4 
158 

187 ,0+ 7 ,3

7 2 ,0 + 3 ,6
ГосГ-

38,0 +  1,9

86,0 +  4,1 
119

4 6 ,0 + 2 ,2

100,0 +  4,9 
139 

5 2 ,0 + 2 ,5

13,4 +  2,1 
100 

5,7 +  0,2

18 ,0+ 0,6  
134,3 

6,6 +  0,2

22,6+1,1 
168,6 

7,8 +  0,3
низированныи лесхоз 
ВНИИЛМа to o 118 139 100 121 137 100 115,8 136,8

Сосна обыкновенная (Куров- 
ской мехсемлесхоз)

150,0±2,1
100

160 ,0± 2 ,9
107

213,0 +  3,4 
142

4 3 ,0 + 1 ,3
100

5 7 ,0+ 1 ,9
133

60,0 +  2,3 
140

8,3 +  2,3 
100

10,7 +  0,2 
128,9

14,1+0,1
169,9

П р и м е ч а н и е .  В знаменателе —  % к контролю.
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работке семян ультразвуком  в водном 
растворе П АБК следует соблю дать ряд 
требований: для ели европейской ча
стота ультразвука —  18— 20 кГц, интен
сивность—  0,9— 1,5 В т/см 2, продол
жительность —  3— 4 мин, концентра
ция раствора —  0,005 % ; для сосны 
обыкновенной —  соответственно 18—
20 кГц, 0,9— 1,5 В т/см 2, 5— 7 мин,
0,005 % .

При столь обнадеживающих ре
зультатах, полученных за один год 
(наблю дения продолж аю тся), можно 
сделать вывод о целесообразности 
более широкой опытно-производствен
ной проверки предложенного спосо
ба предпосевной подготовки лесных 
семян и его последую щ его внедре
ния в практику для увеличения вы
хода стандартного посадочного м ате
риала в питомниках.
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УЧЕНЫЕ — ПРОИЗВОДСТВУ

УДК 630*232.312.2

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПНЕВМОСЕПАРИРОВАНИЯ СЕМЯН
А . И. ЗЕМЛЯНУХИН,
Б. М. СКРЫННИКОВ (ВЛТИ)

О беспечение лесного хозяйства сем е
нами высокой кондиции во многом 
зависит от совершенства конструкции 
рабочих органов машин, предназна
ченных для их извлечения, очистки 
и сортирования.

Опыт эксплуатации таких машин 
показал, что один из сущ ественных 
недостатков, снижающий эф ф екти в
ность пневмосепарирования семян по 
удельном у весу ,—  неравномерность
скоростного поля воздуш ного потока 
по сечению пневмосепарирую щ его ка
нала: в центральной части скорость 
воздуш ного потока значительно боль
ше, чем у его стенок.

Нормальные семена, попадая в цент
ральную часть канала уносятся в отхо
ды, тогда как некондиционные, мелкие 
частицы и пыль, оказавшись в присте
ночной области, уходят вниз вместе 
с кондиционными. В результате  значи
тельно ухудш аю тся эф фективность 
разделения и очистка семян воздуш 
ным потоком, создается запыленность 
воздуха в рабочей зоне, превышающая 
предельно допустимые нормы.

В Воронежском лесотехническом ин
ституте разработано устройство, с по
мощ ью  которого достигается равно
мерное распределение воздуш ного по
тока (см . рисунок). Состоит оно из ряда 
параллельных прямоугольных пластин, 
установленных в нижней части пневмо
сепарирую щ его канала и кинематиче
ски связанных с м еханизм ом , обеспечи
вающим их колебательные движения. 
Перпендикулярно к пластинам закреп
лены рассеивающие элементы в виде 
лопастей, причем те из них, которые 
обращены к стенкам  канала, имею т вид 
четверти круга, а расположенные сим
метрично им —  прямоугольника.

Пневмосепарирую щ ая установка ра
ботает следую щ им  образом . Сем ена из 
бункера через загрузочное окно вы
брасываю тся питателем в канал, где 
вентилятором создается воздушный 
поток. Соверш ая колебательные дви
жения с частотой 7,6 с-  , располо
женные параллельно к стенкам пласти
ны создаю т дополнительный приток 
воздуха к ним. Лопасти же, в свою 
очередь, создаю т приток воздуха к 
стенкам  канала, направленным перпен
дикулярно пластинам.

Таким образом , обеспечивается тур
булентный приток воздуха к стенкам 
канала по всему перим етру, что увели
чивает скорость пневмопотока у его 
стенок и частично снижает ее в цент
ральной части. В результате  под дей

ствием относительно равномерного воз
душ ного потока по сечению канала 
примеси и легкие семена уносятся 
в осадочную камеру, а кондиционные, 
преодолевая сопротивление воздуш 
ной среды , выходят в нижней части 
пневмосепарирую щ его канала.

Чтобы определить степень влияния 
высокотурбулентного потока, создава
емого турбулизатором , на эф ф ектив
ность разделения смесей семян, прове
дены сравнительные испытания пнев
мосепаратора с предлагаемым устрой-

Устройство пневмоклассификатора для 
очистки семян:
1 — пластины; 2, 3 — лопасти; 4 — пнев
мосепарирующий канал; 5 — механизм 
колебаний пластин; 6 — осадочная ка
мера; 7 — вентилятор; 8 — загрузоч
ный бункер; 9 —  питатель; 10— 
загрузочное окно
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* Частота колебаний турбулизатора —  7,6 с”

ством и без него. О чистке подвергали 
смесь семян сосны обыкновенной, 
полученную после обескрыливания на 
семеочистительной машине МОС-1 и 
содерж ащ ую  37%  легких примесей.

Схема очистки
Выделено

легких
семян

Содержание 
семян 

в отходах
Скорость
подачи,

м/с

Эффект 
очистки, %

г % г % Е Е=р

Нисходящая подача без турбулиза 312 84,3 3,7 1,0 0,3 83,5
тора 310 83,8 7,4 2,0 0,3 82,1 84,1

324 86,3 5,5 1,5 0,3 86,3
Восходящая подача без турбулиза 352 95,1 — — 0,75 95,1
тора 350 94,5 3,1 0,5 0,75 94,0 93,8

345 93,3 6,9 1,1 0,75 92,3
Нисходящая подача с турбулизато 344 93,0 5,0 0,8 0,3 92,2
ром* 339 91,6 3,8 0,6 0,3 91,1 91,3

338 91,4 5,7 0,9 0,3 90,6
Восходящая подача с турбулизато 367 99,1 — — 0,75 99,1
ром* 368 99,5 2,5 0,4 0,75 98,5 98,9

367 99,1 2,5 0,4 0,75 99,1

Операцию проводили в двухф актор
ном реж им е:

подача семенного материала в пнев
моканал без турбулизатора по нисхо
дящ ей и восходящ ей траекториям ;

подача семенного материала в пнев
моканал с высокотурбулентным пото
ком, создаваемым турбулизатором по 
нисходящей и восходящей траектори
ям.

Анализ результатов сравнительных 
испытаний (см . таблицу) показал, что 
включение в пневмосепарирующий ка
нал турбулизатора при восходящей 
траектории подачи смеси позволяет 
повысить эф ф ект очистки на 14,8% 
и довести его значение до 98,9%  при 
очистке семян хвойных пород. Лабора
торная всхожесть их при этом достигает 
98 % .

Выравнивание воздушного потока 
способствует, кроме того, эффективно
му удалению  мелких частиц и пыли 
в осадочную камеру и тем самым — 
снижению запыленности воздуха рабо
чей зоны на 25— 30% .

Предлагаемая конструкция проста 
в изготовлении и мож ет быть вмонти
рована в пневмосепарирующий канал 
любой семеочистительной машины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

И. М. ЗИМА — 90 ЛЕТ

Известный в области  м еханизации 
работ в лесном  хо зяй стве  д-р  с.-х 
наук И. М . Зим а р о дился 
13 ф евр аля 1900 г. Специальное 
образование получил в Горец ком  
сельскохозяйственном  училище-ин- 
сти туте . В 1924 г. окончил Том ский 
политехнический институт им. К . А . 
Тим ирязева, получив квали ф и ка
цию лесного  инж енера.

С р азу  ж е начал п р еп о даватель
скую  деятельн о сть  в Сибирском  
лесном техн и кум е  и Сибирской 
пром ыш ленной академ ии . О д н о 
врем енно активно участвовал в 
технической реконстр укц ии  лесной 
пром ыш ленности С ибири, работая 
по со вм ести тельству  в «С и б лестр е- 
сте» .

С  1933 г. рабо тает п р еп о давате
лем  в Киевском  лесо техн и ческо м  
институте . В 1935 г. его у тв ер ж д аю т

до ц ен то м  каф ед р ы  м еханизации 
лесо заго то во к  и лесного  хозяйства . 
П осле успеш ной защ иты  д и ссер та 
ции «М еханизация сбора сем ян  
др евесны х пород» в 1940 г. ем у 
присуж дена ученая степень канди
дата техни ческих наук .

В 1941 г. вм есте  с Киевским  
лесо хо зяй ственн ы м  и нститутом  он 
эвакуир овался в Брянский л есо хо 
зяйственны й , которы й р аспо лагал
ся в г. С о ве тске  Кировской о б л ., 
и возглавил к а ф е д р у  м еханизации 
лесо хо зяй ствен н ы х работ и лесо за
гото во к .

П осле осво бо ж дения Украины  от 
н ем ец ко -ф аш и стски х  захватчиков в 
1944 г. Иван М итр оф анович  был 
ком андирован  в г. Киев упо лн о м о 
ченным по восстановлению  лесо 
хо зяй ственн о го  и нститута . С  1945 
по 1975 г. заведовал каф едр о й

м еханизации лесохозяйственны х 
работ. П осле защ иты  диссертации 
«М еханизация лесохозяйственны х 
и лесом ели ор ативны х работ» в 
1957 г. ем у присуж дена ученая 
степень доктора сельско хо зяй ст
венных наук, а в 1958 г .—  звание 
п роф ессор а .

И. М . Зим а известен как автор 
учебного  пособия, а затем  учебни
ка по м еханизации лесо хо зяй ствен 
ных р абот, вы дер ж авш его  несколь
ко изданий и переведенного  на 
иностранные язы ки . Он автор свы
ш е 70 научных работ и четырех 
изоб р етен и й . Велик его  вклад в 
п одго то вку  научных кадров.

Редакци я ж ур нала «Л есное хо
зяйство» и б лагодарны е ученики 
поздр авляю т Ивана М итр оф анови
ча с ю билеем  и ж елаю т ем у 
до б р о го  здоровья и дальнейш их 
творческих удач .
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Трибуна лесовода

УДК 630*165

ЛЕСНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВАТЫ 
В ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Л. Л. МОЛЬЧЕНКО (Карпатский 
филиал УкрНПО «Лес»); 
В. А. СИРКО (Львовское ЛХПО)

Н аучно-техническая револю ция и 
хо зяйственная д ея те л ьн о сть  все 
в больш ей м е р е  оказы ваю т отри
цательное влияние на лесны е р е
сур сы . В р е зу л ь та те  постепенно 
п р о и схо дят сниж ение генети ческо 
го потенциала, про дукти вн ости , 
качества и биологической  устойчи
вости д р ево сто ев , тр ан сф о р м а ц и я , 
сокращ ение ви дового  и ф о р м о в о 
го  р азнообразия пор о д . Э то  отно
сится ко  всем  д о ступ ны м  лесам  
страны , но особенно к м ало лесн ы м  
регионам , в которы х ч р езм ер н о  
интенсивные рубки  главного  и про
м еж уто чн о го  пользования влекут 
за собой р е зко е  наруш ение зако 
ном ерностей  возрастной  и се л е к 
ционной стр уктур ы  д р ево сто ев . 
Наприм ер , на Укр аи н е  м о ло дн яки  
заним аю т 45 % площ ади покры ты х 
лесо м  зем ел ь , ср е д н ев о зр а ст
н ы е —  39, п риспеваю щ ие —  10, 
спелы е —  6 %  [6 ]. В ср е д н ево зр а
стны х, приспеваю щ их и спелы х 
насаж дени ях , пройденны х рубкам и  
ухо д а , часто  н аб лю дается  н ар уш е
ние селекционной стр уктур ы , при
чем , как правило, из-за вы рубки 
наиболее продукти вны х дер евьев . 
Все указанны е о б сто ятельства  и 
вы звали н ео б хо ди м о сть  принятия 
м ер по сохранению  ценного ген о 
ф о н д а  в го судар ствен н ом  м а сш та
бе путем  вы делени я специальны х 
р езер вато в , являю щ ихся основной 
ф о р м о й  сохранения и п о д д ер ж а
ния генети ческого  потенциала важ
ных видов др евесны х пор од и их 
о тдельны х популяций .

О тбор таких объектов проводили 
в соответствии  с сущ ествую щ и м и  
П олож ением  [5 ] и М етодическим и  
указаниям и  [4 ] под руко во дство м  
и при н епоср едственно м  участии 
селекц ионеров К Ф  У кр Н И И Л Х А . 
П р едвар и тельн о  изучали л е со уст
роительны е и лесо типологические 
м атер и алы , о сущ ествляли  р е ко г
носцировочны е и детальн ы е о б сле
дования, учитывали сп ец и ф и ку  л е 

со р асти тельн ы х условий и антр опо
генн о е  влияние на лесны е ф и то ц е 
нозы .

Л ьвовская обл. о тли чается  бо ль
шой пестротой  как по ге о м о р ф о 
логической  стр у к тур е , кли м ату  и 
почвам , так и по лесо р асти тельны м  
усло ви ям , типам  леса , составу 
др евесны х пор од . В равнинной 
части ее  в соответствии  с ко м п л е кс
ным лесо хо зяй ственн ы м  райони
рованием  вы деляю тся  М ало п о лес
ский и Росточско-О польский  л есо 
хо зяйственны е р а й о н ы ,а  в К ар пат
ском  горном  р егио не —  П р едкар - 
патский и Горнокарпатский  округи
[2, 3].

М алое П о лесье заним ает се 
верную  часть области  и п р ед став
ляет собой пониж енную  равнину 
(вы сота над уровнем  м оря —  1 98—  
253 м ). Н аиболее распространены  
зд есь  дер но во-слаб о по дзо ли сты е 
о глеен ны е почвы. В стр ечаю тся  так 
ж е дер ново-кар бонатны е, лугово
дер но вы е и сер ы е лесны е. П ре
о б ладаю т ш ироколиственно-сосно
вые л еса : дубово-сосновы е, грабо- 
во-сосновы е, сосновы е и р е д ко  
гр абово-дубовы е .

Д л я  Росточско-О польского  рай
она, п р о сти р аю щ егося  узко й  поло
сой (20— 40 км ) с север о -запада  на 
ю го-восток , хар актер н ы  вы тянуты е 
гр яды  и плато  (400 м над ур . м о р я ), 
густо  дренир ованны е элем ентам и  
древней  и соврем енной  ги д р о гр а
ф ической сети . О сновны е типы 
почв —  п о д зо ли сты е  (Росточье) и 
сер ы е  лесн ы е  (О п о л ь е ); главны е 
лесо о б р азую щ и е  породы  —  сосна, 
д уб , б ук  (Росточье ) -и б ук , дуб  
(О п о л ь е ). О ни о б р азую т и чистые, 
и см еш ан ны е др ево сто й .

На территории  П р едкар патско го  
о кр уга  ч ер е д ую тся  хо лм и сты е 
м е ж д уго р ья  и о тно сительно  ш иро
кие речны е долины . А б со лю тн ая  
вы сота над уровнем  м оря ко
л еб л е тся  в п р еделах 300—  
500 м . П р еоб ладаю т ср едн е- и 
си льн о по дзо ли сты е повер хностно  
о глеенны е почвы, а в ю ж ной части 
о к р у г а  —  б у р о з е м н о - п о д з о л и с -  
ты е . О сновны е породы  —  д у б , пих

та, б ук . Горнокарпатский округ 
заним ает небольш ую  площ адь (вы 
сота над уровнем  м оря —  500—  
1200 м ) . Почвы относятся к горно
б ур о зем н ы м  типам , главные поро
ды  —  ель , бук , пихта.

По данны м  лесотипологических 
и лесо устр о и тельны х м атериалов 
Л ьвовского  управления, типы лесо 
р асти тельн ы х условий п редставле
ны всеми тр о ф о то п ам и  и гигрото- 
пам и , за исклю чением  сухих , а ти
пы леса насчитываю т 67 наимено
ваний, из которы х сам ы е распро
страненны е свеж ие и влаж ны е: 
дубо вы е субо р и , грабово-дубовы е 
суд уб р авы , дубраво-грабовы е и 
пихтовы е субучины  и бучины, гра
бовы е и б уковы е дубр авы , влаж
ны е: буково-еловы е пихтачи, бу
ковы е супихтачи , буково-пихтовые 
сур ам ен и  и рам ени , занимаю щ ие 
83 ,7  %  покры ты х лесом  зем ель .

В области произрастает свыш е 
30 видов м естны х и завезенны х из 
д р уги х  регионов древесны х пород. 
Наибольш ие площ ади из них зани
м аю т сосна обы кновенная (22 ,9  % ), 
б ук  европейский (19 ,7  % ), дуб  
череш чаты й (19 ,3  % ) , ель европей
ская (15,1 % ) , пихта белая (7 ,9  % ), 
ольха черная (5 ,6  % ) , граб обыкно
венный (3 % ) и б ер еза  повислая 
(2 ,3  % ) , на д р у ги е  породы прихо
д и тся  лиш ь 4 ,2 % . В отдельны х 
лесо хо зяй ственн ы х районах и 
о кр угах  соотнош ение лесо о бр азу
ю щ их пород сл е д ую щ ее : в М ало
п олесском  на сосну приходится 
б о лее  60 % площ ади , бук  и дуб  на 
О п о лье  —  соответственно  40 и 
24 % , ель и пихту в Горнокарпат
ском  окр уге  —  41 и 8 % .  П р о дук
тивность др евостоев , как правило, 
вы сокая. Средний класс бонитета 
с о с н ы — 1а (интервал 1 6 — V a), 
бука е в р о п е й ск о го —  1,8 (16 —  V ), 
дуба  ч ер е ш ч ато го — 1,2 (16 —  V ), 
ели европейской —  I ( la  —  V a ), 
пихты б е л о й —  1,9 (1 6 —  IV ) .

И сходя из целей и задач , сто я
щ их пер ед  лесо во дам и , описанно
го вы ш е разнообразия типов лесо 
р астительны х условий , состава д р е 
весных пор од и наличия наиболее 
вы сокопродуктивны х насаж дений, 
сохранивш их ценную  селекцион
ную  стр у к тур у  популяции, в обла
сти вы делено  и утвер ж дено  Гос- 
л есхо зо м  С С С Р  62 генетических 
р езер вата  (3577 га, 0 ,85 % покры
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Обобщенная лесоводственно-таксационная характеристика генетических резерватов

О б щ ая
п ло 

щ а д ь ,
га

Тип л е с о 
р а с ти 

тел ьн ы х 
усло ви й

П л о щ ад ь , га

П о р од а
Ч исло

р е з е р 
ватов

Р а зм е р  
(о т  —  д о ) , 

га
С о ста в  д р е в о с то я В о зр а с т ,

ле т
К л а сс
б о н и 
те та

П о лно та З а п ас ,
MJ/ ra

е с т е с т 
венных
н асаж 
дений

к ул ь
тур

Сосна обыкновенная 13 609,2 6— 182 А,*, В2 
с  г

Ю С— 7С2Д1Б 55— 95 la — 11 0,6— 1,0 220— 490 252,1 357,1

Бук европейский 17 1455,0 6— 206
*-2, '-З

С 3Д 2Д  1 1 ОБк— 6Бк2Д2Г р 55— 150 la — II 0,6— 0,9 180— 600 1455,0 _
Д уб черешчатый 15 649,3 1— 150 С <Д Д  t 10Д — 4ДЗБк1Лп1Гр 50— 150 1 — II 0,6— 0,9 1 40— 500 524,2 125,1

Д уб скальный 1 16,0 16 Я2 10Д ск. +  П 90 II 0,6 200 — 16,0
Ель европейская 3 313,6 86— 127 Дз 10Е— 7Е2П1Бк 50— 80 16— 1 0,6— 1,0 460— 950 196,6 125,0
Пихта белая 8 397,7 5— 105 СзДз 10П— 6ПЗБк1Е 65— 1 10 la — 1 0,6— 0,8 380— 800 397,7 _
Береза белая 1 33,2 33,2 Дз 7Б1 Лп1 Гр1 Бк 35— 40 1 0,8 217 33,2 —
Ольха черная 1 42,0 42,0 д. 8 0 л  ч. 1Яс10с 50 1 0,7 280 42,0 _
Граб обыкновенный 2 61,0 27— 34 Д:'Д Ю Гр— 8Гр1Бк1Д 50— 60 1 — II 0 ,7— 0,8 200— 235 61,0 —

тых лесом  зе м е л ь ). Их обобщ ен
ные лесоводственно-таксационные 
и селекционные данны е приведены 
в таблице . Эти  р езер ваты  п р еи м у
щ ественно о тр аж аю т все сам ы е 
распр остраненны е типы лесо р асти 
тельны х условий и леса в каж дом  
из лесо хо зяй ственн ы х районов и 
окр угов . Они ха р а ктер и зую тся  
различной величиной, породны м  
составом , во зр астом , классам и бо 
нитета , полнотой , п р о и схо ж ден и 
ем и генети ко-селекц ионной  с тр у к 
турой . Такое стр о ен и е  и м ею т и все 
крупны е р езер в аты , что обусло в
лено как общ им  соврем енны м  
состоянием  ген ети ческо го  ф о н д а  
древесны х пород области , так 
и конкретны м и лесо р асти тельн ы 
ми условиям и . О стан о ви м ся на 
анализе объектов главных пород.

Резерваты сосны вы делены  на 
территории ее естествен н ого  ар еа
ла в М ало полесско м  и Росточско- 
О п о л ьско м  л е со хо зя й ств е н н ы х  
районах. По п р о исхо ж дению  они 
естественны е и искусственны е м о 
дальн ы е д р евр сто и , н ео днократно  
пройденны е различны м и видами 
р убо к. Н аиболее п р одукти вны е из 
них про изр астаю т во влаж ны х и 
свеж их гр абово-дубовы х суд уб р а- 
вах и влаж ных дубовы х суб о р ях . 
Э ти  ф итоц енозы  в основном  п р ед 
ставлены  грабово-дубово-сосновы - 
ми лесам и , кор енны е ассоциации 
кото р ы х ха р а ктер и зую тся  ярусной 
стр уктур о й . О д н ако  под влиянием  
хозяйственной д еятельн о сти  такая 
зако но м ер н о сть  во м ногих случаях 
уж е  наруш ена. С ам ы е вы сокопро
дукти вн ы е и больш ие р езерваты  
вы делены  в Радехо вско м  лесхо зза - 
ге . Их площ адь —  96 и 182 га, типы 
лесорастительны х условий —  со о т
ветственно  В.( (Д С ) и Сз (Г Д С ), 
п р о и схо ж д ен и е  —  и ск усств е н н о е , 
возраст др ево сто ев  —  55— 70 и 
65— 90 лет , классы  бонитета —  la 
и I —  I а, запасы  —  320— 380 и 370 —  
490 м 2/га .

Буковые объекты н ахо дятся  в Ро-

сто чско -О п о льско м  л е с о хо зя й ст
венном районе, П р едкар патско м  
и Го р но кар п атско м  о кр угах . Они 
п р едставлен ы  всем и наиболее про
дуктивны м и типам и леса . П о пуля
ции породы  в р езер в атах  им ею т 
только  естествен н о е  п р о и схо ж д е
ние. Э то , как правило , др ево сто й , 
в наим еньш ей степени  п одвер гш и 
еся о тр и ц ательно м у воздействию  
человека. Они им ею т р а зн о во зр а
стную  стр у ктур у , в которой четко  
п р о сл е ж и в а ю тся  е с те ств е н н ы е  
процессы  возобновления и ф о р м и 
рования ф и то ц ен о зо в , наличие 
различны х селекц ионны х кате го 
рий дер евьев . П р о дуктивность  в 
Д 2Д 3 (Д Г Б ) хар а ктер и зуется  I и 1а 
классам и бонитета , запасам и в воз
р асте  сп елости  —  350— 600 м 3/га ; 
в Дз (П Д ) —  со о тветственн о  I —  1а 
и 440— 500 м 3/га , в Сз (Е П Б ) —  II 
и 300— 320 м 3/га . Значительны е по 
площ ади р езер ваты  располож ены  
в С тр ы й ско м  (172 га, ш есть уча
с тко в ), Д р о гоб ы чско м  (144 га, пять 
участко в), Б о брском  (150 га, пять 
участко в) л есхо зза га х .

Дубовые леса области п о д вер г
лись си льн о м у о тр и ц ательно м у 
во здействию  хозяйственной  д е я 
тельно сти . В р е зу л ь та те  к н астоя
щ ем у врем ени относительно  цен
ные др ево сто й  сохранились лишь 
ф р агм е н тар н о . П рактически  их 
площ адь ограничивается вы д елен 
ными р езер в ата м и . Э то  есте ствен 
ные и искусственны е р азн о во зр а
стны е насаж дени я Росточско-О по- 
льско го  лесо хо зяй ствен н о го  рай
она, П р е д кар п а тско го  о кр уга и Во
лынской возвы ш енности на тер р и 
тории С о ка л ьско го  района. В б о ль
ш инстве случаев п родукти вность  
их хар а ктер и зуется  I классом  бони
тета . Все д р ево сто й  пройдены  
неоднократны м и рубкам и  и отно
сятся  к ср едн еп олн о тн ы м . Запасы  
спелы х ко леб лю тся  в п р еделах  
180— 440 м 3/га  (В о лы нская возвы 
ш енность) и 450— 550 м 3/га  (О п о 
лье ). П редгорны й  окр уг заним ает

п р о м еж уто чн о е полож ение. С а
мый больш ой резер ват (150 ,5  га) 
н ахо ди тся  в С о кальско м  лесниче
стве  Радехо вско го  лесхо зза га  (Во
лы нская возвы ш енность). Он состо
ит из 11 участков со  см еш анны ми 
(10Д  +  Гр ,Л п  —  8Д 1Гр 1Л п ) и разно
возрастны м и (50— 120 лет) насаж 
ден и ям и , тип лесорастительны х 
условий —  Д 2Д 3 (Г Д ) , класс бони
т е т а —  I, происхож дение —  естес
твенное и искусственное, запас —  
180— 450 м 3/га . Второй по величи
не (94 ,5  га) располож ен в Труска- 
вец ком  лесничестве Д рогобы чско- 
го лесхо зза га . В его  состав входят 

ч е ты р е  у ч а с тк а  см е ш а н н ы х  
(10Д  +  П ,Гр  — 9Д 1П  +  Гр ,Л п ) и раз
новозрастны х (9 5 — 110 л е т ) др ево 
стоев I класса бо ни тета ; происхож 
д ение —  естествен н ое , тип лесора
стительны х условий —  Дз (П Д ), 
запас —  290— 350 м 3/га . Э то  един
ственны е в своем  р о де  пихтовы е 
дубр авы , сохранивш иеся в удов
летво р и тельн о м  состоянии на те р 
ритории П р едкар патско го  лесо хо 
зяй ствен но го  округа.

Резерваты ели вы делены  в Гор
нокар патском  о кр уге  (Д рогобы ч- 
ский , Сколевский  и Турковский 
л е схо зза ги ) на вы соте 800— 1000 м 
над ур . м оря во влажной буково
пихтовой рам ени . О тм ети м , что 
небольш ая площ адь их обусловле
на крайне ограниченным количе
ством  естественны х еловых лесов, 
а происхож дение искусственных 
в больш инстве случаев неизвестно 
и тр еб ует дополнительны х иссле
дований . Зд есь  представлены  раз
н овозрастны е чистые и см еш анны е 
вы сокопродуктивны е насаж дения 
естествен н ого  и искусственного  
п р оисхож дения. Запас спелы х 1а 
класса бонитета при полноте
0,7 до сти га ет  650 м 3/ га , а 16 при 
полноте 1,0 —  950 м /га  (уни каль
ный м одальны й древостой  есте
ственного  пр оисхож дения, До- 
вж ковское лесничество  Сколевско- 
го  л есхо зза га ) .
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Резерваты пихты приурочены  
к П р едкар патско м у и Гор но кар п ат
ско м у лесо хо зяй ственн ы м  о кр угам  
в Сз (Б П , Д П , ГД П ) и Д 3 (Б П , БЕП ). 
Указанная п о р о д а — важ нейш ий 
лесо о бр азо ватель  кар п атско го  р е 
гиона. По продукти вности  и биоло
гической устойчивости она значи
тельно  превосходит еловы е ф и то 
ц енозы . Ее  участие в см еш анны х 
д р е во сто ях  повыш ает запас в р ас
чете на еди ницу площ ади и их 
устойчивость . Все насаж дения, вхо
дящ и е в состав р езерватов , е с те 
ственного  п р оисхож дения, см е 
ш анного состава и разно во зр а
стной стр у к тур ы . Н аиболее про
дукти вн ы е из них (1а класса 
бони тета ) п р о и зр астаю т в буко во 
еловы х пихтачах (Б Е П ), запасы  
приспеваю щ их при полноте 0,7 д о 
сти гаю т 800 м 3/га  (Д рогобы чский 
л е схо зза г).

Ц еннейш им  генети чески м  м а те 
риалом  в р езер в ата х  являю тся 
плю совы е д ер евья  и насаж дени я. 
В области к концу 1987 г. отобрано 
и аттесто ван о  свы ш е 500 таких 
дер евьев и 219 га насаж дений. 
Работы в этом  направлении про
до лж аю тся . О д н ако , как показали 
наши м ного летн и е  исследовани я, 
др ево сто й , кото р ы е в соответствии  
с селекционной ш колой М . М . Ве- 
ресина [1 ] м ож но  отнести  к кате го 
рии плю совы х, встр еч аю тся  очень 
р едко .

Таким о б р азо м , пр о гр ам м а по 
сохранению  и использованию  ге н е
тическо го  ф о н д а  др евесны х пор од 
тр еб ует р егионального  п о д хо д а  
и долгосрочны х планом ерны х се
лекционны х м еропр иятий . В р е
зерватах н ео б хо ди м ы  глуб о ки е  
исследования, ш ирокое использо
вание селекц и о нн о го  м атер и ала 
дл я  со здания постоянного  л е со се 
м енного  хо зяй ства  (лесо сем ен н ы е , 
архивно-м аточны е и сем ей ств ен 
ные плантации, П Л С У  на б азе  
плю совы х популяций) и л есо кул ь 
турны х целей . Н адо  подчеркнуть  
и тот ф а к т , что со хр анени е и вос
производство  ценного ге н о ф о н д а  
им ею т больш ое го судар ствен н о е 
значение. В связи с этим  не сл е д уе т  
останавливаться на краткосрочной 
кампании вы делени я резер вато в  
в 1983 г ., кото р ая , естествен н о , не 
м о гла  реш ить п р о б лем у . Н уж ны 
дальнейш ие поиски новых ценных 
селекционны х объектов . Э то  п о д 
твер ж д ается  практикой .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
1. Вересин М. М. Справочник по

лесному семеноводству. М ., 1985,
с. 29— 36.

2. Генсирук С. А. Лесостепная об

ласть .—  В кн .: Ком плексное лесохозяй
ственное районирование Украины и 
М олдавии. Киев, 1981, с. 85— 89.

3. Генсирук С. А. О бласть Украинских 
Карпат.—  В кн .: Ком плексное лесохо
зяйственное районирование Украины 
и М олдавии. Киев, 1981, с. 251— 262.

4. Молотков П. И. М етодические 
указания о выделении и сохранении 
генетического фонда древесных пород 
в лесах У С С Р . Киев, 1983. 12 с.

Л. В. КРЕСТЬЯШИНА,
Н. Д. М ОЛОТКОВА, А. А. КАВИН (Лен- 
НИИЛХ)

Антропогенное воздействие на рекреа
ционные леса приводит к нарушению их 
естественных ценозов. Вытаптывание 
живого напочвенного покрова, уплот
нение и изменение структуры  почв, 
поранение корневых систем и стволов 
не могут не сказаться на состоянии 
деревьев, их устойчивости против вред
ных насекомых и грибных болезней.

В качестве защитных мер предлага
ются рубки ухода, использование алле- 
лопатических свойств отдельных пород 
[1 ], введение устойчивых к гнилям 
форм  [4 ], лечение ран [6 ], биологиче
ские средства [5 ]. О днако в большин
стве рекомендаций не отражены осо
бенности проведения этих мероприя
тий в рекреационных лесах, где  соз
даю тся специфические условия для 
возникновения и развития очагов вре
дителей и болезней. Не учитываются 
и различия в условиях произрастания.

Чтобы определить роль лесопатологи
ческих факторов в указанных насаж де
ниях, были залож ены пять пробных 
площадей (каж дая включала более 
200 деревьев основного элемента леса) 
в сосновых, еловых и березовы х 
древостоях, кроме того , обследованы 
48 участков на территории пригород
ных лесов г. Ленинграда. На пробах 
проведены сплошной перечет и осмотр 
деревьев с целью выявления плодовых 
тел грибов и повреждений насекомы
ми, в результате  которого их разделили 
на здоровые, ослабленные и усы хаю 
щие, свежий и старый сухостой. Из 
числа ослабленных, усыхаю щ их и све
ж его  сухостоя отобрали модельные 
экзем пляры  (в 3-кратной повторности) 
для установления степени заселенности 
насекомыми и пораженности грибами. 
Возбудителей гнилей выявляли по кер
нам, взятым из 180 растущ их деревьев, 
корневых гнилей —  обследованием 
корней модельны х, почвенных вреди
телей —  исследованием почвы в пяти 
ямах ( 1 X 1 X 1  м ), равномерно разм е
щенных на каждой пробной площади.

5. Положение о выделении и сохра
нении генетического фонда древесных 
пород в лесах С С С Р . М ., 1982. 22 с.

6. Поляков В. К., Канунников Н. Е. Ле
сотаксационные особенности и лесной 
ф онд региона.—  В кн.: Нормативно
справочные материалы для таксации 
лесов Украины и Молдавии. Киев, 
1988. 25 с.

Насаждения на пробных площадях 
характеризовались следую щ ими такса
ционными показателями: пр. пл. 1 — 
сосняк брусничниковый, состав —  ЮС, 
возраст 73 года, высота—  18,8 м, 
диаметр —  18,7 см , полнота —  0,85, 
класс бо нитета— I I I ,  вытоптанность 
покрова —  9 8 % ;  пр. пл. 2 —  сосняк 
брусничниковый, состав —  Ю С, воз
р а с т —  100 лет, высота —  22,6 м, диа
м е т р —  27,2 см , полнота —  0,87, класс 
бонитета— I I I ,  вытоптанность покро
в а —  9 9 % ;  пр. пл. 3 —  ельник чернич- 
никовый, состав —  Ю Е, возраст —  
85 лет, вы со та— 18 м, диаметр —  
19,9 см , п о лно та— 1,0, класс боните
т а —  I I I ,  вытоптанность покрова — 
85 % ; пр. пл. 4 —  ельник черничнико- 
вый, состав —  9Е1С , возраст —  90 лет, 
высота —  25,7 м , диаметр —  25,8 см, 
полнота —  1,0, класс бон и тета— II , 
вытоптанность покрова —  60 % ; пр. 
пл. 5 —  березняк кисличниковый, со
став —  6Б 2С 20 с , возраст —  70 лет, вы
сота —  26,7 м, диаметр —  24,9 см , пол
нота —  1,0, класс бонитета —  I, вытоп
танность покрова —  50 % .

Обследование заключалось в опре
делении таксационных показателей 
с использованием метода круговых 
площ адок [2 ], осмотре деревьев и под
роста, установлении стадии дигрессии 
(таб л . 1), уточнении пораженности 
гнилями по кернам, взятым из стволов 
ослабленных экземпляров, и обрубкам 
корней.

М атериалы Ленинградской зональ
ной станции защиты леса от вредителей 
и болезней за 9 лет свидетельствую т об 
относительном благополучии лесов об
ласти в целом. О днако этого нельзя 
сказать о рекреационных. Выявлено 
неодинаковое лесопатологическое со
стояние деревьев и подроста в насаж
дениях 1- и 2-й стадий дигрессии (табл. 
2). Наряду с невысокой общей пора- 
женностью  деревьев ( 3 , 8 % )  больной 
подрост составляет 18,4 % , причем 
количество его в насаждениях 2-й ста
дии примерно в 2 раза больше, чем 
в 1-й. Различие это в зависимости от 

стадии мож ет достигать 6,6 раза. Сле
довательно, состояние древесной рас
тительности прямо зависит от стадии

УД К 630*450 : 630*907

ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
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Таблица 1
Характеристика стадий дигрессии насаждений

Ста
дия
д и г
р е с 
сии

В ы то п 
танны е

п ло 
щ ади ,

%

С о с то я 
ние д е 
р евьев  

(по  с р а в 
нен и ю  с 
ко н тр о 

л е м )

В о зо б н о в л

с а м о 
сев , 
ты с . 

ш т ./ г а

з д о 
р овы й , 

ты с . 
ш т ./ г а

по- 
вр еж - 
ден - 

ны й, %

Р екр еа ц и о н н а я  н а гр у з к а , ч е л ./ га

ли-
шай-
нико-
вый

б р ус-
нич-

нико-
вый

нико-
вый

нико-
вый

нико-
вый

Р еж и м
о тд ы х а

0 0 Без изм е
нений

3— 10 2— 6 < 2 0 < 0,1 < 0 ,1 < 1 ,0 < 0,1 < 1 ,0

1 1— 9 То же 3— 14 2— 5 0— 0,1 — 0,1 — 1,0— 0,1 — 1,0—
40 0,5 0,8 1,6 0,7 1,7

2 10—  Снижение 2— 16 0,5— 10— 0,6— 0,9— 1,7— 0,8— 1,8—
79 текущ его 3 60 1,9 2,9 3,3 2,0 3,4

прироста
3 80—  Самовос- 0 1 i/i 0—  1 > 5 0 > 2 ,0 > 3 ,0 > 3 ,4 > 2,1 > 3 ,5

100 становле
ние при
роста 
ограниче
но

ныи 
То же

дорогам) 
Регулиру
емый с со
ответству
ющими 
мерами по 
восстанов
лению

Таблица 2
Лесопатологическое состояние деревьев и подроста в насаждениях 1-й и 2-й стадий

дигрессии

Тип леса

Распределение пораженных деревьев (числитель) 
и подроста (знаменатель) по типам леса 

и стадиям дигрессии,
% к общему количеству

1 я 2 Я
С Е Б ИТОГО С Е Ос итого

Сосняк:
лишайниковый 0 0 3,3 2,0

25,0 25,0 90,0 90,0

брусничкиковый 1,7
25,6 0 0 0,8

~9,б”
8,6

51,2
16,7
TiT7 —

5,0
28 2̂

Сосняк (ельник) черничниковый Ед. 3,3 1,1 Ед. 10,8 5,4
0 0 0 0 Ед. Ед .

Ельник кисличниковый 1 m
 

0 
? 1,4

22/Г
5,0
0

1,5
22,1 0 10,7

0
25,0

0
8,1
0

дигрессии насаждения. Но этот вывод 
нельзя распространять на последнюю 
стадию (полностью деградированные 
насаждения). Как показали исследова
ния, заселенность вредителями и пора- 
женность гнилями здесь снижались.

Изучение состояния разных пород 
дало возможность убедиться, что боль
ше всего (на 90 % ) поражен подрост 
сосны, особенно в сосняках лишайнико
вых 2-й стадии дигрессии. На ослаблен
ных вследствие уплотнения почвы сосен
ках поселяется побеговьюн, происхо
дит заражение хвои ш ю тте обыкно
венным и ржавчиной, в результате  они 
начинают усыхать.

Связь м еж ду состоянием соснового 
подроста и полнотой верхнего яруса не 
прослеживается. Состояние елового 
зависит от полноты древостоя. В ельни
ке кисличниковом все ослабленные эк
земпляры обнаружены в высокопол- 
нотных насаждениях, где недостаточно 
света для нормального роста молодых 
елей, хвоя их поражена ш ю тте.

Наибольшая пораженность гнилями 
присуща осине. Она, как известно, 
повсеместно (не только в рекреаци

онных лесах) зараж ена ложным осино
вым трутовиком . Иногда на сухобочи- 
нах стволов обнаруживались плодовые 
тела гриба Tyrom'yces semipileatus 
(Peck.) M urr., вызывающ его белую  
слабо развиваю щ ую ся периферичес
кую гниль. Зараженность гнилями сос
ны незначительна, в насаждениях 2-й 
стадии дигрессии увеличивается. Это 
в основном деревья, пораженные смо
ляным раком, что согласуется с данны
ми других исследователей [3 ]. Встреча
ются единичные экземпляры сосны 
с центральной, вызываемой сосновой 
губкой, и комлевой (от корневой губки) 
гнилями. На сухих ветвях мож но обна
руж ить плодовые тела и гниль от 
стереум а соснового.

Ц ентральную  гниль березы  вызывает 
ложный березовый трутовик. Раны на 
деревьях часто имею т бурую  гниль от 
березовой губки. На ослабленных б ер е
зах иногда встречаю тся плодовые тела 
гриба стереум а пурпурного. Ель зара
жена сильнее, особенно в древостоях, 
отнесенных ко 2-й стадии дигрессии 
(11,3 % ). Намного больше ( 1 6 , 7 % )  
зараж енность ее в сосняках бруснични-

ковых, где условия произрастания для 
нее менее подходящ и. На обнаженных 
ранах примерно у 7 % деревьев при
сутствовали плодовые тела стереума 
кровяно-красного и как результат — 
периферическая гниль. Единично 
встречались гнили от окаймленного 
трутовика и опенка.

Лесопатологическое обследование 
насаждений на пробных площадях по
казало, что в полностью деградиро
ванных сосняках, несмотря на сильное 
ослабление деревьев, отсутствовали 
повреждения насекомыми, а также 
корневые гнили. Э то  можно объяснить 
неблагоприятными условиями для их 
возникновения и развития из-за уплот
ненности верхних горизонтов почвы. На 
хвое наблюдались лишь отдельные 
признаки повреждений насекомыми. 
Условия для прохождения полного цик
ла развития хвоегрызущих здесь ухуд 
шились в связи с исчезновением живого 
напочвенного покрова и разруш ением 
подстилки.

Ходы стволовых вредителей обнару
жены только на сухостое. Заселение 
малым сосновым лубоедом комлевой 
части деревьев в возрасте 73 и 100 лет 
(нехарактерное для этого вредителя) 
такж е свидетельствует об изменении 
экологических условий. Следовательно, 
в деградированных сосняках на сухих 
песчаных почвах создается неблагопри
ятная обстановка для развития вредных 
насекомых и болезней.

В двух еловых и одном лиственном 
насаждениях на растущ их экземплярах 
совершенно отсутствовали корневые, 
хвое-листогрызущ ие и стволовые вре
дители . Ходы последних были обнару
жены только на свеж ем сухостое. 
В отличие от сосняков здесь зафикси
ровано значительное количество д е
ревьев, зараженных различного рода 
грибами. Очевидно, это вызвано неглу
боким расположением корневых си
стем и подверженностью ели грибным 
болезням .

В результате проведенных исследо
ваний можно сделать следую щ ие выво
ды. В насаждениях рекреационного 
назначения изменяю тся условия для 
развития вредителей и болезней. Зара
женность грибными болезнями при 
увеличении степени дигрессии возра
стает. Исключение составляю т сильно 
деградированные сосняки на сухих 
почвах, где древесные гнили отсутству
ют. Наибольшую лесопатологическую 
угрозу чрезмерные рекреационные 
нагрузки представляю т для соснового 
подроста.

С учетом изложенного можно реко
мендовать ряд дополнений к способам 
борьбы с вредителями и болезнями 
в рекреационных лесах. К объектам, 
где мероприятия, направленные на 
защиту леса, надо проводить в первую 
очередь, следует отнести сосняки 2-й 
стадии дигрессии. Здесь еще непоздно 
начать восстановление ослабленных 
насаждений. Основное внимание не
обходимо уделять подросту главной 
породы в сосновых борах. С целью 
повышения устойчивости молодых со-
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сенок целесообрано формировать под
рост смешанного (с лиственными) со
става с включением подлеска из ку
старников, при этом стрем иться к груп
повому его размещ ению . Уход  за ним 
предусм атривается при выполнении 
ландш афтных рубок или второго прие
ма постепенных трехприемных.

Для снижения зараженности елового 
подроста в ельниках желательно свое
временное проведение рубок, ограни
чивающее распространение ели на не 
подходящ их для нее почвах. Кроме 
того, нужно систематически осущ е
ствлять осветление подроста в соответ
ствующих для данной породы типах 
леса.

В осинниках следует проводить бо
лее частые и интесивные рубки с тем , 
чтобы формировать их здоровыми, 
преимущ ественно в м олодом  и ср ед 
нем возрасте. В целях предупреждения 
деградации насаждений, происходящей 
из-за повышенных рекреационных на
грузок, необходимы благоустройство  
пригородных лесов и правильная орга
низация отдыха.

Ги дрологи ческая и лесная науки , 
особенно в п оследние го ды , у д е л я 
ют б о льш ое вним ание во до о хр ан 
но-защ итной роли лесов. В нашей 
и зар уб еж н ы х странах опубликова
но о гром ное коли чество  работ, из 
них —  сотни м о н о гр аф и й , посвя
щ енных данной п р о б лем е . Н есм о т
ря на это , вы ш едш ая м о н о гр а
ф ия Н. В. Воронкова п р едставляет 
интерес д л я  ш ирокого  кр уга  на
учных и практических работников 
в области ги др о ло ги и , лесного  
и водного  хозяйства , почвоведе
ния, м елиорации , экологии , охраны 
природы . Он обусловлен  во зр аста
нием д еф и ц и та  пресной воды во 
м ногих регионах зем н о го  ш ара, 
в том  числе и в нашей стр ан е , 
усиленны м  загр язн ен и ем  речны х 
си стем , водохранили щ , п одзем н ы х 
вод, что вы зы вает о гр о м ны е затр а
ты на стр о и тельство  водохранилищ  
и д р уги х сооруж ений по р е гул и р о 
ванию стока , п ер еб р о ске  вод , очи
стке  их от хим ического , б актер и о 
ло гического , ф и зи ч еско го  засо р е
ния. М ногочисленны е исследо ва
ния последних лет  уб ед и тельн о  
сви д етельствую т о то м , что р е ш е 
ние основных во дохозяйственны х
1 Воронков Н. А. Роль лесов в охране 
вод. Л., 1988. 286 с.
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задач в р я д е  регионов до лж но  
со четаться с рациональны м  исполь
зованием  и воспроизводством  л е 
сов, со хр анением  и уси лен и ем  их 
водоохранно-защ и тны х (ч асто  ни
чем не зам ен и м ы х) ф ун кц и й . Э то  
р е зк о  со кр ати т указанны е затр аты  
и со зд а ст  благо пр и ятн ы е условия 
д ля  ж изни и о тды ха л ю д ей .

Книга о хваты вает ш ирокий кр уг 
вопросов лесной ги др о ло ги и . В нее 
вклю чены  м н о го летн и е  эксп ер и 
м ентальны е данны е И стринского  
опорного  пункта ВНИ И ЛМ а, в том  
числе полученны е авто р о м , а так 
ж е  р е зул ь та ты  его  исследований 
в М осковской  обл. (За го р ски й  
л е с хо з ) и в районах хр о ни ческого  
н ед о статка  увлаж нения (О р е н б у р г
ская  и В о лго гр ад ская  о б л .) , т . е . в 
неспециф ичны х д л я  лесной р асти
тельно сти  условиях п р оизрастания, 
р езул ьта ты  м ногочисленны х работ, 
проведенны х как в наш ей, так 
и зар уб еж н ы х стр ан ах . З н ач и тель
ное м е сто  в книге уд ел е н о  анализу 
м ето ди ч ески х п одходов к изуче
нию и оценке ги дрологической  
роли лесов , вклю чая класси ф и ка
цию и концепции, и тер м и но ло ги 
ческим вопросам .

П р о до лж ая  традиции о теч ест
венных лесоводов и ги др о ло го в

(М . Е . Ткаченко, А . А . М олчанов,
В. В. Рахманов и д р .) , Н. А . Во
ронков справедливо  отм ечает, что 
ги др о ло гическую  роль лесов не
о б ход и м о  рассм атривать на эколо- 
го -гео гр аф ическо й  основе, уделяя  
вним ание не только  клим атиче
ским  усло виям , продолж ительно
сти сезонов года , но и составу, 
водно-ф изическим  свойствам  поч- 
вогр унто в , глубине и продолж и
тельности  их пром ер зания, а такж е 
уровню  залегания грунтовых вод.

Своим и исследованиям и автор 
развивает м нение А . А . М олчанова
о то м , что в пределах природно
территориальны х ком плексов при 
оценке ги дрологической  роли л е 
сов н ео бхо дим о  учитывать типы 
лесны х биогеоценозов , вклю чая 
стр у к тур у  др ево сто ев  (породный 
состав , гу сто ту , возраст, п р о дук
тивность и т. д .) . Н. А . Воронковым 
показаны  больш ие различия в ги д
рологической  роли лесов по сезо 
нам го д а  и подчеркнута реш аю щ ая 
роль осенне-зим не- и ранневе
сеннего  периодов в ф орм ировании 
весеннего  стока с покрыты х лесом  
площ адей . Больш ой интерес п ред
ставляю т полученны е автором  в 
аридны х условиях эксп ер и м ен таль
ные данны е, позволяю щ ие глубж е 
понять некото р ы е законом ерности  
влагопотребления в связи с почвен
но-грунтовы м и условиям и , м ощ но
стью  корневы х си стем , реж им ом  
увлаж нения и другим и  ф акто р ам и , 
п р едло ж енн ая им классиф икация 
почвогрунтов по мощ ности корне
обитаем ой зоны .

В заклю чительной главе и злож е
ны н екоторы е пути и м етоды  
регулирования гидрологической 
роли лесов путем  осущ ествления 
отдельны х лесохозяйственны х м е
роприятий и сделана попытка эко
ном ической оценки ее в насаж де
ниях разного  состава.

Н е останавливаясь на других 
полож ительны х сторонах рецензи
р уем ой  работы , р ассм отрим  от
дельны е ее наиболее сущ ествен
ные недо статки  и выводы , с кото
рыми н ельзя со гласиться .

А н а ли зу  м ето ди чески х подходов 
к изучению  гидрологической  роли 
лесов автор посвящ ает первую  
главу , в которой указы вает : «Не
м ного  найдется отраслей знаний, 
в которы х бы результаты  исследо
ваний в такой ж е  м ер е  зависели от 
п р и м еняем о го  м ето да , как в ги д
рологии леса, им ею щ ей д ел о  с 
м н о го ф акто р н ы м и  процессами» 
(с . 9 ). Д ал е е  он справедливо  о тм е
чает н едо статки  прим еняем ы х м е
тодов исследования, но не реко
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м е н д ует новых б о лее  со вер ш ен 
ных, за исклю чением  р а зд ельн о го  
анализа накопления и р асхо да 
влаги лесом  в вегетационны й и хо
ло дн ы е периоды  года . В проц ессе  
своих исследований автор в основ
ном использует те  ж е  м ето д ы , 
которы е он кр и ти кует (расчетны й 
м е то д  о пр еделения сто ка  и ин
ф ильтрации питания гр унтовы х 
во д ; и зм ерение транспирации и 
д р .) ; им не всегда  обеспечивается 
повторность заклад ки  опы тов, он 
не показы вает д о сто вер но сть  дан 
ных приведенны х в таб ли ц ах . Такой 
п одхо д , как об это м  б уд е т  сказано  
ниж е, приводит часто  к со м ни тель
ным выводам и р еко м ендац и ям , 
практическое осущ ествлени е  кото 
рых м о ж ет привести  к ослаблению  
ги дрологической роли леса.

При о ценке ги др о ло ги ческо го  
значения лесов р азн о го  со ста
ва Н. А . Воронков исходит из 
следую щ ей  концепции : «На наш 
взгляд , п олож ительно  сл е д уе т  оце
нивать лю б о е м ер о пр и яти е  или 
насаж дение, кото р ы е обусловлива
ю т увеличение сто ка , в то м  числе 
и за счет поверхностной со ставля
ю щ ей, если это  увеличени е не 
вы зовет каких-либо  отр ицательны х 
последствий» (с . 244). С  такой
концепцией нельзя  со гласи ться . 
Увеличение поверхностной со став
ляю щ ей приводит к наруш ению  
ги др о ло ги ческо го  реж и м а незаре- 
гулированны х (п ло ти н ам и ) рек 
(уси лени е паводков, о бм еление 
в м еж енны й п ер и о д ), а таки е реки 
п рео б ладаю т. Резкий сброс воды 
в ги др о ло ги ческую  сеть  н еизбеж но  
усиливает эрозионны е процессы , 
ум еньш ает запас влаги в почве, не 
обеспечивает пополнение п о д зе м 
ных вод, которы е часто  являю тся 
основными, а иногда еди нствен 
ным источником водоснабж ения 
населенны х пунктов, про м ы ш лен 
ных предприятий , орош ения се л ь 
скохозяйственны х угодий .

О тм еч ая н едо статки  им ею щ ихся 
классиф икаций ги др ологической  
роли лесов (с . 18— 22), автор
р е ко м е н д ует вы делить  сем ь  ка те 
горий лесов по главнейш им  ги д р о 
логическим  ф ун кц и ям  (с . 23).
П редлож енная класси ф икац ия не
конкретна , и прим енение ее  за
тр удн и тельно  как в научны х, так 
и практических ц елях . В р аботе  
о тсутствую т научно обоснованны е 
норм ативы  и пр и дер ж ки , п о л ьзу
ясь кото р ы м и , лесо во ды , ги д р о ло 
ги, проектанты  и д р у ги е  специали
сты  м огли бы относить конкретны е 
участки леса  в той или иной 
категории . В нашей стр ан е  р азр а

ботаны  норм ативы  и придер ж ки  
д л я  вы делени я лесов различны х 
категорий  защ итности , в том  числе 
водоохранной , кото р ы е  ш ироко  
и сп о льзую тся  в л есо устр о й стве , 
при опр еделении  р азм ер о в л есо 
п ользования , осущ ествлении  л есо 
хо зяйственны х м ер о пр и яти й . Н. А . 
Воронков не д ае т  критической 
оценки этих р еко м ендац ий  и д аж е  
не упом и нает о них.

Как  уж е  о тм ечало сь , и сследова
ния вы полнялись в н есп ец и ф и че
ских д л я  лесной р астительно сти  
условиях произрастания (В о л го 
гр ад ская  и О р е н б ур гская  о б л .), 
а такж е  в зоне хвойно-ш ироколи- 
ственны х лесов (М о ско вская  о б л .), 
а п оэто м у вр яд  ли д аж е  « ...п о сл е  
внесения со о тветствую щ и х попра
вок на м етео р о ло ги ч ески е , почвен
но-грунтовы е условия и стр у к тур у  
ф и то ц е н о зо в ...»  (с . 8) м ож но  рас
пр о стр анять , как п р ед ла гае т  автор , 
р азр аб о тан н ы е им полож ения и 
п р едло ж ени я на д р у ги е  лесны е 
регионы . Не сл е д уе т  забы вать , что 
половина лесов страны  п р о и зр а
стает в районах вечной м е р зл о ты , 
гд е  н аб лю д ается  р яд  весьм а прин
ципиальны х особенностей  в вы пол
нении лесо м  водо о хр анно -защ и т
ной роли . О б  этих особенностях 
в р або те  не упо м и нается  и д аж е  
нет ссы лки  на о б стоятельн ы е ис
следования Л . К . П озднякова и 
д р . в этих районах.

В книге красной нитью  п роходи т 
м ы сль автора о то м , что хвойны е, 
особенно еловы е, леса значи тель
но хуж е  вы полняю т ги д р о ло ги ч е
скую  ф ун кц и ю  по сравнению  с м я г
колиственны м и (осина, б ер е за ), 
а во м ногих случ аях  и с о ткры ты м и 
простр анствам и  (се л ь ско хо зяй ст
венны е у го д ь я ). Э то т  весьм а о твет
ственны й вы вод, как увидим  ниж е, 
не п о дкр еплен  надеж ны м и эксп е
р им ентальны м и данны м и.

Во-первы х, он сделан  на основе 
н аблю дения лиш ь на четы р ех не
больш их (0 ,2  га) эксп ер и м ен та ль
ных п лощ адках (листвен ны е , см е 
ш анны е, ело вы е насаж дения и л у г), 
зало ж ен н ы х в И стринском  опор
ном пун кте , т. е . б ез  со б лю ден и я 
н еб хо ди м ы х в подобны х случаях 
повтор ностей . Н ельзя  такж е  р а зд е 
лить м нение автора о том , что 
условия это го  пункта « ...д о в о льн о  
типичны д л я  лесной зоны» (с . 29). 
Не обеспечена повторность за
кладки  опы та и на д р у ги х  о б ъектах , 
связанны х с изучени ем  влияния 
состава древостоев на гидрологиче
скую  роль леса (таб л . 2, 3 ; 5, 
1 и д р .) .

Во-вторы х, в качестве объекта 
автор взял  чистые еловы е со м кн у
ты е древостой  I класса бонитета, 
кото р ы е , как справедливо  отм еча
ет в предисловии ответственный 
р ед акто р  О . И. Крестовский  (с . 4), 
не м о гут  характери зовать  ги дроло
ги ческую  роль ельников лесной 
зоны , гд е  пр ео бладает низкопро
изводительны й древостой  с полно
той м енее  0,7 и участи ем  ли
ственны х пород.

В -тр етьи х , на экспер им енталь
ных площ адках не проводились 
н епоср едственны е наблю дения за 
сто ко м . С то к  опр еделялся  расчет
ным способом , б ез расчленения на 
со ставляю щ и е  (п о верхностны й , 
почвенный, гр унто вы й). Э то т м е
то д , по м нению  сам о го  ж е  автора, 
не обеспечивает надеж ной точно
сти (с . 13).

М ож но со гласиться с м нени
ем Н. А . Воронкова о том , что 
лиственны е древостой  хотя и м о гут 
увеличить общий сум м арны й сток, 
но, как показали м ногочисленны е 
исследования на элем ентар ны х во
досборах и стоковы х площ адках, 
залож енны х в схо дн ы х условиях, 
они, особенно в м о ло д о м  возра
сте , нам ного больш е по сравнению  
со  см еш анны м и и хвойным и усили
ваю т лотовый сток (поверхностны й , 
внутрипочвенны й), а след о ватель
но, способствую т возникновению  
отрицательны х последствий , о ко
тор ы х упом иналось вы ш е.

Н аблю даю щ аяся в р яд е  районов 
нашей страны  под влиянием 
сплош ны х концентрированных р у
бок см ена хвойных лесов листвен
ными уж е ухудш и ла  ги дрологиче
ский р еж им  ряда рек даж е м ного
лесны х районов, в том  числе 
и С еверной Двины , что наносит 
огром ны й ущ ер б  народном у хо
зяй ству , у худ ш ае т условия жизни 
лю дей .

В -четверты х, чтобы убедить  чи
тателей  в то м , что лиственны е 
насаж дения лучш е вы полняю т ги д
р о ло ги ческую  роль, автор до пу
скает вольное толкование ли тер а
турны х источников. Такое ж е воль
ное толкование отм ечено  и по 
д р уги м  вопросам . Он неоднократ
но (с . 72, 75, 146, 243 и д р .) 
указы вает , что ряд  специалистов 
(Д ани ли к , М ельчанов, М уратов и 
д р .)  « ...п о вы ш ен но е снегонакопле
ние в лесах  рассм атриваю т как 
отрицательны й ф акто р  их водо
охранно-защ итной р о ли ...»  (с . 72). 
Они в своих работах на основе 
п рям ы х (а  не расчетны х данны х) 
наблю дений за о тлож ением , таяни
ем  снега приводят сведения о том ,
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что под пологом  лиственны х дре- 
востоев по сравнению  с тем н о хво й 
ными бо льш е накапливается снега , 
энергичное его  таяние и выш е 
ко эф ф и ц и ен т весеннего  лотового  
сто ка , а следовательно , м еньш е 
гр унто вая составляю щ ая. На с. 244
Н. А . Воронков ссы лается  на д ан 
ные М ельчанова, Д анилика, ко то 
ры е, по его  м нению , противоречат 
их ж е  утвер ж дени ю  « .. .о  неблаго 
приятны х во до р егулир ую щ и х
свойствах лиственны х лесов.»  При 
знаком стве с табл . 9.1 такого  проти
воречия не обнаруж ивается . Все 
др ево сто й , кото р ы е ф и гур и р ую т 
в этой таб ли ц е , со гласн о  принятой 
в лесо устр о й стве  классиф икации , 
относятся к хвойны м , в том  числе 
и при наличии 50 % примеси 
лиственны х. И звестно  такж е , что 
с увеличением  д о  40— 50 %  п р и м е
си лиственны х к о эф ф и ц и ен т ве
сеннего  ло то во го  сто ка  ум ен ьш а
ется . При д альн ей ш ем  увеличении 
лиственных он во зр астает , стан о 
вится наибольш им  в чистых древо- 
сто ях  (ли ствен ны х).

Н ельзя  полностью  со гласи ться  
с тем  суж д ен и ем , что «насаж дения 
из лиственны х пор од начинаю т 
уд о влетво р и тельн о  вы полнять ги д 
рологи ческие ф ункц ии  в бо лее  
раннем  во зр асте , чем насаж дения 
из хвойных пород» (с . 186). И ссле
дования ВНИ И ЛМ а и д р уги х  инсти
туто в , вы полненны е в последние 
годы , св и д етельствую т о то м , что 
после рубки  хвойны х, особенно 
см еш анны х, д р ево сто ев  возобно
вивш иеся на сплош ны х вы рубках 
лиственны е насаж дения значитель
ный пер ио д  (ч асто  превыш аю щ ий 
20— 30 л е т ) не восстанавливаю т 
во д о р егули р ую щ ую  роль, то гда  
как на тех вы рубках , гд е  сохранено  
м о ло д о е  поколение хвойных по
род (п о д р о ст ), эти свойства те р я 
ю тся после рубки в незначитель
ной м ер е .

В п о д твер ж д ен и е  б о лее  высокой 
ги дрологической  роли лиственны х 
лесов Н. А . Воронков указы вает 
(с . 244), что различны е виды л ес
ных полос со зд аю тся  из ли ствен 
ных пород . О д н ако  н ельзя  ставить 
знак равенства м е ж д у  ц елям и 
полосного  и м ассивного  создания 
лесов . К р о м е  то го , различного  
вида полосы  со зд а ю тся  п р еи м ущ е
ственно  в районах, гд е  хвойные 
р астут м ед лен н о , а иногда и не 
м о гут  расти  совсем .

В заклю чи тельной  главе автор 
подч ер ки вает: « ...п лан и р о ван и е
м еропр иятий  по почвенно-гидро
логической роли лесов до лж н о  
исходить из конкретны х задач ,

кото р ы е в свою  очередь н ео б хо ди 
м о реш ить такж е  п осредством  
конкретны х м еропр иятий» (с . 250). 
О д н ако  и злож енны е в м онограф ии  
р еко м ендац и и  (с . 250— 253 и д р .) 
не о тли чаю тся кон кр етно стью . Они 
не ди ф ф ер ен ц и р о ван ы  с учето м  
д ел ен и я  лесов на группы  по на
р о д н о хо зяй ствен н о м у значению  и 
вы деляем ы х категорий защ итно- 
сти , а такж е  особенностей  лесо хо 
зяйственны х районов, а в их п р ед е
лах —  групп типов леса . Реко м ен 
дации в основном направлены  на 
изм енени е  состава д р ево сто ев  без 
учета  их во зр астно го  стр о ен и я , 
лесо во д ствен н ы х о со бенностей  
др евесны х пор од и условий про
и зрастания . Так, не все лиственны е 
пор оды  (осина, б е р е за ) им ею т 
одинаковое ги др о ло ги ч еско е  зна
чение. О но  р е зк о  во зр астает при 
наличии под пологом  лиственны х 
второго  яр уса или подр о ста  ели . 
Роль одной и той ж е  лиственной 
породы  в разны х условиях про
израстания далеко  неоднозначна.

К р о м е  то го , в р еко м ендац и ях , 
связанны х с изм енени ем  состава 
д р ево сто ев , о тсутствуе т  п о сл ед о 
вательн о сть : если на протяж ении 
всей книги о тд а ется  предпочтение 
лиственны м  д р е во сто ям , то  на 
с . 247 автор б ез  каких-либо огово
рок со глаш ается  с Н. И. К ази м и р о 
вы м , считаю щ им  целесо о бр азны м  
к во зр асту  50— 60 лет ф о р м и р о 
вать чистые ельники , роль которы х 
на протяж ении дли тельн о го  перио
да , по данны м  ж е Н. А . Воронкова, 
б уд е т  им еть м иним альную  ги д р о 
л о ги ч ескую  и эко но м ическую  
оц енку .

В п оследние годы  институтам и 
си стем ы  Го ско м леса  С С С Р , АН  
С С С Р , Гидром етцентра С С С Р  и д р у 
гих ведо м ств  вы полнены ко м п л е кс
ные исследовани я, которы е пока-

(Начало см. на стр. 25).

начинать надо бы ло  со стр о и тел ь
ства сам ы х важ ны х о б ъектов . В ито
ге С иверский  опытный л есхо з был 
приведен в обр азц о вое состояние. 
И, что особенно важ но, р езко  
повысилась его  р ентабельность , 
лесопользование возросло  до  рас
четного  уровня. Будучи  сторонни
ком сам ой тесной связи науки 
с п р о и зво дство м , Ф . И. Терехов 
всегда в своей д еятельн о сти  сл е д о 
вал д ев и зу  «вн едр ен и е —  венец 
и сследования» .

Больш ая часть из 40 о публико
ванных научных работ посвящ ена 
вопросам  приж изненного  исполь-

зали , что соврем енны е способы 
рубок леса , технология лесосечных 
работ и д р у ги е  м ероприятия в 
больш ей степени и на значительно 
длительны й  период изм еняю т ги д
рологи ческие ф ункции лесов, чем 
изм енени е состава насаж дений. 
В м онограф ии  не дана оценка этих 
исследований и тех  практических 
реко м ендац и й , которы е разрабо
таны  и вклю чены  в основополагаю 
щ ие д о кум е н ты , реглам ен ти р ую 
щ ие ведение лесного  хозяйства , 
в том  числе направленные на 
усиление водоохранной роли ле
сов.

С л е д у е т  вы сказать зам ечания по 
эконом ической оценке гидрологи
ческого  значения лесов. Во-пер- 
вых, неправом ерно лиственны е по
роды  (б е р е зу , осину) объединять 
в одну  гр уппу —  гидрологическая 
роль их неоднозначна. Во-вторых, 
приведенны е в таб л . 9 .4  показатели 
эконом ической оценки насаждений 
разн о го  состава вы зываю т сом не
ния, поскольку в основе их' леж ат 
данны е о стоке , полученные расчет
ным п утем . Так, наприм ер, еловые, 
см еш анны е, лиственны е древостой 
не м о гут  им еть одинаковый по
верхностны й сто к , как это  указано 
в названной таблице.

О тм еченны е и д р у ги е  н едостат
ки, список которы х м ож но  продол
ж ить , хотя и сниж аю т ценность 
книги , но не ставят под сом нение 
ее общ ей полож ительной оценки. 
М о но гр аф и я дополняет некоторы е 
слож ивш иеся представления о ги д
рологии леса и б уд е т , как это 
о тм ечает ответственны й редактор , 
стим улировать  возм ож ность ди
скуссии по р яд у  вопросов, свя
занных с ролью  лесов в охране вод.

А. В. ПОБЕДИНСКИЙ, 
доктор сельскохозяйственных

наук

зования леса . О дн и м  из важных 
лесохозяйственны х мероприятий он 
считал добы чу живицы хвойных. 
В соответствии  с его  концеп
цией в Л енН И И Л Хе разработан 
ком плекс м ер  по организации 
специальны х терпентинны х хо
зяйств , в том  числе с введением 
в м ассовы е посадки на пустую щ их 
песках П риднепровья сосны кры м 
ской —  породы  см олоносной и од
новрем енно надеж но закр епляю 
щей песчаные дю ны .

П ризнанием  засл уг Ф . И. Терехо
ва п ер ед  лесны м  хозяйством  и лес
ной наукой бы ло  награж дение его 
о р д е н о м  Трудового  Красного  Зна
м ени , м е д алям и .
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За рубежом

УДК 630*946.3(430.2)

ПОДГОТОВКА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ГДР

В. Н. СЕМЕНОВ (Госкомлес СССР); 
В. П. ЛИВЕНЦЕВ (ВИПКЛХ)

Д елегац и я Го ско м леса  С С С Р  посе
тила ГД Р , гд е  ознако м и лась  с си
стем ой подготовки  квали ф и циро
ванных лесны х рабочих, а такж е 
изучала организацию  п ер епо дго 
товки и повыш ения квалификации 
специалистов лесно го  хозяйства , 
посетила лесной и н ститут и техни 
кум , н екоторы е предп р и яти я , где  
тр уд ятся  вы пускники этих учебны х 
заведений .

С о зданная в лесно м  хо зяй стве  
ГД Р си стем а  подготовки  и повы ш е
ния квалификации кадров специа
листов и рабочих засл уж и вает при
стального  вним ания. М но гое из 
нее м о ж ет быть использовано 
в нашей отрасли при организации 
м ероприятий по осущ ествлени ю  
задач кадрового  обеспечения р аз
вития лесного  хозяйства страны .

Общие сведения о лесном хо
зяйстве ГДР. П лощ адь лесов —  
2,9 м лн . га , из них 33 %  (о ко ло  
1 м лн . га ) находится в пользовании 
кооперативны х хо зяй ств , 3 % —  
в частном владении , по 1 % —  во 
владении церкви и арм ии . П о р о д
ный состав лесо в : хвойны е —  72 % 
(в том  числе сосновы е —  5 0 % ) ,  
б у к о в ы е — 15, с п р еобладанием  
дуба —  4— 5 % .  О б ъ ем  заготовки  
древесины  —  10,9 м лн . м 3 в год 
(половина —  в п о р ядке  м ер  ухо д а  
за л есо м ). С р ед н и е  прирост —  
6 м 3/га  (и сп о льзуется  4 м 3), за
пас —  190 м 3/га . Еж его д н о  посадка 
леса проводится на площ ади 
20 тыс. га . В стране дей ств ую т два 
стандарта по лесовосстановлени ю , 
опр еделяю щ и х предельны й вр е
менной разры в м е ж д у  окончанием  
рубки лесосеки  и началом  закуль- 
тивирования вы рубки (не  б о лее  
18 м есяц ев) и количество  саж енцев 
на 1 га (н ап р и м ер , д л я  культур  
сосны —  16, ели —  4,5 ты с. ш т ./ га ) .

Цены на отпуск  леса с корня 
кор ректи рую тся один раз в 5 лет.

У пр авление лесам и  от имени 
го судар ства  о сущ е ствл яется  М ини
стер ство м  се л ьско го , лесно го  хо
зяйства и продовольствия ГД Р . 
В его  составе и м еется  Главное 
упр авление лесам и с о тделам и  
эконом ики , кадр о в , охраны  и защ и
ты леса , охоты  и охраны  природы , 
науки и техни ки , производства . 
В главном  управлении лесам и  ра
бо таю т 40 со тр уд н и ко в . В р уко в о д 
стве М ини стер ство м  есть зам ести 
тель м инистра по вопросам  лесно 
го хозяйства .

На м естах  (в о кр угах ) лесам и 
ведаю т о тд елы  (в каж до м  работает 
по 18— 20 спец и али сто в). В о кр уге  
четы ре —  сем ь лесны х п р едп р и я
тий, а всего  в р есп уб ли ке  их — 77. 
Л есно е предп р и яти е  заним ает пло
щ адь около  30 ты с . га и состоит 
из пяти —  ш ести лесничеств , в ко
торы х по сто льку  ж е участков.

В лесном  хо зяй стве  занято  
52 ты с . человек (4 %  всех работни
ков си стем ы  вы ш еупо м ян уто го  ми
нистер ства ). Из них 46,4 ты с. рабо
чих, 1,3 ты с. (3 % )  инж енеров, 
4 ,3 ты с. (9 % ) —  техни ко в . На 1 ты с. 
га лесно го  ф о н д а  при хо ди тся  при
м ерно  0 ,4 специалиста с вы сш им 
и 1,4— со ср ед н етехн и чески м  об
разованием .

П остоянны х рабочих тр уд и тся  
о коло  45 ты с. Э то  почти 87 %  всех 
работников лесно го  хо зяй ства . Бо
льш инство  им ею т пр о ф есси о наль
но-техническое о бразовани е , лишь 
сезон н ы е и о коло  3 %  постоян
н ы х — б ез специальной п о дго то в
ки. В о тр асли  есть  завод лесного  
м аш иностроения , научно-исследо
вательский  институт, п роектная ор
ганизация и учебны е заведени я по 
подго то вке  и повы ш ению  квали ф и 
кации кадр о в . И сследования в об
ласти  лесно го  хо зяй ства  вед ут  НИИ 
лесного  хо зяй ства  (в г. Эберсваль-

д е ) и лесной ф акул ь те т  Д р е зд е н 
ского  техни ческого  университета 
(в г. Тар ан д те ). Именно здесь  в 
1892 г. был организован С ою з 
И Ю Ф Р О . Сейчас в институте тр у
д ятся  около  700 научных со тр удн и 
ков. При нем им ею тся опытное 
хозяйство , вы числительный центр, 
испы тательная станция. Ведутся  
исследования по проблем ам  со
верш енствования хозрасчетны х от
нош ений, охраны тр уд а , планиро
ванию, развитию  стр уктур ы  лесно
го ф о н д а , созданию  принципиаль
но новых технических средств  для 
механизации и автом атизации тр у 
до ем ки х работ в лесу.

Подготовка профессиональных 
рабочих лесного хозяйства. Боль
шое внимание уд ел яется  плано
м ерной п одготовке квалифициро
ванных рабочих. Д ля  этой цели 
в лесно м  хозяйстве республики 
создана сеть проф ессионально- 
техни ческих ш кол (всего  их 13, по 
одной в каж дом  о кр уге ).

П р о ф е с с и о н а л ь н о -те х н и ч е с к а я  
ш кола в г. Барнау ф ункц ионир ует 
при го сударственном  лесном  п ред
приятии. Э то  ср е д н ее  по разм ерам  
хозяйство  (25 ты с. га ). Еж его дны е 
объем ы  л е с о за го то в о к — 100 тыс. 
м 3, посадка леса —  200 га. В соста
ве предприятия три лесничества, 
одно из которы х служ и т учебной 
базой д л я  ш колы . Как  правило, все 
ученики (100— 150 ч ел .) направле
ны в ш колу лесны м и предприятия
ми о кр уга . П оэтом у в ш коле нет 
проблем  набора и распр еделения 
вы пускников. О на хорош о оснащ е
на техни ко й : им еется  ш есть совре
м енны х лесны х тракторов , 30 м ото
пил, н есколько  ком пью теров . Есть 
небольш ая р ем онтная м астерская , 
автобусы , тр енаж ер ы , пом ещ ения 
д л я  спорта и о тды ха учащ ихся. 
С р о к  обучения (на базе  10-летнего 
образования) —  2 года . За это 
вр ем я учащ иеся получаю т прочные 
знания в области  лесовосстановле
ния, лесоэксплуатац ии , защ иты и 
охраны  леса, навыки управления 
тр акто р о м  со всем  ш лей ф ом  не
о бход им ы х маш ин и орудий , авто
лесо во зо м , т . е. становятся про
ф есси о н алам и , способны ми выпол
нять весь ком плекс работ в лесу. 
Зар плата  такого  рабочего  на про
и зво дстве —  прим ерно 1200 марок
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(1 м ар ка « 0 ,3 3  руб .)- С то л ько  ж е 
получает лесничий.

На первом  кур се  учащ иеся в 
основном  изучаю т тео р и ю ; на 
втором  ббльш ую  часть врем ени 
проводят на рабочих м естах  на 
пр едп р и яти ях , которы м и бы ли на
правлены  на учебу. П рактика зани
м ает 75 %  всего учебного вр ем е
ни, в э то т  период они вы полняю т 
курсовой пр о ект по одной ак туал ь 
ной д л я  сво его  предприятия проб
л ем е . В ш коле на 100— 150 учени
ков р або таю т 12 м астеров про
изводственного  обучения, четы ре 
воспитателя , три преподавателя, 
а такж е  18 со тр удн и ко в  техни че
ского  персонала .

В неурочное вр ем я ученики 
с увлечением  зан и м аю тся  в раз
личных кр уж ках  (п р еи м ущ еств ен 
но охотничьего  и ф и зкул ьтур н о го  
направления).

При наборе в ш колу главное 
вним ание у д е л я е тс я  склонности 
абитур иента к лесной проф ессии , 
ф и зи ч еско м у со сто ян и ю . О тч и сле
ний практически не бы вает. У ч еб 
ные планы р азр аб аты ваю тся  со
вм естно  с м ето д и ч ески м  о тд ело м  
ИПК и НИИ.

Подготовка инженеров лесного 
хозяйства. О сущ е ств л я е тся  на лес
ном отделении  Д р е з д е н с к о го  те х 
нического  универ ситета . С р о к  обу
ч е н и я—  4 ,5  го да . Еж его д н о  на 
основной кур с приним аю т 55 чело
век, в том  числе по специализации 
тропическое л е с о в о д ств о — 10—  
15. Д л я  вы пускников лесны х техн и 
кум ов и м еется  заочное о тделен и е . 
Все студ ен ты  учатся по одной 
пр о гр ам м е . К о нкур с при п оступле
нии —  три человека на одно  м есто . 
На о тделении  лесно го  хозяйства 
тр уд ятся  24 пр еп о давателя , 75 на
учных работников, 150 человек 
техни ческого  персонала и лаб о 
рантов.

С и стем а  подготовки  лесны х ин
ж енер ов основы вается на трех 
принципах.

Первый п р едусм атр и вает про
никновение в новые направления 
науки о лесе . Н ы неш ние студ ен ты  
б уд у т  р аботать  в X X I в ., поэтом у 
их уровень знаний , эконом ических 
представлений до лж ен  бы ть на
м ного вы ш е, чем сейчас. В этих 
целях в учебны х п р о гр ам м ах за
клады ваю тся требования к специа
ли сту  2000 г.

Второй принцип —  о б язательн ое  
развитие тво р ч еско го  начала в 
ж изни б уд у щ е го  инж енера . С о  
второго  кур са  все с туд ен ты  вступа
ю т в творческие гр уппы , силам и 
которы х вы полняется б о лее  30 %

всего о б ъем а научно-исследова
тельски х работ о тделен и я .

Третий  принцип —  связь учебы  
с п р о и зво дство м . А б со лю тн о е  б о 
льш инство студ ен то в  получаю т на
чальны е знания по лесо во дству  
в лесны х ш колах и техн и кум ах 
(с ту д е н ты  заочного  о тд елен и я  —  
о б язател ьн о ). О дин  се м естр  в го ду  
они р або таю т в опы тном  лесхо зе , 
кр о м е того , еж его д н о  две недели 
о тв о д ятся  на экскур сии  по л есхо 
зам  и одна —  на стаж и р о вку  за 
границей . В общ ей слож ности  75 % 
всего учебного  врем ени ухо д и т  на 
практически е и лабо р ато р ны е за
нятия. Научны е исследования ве
д у тся  по всем  р а зд е л ам  лесного  
ком плекса .

Весь учебны й цикл п р о текает по 
д вум  н апр авлени ям : п одготовка
органи затора лесно го  хозяйства 
и п одготовка и сследо вателя  и р у
ководителя вы сш его  эш елона 
управления . Д и ф ф ер ен ц и ац и я  осу
щ ествляется  с тр е тье го  курса , 
и с это го  врем ени студ ен ты  учатся 
по индивидуальны м  планам .

В целях постоянного  р еаги рова
ния на изм енени е потребностей  
производства у декан а  им еется  так 
назы ваем ы й «горячий провод» с 
заказчикам и .

Специалистов лесного хозяйства 
среднего звена готовит инж енер
ная лесная ш кола в г. Ш вар ц б ур ге  
(д л я  работы  в горны х усло виях) 
и в г. Ш верине (д л я  равнинны х). 
А б и тур и ен т долж ен  окончить 
10 классов и д вухго ди ч н о е п р о ф ес
сиональное училищ е, а такж е  за
верш ить сл уж б у  в арм ии. П рием  —  
50 человек (10 % д ев уш е к ) в год , 
т. е . в ср ед н ем  по о дно м у из 
каж д о го  л есхо за , конкурс —  
три  —  четы ре человека на одно 
м е сто . С р о к  обучения —  3 го да . На
1 50 студ е н то в  и м еется  12 пр еп о да
вателей , читаю щ их лекции по 
24 п р ед м етам . На каж до м  кур се  
с туд е н ты  посещ аю т не только  
тео р ети ч ески е  зан яти я , но и рабо
таю т на пр о и зво дстве , а к концу 
тр етье го  пиш ут диплом ны й проект. 
С ти пенди я на первом  кур се  —  200, 
на втором  —  300, на п о следн ем  —  
450, в период производственного  
се м естр а  —  до  500 м арок в м есяц . 
И злю бленны е виды д о суга  —  прак
тические занятия по о хо то в ед е
нию, худ о ж ествен н ая  са м о д е я те 
льность, участи е в движ ении « З д о 
ровый л ес» . И в техн и кум е , и в ин
сти туте  о бучаю тся студ е н ты  из 
развиваю щ и хся стран .

В ГД Р  п р о слеж ивается п р ее м 
ственность  базо во го  п р о ф есси о 
нального  образования и обучения

в си стем е  повыш ения квалиф ика
ции. С пециалисты  лесного  хозяй
ства п р о хо дят систем атическую  
пер епо дгото вку  в так называемой 
Ц ентральной академ ии повышения 
квалификации, которая состоит из 
тр ех  о тд елен и й : м етодического
(готови т учебны е и м етодические 
м атер иалы  и обеспечивает ими 
каж до го  преподавателя и слу
ш а тел я ); технологического  (в Гле- 
ненбурге , Д р езден ски й  о кр уг); 
эконом ического  (в Ф и н кен кр уке ). 
На каж до м  из них обучаю тся 
одноврем енно  45— 50 слуш ате
лей —  р уководящ их работников, 
лесничих и д р уги х  специалистов 
лесного  хозяйства . С р о к  обуче
ния —  две  недели , переодич- 
ность —  1 раз в 2— 3 года . Учебный 
процесс о сущ ествляю т в основном 
специалисты  передовы х предприя
тий, аппарата окр уж ны х управле
ний и учены е научно-исследова- 
тельско го  института . Ш татны х пре
подавателей  нем ного , выполняю т 
они в основном организационно- 
м ето ди чески е  ф ункции . На эконо
м ическом  отделении пом имо всего 
обучаю т работе на ком пью терах.

А ка д е м и я  р аботает на основе 
сам о о купаем ости . П редприятия 
платят за обучение каж дого  слуш а
теля около  200 м арок в н еделю . За 
20 л е т  в академ ии прош ли пере
подго то вку  и повысили квалиф ика
цию б о лее  22 ты с. руководящ их 
работников и специалистов лесно
го хозяйства .

Знако м ство  с организацией под
готовки проф ессиональны х рабо
чих, инж енеров и техников для 
лесно го  хозяйства ГД Р , а такж е 
систем ой повыш ения их квалиф и
кации позволяет сделать  сл е д ую 
щ ие вы воды .

1. С пециальность  рабочих и ин
ж енер но-техни ческих работников 
лесного  хозяйства в стране явля
ется вы сокопрестиж ной, чем у в 
больш ой степени способствует хо
рош о организованная систем а их 
подготовки и повыш ения квалиф и
кации.

2. О собы й интерес представляет 
си стем а  подготовки и ф орм ир ова
ния кадров лесны х рабочих. В ГДР 
эта п р о ф есси я «ком плексная» . Они 
им ею т необходим ы й м иним ум  ле- 
соводственно-технических и эконо
м ических знаний , прочные практи
ческие навыки, способны выпол
нять весь ком плекс работ в лесу  (от 
сбора сем ян  до  первичной обра
ботки д р евеси н ы ), владею т всеми 
техническим и ср едствам и , исполь
зуем ы м и  в лесно м  хозяйстве (сво
б одно  управляю т двум я —  трем я
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типами тр акто р о в , ав то м об и лем , 
мотопилой и др уги м и  м ехан и зм а
м и). Все это  сп о со б ствует закр еп 
лению  рабочих кадров в л есу , так 
как при п ер ехо д е  в д р у гую  отр асль 
д о  70 %  приобретенны х ими навы
ков работы  в лесу  оказы ваю тся 
утраченны м и.

3. П одготовка инж енеров и те х 
ников о сущ ествляется  на основе 
тесного  со тр удничества  с произ
водством . П рактически  все с ту 
денты  направляю тся на учебу 
п редприятиям и . О ни ж е гаранти
р ую т им м есто  р або ты . Вы сокая 
квалиф икация вы пускников до сти 
гается индивидуализацией  обуче-

в. И. юнов
Значительную часть территории Турции 
занимают пашни, луга, пастбища. Доля 
лесных зем ель составляет 20,2 млн. га, 
или 26 % . Леса размещ ены неравно
мерно. Основная часть их расположена 
на склонах горных хребтов, где выпада
ет до 3000 мм осадков в год.

С омкнутых высокоствольных насаж
д ен и й —  8,9 млн. га (44 % ), остальные 
(11,3 млн. га) отнесены к неэксплуа- 
тируем ы м , деградированным, представ
ляю щ им собой порослевое м елколе
сье, заросли кустарников и маквиса.

Более половины лесной площади 
приходится на хвойные, из них с пре
обладанием сосны —  38 % , пихты —  7, 
ели —  2, кедра, мож жевельника и д р у
гих хвойных пород —  5 % . Д уб  занима
ет 2 2 % ,  бук —  9, граб —  3, каштан, 
ясень, ольха, тополь, разновидности 
эвкалипта и иные лиственные —  1 4 % .

В стране выделено шесть лесорасти
тельных районов. Наибольший из них —  
Черноморский, где сохранились об
ширные площади лесов. На нижних 
частях склонов (до  1000 м над ур . м о
ря) произрастают дуб , ель восточная, 
на высоте 1500— 1900 м —  пихта Норд- 
манна.

Ближе к центральному плато пре
обладаю т леса из сосны черной, ав
стрийской, обыкновенной, листопадных 
видов дуба и мож ж евельника. Восточ
ная часть плато представлена пихтой 
Нордманна и елью восточной. Бук 
восточный, произрастающий на высоте 
1000 м и более, часто встречается 
в смеси с кленом , вязом , ясенем 
и липой.

На западных склонах Понтийских гор 
пихта настоящая образует чистые на
саждения, ближе к подножью —  см е
шанные с буком и каштаном. В пониже
ниях бук уступает место грабу и дубу .

В районе М раморного моря леса 
в основном вырублены, а оставшиеся 
состоят из бука восточного, различных

ния, приобщ ением  их к тво р ческо 
м у  тр у д у .

4 . П ер еп о дго то вка  и повы ш ение 
квалиф икации работников лесного  
хо зяй ства  в е д утся  си стем ати ч ес
ки, не р е ж е  одно го  р аза  в 2— 3 го
да, п утем  кратко ср очн о го  о б уч е
ния по ц елевы м  п р о гр а м м ам , с 
учето м  п отр ебно стей  пр о и зво д
ства на п ерспективу .

5. В се  работники лесно го  хо зяй 
ства , ученики и студ е н ты  систем ы  
лесного  образования и м ею т ед и 
ную  ф о р м у  и до статочн о  вы сокое 
м атер и ально е  о беспечение (на 
уровне ведущ и х о тр аслей  н ар о д
ного хо зяй ства  —  м е та л л ур ги и , 
го рного  д ел а  и д р .) .

видов дуба и изредка сосны калабрий
ской. В окрестностях С там була сохра
нился Белградский лес. Он является 
зоной отды ха и используется как 
учебная база лесохозяйственной школы 
С там бульского  университета.

В западных горных районах, прилега
ющих к Э гейском у морю , среди макви
са сохранились небольш ие участки из 
ксерофитны х дубов. Чистые насажде
ния пихты настоящей встречаю тся вбли
зи гор О лимп и Каз , Едремийского 
залива (согласно легенде , греки сдела
ли Троянского коня из древесины этого 
вида пихты).

В горах Тавра, в нижней части 
приморских склонов до высоты 700—  
800 м , распространен маквис с пре
обладанием земляничника м елкоплод
ного, рож кового дерева , маслины ди
кой, лавра, вереска древовидного. 
Основная порода здесь —  сосна ка
лабрийская.

На высоте 1400— 2000 м встречаются 
леса, образованные сосной черной 
и Палласа, в районе горной гряды 
Тавр —  чистые изреж енные насажде
ния кедра ливанского, а такж е пихты 
киликийской и сосны калабрийской. 
Вм есте с кедром  растут различные 
виды м ож ж евельника: пахучий, высо
кий и д р . Имеется заповедный участок 
кедра ливанского в возрасте 625 лет.

На Анатолийском плато лесная расти
тельность приурочена к речным доли
нам и представлена тополем и ивой. 
В предгорьях и на холмах сохранились 
небольшие участки сосны Палласа и д у 
ба цера. На значительных площадях 
в результате  вырубки и выпаса скота 
леса уступили место маквису. За по
следние годы на холм ах, окружаю щ их 
г. Анкару, залож ены лесные культуры  
преимущ ественно из сосны черной 
австрийской.

Растительность Восточно-Анатолий
ского  района во многих местах оскуде
ла в результате  деятельности человека.

Немногие оставшиеся леса представле
ны дубом  или сосной.

Общий запас древесины в лесах 
Турции —  937 млн. м , в том числе 
в хвойных —  593 млн. м 3. Запасы по 
ступеням толщ ины: до  20 см —  11 % , 
от 22 до  34 см —  29 и свыше 36 см —  
60 % . Годичный прирост всех насажде
ний, по данным инвентаризации,—  
28,1 млн. м 3, из них хвойных — 16,7 млн. 
м 3.

Расчетная лесосека определена в
17.7 млн. м 3 (в хвойных —  9,7 млн. м 3). 
Ежегодный размер рубок в порядке 
реконструкции насаждений и рубок 
ухода за лесом —  9,3 млн. м 3 (в хвой
ных —  4,5 млн. м 3).

О бъем вывозки в 1982 г. равнялся
26.7 млн. м 3 (по хвойным —  13,9 млн. 
м 3). Почти 2/3 заготовленной древеси
ны идет на топливо. Намечено увели
чить долю  деловой древесины к 1995 г. 
до 15,5 млн. м 3.

В стране 6082 лесопильных завода, по 
производству клееной фанеры —  14, 
шпона —  6, древесноструж ечны х 
плит —  6, твердых древесноволокни
стых плит —  3. Ежегодный объем выпу
ска пиловочника —  4 млн. м 3, шпона —
6 млн. м 2, древесностружечных плит —  
до 200 тыс. м 3, клееной фанеры —  
40— 57, твердых древесноволокнистых 
плит —  43 тыс. m j .

Основными способами эксплуатации 
в горных разновозрастных насаждениях 
являются местные разновидности не
сплошных рубок с оборотом хозяйства 
в еловых 100— 120, д уб о в ы х— 140, 
буковых —  110 лет. В сосновых с оборо
том 70— 110 лет проводятся сплошные 
рубки.

В насаждениях кедра ливанского 
с оборотом рубки 140— 220 лет ведется 
интенсивное лесное хозяйство. О беспе
чивается своевременное естественное 
лесовозобновление за счет запрещения 
выпаса скота, дополнения естественно
го подроста посадкой сеянцев и са
женцев, регулирования численности 
зайцев.

Обычная технология реконструкции 
малоценных насаждений типа маквис 
сводится к сплошной вырубке, заго
товке пригодной древесины на дрова, 
сжиганию или окучиванию порубочных 
остатков и посадке лесных культур.

Д о середины X IX  в. лесному хозяй
ству в Турции уделялось мало внима
ния. Лес рассматривался как один из 
подарков бога человеку, которым каж
дый мог пользоваться по своему усм от
рению. Поэтому обширные лесные 
площади были расчищены под сельско
хозяйственные угодья , а часть их зарос
ла кустарниками и мелколесьем .

В 1956 г. практически все леса 
перешли под контроль государства. 
С 1969 г. управление государственны
ми лесами возложено на Лесное мини
стерство, которое руководит также 
отраслями лесной промышленности, 
рыболовным и охотничьим хозяйством. 
С  1963 по 1973 г. проведена общенаци
ональная инвентаризации лесов, благо
даря чему получены полные сведения 
о лесных ресурсах.

УДК 630(1-662)
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Недоступность значительной части 
горных лесов остается основной пре
градой планомерному использованию 
лесосырьевых ресурсов и проведению 
лесохозяйственных мероприятий. В на
стоящ ее время осущ ествляется обшир
ная программа строительства дорог 
общей протяженностью 128 тыс. км.

В течение десятилетий разм ер рубки 
превышал прирост насаждений, что 
привело к истощению запасов и дегр а
дации лесов на 11,3 млн. га. Для 
быстрого восстановления их и рекон
струкции маквиса, а также увеличения 
общей площади лесов создано 122 лес
ных питомника (2 ,6 тыс. га), где 
выращивают 500 млн. сеянцев и са
женцев в год , причем на долю  хвойных 
приходится 95 % .

С 1974 г. лесовосстановительные 
работы проводятся еж егодно на 5—
6 тыс. га. Все чаще применяют терраси
рование склонов, препятствующ ее 
чрезмерному стоку воды, используют 
сеянцы с закрытой корневой системой.

До недавних пор при лесовосста
новлении применялась сосна замеча
тельная, которая, однако, поврежда

лась сосновым побеговьюном в 5—  
7-летнем возрасте. В последнее время 
весьма перспективной считается дугла- 
сия приморских разновидностей.

Важная задача, стоящ ая перед лес
ным хозяйством ,—  охрана лесов. Л ес
ные пожары —  постоянная угроза им 
в летние месяцы, особенно в южных 
районах. Ведется целенаправленная 
работа по сокращению загорании: 
построено более тысячи наблю датель
ных вышек и создана эф фективная 
противопожарная служ ба. Охрана ле
сов включает предотвращ ение неза
конной вырубки и расчистки лесных 
земель под сельскохозяйственные уго
дья (около 25 %  населения Турции 
живет в сельских населенных пунктах, 
расположенных рядом с лесами, и ощ у
щается острая нехватка пахотных зе
м ель). Правительственные органы 
предпринимают большие усилия для 
изменения такой практики путем вовле
чения населения в новые виды работ, 
планирования эф ф ективного  зем лепо
льзования и создания различных коопе
ративов.

МАРТ — МЕСЯЦ ЛЕСА

В Румынии м есяцем леса объявлен 
март, когда по всей стране развертыва
ются весенние лесопосадочные рабо
ты. За это время, по данным М инистер
ства лесного хозяйства республики, 
еж егодно посадки осущ ествляю тся на 
площади около 7 ты с. га. Особое 
внимание уделяется созданию  полос по 
обочинам шоссейных дорог, в подвер
женных засухе  районах и зеленых 
поясов вокруг городов, посадке д е
ревьев на истощенных малопродуктив
ных зем лях, которые непригодны для 
сельского хозяйства, и в холмистых 
зонах.

Эти работы сопровождаю тся встре
чами со специалистами, многочислен
ными выставками, кинопросмотрами, 
в ходе которых пропагандируется важ
ная роль леса в жизни человека.

Лес в республике охраняется спе
циальным законом . В 27 из 40 уездов 
запрещ ается вырубать его в течение 
10 лет. Кром е этого , выполняется

широкая программа по сохранению 
и развитию лесного ф онда , рассчи
танная до 2100 г. Предусм атривается 
научно обоснованный режим эксплуа
тации лесных богатств , рациональное 
использование заготовленной древеси
ны, внедрение высокоэффективных 
технологий, механизация труда лесни
ков и лесозаготовителей.

Успеш но осущ ествляется программа 
по разведению  ягодников и плодовых 
деревьев, занимающ их в настоящее 
время почти 35 тыс. га. Созданы 
питомники, поставляю щ ие в лесниче
ства, сельскохозяйственные кооперати
вы и госхозы  миллионы саженцев. Это 
позволяет улучш ить снабжение населе
ния дарами природы, увеличить про
изводство дж ем ов, компотов и ва
ренья, а такж е экспортировать свежие 
и заморож енные ягоды и ф рукты .

В. ЛЕОНОВ

ЗАБОТА О 
ПРИРОДЕ
«Лучшее национальное украшение — 
красота родной природы». Эти слова 
в ЧСР стали символом любви к своей 
зем ле . Благодаря постоянной заботе 
народной власти о защите окружающей 
среды сохранены богатые фауна и ф ло
ра. Десятки тысяч гостей со всех концов 
страны и из-за рубеж а привлекают 
еж егодно природные достопримеча
тельности республики

В настоящ ее время в Чехословакии 
разработана и осущ ествляется государ
ственная программа по охране окружа
ющей среды и рациональному исполь
зованию природных ресурсов до 
2000 г. Ее главная цель —  восстановить 
экологическое равновесие, нарушен
ное в результате активной хозяйствен
ной деятельности. По расчетам ученых, 
за годы будущ ей пятилетки должно 
произойти общее улучшение состояния 
природы республики, причем это будет 
достигнуто в условиях интенсивного 
развития всех отраслей народного 
хозяйства.

Забота о природе —  дело не только 
государственных органов. Большой 
вклад в ее сохранение вносят сотни 
тысяч лю дей. Снискало популярность, 
например, движение «Бронтозавр», 
объединяю щ ее десятки тысяч детей, 
школьников, студентов, представите
лей трудовой молодеж и. О тряды и пат
рули «Бронтозавра» помогают охра
нять леса и водоемы, стоят на страже 
природы.

Апрель в Чехословакии по тради
ции —  месячник леса. Благодаря само
отверженному тр уду лесоводов в инду
стриальной, густонаселенной стране 
сохранена природа. Сегодня «зеленое 
море» занимает треть территории рес
публики. В течение ряда лет в стране 
действует закон, предусматривающий 
более экономное и рациональное ис
пользование лесных ресурсов, строгие 
меры по их защ ите. Координированная, 
сбалансированная политика государ
ственных организаций и органов власти 
на местах, точное соблюдение действу
ющих законов и норм по охране 
окружаю щ ей среды в сочетании с ши
рокой разъяснительной работой среди 
населения приносят хорошие результа
ты.

Во время традиционного месяца леса 
в Чехословакии высаживаются десятки 
тысяч саженцев лиственных и хвойных 
пород. В этой работе наряду с работни
ками лесхозов и специальных питомни
ков участвую т их добровольные по
мощники —  рабочие, служащ ие, сту
денты , школьники.
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Хроника

В НТО ГОСКОМЛЕСА СССР

На пленарном заседании Научно-техни
ческого совета Госком леса С С С Р , со
стоявшемся 20 декабря 1989 г. с участи
ем научных работников и специалистов 
отрасли, М инистерства юстиции С С С Р , 
Института государства и права АН 
С СС Р , ВНИИ советского строительства 
и законодательства, ЦЭМИ АН С СС Р 
и других заинтересованных организаций, 
рассмотрены вопросы методологиче
ских основ и правового обеспечения 
аренды лесов и арендных отношений 
в лесном хозяйстве.

На обсуждение участников был выне
сен проект Положения об аренде лесов 
в С СС Р .

Открывая заседание, председатель 
Государственного комитета С С С Р  по 
лесу акад. ▲. С. Исаев отм етил, что 
в настоящее время вопросы аренды 
лесов и арендных отношений имеют 
исключительно важное значение для 
развития отрасли, более рациональной 
организации эф ф ективного  использо
вания лесных ресурсов. При установле
нии порядка аренды лесов должны 
быть учтены их многоцелевое экологи
ческое и экономического значение,

длительны е сроки воспроизводства 
лесных ресурсов и специфика права 
владения ими. Постановлением Верхов
ного Совета С С С Р  «О  неотложных 
мерах экологического оздоровления 
страны» (ноябрь 1989 г.) предусм отре
но сосредоточить в ведении Госком ле
са С С С Р  все леса, за исключением 
колхозных, для предоставления их 
в пользование на условиях аренды , что 
обусловливает необходимость уско
рить определение соответствую щ их 
правовых вопросов.

С докладам и «М еханизм аренды 
лесных ресурсов» выступил д-р эконом, 
наук проф . А . П. Петров, «Основные 
принципы организации аренды лесов 
в С С С Р» —  канд. эконом, наук П. Т. Во
ронков. Ученые рассмотрели принци
пиальные положения ф орм  предостав
ления лесов в пользование на условиях 
аренды, направленных на обеспечение 
наиболее эф ф ективного  использования 
лесного фонда и воспроизводство лес
ных ресурсов. Докладчиками внесен 
ряд предложений о порядке заклю че
ния и содержании договоров аренды, 
ее сроках, возможных подходах к м е

тодам определения арендной платы. 
Затронуты такж е права и обязанности 
сторон, ответственность за соблюдение 
договоров.

Затем  состоялось обсуждение докла
дов и проекта Положения об аренде 
лесов в С С С Р . Развернулась острая 
дискуссия по вопросу формирования 
арендной платы. Вторым крупным бло
ком проблем , требую щ им доработки, 
признан вопрос об организации конт
роля за соблюдением условий догово
ров с учетом экологических аспектов 
и социальной ценности лесов. Некото
рыми выступающими отмечены целе
сообразность передачи лесного фонда 
в аренду на конкурсной основе.

По решению пленарного заседания 
образована комиссия из ученых и спе
циалистов, которой поручено глубоко 
проанализировать высказанные пред
ложения и замечания и доработать 
проект Положения об аренде лесов 
в С С С Р .

Т. В. ЛУНЕВА, ученый секретарь НТС 
Госкомлеса СССР

ЯРМАРКА ИДЕИ И РЕШЕНИИ

С 23 ноября по 8 декабря 1989 г. 
в М оскве на ВДН Х С С С Р  была открыта 
первая отраслевая Ярмарка научно- 
технических идей и решений, организо
ванная ЦП ВЛНТО, Госкомлесом С С С Р , 
М инлеспромом С С С Р  и павильоном 
«Лесное хозяйство и лесная промыш
ленность». В ее работе участвовало 
75 организаций и предприятий (29 —  
системы лесного хозяйства), а также 
научно-исследовательские, проектные, 
учебные институты. В экспозиции было 
представлено более 500 разработок (из 
них 260 —  предприятий и организаций 
Госкомлеса С С С Р ). Это  серийно выпу
скаемая продукция, опытные и ма
кетные образцы новой, а такж е инфор
мационная, методическая и справочная 
документация.

Открывая ярмарку, зам . председате
ля ЦП ВЛНТО Н. К. Булгаков подчерк
нул, что главная ее цель —  познако
мить участников с достижениями науки

и техники, выявить взаимную  заинтере
сованность промышленности и науки 
в успешном решении проблем совер
шенствования, повышения эф ф ективно
сти производства, улучш ения использо
вания и воспроизводства лесных ре
сурсов.

Устроители ярмарки предложили 
широкий спектр услу г : консультация и 
экспертиза технического уровня и каче
ства представленной продукции, орга
низация деловых встреч с ведущ ими 
специалистами лесных отраслей, оказа
ние помощи как при разрешении 
разногласий по поводу договорных 
цен, так и при оформлении договоров 
и заявок, поиск заказчиков и партнеров, 
способных выполнить совместные ис
следования и разработки по интересу
ющей заказчика продукции.

Из 1300 приглашенных около четвер
ти составляли разработчики, или «про
давцы», и более 900 —  «покупатели».

Предварительно заключено договоров 
на сум м у свыше 1,7 млн. руб. Успешно 
рекламировали и продавали свою про
дукцию  представители ВНИИЛМа, ин
ститута «Сою згипролесхоз», М арийско
го политехнического, Уральского лесо
технического институтов.

Заинтересованно обсуждались перс
пективы дальнейш его развития лесных 
отраслей. О роли проектных и научных 
разработок в ускорении научно-техни
ческого прогресса в лесохозяйствен
ном производстве на встрече с участни
ками ярмарки рассказал директор ин
ститута «Сою згипролесхоз» Л. И. Сте
панов, ученые ВНИИЛМа сообщили об 
основных направлениях научных ис
следований.

Конкретны е предложения и пожела
ния приобрести ту или иную разработку 
участники ярмарки изложили в специ
альных бланках «Проблемы, требую 
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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

К 200-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. И. КОРНИСД

щие решения». Вот лишь некоторые из 
них.

Павловский лесхоз Горьковской обл. 
заинтересовала линия по производству 
бруса, разработанная кооперативом 
«Втордрев», Конаковский м ехлесхоз 
Калининского ЛХТПО  —  оборудование 
для получения древесного угля из 
лесосечных отходов. Уральское ЛПХО  
Казахской С С Р  сообщ ает: «имеем бо
льшое количество опилок лиственных 
пород.» В свою очередь Новосибирско
му ЛХТП О  требую тся координаты раз
работчиков из НПО «Лес» в связи 
с переводом лесничеств на коллектив
ный подряд. Уфим ский лесной техни
кум предлагает разработку бескассет- 
ного посадочного автомата. Боярская 
Л О С  готова передать технологию  выра
щивания посадочного материала и то
варного корня женьш еня в открытом 
грунте. Ком плект приборов для отвода 
лесосек в рубку, по утверждению  
петрозаводских лесохозяйственников, 
нужен каж дом у леснику, так как очень 
высоки ш трафы за нарушения из-за 
некачественного отвода лесосек. 
«П редлагаем», «покупаем », «могу ре
ш ить..., со зд ать ..., разработать ..., вне
дрить ...» , «н уж даем ся ..., срочно 
ищ ем ...» ,—  эти слова наиболее часто 
можно было услыш ать на ярмарке.

—  Тщ ательно изучим все предлож е
ния,—  пояснила ученый секретарь 
ЦП ВЛНТО В. И. Ромаш кина.—  Кого-то 
из будущ их партнеров подберем уже 
сейчас, других будем  искать на сторо
не. Большинство предложений переда
дим в институты . Ни одно пожелание 
без внимания оставлено не будет. Так 
что основная работа для нас впереди.

Выступая перед участниками и гостя
ми ярмарки, зам . начальника главного 
научно-технического управления Гос- 
комлеса С СС Р В. Е. Игутов выразил 
надеж ду на то, что встреча на ВДНХ 
позволит скорее реализовать проекты , 
ускорить выпуск столь необходимых 
отрасли машин и оборудования. К со
жалению , машиностроители не отклик
нулись на предлож ение принять уча
стие в работе ярмарки, поэтому пока 
нет уверенности в том , что все пред
ставленные творческие разработки 
вскоре станут достоянием производ
ства. Увы, ещ е долог у нас путь от 
замысла до конкретного воплощения...

И все ж е закончим материал на 
оптимистической ноте. «Ярмарка —  
нужное и полезное дело , которое 
необходимо развивать и соверш енство
вать»,—  записал в книге предложений 
доцент М арийского политехнического 
института Ю . А . Ширнин. Присоеди
нимся к этому пожеланию.

Л. ЛЕВИНА

Начало степного  лесо р азведен и я 
на ю ге России принято относить 
к 1843 г ., но в это м  го д у  бы ло 
со здан о  В ели ко -А н а д о льско е  лес
ничество, первы м  лесником  кото 
рого  был известны й русский лесо 
вод В. Е. Г р а ф ф . К основополож ни
кам ж е степ но го  лесо р азведен и я 
м ож но отнести  Д ан и левско го , Ло- 
м ико вско го , Корниса.

И. И. Корнис (1789— 1848) п ере
селился из П руссии в Бердянский  
уе зд  Екатеринославской  губернии 
в 1806 г. В 1817 г. он стал 
уполном оченны м  по вы бору з е 
м ель на ю ге России под новые 
нем ецкие колонии, а с 1830 г .—  
п о ж и зн е н н ы м  п р е д с е д а т е л е м  
сельско хо зяй ствен но го  общ ества 
молочанской колонии м еннонитов. 
Ещ е в 30-х го д а х , т .е . до  основания 
В е л и ко -А н а д о л ьс ко го  степ н о го  
лесничества , ими были проведены  
опы ты облесения степи . П р еследуя  
практические цели , они обратили 
вним ание на то, что древесны е 
растения особенно хорош о растут 
и развиваю тся в балках и б уер аках  
(о вр агах ), уж е  то гда  перерезавш их 
степь во всех направлениях.

В 1830 г. И. И. Корнис на хуто р е  
Ю ш анлы  организовал специальный 
древесны й питом ник. П р едвар и 
тельно  он вы работал р яд  агро
техни ческих прием ов, кото р ы е за
клю чались в сл е д ую щ е м : после
глубокой вспаш ки пускали б о р о зд 
ник в четы ре пары волов, с гр е
бавший зем лю  ср азу  с четы рех 
б о р о зд , за тем  о бнаж ивш ую ся поч
ву тяж елы м  плугом  подним али 
ещ е на глубину 53 см , после чего 
делали  ям ки и рядам и  вы саж ивали 
растени я . М е ж д ур яд ь я  шириной 
3,2 м си стем ати чески  очищ али от 
сорной расти тельн о сти . З ак л ад ы 
вали насаж дения густы м и , но в

дальнейш ем  р е гуляр н о  проводили 
прореж ивания.

И. И. Корнис разводил тополя, 
дикий каш тан, клены , ясень, дуб , 
б ер езу , осину, о льху , рябину, липу, 
лох , бояры ш ник, чер ем уху , туто
вое дер ево , м ож ж евельник и даж е 
ель . В больш инстве случаев каж 
дую  породу высаживали отдельны 
ми участкам и , посадки разбивали 
на кварталы , и квартальны е линии 
служ или  проезж им и дорогам и .

При посещ ении в 1841 г. менно- 
нитской колонии Бердянского  уез
да на р. М олочной гр аф  П. Д . Кисе
лев , возглавлявш ий М инистерство 
государстенны х им ущ еств , пору
чил И. И. Корнису выбрать место 
в том  ж е у е зд е  для  устройства 
плантации в целях обучения кре
стьянских мальчиков древоводству 
и садо во дству . И дея была такая, 
чтобы окончивш ие эту  ш колу при
влекали государственны х крестьян 
Новороссийского  края к искус
ственно м у разведению  лесов и са
до в , пом огали им в это м . В 1846 г. 
п р о грессивное и очень полезное 
начинание было осущ ествлено , а 
в 1859 г. Б ер дянская  плантация 
переим еновы вается (по прим еру 
Вели ко -А надо льско го  лесничества) 
в Бер дянско е  учебное степное лес
ничество .

П осадки И. И. Корниса высоко 
оценили В. Е . Гр а ф ф  и А . Ф . Рудз- 
кий, Ф . Теплоухов , именно его 
имея в виду, писал; « ... человеку 
стоит только  захо те ть , чтобы д е 
ревья росли в степ ях , и они б удут 
расти».

М. Д. МЕРЗЛЕНКО
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ПРОВЕРКА БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Вот уж е более 10 лет (с 1979 г.) 
перед началом пожароопасного сезо 
на в Латвийской ССР проходят сорев
нования команд пожарно-химических 
станций лесных предприятий, охваты
вающие все виды работ и являю щ ие
ся одной из наиболее действенных 
ф орм  повышения боевого мастерства 
лесных пожарных.

Соревнования открываю тся парад
ным построением команд перед своей 
техникой —  пожарными машинами, ав
тоцистернами, мотопомпами. После 
подъема флага начинаются см отр , про
верка состояния техники и наличия 
необходимого противопожарного ин
вентаря. В процессе соревнования про
веряются знания по оказанию первой 
медицинской помощи, умение пользо
ваться противогазами и другими за

щитными средствам и. Водители авто
машин, кроме того , соревную тся по 
правилам дорож ного движения.

За обнаруженные недостатки в под
готовке техники, отсутствие табельного 
инвентаря на автоцистерне или его не
исправность, неумение оказать первую 
медицинскую  помощь и пользоваться 
индивидуальными средствам и защиты 
по определенной шкале команде на
числяются ш трафные очки, а за ра
ционализаторские предлож ения, со
вершенствование или внедрение но
вейших достижений науки и техники —  
премиальные.

Самы е интересные соревнования —  
на полигоне, где проводится ком плекс
ный выезд пожарных команд. Он вклю 
чает ф игурное вождение машин, туш е

ние имитированного пожара раство
ром химикатов из ранцевых огнету
ш ителей, расчистку «завала» путем рас
пиловки бревен, набор воды в авто
цистерну, прокладку рукавной линии 
протяженностью  100 м и поражение 
мишени струей воды.

Стартовый сигнал к выезду дается 
после того , как командир установил 
радиосвязь со штабом соревнований, 
тем  самым проверяются исправность 
радиостанции и навыки работы на ней.

По специальным билетам проводит
ся такж е состязание инженеров по 
охране леса и охотничьему хозяйству 
на лучш ее знание правовых и орга
низационных вопросов охраны леса от 
огня.

Победители во всех видах соревно
ваний и в общем зачете награж даю т
ся дипломами и ценными подарками.

В январе,  когда н о м е р  находился у ж е  в производстве, в Госком л есе  
С С С Р  состоялся «круглый  стол», посвященный п р о блемам улучшения  
условий труда и быта работающих женщин. С о ж а л е е м ,  что материалы 
мы не смогли поместить в этом н о м е р е  — они будут опубликованы  
в с л е д у ю щ е м .
О б р а щ а ем ся  с  просьбой присоединиться к о б с у ж д е н и ю  актуальных 
вопросов социального развития отрасли.____________________________ _______
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Ил.—  1, табл .—  1.
УДК 630*450:630*907
Лесопатологическая оценка состояния рекреационных лесов.
К р е с т ь я ш и н а  Л.  В. ,  М о л  о т  к о  в а Н. Д. ,  К а в и н  А . А .— 
Лесное хозяйство, 1990, № 3, с. 53— 55.
Приведены результаты  обследования насаждений в пригородных 
лесах Ленинграда. Указана степень повреждаемости деревьев 
вредителями и болезнями.
Табл.—  2, библиогр.—  6.

На первой и четвертой страницах обложки —  ф ото В. В. Давыдова

Сдано в набор 11.01.90. Подписано в печать 08.02.90. Т— 00966. Ф орм ат 8 4 Х  108/16. Бум . кн. ж урн. Печать офсетная. 
Уел. печ. л. 6,72. Уел. кр .-отт. 7,98. Уч .-изд . л. 10,13. Тираж 12050 экз. Заказ 3037. Цена 70 к.

А д р е с  р е д а к ц и и :  101000, Москва, Центр, ул . М архлевского, 15, строение 1 А . Телефоны: 923-41-17, 923-36-48.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат 

Государственного комитета СССР по печати 
142300, г. Чехов М осковской обл.

64
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



вниманию \ 
читателей |

В лесном хозяйстве и зеленом строитель
стве найдет широкое применение пере
носной (масса 5 кг) с автономным пита
нием (элементы 373 или аккумулятор) 
радиоизотопный плотномер древесины с 
диапазоном измерения 200— 1200 к г/м 3. 
С его помощью можно обнаруживать 
фаутные деревья со скрытой гнилью для 
выявления «деревьев-угроз» в парковых 
ансамблях и городских скверах. Этот при-

СПЕШИТЕ

Лесные ресурсоведы с успехом могут 
пользоваться плотномером для разработ
ки методов «весовой» таксации массы 
древесины или определения насыпной 
массы лесной подстилки или ассимиля
ционного аппарата деревьев.

В деревянных срубах, мостовых опорах 
и столбах электролиний связи можно с 
помощью плотномера вовремя обнару
жить скрытую гниль.

Время измерения — всего 2— 10 с, 
вывод результата измерений в единицах 
плотности.

ЗАКАЗАТЬ
бор поможет Вам обосновать выбор плю
совых и элитных деревьев в лесной селек
ции для получения семенного материала 
с заданными техническими свойствами 
древесины. Без него невозможно обой
тись при проведении неразрушающего 
контроля качества древесины в растущих 
саженцах при плантационном лесораз
ведении.

Этот прибор поможет оценить влияние 
на качество древесины лесохозяйствен
ных мероприятий (рубки ухода, мелиора
ция, внесение удобрений, обрезка сучьев 
и т. п.).

ПРИБОР!
Срок изготовления — 1 год. Стоимость 

в зависимости от серийности — 5— 
9 тыс. руб. 

Заявки посылать по адресу:
194018, Ленинград, Институтский пер., 

5, Лесотехническая академия им. С. М. Ки
рова. Центр данных ГСССД  «Древесина».
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