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ЛЕСНАЯ
АПТЕКИ

БРУСНИКА

Общеизвестный вечнозеленый невысо
кий кустарничек с розовато -белым и 
цветками и плодами —  красными яго 
дами . Часто встречается в хвойных 
и смешанных лесах . Ц ветет в мае —  
июне.

В медицине использую т в основном 
листья, в которых со держ атся  глико- 
зид арбутин , дубильны е вещ ества , 
флавонолы  (и зокверцитрин , гиперо- 
зид , авикулярин , к ем п ф еро л ), проан- 
тоцианидины и катехины , галловая , 
эллаговая, хинная, ур соловая , яблоч
ная, уксусная , лимонная , щ авелевая , 
винная и другие  кислоты , а такж е  
каротин, витамин С  и м икро эле 
менты —  м арганец , барий , свинец , 
м едь , серебро . М арганца в бруснике  
в сотни раз больш е , чем в др у ги х рас
тениях, особенно в северных районах.

Листья назначаю т в виде настоя или 
отвара (6 г на стакан воды , по ‘ /г—
1 / з  стакана 2— 3 раза в день) как моче
гонное и противомикробное , противо
воспали тельное и вяж ущ ее , а такж е 
ре гулирую щ ее  кислотность ж ел удоч 
ного сока . Препараты  из них реко 
м енд ую т при воспалительных заболе 
ваниях мочевого пузыря и моче
выводящ их путей , при камнях в почках 
и мочевом  пузы ре .

С  врачебной целью  и спользую тся , 
главным  образом , листья , сбор  ко то 
ры х производят во время цветения 
растения ; ли стья , собранные летом  
или под осень, при суш ке  обычно 
б ур ею т и становятся непригодными .

Л екарственное  значение им ею т и 
я годы  брусники . В их м якоти  накап
ливаю тся сахара , пектиновые и д у 
бильные вещ ества , катехины , анто- 
цианы , арбутин , свободные органи
ческие кисло ты  (яблочная , лимонная , 
б ензойная ), каротин и витамин С , 
а та кж е  значительные количества ж е 
л е за , бора и др у ги х м икроэлем ентов . 
В сем енах со держ ится  до  30 %  ж ир
ного м асла и зам етны е  количества 
м еди , калия и др .

Я годы  обладаю т противоцинготны 
ми и противогнилостными свойствами . 
У с тановлено , что не только  свеж е
выжатый сок я год  убивает микробов , 
но даж е  со к , хранившийся в течение 
дли тельно го  времени (до  25— 30 не
д е л ь ) , обладает больш ой б актерицид
ной силой . Очень ценно , что прием 
внутрь ягод  или их экстракта  вызы 
вает снижение уровня сахара в крови.

Э то  м ож ет быть использовано при 
лечении диабета . Я годы  брусники 
упо требляю т для  изго товления прохла
ди тельны х напитков, о собенно полез
ных больным с тем пер а турой .

Брусничные листья ш ироко приме
няю т в народной м едицине при бо ле з
нях печени, почек (воспаление почеч
ных лоханок , камни в почках), при 
аппендиците , р евм ати зм е  и подагре , 
гипертонии , про студ е , атонии кишеч
ника, отложении солей  в суставах. 
О тваром  из см еси  листьев и ягод 
брусники и травы  зверобоя лечат детей  
при ночном недержании мочи. Воду , 
в которой вымачивалась ягода брусни
ки , упо требляю т как слабительное 
ср едство . В тибетской  медицине листья 
брусники  в виде порошка и отвара 
упо тр ебляю т как ж аропонижающ ее 
при кори и иногда для снижения кис
лотности  ж елудочно го  сока .

Листья нужно собирать весной до 
цветения или осенью  в период осы 
пания плодов , суш ить в тени в теплом  
помещ ении или в суш илках при тем пе
р атуре  50— 60 °С . При сборе ягод 
неж елательны  приспособления , кото
рые повреж даю т растения , что при
водит к истощ ению  их зарослей . 
П овторные за готовки  на одних участках 
м ожно проводить только  через 5—  
10 л е т , после полного восстановления 
растений , причем  при сборе листьев 
половину растений сл е д уе т оставлять 
н етронутым и . Л истья  брусники хранят 
в упакованном  виде не более  3 лет. 
Я годы  м ож но  д ерж ать  в свежем  
виде —  в собственном  соку , не 
добавляя  воды . В течение зимы  ягоды  
хорош о со хр аняю тся  и в отваре 
собственны х листьев .

Брусника —  хорош ий м едонос .
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«...Человек может существовать 
только в очень узком диапазоне 
качества среды и не сможет адап
тироваться к иному ее составу. 
Лесные экосистемы берут на себя 
колоссальную тяжесть антропоген
ной нагрузки и защищают тем 
самым среду обитания человека».

А . С. Керженцев

ЛЕС И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ

Е. Г. М О ЗО ЛЕВСКАЯ , профессор (Московский лесотех
нический институт); О . А . К А Т А Е В , профессор (С.-Пе
тербургская лесотехническая академия)

Наруш ение устойчивости и деградация  лесных экоси
стем , массовое ослабление и усы хание лесов —  тревож 
ные приметы  наш его времени. Э ти  явления наблю даю т
ся практически во всех странах мира, в том числе и на на
шем континенте . В больш инстве случаев они вызваны 
воздействием  на живую  природу промыш ленных выбро
сов разно го  состава и типа, м асш таб  которого  в связи 
с научно-технической револю цией (НТР) приобрел гло 
бальный характер .

Термин НТР связан с периодом  нескольких послед 
них десятилетий , характеризую щ ихся  огромными и зм е
нениями в науке, технике и уровне развития цивилиза
ции, В это время соверш ен выход человека в космос, 
произошли больш ие преобразования в средствах связи, 
информации, транспорта , в развитии ядерной техники, 
промышленности и вооруж ения, появились интенсивные 
технологии в сельском  хозяйстве , новые методы  в м е 
дицине, возникли масш табны е сооруж ения промы ш лен
ных и архитектурных ком плексов , во многих странах 
увеличился рост народонаселения , повысился уровень  
потребления, возрос расход  энергетических и других  
природных ресурсов Зем ли , интенсивнее стало  преобра
зование природных ландш аф тов , уменьш илось коли
чество не тронутых человеком  территорий .

Группа исследователей под р уководством  Д. М едоуза  
(С Ш А ) в конце 60-х —  начале 70-х гг. составила прогноз 
развития мировой экономики с учетом  сложившихся  
к этом у времени тенденций , а такж е биосф ерны х и 
ресурсных ограничений : темпов роста населения, по
требления, производства, про гресса  в технике, увеличе
ния степени загрязнения окруж аю щ ей среды , истощения  
природных ресурсов . Результатами  прогноза было пред 
сказание ож идаем ого  в обозрим ом  будущ ем  эколого 
экономического  кризиса. Ряд отечественны х ученых счи
тает , что если системы  национального хозяйствования  
будут поглощ ать ресурсы  Зем ли  такими же темпами, 
как сейчас, и с несоблю дением  природоохранны х тр е 
бований, то  в перспективе вполне реальна угроза  раз
рушения биосф еры  планеты за счет превышения ее 
ассимилирую щ ей способности и подрыва регенерацион
ной мощ ности . В условиях, когда не будет коренным  
образом  улучш ено природопользование во всемирном  
масш табе и не будет налажен контроль за состоянием

среды , процессы  экологического  кризиса могут охва
тить все страны  мира независимо от их расположения, 
социального  и политического  строя , уровня развития 
промы ш ленности .

Ф орм ально  мож но считать, что антропогенное воздей
ствие на окруж аю щ ую  среду  появилось с возникнове
нием человека. О днако  на первых порах его деятель
ность , связанная со  сбором  продуктов питания и охо
той на животных, принципиально не отличалась от дея
тельности  животных, занимаю щ ихся тем  же. Поэтому 
началом тако го  воздействия на природу следует считать 
время овладения о гнем , приручения животных и за
рож дения зем леделия , т. е. период , отстоящ ий от наших 
дней прим ерно на 50 тыс. лет. О  техногенном  влиянии 
можно было говорить уже с 60-х годов X V I I I  в,, т. е. с 
м ом ента  промы ш ленного  переворота в Великобрита
нии. Таким образом , техно генное влияние на среду  
обитания человека и, в частности , на леса проявляется  
только в течение трех столетий . В связи с убы стряю 
щ имися тем пам и развития общ ества оно неуклонно воз
растает и м еняется  в качественном  и количественном  
отнош ениях и особенно  с середины  XX  в.

Резкое увеличение антропо генно го  воздействия на 
ср еду  связано с несколькими причинами.

Во-первых, оно обусловлено  интенсивным ростом  на
родонаселения . Д о  начала X V I I I  в. этот процесс шел от
носительно плавно, затем  приобрел лавинообразный 
характер . Подсчитано, что начиная с седьм ого  тысяче
летия до н. э. численность народонаселения удваива
лась прим ерно  за 2500 лет, в по следую щ ем  —  за 1800, 
1400, 1300, 1200, 600 лет, 90 и 72 года, а на подступах 
ко втором у ты сячелетию  н. э. этот период сократился  
до 38 лет. В р езультате , если в начале X IX  в. на планете 
жили 1 м лрд  человек, то к 1990 г .—  уже 5,3 млрд  
(в перспективе , к 2000 г., б удет 6,3 м лрд ). Рост народо
населения неизбежно повлек за собой процессы  рассе
ления и освоения новых пространств , необходимость  
расчистки территории от леса для обеспечения сель
скохозяйственного  производства —  полеводства, живот
новодства.

Во-вторых, развитие р ем есел  и промыш ленности не
м инуем о  привело к усилению  урбанизации , возникно
вению крупных населенных пунктов , ряд  которых уже 
сейчас насчитывает десятки  миллионов человек.

В -третьих, возникновение промы ш ленности  и разви
тие науки вызвали появление соверш енно  новых отрас
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лей производства, р езкое  повышение мощ ностей  пред 
приятий, а это, в свою  очередь ,—  рост потребления  
технических продуктов труда , увеличение отходов, за
грязняю щ их окруж аю щ ую  ср еду . О б  интенсивности про
цесса мож но судить по динамике еж егодны х затрат 
энергии всем  человечеством . В перечислении на у голь
ный эквивалент в начале 1700-х годов на производство  
энергии израсходовано  40 млн т, в 1800-х эта сум ма  
дости гла уж е 74, в 1900-х —  745 и, наконец , в 1990 г.—  
8 м лрд  т. Таким образом , только  за 90 последних лет 
потребление энергии увеличилось в 11 раз. В период  
с 1855 по 1890 г. производство алю миния составило  
всего 200 т (т. е. по 5,7 г в год ), в 1900 г. возросло  до  
5700 т, в 1985 —  до 5,1 млн т, т. е. в 895 тыс. раз. И если  
вспомнить, что получение алюминия связано с выброса
ми в а тм о сф ер у  одного  из сильнейших токсикантов  
для древесной растительности  —  ф тори сто го  водоро
да, то о возрастании техногенного  пресса можно судить  
без каких-либо других доказательств . Кром е этого , не
уклонно развивались черная и цветная м еталлур гия , 
целлю лозно-бумаж ная промы ш ленность , а такж е весьма 
разнообразная по и спользуем ом у сырью , конечному  
продукту и, несом ненно , по качественном у составу выб
росов химическая промы ш ленность . В а тм о сф ер у  стали  
поступать о гром ны е массы  двуокиси серы , хлористого  
водорода, соединений ртути и прочих тяжелых металлов  
и других Еещ еств , вносящих дисгармонию  в равнове
сие лесных биогеоценозов .

Развитие промыш ленности привело к неравном ерно
му ее  распределению  по территории , к бурном у росту  
крупнейш их промыш ленных центров, приближенных или 
к источнику сырья, или к источникам  энергии , или 
просто  к м естам  дислокации рабочей силы, а в ряде  
случаев (в связи со  страте гическим  значением  неко
торых производств ) —  просто  к удаленны м  и м алооби
таемым м естам .

Н еобходим о зам етить , что качество  строительства  
промышленных предприятий во многих случаях остав
ляло ж елать лучш его . Если основному производству, 
повышению его  производительности  уделялось  больш ое  
внимание, то  на природоохранны е м ероприятия и ср е д 
ства всегда см отрели  сквозь пальцы. Иногда очистные 
систем ы  не предусм атривались вовсе или создавались  
некачественно и отвратительно функционировали и 
функционирую т, несм отря на всякие постановления и 
так называемые санкции. Поступаю т сигналы о том , что 
эн ер гоем кие  очистные систем ы  со знательно  отклю чаю т 
из соображ ений экономии. К р ом е  то го , если подфа- 
кельные выбросы промыш ленных предприятий ещ е ка
ким-то образом  находятся в поле зрения, то  обильные 
выбросы через си стем у вентиляции цехов оказываются  
зачастую  соверш енно неконтролируем ы м и .

О гром ны й вред наносит и со знательная д езинф орм а
ция общ ественности и населения о состоянии окруж аю 
щей среды , которая была и, к сож алению , ещ е остается  
на вооружении ведомств и различных стр ук тур  власти 
одной из м ер  защиты преступной халатности и неком 
петен тности  администрации промыш ленных предприя
тий . Д олгое время случаи м ассового  усыхания лесов з 
зонах им пактно го  загрязнения во кр у г  промышленных 
предприятий и неисчислимый ущ ер б , вызванный им, 
замалчивались и «не подлежали о гл а с ке » , хо тя  при сов
ременных методах дистанционного  н аб лю дени я  и при 
наличии аэрокосм ических ср едств  «секреты » эти были 
иллю зорными.

В последние годы значительно возросло  внимание 
науки и общественных организаций к проблем е эколо
гических нарушений среды , в том  числе к состоянию  
лесов . Оно является по сущ еству  созидательны м  эл е 
м ентом , способствую щ им  возникновению  определен 
ной системы  взглядов на новую  страте гию  управле
ния природопользованием  и развитием  цивилизации, 
при которой возможны продолж ение и развитие ж из
ни на Зем ле . Н еотъем лем ой частью  современной  при
родоохранной идеологии являю тся контроль за каче
ством  природной среды  и концепция сохранения есте- 
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ственного  разнообразия ж изненных форм  и генетиче
ско го  ф онда  биосф еры .

Сохранение  среды  обитания человека в состоянии, 
обеспечиваю щ ем  его  развитие и процветание в условиях 
техническо го  про гресса  и связанного с этим роста ан
тропогенны х изменений , мож ет быть дости гнуто  за счет 
разум но го  управления использованием природных ре
сурсов  и регулирования качества природной среды на 
основе информации экологического  мониторинга. Си
стем а  мониторинга окруж аю щ ей среды  должна базиро
ваться на совокупности его  национальных систем  с ис
пользованием единых меж дународны х принципов, учи
тывающих национальную  автономию  и специфику, воз
мож ность обобщ ения получаемой информации на гло
бальном уровне с применением  современных информа
ционных средств .

Реальным достиж ением  последних лет в нашей стра
не являются создание отечественных систем  контроля  
за состоянием  среды , а также результаты  этого  контро
ля, публикуем ы е для информации широких кругов об
щ ественности . Такие обзоры  фонового  состояния ср е 
ды, в которы е входят сведения о загрязнении атмо
сф еры , вод, почвы и растительности , о состоянии при
родной среды  в отдельных регионах и экономических 
районах, лесов в зонах промы ш ленного  загрязнения, 
издаю тся  лабораторией мониторинга природной среды  
и климата Госком итета  по гидром етеорологии  с уча
стием  других ведомств , в том  числе и лесного. К этим  
обзорам  прибавились публикации ВНИИЦлесресурса ма
териалов национального центра лесопатологического  
мониторинга , характеризую щ ие состояние лесов, степень 

повреж денности  их пожарами, стихийными явлениями, 
вредителям и и болезням и , промышленными выброса
ми и другим  антропогенны м  воздействием . Так, в обзоре  
за 1989 г. о тм ечается , что наиболее интенсивное влия
ние загрязнения атм осф еры  на леса наблюдается в зо
нах действия предприятий цветной металлургии в М ур
манской и И ркутской обл. и в Красноярском  крае. 
М енее  значительные по площади очаги поражения ле
сов промыш ленными выбросами отмечены  на Украине, 
в Баш кортостане , Казахстане, Литве, Беларуси. Их появ
ление связано с работой тепловых электростанций, пред
приятий по производству минеральных удобрений , неф 
теперерабаты ваю щ ей , целлю лозно-бумаж ной и химиче
ской промы ш ленности .

Крупнейш ая зона локального поражения лесов распо
лож ена вокруг Норильского горно-металлургического  
комбината . Основной токсический для насаждени ком 
понент выбросов —  двуокись серы . О чаг деградации  
древо стоев  заним ает 545 тыс. га, при этом  на 169 тыс. га 
они повреж дены  в сильной степени . Поврежденные ле
са простираю тся  на ю г и ю го-восток от Норильска 
на расстояние до 140 км. Площадь погибших насаждений 
за последние 10 лет увеличилась почти в 7 раз, в тола  

числе за 1987— 1989 г г .—  на 69 тыс. га.
В М урм анской  обл. располож ены  два крупных (со

ответственно  93,6 и 35,3 тыс. га) очага деградации лесов, 
связанных с выбросами двуокиси серы  комбинатами 
«Североникель» и «Печенганикель». По состоянию на
1986 г., вокруг комбината «Североникель» (г. Монче
горск ) древостой  погибли на 3,7 тыс. га и сильно по
вреж дены  на 10,3 тыс. га. Вокруг комбината «Печенга
никель» за 1988 г. погибшие леса обнаружены  на 0,7, 
усохш ие —  на 2,9 тыс. га,

Н есколько меньш ие очаги поражения лесов выброса
ми двуокиси  серы  зафиксированы  вокруг предприятий  
цветной м еталлур гии , располож енных в Свердловской  
(Ревда, Красноуральск ), Челябинской (Карабаш , Кыш- 
ты м ) обл., в Арм ении  (А лаверди ).

В районе Братска на состояние лесов оказывают вред
ное воздействие выбросы соединений ф тора алюми
ниевого завода и сернистых соединений ТЭЦ. Признаки 
тако го  воздействия отмечены  более чем на 130 тыс. га, 
усыхание насаждений в разной степени выявлено на 
80,9 тыс. га. Гибель лесов от выбросов соединений  
ф тора  наблю дается  такж е и вокруг И ркутского алюми
ниевого завода (г. Ш елехов Иркутской обл.).
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Неоднократно  фиксировались деградация  и ослабле
ние древостоев вокруг предприятий по производству  
минеральных (в основном азотных) удобрений . Влияние 
промышленных эмиссий (аммиак, окислы азота, двуокись  
серы ) ПО «А зот» в г. Ионава (Литва) прослеж ивается  
на 7 тыс. га. З ам етно  повреждены  леса на 2720 га, 
полностью  погибли на 730 га. В окрестностях Ровно 
(Украина) от выбросов этого  объединения погибли на
саж дения на 500 га, в Новгороде —  на 250 га, усохли  
или сильно ослаблены  —  на 620 га. О бщ ая  площадь 
деградированны х лесов составила 2,4 тыс. га. Очаги  
повреж дения и ослабления древостоев выбросами пр ед 
приятий по производству минеральных удобрений за
фиксированы  такж е в Северодонец ке , Гом еле , Д зер 
жинске (Н овгородская обл.), Щ екино (Тульская обл.), 
Березники (П ерм ская обл.).

М ногочисленны е участки ослабленных лесов о тм еча
ю тся вокруг цементных заводов, однако массовой ги
бели их вследствие непосредственно го  воздействия вы
бросов пока не наблю дается . Наиболее сильно пора
жены и ослаблены  насаждения около заводов, распо
ложенных в И скитиме (Новосибирская обл .), в районе 
гг. Воскресенска (М осковская обл .), Вольска (С аратов
ская обл.), Балаклея (Украина).

Обширный очаг гибели древостоев образовался близ 
комбината «М агнезит» в г. С атка  (Челябинская обл.). 
Площадь его  —  50 тыс. га, полная гибель насаждений  
зафиксирована на 10,4 тыс. га. О сновной токсический  
компонент эмиссий —  окись магния.

Выбросы предприятий целлю лозно-бумаж ной про
мышленности , как правило, вызывают пока только ос
лабление лесов . Такие факты  зарегистрированы  вокруг 
Усть-Илимска (И ркутская обл .) и частично вокруг Брат
ска. Наиболее значительная зона поражения располо
жена в районе Байкальского целлю лозно-бумаж ного  
комбината (Байкальск, Иркутская обл .). Площ адь зам ет
ного ослабления пихтовых лесов на хребте  Хам ар-Да- 
бан составила 69,8 тыс. га.

Справедливо отм ечается  некоторыми учеными, что 
система контроля за качеством природной среды  пока 
еще базируется  на обнаруж ении и предотвращ ении  
острых ситуаций и в лучш ем  случае  —  на определении  
фонового уровня воздействия, часто  практически безо 
пасного для живой природы . При этом  за пределами  
внимания остаю тся результаты  воздействия так называе
мых умеренных (пром еж уточны х м еж ду острыми и ф о 
новыми) доз, которы е свойственны  экосистем ам , ис
пытывающим длительное хроническое загрязнение , о т
носительно незам етное , но вы зываю щ ее кумулятивный  
эф ф ект. В данном случае внутренняя перестройка эко 
систем  происходит как бы подспудно . П оследствия воз
действия загрязнителей  мож ет обнаруж ить лишь высо
коквалифицированный специалист путем  использования 
ком плекса показателей , таких, как ранние признаки диаг-

УРОКИ ИСТОРИИ
В 1992 г. в и зд а тел ьстве  «Э коло гия»  вышла книга В. Я. Колданова 
«Очерки истории советско го  лесно го  хо зяй ства» . Ее автор —  
известный л есовод , ученый, один из р уководи телей  л е со хо 
зяйственной отрасли , проработавш ий в лесном  хо зяй стве  стр а 
ны более полувека ,—  тр удился  над этой рукописью  несколько  
лет и завершил работу в 1977 г. О дн ако  по различным  причи
нам она при его  жизни не была опубликована , а пролеж ала  в 
различных и зд а тельства х  без движ ения .

С помощ ью  бывш . Госком леса  С С С Р  и его  р уководи теля  
акад . А . С . Исаева эта книга , наконец , увидела  свет . Правда , из
дательство  поставило  ж есткие  условия , касаю щ иеся объема р у 
кописи, по этом у при редактировании она несколько  сокращ ена . 
За 15 лет э кзем пляры  работы  В. Я . Колданова находились 
на р уках . Н екоторые данные из нее не раз приводились в 
статьях ряда  авторов . О днако  в связи с тем , что работа свое
временно не была выпущена и здательством  «Э коло ги я» , ссы л
ки на нее сним ались , как , например , в статье  «Краткие  
очерки истории лесно го  хозяйства»  («Л есное  хо зяй ство» , №N9 1 
и 2).

ностики состояния растительности , изменения видового 
разнообразия и структуры  сообщ еств , сдвиг м етаболиз
ма растений , изменения их биохимических показате
лей и т. д . Именно на этом  начальном этапе возможно 
осущ ествление мероприятий по восстановлению  устой
чивости эко си стем . При появлении видимых признаков 
их деградации  данные мероприятия уже бесполезны  

и процессы  разруш ения экосистем  необратимы . Хро 
ническое загрязнение часто является результатом  воз
действия многих источников, часто анонимных, поэтому 
эф ф ективное  противодействие ем у обычно затруднено. 
Здесь  наблю дается так называемый «тихий стресс» эко
си стем , вызывающий не м енее тяжелые последствия, 
чем о строе  пораж ение в зоне импактного загрязнения.

Над проблемам и ранней диагностики загрязнения ле
сов, выявления признаков, пороговых доз и его крите
риев, а такж е наруш ения устойчивости древостоев в 
зонах техно генно го  влияния работает большое число 
коллективов ученых лесных исследовательских органи
заций и вузов. В последние годы этом у вопросу были 
посвящены научные конференции в М оскве и Санкт- 
П етер бур ге , в П етрозаводске и Красноярске , а также 
в других городах мира. В свет выпущены специальные 
монографии и сборники научных публикаций, освещаю
щих разные стороны  системы  обнаружения загрязнений  
и контроля за ним, описывающих методы  дистанцион
ного и назем ного  мониторинга состояния лесов. С о зд а 
ются специальные оперативные методики обеспечения  
качества наблю дений, обработки информации и ее ана
лиза.

Ком плексны е работы  по соверш енствованию  мони
торинга состояния лесов ведутся в зонах воздействия  
М ончегорско го  и Норильского  металлур гических кон
цернов, на Урале , в о крестностях Братска и других 
районах Прибайкалья, в рекреационных лесах многих 
крупных городов , на Камчатке и в Приморье. Экономи
ческие трудности , переж иваем ы е нашей страной, и не
достаточное финансирование науки, перестройка поли
тических и ведомственны х стр ук тур  не должны разру
шить только  нарож даю щ ую ся си стем у  лесного  монито
ринга. Напротив, в нее необходимо вложить допол
нительные ср едства  и организационные усилия всем 
лесным ведомствам  и струк турам  системы  Минэколо- 
гии России и других стран бывш. С С С Р . С л ед уе т помнить 
не сущ ествует разделенного  эколо гическо го  простран
ства, а есть лишь общая территория  сопредельных стран 
и республик , где проблема сохранения лесов одина
кова важна для сохранения жизни человека. С одр у 
жество ученых и лесоводов —  представителей разных 
стран мира —  не им еет разногласий во взгляде на дан
ную проблем у. На это можно рассчитывать, создавая  
единую  си стем у  лесно го  мониторинга нашего конти
нента с привлечением  научных сил отечественного и 
м еж дународно го  содруж ества  и при участии лесово
дов всех стран .

--------------------------------------------------- Н А  К Н И Ж Н О Й  П О Л К Е

Василий Яковлевич заверш ал эту  книгу (а работал над ней 
он более  7 л е т ) , ко гда  почти по терял  зрение . Он изучал ар
хивные м атериалы  с помощ ью  двойных очков и линзы . «Очер
ки истории советско го  лесно го  хо зяйства»  —  это последняя 
работа В. Я. Колданова .

А втор  рассм атривает этапы управления лесами , ко гда прово
дились неоднократные реорганизации отрасли , анализирует со 
стояние лесно го  хозяйства с 1917 по 1977 г.

Уж е  нет в живых ни автора , ни м ногих из те х лесоводов, 
ученых, ор ганизаторов лесной отрасли , ко торы е  упоминаю тся в 
книге . О днако  из нее потомки нынеш него  и б уд ущ его  поколе
ний б уд у т узнавать историю  развития лесно го  хозяйства нашей 
О тчизны , объективно  оценивать вклад  то го  или иного лесовода , 
ученого  в лесную  науку и практику .

Книга вышла небольш им тираж ом  (3000 э к з .) , по этом у , к со 
ж алению , не станет настольной книгой лесничего . О днако  она 
направлена во все лесхо зы , управления и министерства лес
ного хозяйства , и каждый лесовод см ож ет взять ее  в биб
лио теке  лесхо за  или управления.

Д . М. ГИРЯЕВ, заслуженный 
лесовод РСФ СР
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П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О Е З А ГРЯЗН ЕН И Е  
И О ТВ ЕТН Ы Е РЕА К Ц И И  Л Е С Н Ы Х  БИОЦЕНОЗОВ

Сим по зиум  с таким  названием  про ходил  под эгидой В се со ю з
ного эн том оло гическо го  общ ества , учреж дений  А кадем ии  наук 
и лесо технически х вузов в С ан кт-П етерб ур ге  с 24 по 26 сен 
тября  1991 г . Н есм о тр я  на н епродо лж и тельно сть , он был д о 
статочно пред стави тельны м : в его  р або те  приняли участие  бо 
лее  20 и сследовательски х ин сти тутов , вузов и научных цен т
ров из 10 городов России , Грузии , Беларуси  и Э стонии . Вели 
заседания О . Д . Катаев и Е . Г. М о зо лев ская .

О бсуж далась  проблем а , связанная с о тветными реакциями 
сообщ еств и эко систем  в целом  на во здействие  за гр язн е 
ний во зд у ха . Э . И. С лепян  в своем  до кл ад е  сф орм улировал  
главные принципы зкоплаголо гии  — новой области знаний о 
законом ерно стях наруш ения эко систем ы , указал  ее  м есто  ср е 
ди биологических наук . Вы ступление Е . Г . М озолевской  по
ды тож ило  р е зуль та ты  м но голетних лесопатоло гически х иссле 
дований , проведенны х М осковским  лесо техническим  инсти ту
том  в зонах пром ыш ленно го  за гр язн ени я . Была предлож ена 

общ ем етодическая  основа подобно го  рода рабо т, позволяю щ ая 
оценить степень во здействия  за грязнения  на лесны е эко си сте 
мы на биоценотическом  уровне . О ригинальны е тр акто вки , вы 
сказанные в до клад е  Г . В. С тадницко го , касались л есопа то ло 
гического мониторин га , практических вопросов охраны  при
роды  и лесовыращ иваник . О бщ ее  о слабление тем нохвойны х 
лесов под во здействием  выбросов Байкальско го  Ц БК  о тр а 
ж ено  в сообщении Т. И. М орозовой .

Д о кл а д  эстонских ученых Л . Т уулм е тс  и М . М андре  со 
д ерж ал  анализ ф изиоло го -биохим ически х аспектов и сследо 
вания ответны х реакций хвойных в условиях индустриально го  
за гр язн ения . А . С . А ле ксеев  р ассм о трел  динам ику биомассы  
в те хно генны х лесны х эко систем ах и предлож ил  подход  к 
оценке и нормированию  ан тропо генны х во здействий , р азр а 
ботанный в Лесо технической  академ ии . К . Г . С арадж иш вили 
описал реакции лесны х биоценозов на локальны е пром ыш 
ленные за грязнения в горны х условиях Грузии .

Вы сказывались различные взгл яды  на проблем у , предлож ены  
разные м етодические  подходы  к ее  реш ению . Э то  позволило

перейти  к рассм отрению  ответных реакций на промышленные 
выбросы  таки х элем ен тов  лесных эко си стем , как насекомые- 
д е н д р о ф а ги , грибы  и о тдельны е  группы  растений недревес
ного яруса .

Н аибольш ее  число до кладов  и вы ступлений было посвяще
но н асеком ы м . А . В . С елиховкин  остановился на структуре  
и приоритетности  ф акторов , во здействую щ их на популяции на
секом ы х в техно генны х эко си стем ах . М . В . Козлов проанализи
ровал и зм енения  эколо гической плотности  микрочеш уекрылых 
в зонах аэро те хно генно го  за гр язн ения . Т. А . Вшивкова доло 
ж ила о реакциях ф и лло ф а го в , Н. И. Ерем еева  — о развитии 
непарного  ш елкопряда  в лабораторны х условиях на корме, 
за гр язн енном  промыш ленной пылью .

Различные аспекты ответных реакций грибов на промыш
ленное за гр язнение  изложены в до кл ад а х  пермских миколо
гов. Е . М . Ш караба рассказала о влиянии загрязнения на 
распространение пато генных м икром ицетов , Л . Е . Мехоно- 
шин —  о воздействии  аэропромвыбросов на микоризных мак- 
ром ицетов , И. Ю . Баккал и М . Л . Гитарский — о влиянии 
за грязнения на травяно-кустарничковый ярус.

П роблем атичность  биоиндикацнонных возмож ностей  касе- 
ко м ы х-ден дро ф а го в , анализ динамики плотности их популяций, 
вопрос о роли паразитических насеком ы х в зонах промыш
ленного  за гр язн ения  заставили вы сказаться  многих участников 
сим по зи ум а . О б суж дали сь  такж е терминоло гические вопро
сы : о правом ерности  использования термина «преадаптация» 
в о тнош ении видоспецифической устойчивости насекомых к 
за гр язн ению , об обозначениях категорий  нарушения биоцено
зов .

В заклю чение работы  симпозиум а были рекомендованы  м е 
тодические подходы  к исследованию  ответны х реакций раз
личных компонентов лесны х сообщ еств на воздействие аэро- 
поллю тан тов , сделаны  выводы о важности изучения влия
ния за гр язнения  ка грибы и насеком ы х и о необходимости 
координации тако го  рода работ.

М атериалы  симпозиум а п убликую тся  ниже.

УД К  630*426

МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКНЕ КРИТЕРИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ДРЕВОСТОЕВ 
ВЫБРОСАМИ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Г. И. ГИРС, О . Н. ЗУБАРЕВА  
(Институт леса и древесины  
им. В. Н. Сукачева)

Д иагностика состояния древостоев  
по внешним признакам  —  кон стата 
ция начала гибели ценозов. Э том у  
состоянию  предш ествую т м но го 
численные сбои физиологических  
процессов, которы е визуально м о гут

и не наблю даться . И зм енение м о р 
ф ологических показателей  (р а зм е 
ров и количества листвы , величины  
прироста в высоту и по диам етру ) 
по отнош ению  к и зменениям  ф и зи о 
логических процессов вторично. 
Разреж ивание крон , суховерш ин- 
ность —  следую щ ая стадия д е гр ад а 
ции древо стоев , показывающ ая пр е 
вышение предельно-допустим ой  на

грузки  (П Д Н ) техногенного  воздей
ствия и необратимость повреж де
ния, д алее  идет стадия разруш ения  
биоценозов .

При установлении ПДН для расти
тельности , подверж енной действию  
техногенны х выбросов, надо учи
тывать основное положение: по
вреж дение является суммирую щ ей  
двух составляю щ их (дозы  и времени 
воздействия) и м ож ет проявляться 
спустя  несколько  лет после запуска  
промы ш ленного  объекта . Тем не м е 
нее необходим о  проведение ранней 
диагностики состояния древостоев , 
когда путем  снижения интенсив
ности выбросов мож но приостано
вить их деградацию .

В качестве иллюстрации приво
дятся  результаты  наблюдений за 
древесны м и породами , растущими
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в течение 25 лет в зоне сильного  
загрязнения (1— 7 км от источника), 
под выбросами ГР Э С  мощ ностью  
1400 М Вт, работаю щ ей на углях 
КА ТЭ Ка . Насаждения —  90-летние  
сосняки разнотравной группы типов  
леса , I I I  класса бонитета, с при
м есью  березы  и осины. Н екрозов  

листвы в них не обнаруж ено. Д иа
гностирование осущ ествлялось на 
основе зам ера  морфологических па
рам етров хвои, листьев и уровня  
накопления серы .

Установлено  достоверное ум ен ь 
ш ение длины и массы  хвои, а такж е  
продолж ительности  ее  жизни, у 
листопадных пород (береза  и оси 
на) —  массы  и площади листа. По
скольку канско-ачинский уголь м а

лосернисты й , больш ого  накопления  
соединений  серы  не наблю дается  
(%  к абсолю тно  сухой м ассе ):

сосна обыкно
венная
береза повис
лая 
осина

0 ,15— 0,16 
(контроль —  0 ,08— 0 , 12)

0 ,23— 0,25 
(контроль —  0 ,16— 0,20)

0 ,26— 0,28 
(контроль — 0 ,19— 0,22)

О днако  в сочетании с им ею щ им и
ся отклонениям и м орф ологических  
признаков данный уровень накопле
ния, видимо, является предельно 
допустим ой концентрацией (П Д К ), а 
действую щ ие нагрузки приведут к 
постепенной деградации биогеоце
нозов.

УД К  630*425:630*1 81.6

ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ  
СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 
В УСЛОВИЯХ
АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В. Т. ЯРМИШКО  
(Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова)

Для изучения и оценки влияния 
хронического  загрязнения воздуха  
SO? с примесью  тяжелых металлов  
(N i, Си , С о  и др .) на лесны е эко 
системы  залож ено более  50 по сто 
янных пробных площ адей в се в ер о 
таежных лесах Кольско го  п-ва. Ис
следования проведены  главным об
разом во вторичных сосняках ли
шайниковых (средний возраст —  
35— 45 лет), в меньш ей м ере  и зуче
ны коренны е леса . В основе их леж ит 
сравнение состояния лесных эко 
систем  (и отдельны х компонентов), 
расположенных на различном уд а 
лении от источника эмиссии, с не
наруш енными лесами (ф оновым и), 
принятыми за эталон.

Установлено , что под действием  
атм осф ерны х загрязнителей  проис
ходят сущ ественны е изменения в 
состоянии сосновых лесов и их ком 
понентов, проявляю щ иеся в повреж 
дении и разруш ении древесно го  
яруса, мохово-лиш айникового по
крова и внеярусной расти тельности , 
а такж е в изменении различных 
анатом о-м орф ологических хар ак те 
ристик растений и содерж ания в них 
химических элементов .

Наиболее характерны м  стр ук тур 
ным изменением  сосновых лесов с 
начальным повреж дением  является  
наруш ение эпифитного  лишайни

ково го  покрова, начинаю щ ееся с 
угнетения  и уменьш ения обилия’ 
чувствительных к загрязнению  видов' 
лишайников. Первичная реакция со 
сен на хроническое загрязнение  
воздуха  выраж ается в сокращ ении  
возраста жизни хвои с 6— 8 до 4—  
6 лет, что практически не сказы ва
ется на состоянии особей , их росте  
и продуктивности , а следовательно , 
и на стр ук тур е  древостоев .

По м ер е  приближения к источнику  
выбросов , с увеличением  концен
трации и повторяем ости  за гр я зн е 
ния воздуха до П ДК и выше в ко 
ренных лесах наблю дается все бо 
лее  интенсивный переход  здоровых  
деревьев  в ослабленны е, а п о сл ед 
них —  в сильно ослабленны е и усы 
хаю щ ие. О тм ечаю тся  дальнейш ее  
сниж ение срока жизни хвои и изре- 
живание скелетной  части крон д е 
ревьев . П ерестойны е сосны  первого  
яруса постепенно  о тм ираю т. При 
этом  в пологе появляю тся окна, 
усиливается неравномерность гу сто 
ты древостоев . И з-за отмирания  
деревьев  сниж аю тся запасы  леса на 
корню , у ослабленны х экзем пляров  
падаю т темпы  роста  осевых и боко 
вых побегов , годичных слоев д р ев е 
сины . В сосновых молодняках в по
добных условиях процессы  о слабле
ния деревьев происходят м едленно , 
визуально они почти незам етны .

При ещ е усиливаю щ емся во здей 
ствии атм осф ерны х загрязнителей  
ситуация р езко  м еняется  к худш ем у.

Так, на хвое распространяю тся не
крозы , уменьш аю тся ее размеры , 
охвоенность крон за счет сокращ е
ния срока жизни хвои до  1— 2 лет. 
Н аблю дается  массовое (70— 80 % )  
отм ирание ветвей по всей кроне, в 
2— 5 раз и более  сниж ается прирост 
осевых и боковых побегов, ф орм и 
рую тся  неполные годичные слои 
древесины . Спелы е и ср едневоз
растны е сосняки гибнут, сохраняю т
ся лишь сильно расстроенные мо- 
лодняки . Д альнейш ее увеличение 
загрязнения ведет к полному распа
ду сосняков всех классов возраста и 
типов леса .

П ром ы ш ленное атм осф ерное за
грязнение оказывает заметное  
влияние на сем енонош ение сосны 
обыкновенной , прорастание семян и 
развитие подроста . Негативное воз
действие е го  сказывается и на р асте
ниях травяно-кустарничкового и мо- 
хово-лишайникового ярусов. С л ед у 
ет отм ети ть , что лишайники и мхи  
являю тся хорошими индикаторами, 
позволяю щ ими выявлять начальные 
стадии повреж дения эко систем , и 
использую тся  при определении д а 
же слабых доз загрязнителей  в тех 
случаях , ко гда  высшие растения не 
проявляю т признаков угнетения.

Хим ические анализы свидетельст
вую т о значительном  накоплении  
вредных вещ еств в растениях всех 
ярусов лесных фитоценозов , в сн е
говой воде и почве по мере при
ближ ения к источнику загрязнения  
окруж аю щ ей среды  (комбинату  
«Североникель» ).

Сравнение основных показателей  
(их вы делено более 50) жизненного  
состояния древостоев , живого на
почвенного, а такж е лишайникового  
и м охового  покрова, травяно-кустар
ничкового яруса, почв и внеярусной  
расти тельности  на различном рас
стоянии от источника эмиссии позво
ляет охарактеризовать степень их 
наруш ения (разруш ения) и р азд е 
лить исследуем ы й район на зоны по 
состоянию  лесных экосистем . Коли
чественные данные, характеризую 
щие реакцию  растений на действие  
загр язни телей , использую тся нами 
при разработке  методических р е 
ком ендаций по биотестированию  
(диагностике ) и экологическому  
нормированию .
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ЗАПАСЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ 
СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ В УСЛОВИЯХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ с р е д ы

УДК 630*425:674.032

А. А. МАРТЫНЮ К (ВНИИЛМ)

Биологическая продуктивность —  
важный интегральный показатель  
реакции сообщ ества  на загрязнение  
среды . И сследования , проведенные  
в сосняках зеленомош никово-ли- 
шайниковых, показываю т, что по 
градиенту уровня загрязнения над
земная ф и том асса  древостоя  со кр а 
щ ается в 1,5 раза , м асса стволов —  
в 1,7. Ум еньш ение массы  ветвей и 
хвои наблю дается только в сильно  
ослабленных насаждениях. Под  
влиянием эмиссий и зм еняется  ф р а к 
ционный состав ф и том ассы : при сни
жении на 12— 1 5 %  участия ство 
ловой древесины  увеличивается до 
ля ветвей и хвои соответственно на 
7— 9 и 5— 6 % .

УД К  630*425 :674 .032

Н. И. СТАВРОВА  
(Ботанический институт 
им. В. Л. Комарова)

При оценке  состояния и про гно 
зирования изменений лесных эко 
си стем  в условиях промы ш ленного  
за грязнения  один из важнейших ас
пектов —  характеристика р епродук 
тивной деятельности  основных л е со 
образую щ их видов древесных р а
стений .

И сследования , являю щиеся
частью  одной из комплексных про
гр ам м  Ботанического  института, 
проводились в подзоне северной  
тайги в молодых сосновых лесах  
(P ineta c lad inosa), расположенных на 
разном  удалении (2 ,5— 70 км ) от 
комбината цветной м еталлур гии . 
Среди  загрязняю щ их вещ еств пре
обладали двуокись серы  и со еди н е 
ния тяжелых металлов —  никеля, 
меди , кобальта и др .

Ф и то м асса  и ее струк тура  у о т
дельных деревьев  связаны с и зм е 
нениями характера естественной  
диф ф еренциации  в насаждениях при 
различных реж имах загрязнения . 
У сильно ослабленных экзем пляров  
(одинакового  диам етра  с кон троль
ными, но занимаю щ их разное по
лож ение в вертикальной с тр ук тур е  
древо сто я ) о тм ечаю тся  меньш ие  
надзем ная  ф и том асса  и масса ство 
лов и больш ие масса и процент 
участия фракций кроны.

Наряду с и зм енением  запасов и 
структуры  биомассы  наблю дается  
специф ика вертикального  р аспр е 
деления  хвои и ветвей у о слаблен 
ных деревьев . Вблизи источников 
"загрязнения происходит п ер ем ещ е 

Репродуктивная деятельность  со с 
ны обыкновенной в зоне действия  
промы ш ленных эм иссий , как и лю 
бой другой  бы строперем енны й био
логический процесс, зависит, с о д 
ной стороны , от ср ед н е го  м н о го 
л е тн е го  уровня загрязнения тер р и 
тории , с другой  —  от случайных ко 
лебаний концентрации за гр язни те 
лей в а тм о сф ер е . Первый ф актор  
о п р ед еляе т общ ее ж изненное со 
стояние древостоев , второй —  с те 
пень пораж ения генеративных  
стр ук тур  в разны е годы .

Сниж ение ж изненного  потенциала  
м атеринских деревьев  сосны  в у сл о 
виях пром ы ш ленного  загрязнения  
влечет за собой уменьш ение числа 
заклады ваю щ ихся генеративных по
чек, недоопы ление стробилов и их 
недоразвитие , повыш енную  гибель  
сем япочек . В р езул ьтате  сем енная  
продукция в сосновых лесах се в ер 

ние основной массы  кроны в ср е д 
нюю и нижнюю ее части.

По м ер е  увеличения ослаблен- 
ности древостоев  уменьш ается и их 
годичная продукция биомассы , при
чем в основном за счет прироста  
стволовой древесины . Ф актические  
данные показываю т, что у ослаблен
ных экзем пляров на единицу массы  
хвои образуется  намного меньший, 
чем у здоровы х, объем древесины . 
Прирост сум марной  годичной про
дукции в расчете на единицу го 
дичной продукции хвои у сильно  
ослабленных насаждений в 1,7 раза  
ниже, чем на контроле.

Следовательно , в условиях хрони
ческого  загрязнения атм осферы  
ум еньш ение продуктивности дре  
востоев в значительной степени вы
звано наруш ением  «работоспособ
ности» ассимиляционного аппарата. 
Происходит как бы сохранение ж из
ненно важных органов (хвои) б 
ущ ерб  второстепенны м  (ствол). Та
кую  перестройку обмена веществ 
сл ед уе т  рассм атривать как вынуж
денную  биоэкологическую  защ ит
ную реакцию , позволяю щ ую  в из
вестной м ер е  сохранить жизнеспо  
собность  деревьев .

ной тайги , находящ ихся на стадии  
разруш ения , сокращ ается  на 5- 
10 % фоновых значений.

П адение ж изнеспособности пыль
цы и наруш ение развития зароды 
шей в указанных условиях, усили
ваю щ иеся в годы с неблагоприят
ным тем пературны м  режимом ей 
гетационного  периода ,—  причинг 
ухудш ения качества сем ян : их всхо
ж есть  составляет от 2 до 45 % дан
ного показателя в фоновых усло 
виях.

С ем ен а  сосны , сф орм ировавш ие
ся в зоне промыш ленного за гр яз
нения, в отличие от контрольных 
реагирую т гораздо  более сущее  
венным сниж ением  ж изнеспособ
ности на действие любых дополни
тельных лимитирую щ их факторов: 
пониж енную  тем ператур у при про
растании , изменение химизма ере 
ды, хранение перед  проращиванием  
и т. д.

П роведенны е исследования по
зволили заклю чить, что ухудш ен* j 
качества ж изнеспособных семян з 
пределах зоны повреж дения лесных 
эко си стем  является предпосылкой  
значительного  уменьш ения числен
ности новых генераций сосны обык
новенной, а в пределах зоны раз
руш ения лесных экосистем  практи
чески исклю чает возможность во
зобновительного  процесса.

РЕПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ ТАИГИ
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
АССИМИЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 
РАСТЕНИИ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 
КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

УДК 630‘ 425;674.032

Н. М. ДЕЕВА , Е. А. М АЗНАЯ,
В. Т. ЯРМИШКО  
(БИН им. В. Л. Комарова)

Исследования проводились в основ
ном в молодых (40— 50-летних) со с 
няках, располож енных на различном  
расстоянии от источника а тм о сф ер 
ного загрязнения (комбинат «С еве-  
роникель»): в зоне ненаруш енных  
лесных экосистем  (60— 75 км от 
комбината), в зонах повреж дения  
(30 км), разруш ения (15 км), полной  
деградации (3— 5 км ). М етодика р а
бот описана в статьях В. Т. Ярмиш ко  
(1991), Н. М. Деевой и Е. А . М азной  
(1991).

В районах, подверженных аэро- 
техногенном у загрязнению , проис
ходит изменение состава, стр ук ту 
ры и продуктивности сосновых ле
сов. Установлено, что воздействие за
грязнителей  ухудш ает состояние р а 
стений, отрицательно влияет на о т
дельные ф изиологические и м о р ф о 
логические показатели , долголетие  
растений. О слабление их ж изне
деятельности  (сниж ение интенсив
ности ф отосинтеза , изменение пиг
ментно го  состава и т. д .) приводит к 
заметны м  сдвигам в струк турно 
функциональных характеристиках  
древесно го  яруса, спаду активности 
ростовых процессов. Значительно  
повреж даю тся и изреживаю тся кро 
ны деревьев .

Среди  параметров , отражаю щ их 
ж изненное состояние особей, о со 
бенно важны параметры  ассимиля
ционного аппарата. Выявлено, что в 
результате  воздействия загр язни те 
лей наруш ается процесс ф орм и ро 
вания и роста  хвои. Ум еньш ается  
продолж ительность ее  жизни до  
2— 3 лет, в отдельных районах —  
до 1 года, в то же время в молоды х  
ненарушенных северотаеж ны х со 
сняках Кольского  п-ова она до сти га 
ет 6— 9 лет. В фоновых районах 
надземная ф и том асса  молодняков  
почти на 1 / з состои т из хвои (92—  
98 % приходится на хвою 1— 5-лет
него  возраста). Под воздействием  
атм осф ерны х загрязнителей  запасы  
ее сниж аю тся по сравнению  с кон
тролем  в 4— 4,5 раза , при этом  
90— 92 % ф итомассы  составляет  
хвоя однолетнего  и частично 2-лет- 
него  возраста.

А тм о сф ер но е  загрязнение оказы 
вает зам етное  влияние и на р о сто 
вые процессы  растений травяно- 
кустарничкового яруса. В зонах пов

реж дения  и разруш ения лесных эко 
си стем  о тм ечается  измельчание к ус
тов черники , брусники и голубики . 
У черники в молоды х сосняках на
блю дается  сниж ение средней  высо
ты парциальных кустов и диам етра  
их кроны , более  чем в 2 раза ум ень 
ш аю тся длина побегов текущ его  го 
да , ср едняя  площадь листовой по
верхности . О собенно  чувствителен к 
ухудш ению  экологической об ста 
новки листовой аппарат молодых и 
стары х кустов.

К внешни/^ изменениям , являю 
щ имся результатом  воздействия  
техно генны х загрязнителей , о тно 
сятся  хлорозы  и некрозы  ассим и
лирую щ их органов растений. Эти  
признаки повреж дения представля
ют больш ой ин терес в диагности 
ческом  плане. У сосны  обы кновен
ной в районах, близких к источнику  
загрязнения , на 12— 15 % хвоинок в 
первый же год их образования появ
ляю тся хлорозны е пятна и некро 
тические то ч ки (о д но ле тн яя  и более  
старш его  возраста хвоя повреж дает
ся полностью ). Площ адь повреж де
ния хвоинок до сти гает 10, а в не
которых случаях —  25 % . В фоновых 
районах лишь 3— 5 % хвоинок 5—  
6-летнего  возраста имею т хлорозы

или некрозы , площадь которых не 
превы ш ает 5 % .

Признаки поражения токсиканта
ми отм ечены  и у большинства р асте 
ний травяно-кустарничкового яруса  
(Egu isetum  silvaticum , Linnaea borea
lis, Cham aerion angustifolium , Ler- 
chenfe ld ia  flexuosa, Vaccin ium  uligino- 
sum, V accin ium  myrtillus и др .). Д е 
тальное исследование черники пока
зало , что по м ере  приближения к 
источнику загрязнения в ценопопу- 
ляциях данного  вида заметно воз
р астае т доля кустов с повреж ден
ными листьями. В зоне деградации  
лесных экосистем  кусты  черники с 
листьями б е з  повреж дений не встре
чаю тся. В пределах каждого пар
циального куста возрастает доля по
бегов текущ его  года с повреж ден
ными листьями (в зоне полной де 
градации лесных экосистем  у моло
дых кустов —  до  98,2, у старых —  
до 86,6 % ). Увеличивается их число 
и в расчете  на один побег текущ его  
года.

Во зрастает ср еднее  количество  
некротических точек, приходящихся  
на один лист, а такж е их площадь. 
Для черники выделено четыре гра
дации повреж дения листового аппа
рата . В фоновых районах преобла
даю т здоровы е листья, в зоне, где  
затронуты  лесные экосистем ы ,—  
листья первой степени повреждения  
(1— 2 некротические точки), в зоне  
разруш ения  лесных экосистем  —  
первой и второй (3— 5 точек) с те 
пеней, в зоне деградации лесных 
эко си стем  —  второй и третьей (6—
10 точек) степеней . При этом  зам ет
но сниж ается количество листьев  
первой степени и р езко  возрастает 
четвертой (более 10 точек). П рове
денное  исследование показало, что 
стары е кусты  устойчивее к во здей 
ствию  атм осф ерно го  загрязнения.

УД К  630-425 :630*18

БИОИНДИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ  
СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ

В. В. ГАБУКО ВА , М. К. ИЛЬИНОВА

Э коло гические  последствия з а гр я з 
нения природной среды  стали одной  
из приоритетны х мировых проблем , 
так как на природны е экосистем ы  
влияют не только локальные, но и 
трансконтинентальны е источники за
грязнения . О собенно  остра  пробле
ма антропо генно го  повреж дения  
эко си стем  северных территорий  с 
их м алоустойчивой и легкоповреж - 
даю щ ейся природой . При этом  
очень важное значение приобрета 
ют раннее обнаруж ение изменений , 
оценка реакции биологических си 

стем  разного  уровня на эмиссии, 
прогнозирование их дальнейш его  
развития.

Лесны е экосистемы  представляю т 
собой сложный поликомпонентный  
объект, стр ук тура  и функциони
рование которо го  в условиях за гр я з
ненной среды  перестраиваю тся по
степенно . На начальных этапах тех 
ногенной деградации в систем е на
капливаю тся скрытые физиологи 
ческие изменения, диагностика ко
торых во многом  зависит от био- 
климатической обстановки.

Начальную  стадию  деградации  
лесных экосистем  изучали в 1986—
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Таблица 1

Содержание азота, фосфора и калия з органах сосны, % сухого вещества

Расстоя- 
ние от 
ГОКа, 

км

Направ
ление

№ пр.
пл. Орган дерева N Р К

< 1 СВ 8 О днолетние :
хвоя 1,51 1,49 0 ,72
побег (б е з  хвои) 1,44 1,36 0 ,72

2-летняя хвоя 1,09 0,88 0 ,30
6 СВ 15 О днолетние :

хвоя 1,74 2 ,10 0 ,74
побег (б е з  хвои) 1,41 1,55 0 ,79

2-летняя хвоя 1,01 0,82 0,27
25 3 1 О днолетние :

хвоя 1,72 1,74 0,58
побег (б е з  хвои) 1,18 1,20 0,54

2-ле тняя хвоя 1,14 0 ,88 0 ,27

Таблица 2

Содержание азота, фосфора и калия в органах ели, % сухого вещества

Расстоя
ние от
ГОКа,

км

Направ
ление

№ пр.
пл. Орган дерева N Р К

< 1 СВ 8 О днолетние :
хвоя 1,82 1,98 0 ,80
побег (б е з  хвои) 1,61 2,19 0,89

2-ле тняя хвоя 1,29 1,02 0,44
6 СВ 15 О днолетние :

хвоя 1,17 1,45 0 ,89
побег (б е з  хвои) 1,00 1,49 0 ,94

2-летняя хвоя 1,18 1,30 0 ,56
25 3 1 О днолетние :

хвоя 1,49 1,86 0,83
побег (б е з  хвои) 1,51 1,94 0,57

2-ле тняя хвоя 1,14 1,25 0 ,30

1989 гг. на прим ере  спелых сосняков  
черничниковых (110— 130 лет) в под 
зоне северной тайги в районе Косто - 
м укш ско го  горнообогати тельного  
комбината (ГО К ), д ействую щ его  с 
1982 г. Комбинат является поли- 
функциональным производством  и в 
связи с этим  сильным за грязни телем  
окруж аю щ ей среды . Основной вред  
лесным биогеоценозам  наносят га 
зообразны е выбросы , содерж ащ ие  
пыль, SOa, NOo, С О , тяж елы е м е
таллы , еж егодный объем  которых 
составляет 62 тыс. т.

Пробные площади локального  м о 
ниторинга располож ены  на р асстоя 
нии 1— 25 км от комбината по ли
нии господствую щ их ветров
(Ю З  —  СВ ). Контрольный участок  
находится в 25 км к югу от ГО Ка  
на территории  Ко стом укш ско го  за 
поведника. Для исследованного  
района характерны  относительно  
низкие концентрации тяж елых м е 
таллов в снеговых водах (Мп, Со , 
Ni, Си , Zn — 2— 4 0 -1 0 - 3 и Fe  —  
30— 80-10—3 м г -л —'), обогащ ение  
элем ентам и  (Fe , Mn, Zn, Ni) наблю 
далось только  в зоне м аксим ального  
пылевого загрязнения в р адиусе  
6 км (Габукова, Лазарева, 1989). 
В песчаных подзолах вокруг ком би
ната выявлены изменения в микро- 
элем ентном  составе лесных подсти 
лок, физико-химические свойства  
почв пока остаю тся  на фоновом  
уровне. П оступление серы  и други х  
кислых ингредиентов оказало сла 
бое подкисляю щ ее действие на л е с 
ную  подстилку, проявивш ееся за

пределам и  2-километровой зоны . 
Ее  гидролитическая  кислотность  
увеличилась на 5— 10 м г-экв ., вод
ное pH снизилось на 0,1 ед . М ате 
риалы  о содерж ании  тяжелых м е 
таллов в лесных подстилках сви
де тел ь ств ую т о формировании 5—  
10-километровой зоны загрязнения  
(Л азарева  и др ., 1989).

При сравнении химизма пыли на 
открытых участках и в лесном  м ас
сиве выявлено очищ аю щ ее влияние 
леса на а тм о сф ер у , так как др ево 
стой обладаю т сильной пы леосаж 
даю щ ей способностью  (более чем в 
20 раз по сравнению  с безлесны ми  
терри ториям и ). Поглощ ение пы ле
вых выбросов лесной р асти тель
ностью  увеличивается летом  в у сл о 
виях длинного  светового  дня.

Дана таксационная характеристи 
ка древостоев  в зоне влияния ГО Ка , 
оценена степень дефолиации , и зм е 
нения окраски , р азм ера , продолж и
тельности  жизни хвои. Все и сследо 
ванные насаждения к настоящ ем у  
времени не выходят за нулевой  
класс повреж дения . Выявлено о с
лабление крон у деревьев , р асполо 
женных в направлении го спод ствую 
щих ветров.

С л е д у е т  зам етить , что тверды е  
частицы , окислы у глер ода  и азота , 
содерж ащ и еся  в выбросах в не
больш их количествах и им ею щ ие  
короткий период жизни, сами по с е 
бе не оказы ваю т значительного о т
рицательного  воздействия на д е 
ревья , а м о гу т использоваться ими в 
качестве дополнительны х элементов

пи гания. О пасность же хронического  
загрязнения заклю чается в том , что, 
соединяясь в а тм о сф ере  с другими  
вещ ествами , они становятся токсич
ными. О гром ны й вред хвойным на
саж дениям  наносят эмиссии со еди 
нений серы , составляю щ ие 88 % 
всех выбросов и обладаю щ ие наи
больш ей токсичностью  и разносто
ронностью  воздействия на растения. 
И звестны  различные пути влияния 
серы  на растительность . Первичное 
воздей ствие она оказывает, прони
кая через устьица в ткани хвои, 
и все ф акторы , способствую щ ие  
откры тию  устьиц , увеличивают по
глощ ение диоксида серы . Наиболее  
активное поглощ ение его  происхо
дит весной и осенью . В тканях 
растений SO 2 окисляется до  высоко
токсичного  соединения сульфита  
{SO3), затем  медленно  превращ а
ется в м енее  токсичный сульф ат 
(SO4). При низких концентрациях 
серни сто го  газа в а тм осф ере  он 
почти полностью  превращ ается в 
сульф ат и не оказывает повреж
даю щ его  действия на растение. О д 
нако при хроническом  загрязнении  
сульф ат такж е м ож ет стать токсич
ным.

Вторичный эф ф ек т  вызывают кис
лые дожди и накопление токсикан
тов в почве и грунтовых водах. 
Кислые осадки с pH 3,3 выщелачи
вают многие элементы  из хвои. Под- 
кисление почв и связанные с этим  
изменения их свойств приводят к 
угнетению  корневой системы хвой
ных. Корневы е окончания частично 
отм ираю т, часть их перем ещ ается на 
больш ую  (по сравнению  с чистой зо 
ной) глубину. В результате  снижает
ся еж егодное  потребление зольных 
элем ентов , идущих на формирова
ние прироста , с 205 (контроль) до  
158,8 к г/га  (загрязненный SO 2 учас
ток) (Сидорович , Сергейчик, 1984).

При хроническом  воздействии  
техногенных эмиссий во много раз 
во зрастает содерж ание серы  во всех 
органах и тканях дерева . Основной  
ф актор  изменения концентрации с е 
ры —  разное расстояние от источ
ника загрязнения . Увеличение кон
центрации серы  в хвое ели до  
2300— 2700 м г/к г сухой массы (в 
кон троле —  400— 800 м г/к г) приво
дит к видимым морфологическим  
изм енениям  в кроне. Предлагается  
(Батроева , 1990) считать критерием  
загрязненности , способным влиять 
на со стояние  тканей дерева, со д ер 
жание в них серы  свыше 0,12 % су 
хого  вещ ества. Количество серы в 
органах дерева  и степень ее влияния 
варьирую т в зависимости от такса
ционных показателей (состава на
саж дения , положения дерева в д р е 
востое , возраста и т. д .).

В рамках листовой диагностики  
растений-эдиф икаторов (сосны и 
ели ) изучалось содерж ание и рас
пределение  по органам  сосны и ели 
основного  токсиканта (серы ) наряду 
с определением  других элементов  
и физиологически  активных соеди
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нений. Выяснено, что под влиянием  
промышленных эмиссий в органах  
хвойных увеличивается концентра
ция калия, азота, ф о сф ора  (табл . 1, 
2). Количество калия в однолетних  
побегах сосны в зоне наиболее  
сильного загрязнения возросло  на 
24— 27 % в хвое и на 33— 46 % в 
стеблях , в 2-летних изменений не 
обнаруж ено . У  ели , напротив, почти 
во всех исследуем ы х органах о тм е 
чалось накопление калия, при этом  
хвоя старш его  возраста концентри
ровала значительные количества е го  
(147— 187 % к контролю ). По-види
м ом у, ель чувствительнее к з а гр я з 
нению среды , чем сосна, и способна  
накапливать не только  калий, но и 
азот на начальных стадиях интокси
кации. У  сосны эта способность вы
ражена слабее и различия м еж ду  
вариантами несущ ественны .

Содерж ание  общ его  ф о сф о ра  в 
тканях однолетних побегов сосны  
под влиянием эмиссий зам етно  по
высилось лишь на участках со с р е д 
ней степенью  загрязнения в основ
ном за счет накопления н еор га 
нического , липидного и нуклеино
вого ф осф ора , что м ож ет указывать

на более  активное протекание м е 
таболических процессов . У  ели обо 
гащ ение ф о сф о ро м  отм ечено  толь 
ко у однолетних побегов при м ак 
сим альном  загрязнении . В отличие 
от сосны  увеличение общ его  пула  
ф осф атов  в органах ели обусловле
но органическими кислотораствори
мыми и полимерными со ед и н е 
ниями.

И сследование процесса поступле
ния и аккумуляции серы  в растении  
показало , что за 6 лет работы  ком 
бината зам етно го  изменения в со 
держ ании серы  на опытных участках  
не произош ло . В больш инстве сл у 
чаев концентрация элем ента  была 
или близкой к контролю , или ниже 
таковой . Лишь в органах сосны те 
кущ его  прироста вблизи комбината  
наблю далось неко торое  накопление  
сернисты х соединений (до  0,06 % ). 
Данный ф акт мож но объяснить о со 
бенностям и метаболизации серы  
древесны м и организмам и в зависи
мости  от ее концентрации в о кр у 
ж аю щ ей ср ед е . И звестно , что по
глощ енный растением  сернистый  
ангидрид  окисляется  до сульф ата  
и используется  в обм ене вещ еств

аналогично сульф ату , поступаю щ е
му из корневой системы . Э то  один 
из путей нейтрализации в растении  
БО^-выбросов. Е го  эф фективность  
зависит как от емкости м етаболи
ческих путей , утилизирую щ их серу , 
так и от уровня S O L> в атм осф ере , 
скорости  поступления его  в листья. 
Если эти процессы  сбалансированы , 
то сернисты е соединения не оказы 
вают токсическо го  воздействия на 
организм .

Полученные результаты  позволя
ют заклю чить, что на данном этапе  
деятельности  ГО Ка  концентрация 
SOo в воздухе  не дости гла поро
говых величин, за пределами кото
рых начинается его  токсическое  
действие . В зоне максимального за- 
пыления о тм ечено  небольш ое за- 
кисление лесных подстилок, незна
чительное изменение ф изиологиче
ских парам етров хвои. Устойчивость  
деревьев  в исследованных насаж де
ниях о стается  пока нормальной, у 
сосны  и ели она зависит во многом  
от их способности  аккумулировать и 
обезвреж ивать токсические ком по
ненты загрязнителей .

УД К  630*425 :630*18

НАКОПЛЕНИЕ СЕРЫ И МЕТАЛЛОВ 
В ЛИСТЬЯХ БЕРЕЗЫ И ХВОЕ СОСНЫ 
В РАЙОНЕ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

И. М. БРУСКИНА, Р. Т. КАРАБАНЬ  
(Институт глобального климата 
и экологии)

Исследования, проведенны е в о кр е 
стностях м еталлур гических ком би 
натов «Североникель» (зона с е в е р 
ной тайги) и Уф алей ско го  никеле
вого комбината (УН К , зона южной  
тайги), позволили выявить законо 
мерности  загрязнения р асти тель
ности продуктам и промыш ленных 
выбросов в а тм о сф ер у . П ром ы ш 
ленные выбросы, содерж ащ ие сер у  
и тяж елы е металлы  предприятий  
цветной м еталлур гии , приводят к с у 
щ ественному изменению  хим иче
ско го  состава ассимиляционных ор 
ганов. В направлении от зоны сл а 
бо го  поражения к зоне сильного  
прослеж ивается накопление в 
листьях (хвое) серы , никеля, м еди  и 
цинка. Содерж ание  никеля и м еди  в 
хвое возрастает в 5— 10 раз при

приближении к источнику за гр я зн е 
ния. При этом  концентрация никеля  
и м еди  в хвое сосны , отобранной  
на пробной площ ади, принятой за 
условный контроль , в несколько раз  
выше, чем ф оновое значение это го  
показателя  для биосф ерны х запо 
ведников.

И зучена динамика накопления  
м акро - и м икроэлем ентов  в хвое 
сосны  разно го  возраста , взятой с 
модельны х деревьев . Показано , что 
с повы ш ением  уровня загрязнения  
леса вблизи комбинатов накопление  
серы  в однолетней  хвое во зрастает. 

О тм ечены  наруш ения в усвоении  
основных элем ентов  питания ор гана
ми ассимиляции под воздействием  
промы ш ленных выбросов и связан
ного с этим  м етаболи зм а растений . 
С возрастом  хвои увеличивается  
содерж ание  кальция, а калия —  
ум еньш ается , концентрация магния  
практически  не изм еняется .

О собенно  четко прослеживается  
изм енение концентрации меди и ни
келя по категориям  возраста хвои 
в зависимости  от зоны поражения. 
На кон троле увеличение концентра
ции никеля в хвое за один год  
составило  30— 40 % концентрации  
никеля в хвое текущ его  года, а в зо 
нах техно генно го  воздействия эта 
величина до сти гает уже 50 % .

О бнаруж ено  наруш ение соотно 
шений м еж ду элементами-антаго - 
нистами в ассимиляционных органах 
в различных зонах техногенного  
загрязнения на прим ере изменения  
отнош ения ж елеза  к марганцу. В зо 
не условного  контроля это  соотно 
ш ение составляет 0 ,2— 0,3, а в зоне  
сильного  поражения и техногенной  
пустош и эта величина возрастает до
4 ,5— 5. Таким образом , показатель  
отнош ения марганца к ж елезу мож 
но использовать при оценке со стоя 
ния насаждений, произрастаю щ их в 
условиях промы ш ленного  за гр язне
ния.

М ожно заключить, что в органах 
ассимиляции растений , произ
растаю щ их в зоне воздействия про
мышленных выбросов медно-нике
левых предприятий , накапливается 
повыш енное содерж ание серы , ни
келя, м еди , ж елеза  и уменьш ается  
марганца. Все это  приводит к су 
щ ественны м  нарушениям процессов  
м етаболи зм а у растений и в конеч
ном счете  —  к ухудш ению  их роста  
и развития.
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
В МНОГОЛЕТНИХ ЯГОДНЫХ 
КУСТАРНИЧКАХ

УДК 630*425:630*181.6

М. Л. ГИТАРСКИЙ, Р. Т. КАРАБАНЬ, 
М. В. ЧЕМЕРИС (Институт 
глобального климата и экологии)

Исследования проводили на Коль
ском п-ве вблизи предприятия цвет
ной м еталлур гии , выбросы которо го  
содерж ат ф итотоксичны е вещ ества  
(двуокись серы , аэрозоли никеля, 
меди , кобальта и др.)- В пределах  
зон поражения, выделенных на т е р 
ритории района в зависимости от 
уровней загрязнения природной  
среды  и повреж дения расти тельно 
сти, на однородных по условиям  
произрастания участках закладывали  
пробные площади (в соответствии с 
изложенной в рабо те  [2] м е то д и 
кой), где оценивали состояние б р у с 

ники (Vacc in ium  vitis-idaea L .), воро
ники (Empetrum  nigra L .) и черники 
(Vacc in ium  myrtillus L .). Все эти виды 
являю тся многолетними кустарнич
ками со сходным  онтогенезом ; 
брусника и вороника относятся к 
вечнозеленым  растениям , у черни
ки же свойство вечнозелености  мо
ж ет наблю даться только до 10—  
12-летнего  возраста , в дальнейш ем  
листья опадаю т на зиму.

В зонах разной степени техно 
генно го  воздействия брали образцы  
вегетативно го  м атериала перечис
ленных кустарничков. С  целью  избе
жания влияния сезонных колебаний  
на содерж ание  химических вещ еств , 
наблю даем ы х у брусники и черники  
[4], о тбор  проб всех трех видов

производили одновременно в конце 
вегетационного  периода. Высушен
ные до  воздуш но-сухо го  состояния 
разделяли  на листья, стебли и гото
вили см еш анную  пробу листьев и 
стеблей , которы е затем  анализиро
вали на содерж ание химических 
вещ еств . В табл. 1 приведено вало
вое содерж ание ряда химических 
вещ еств в листьях кустарничков, 
произрастаю щ их в разных зонах по
раж ения . Контролем  служили пока
затели содерж ания К, Са , Mn, Fe в 
листьях и побегах брусники и чер
ники, отобранных в Туруханском  
лесхо зе  Красноярско го  края (ср ед 
нетаеж ная подзона подзолистых почв 
Ц ентральной таеж но-лесной почвен- 
но-биоклиматической области, про
винция среднесибирских светло- 
хвойных лесов) [4], полученные по 
результатам  анализа проб, выделен
ных, как и в наш ем эксперим ен
те , в конце вегетационного перио
да. Данные по содерж анию  Ni и Си 
в листьях брусники и черники, про
израстаю щ их на территории ряда  
районов Карелии , взятые из работы  
[3], такж е использовали в качестве 
контрольных.

Как видно из табл. 1, рассматри
ваемые виды кустарничков облада
ют разной способностью  к аккум у
ляции загрязняю щ их веществ. В наи
больш их количествах сера со д ер 
ж ится в бруснике , в наименьших —  
в воронике, черника занимает про
м еж уточное положение. По мере  
удаления от источника выбросов 
концентрация ее  в листьях ум ень
ш ается . Хотя значительные количе
ства окислов К, Са , Fe и Мп присут
ствую т в выбросах предприятия, не
которы е особенности  накопления их 
в кустарничках мож но объяснить той 
ролью , которую  они играют в проис
ходящ их в растениях ф изиолого 
биохимических процессах. Погло
щенный вегетативными органами  
диоксид  серы  в водных растворах 
тр ан сф орм и руется  в высокотоксич
ные сульф ит и гидросульфит, кото
рые приводят как к ультрамикро- 
структурны м , так и к физиологиче
ским  наруш ениям  [1]. Калий повы
ш ает гидроф ильность протоплазмы , 
создавая  благоприятные условия 
для осущ ествления метаболических 
процессов , а такж е способствует 
лучш ем у использованию  ж елеза для 
син теза  хлороф илла, кальций же 
ней трализует токсическое действие  
водородны х ионов.

Таким образом , растениям , произ
растаю щ им  в условиях атм осф ерно 
го загрязнения соединениями серы, 
тр ебую тся  дополнительные количе
ства К и Са  для компенсации отрица- 
таельных последствий действия фи
тотоксикантов .

Каталическая активность соедине
ний ж елеза  зависит от определен
ных количественных соотношений  
м еж ду ж елезом  и марганцем . Инги
бирование процессов фотосинтеза  
двуокисью  серы  приводит к измене
нию этих соотнош ений , которое вы-

Таблица I

Содержание химических элементов в листьях и стеблях ягодных кустарничков, 
произрастающих в разных зонах поражения

Зона
поражения

Вид кус
тарничка

S К Са Мп Fe Ni Си Fe/Mn, 
отн. ед.

г/кг мг /кг

Листья

Сильного Брусника 3,0 7,9 6,9 1089 220 73 68 0 ,20
Вороника 2,1 9 ,0 7,5 259 896 389 265 3 ,47
Черника 2,7 9,4 8 ,6 1562 645 111 103 0,41

Среднего Брусника 2,7 6,8 5 ,6 2022 297 38 35 0,15
Вороника 1,3 7,2 6 ,0 668 854 145 113 1,28
Черника 2 ,0 8,4 7 ,9 1958 414 59 60 0,21

Слабого Брусника 2,4 7,1 6 ,3 1555 451 26 45 0,27
Вороника 1,2 6,3 5,7 387 657 37 42 1,70
Черника 1,8 8,7 8,1 2365 430 18 30 0,18

Условный О ■
и
. 1 OJ 00 2 ,6— 8,7

контроль Брусника — 3,9 6 ,2 1800 80
1,6 5,3

0,04

0 .7— 3.1 2 .8— 14.3
Черника — — 6 ,0 2400 90 0,04

2 ,0 7,5

Стебли

Сильного Брусника 1,3 6 ,0 5,7 998 313 94 111 0,31
Черника 2,2 6,7 8,2 2285 410 84 90 0,81

Среднего Брусника 1,5 6,4 6,8 1559 393 41 46 0 ,25
Вороника 0,9 4,1 2,4 950 330 42 55 0,35
Черника 2,2 6,3 6 ,2 3217 429 37 57 0,13

Слабого Брусника 1,0 5,4 6 ,2 1237 585 30 45 0,32
Вороника 0,8 4,9 2,7 555 518 31 46 0,93
Черника 1,9 6,2 6,6 1604 350 18 29 0,15

Условный Брусника — 5,4 3,6 900 80 — — 0,09
контроль Черника — — 3,8 2100 60 — — 0,03

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены  пределы  изменений значений, в знам енателе —  
средняя величина.

Таблица 2

Накопление некоторых химических элементов в смешанных пробах (листья-[-стебли)
брусники, вороники и черники

Зона
поражения

Вид
кустарничка

S К Са Мп Fe Ni Си Fe/Mn, 
отн. ед.

г/кг мг/'кг

Сильного Брусника 1,9 7,8 4,5 1054 219 51 55 0,21
Вороника 1,3 5,8 4 ,9 432 1361 327 318 3 ,15
Черника 2,2 7 ,2 6,5 1900 509 123 127 0 ,27

Среднего Вороника 1,4 6 ,0 5,3 829 1073 165 165 1,29
Брусника 1,8 6 ,6 6 ,7 1477 422 18 27 0,29

Слабого Вороника 1,1 5,5 5,1 545 751 37 83 1,37
Черника 1,8 7 ,0 7,9 2260 609 23 39 0,27
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раж ается в снижении концентраций  
указанных элем ентов в растениях. 
Ум еньш ение пресса техно генного  
воздействия сопровож дается  во сста
новлением ф изиолого-биохимиче- 
ских процессов в них и со о твет
ственно увеличением  содерж ания  
Мп и Fe в листьях (см . табл. 1). 
Значение отнош ения ж елеза к м ар 
ганцу предлагается  в ряде случаев  
использовать для характеристики  
состояния растений.

Вероятно , описанные выше про 
цессы  протекаю т значительно сл о ж 
нее, следовательно , концентрации  
Fe и Мп, а соответственно  и их 
отнош ение, не изм еняю тся  линейно  
по м ере  удаления от источника  
загрязнения . О птимальной величи
ны Fe/M n  до сти гает в фоновых у сл о 
виях произрастания растений (см . 
табл. 1).

М еталлы  больш е всего  накапли
ваются в воронике, которая, по м н е 
нию М. Л. Раменской , принадлеж ит 
к гр уппе растений-накопителей . Бо
лее высокие концентрации Ni и Си в 
листьях черники по сравнению  с 
брусникой мож но объяснить видо
выми особенностям и накопления  
этих вещ еств . По м ере  удаления от 
источника выбросов концентрации  
их в листьях всех трех кустарнич
ков сниж аю тся.

О бщ ая тенденция уменьш ения ко
личества вещ еств , приоритетных для  
состава выбросов, по м ер е  удаления  
от источника эмиссий сохраняется . 
Содерж ание  м икроэлем ентов (с е 
ра, калий и кальций) в листьях выше, 
чем в стеблях , что можно объяс
нить транспортной функцией по
следних (см . табл. 1). Высокие кон
центрации Ni и Си в стеблях брусни
ки и черники скорее  всего  связаны с 
аккум улирую щ ей способностью  по
следних . О бращ аю т на себя внима
ние низкие по сравнению  с листьями  
концентрации тяж елых металлов в 
стеблях вороники.

Те же законом ерности  выявлены  
и при анализе смеш анны х проб  
(табл. 2). Значение Fe/M n  для всех 
трех рассм атриваем ы х кустарничков  
в данном случае является неинф ор 
мативным. П оэтом у использование  
смешанных проб в целях м онито 
ринга представляется  неж елатель
ным —  лучш е использовать для  
этих целей листья указанных выше 
растений.

М ноголетние ягодные кустарнич
ки в условиях техно генно го  за гр я з 
нения лесных территорий  являю тся  
хорошими аккум уляторам и токсич 
ных вещ еств —  металлов и серы . 
Разные органы  растений накаплива
ют загрязняю щ ие вещ ества неоди 
наково. При повышенном накопле
нии фитотоксикантов наруш аю тся  
законом ерности  поступления эл е 
ментов питания, а стало  быть, и 
процессы  м етаболизм а. Учитывая 
повышенную  способность ассим иля
ционных органов рассм отренны х р а
стений к накоплению  макро- и м ик
роэлем ентов , их можно использо

вать при проведении мониторинга  
загрязнения природной среды  в ка
честве биоиндикаторов.
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ 
НПО «АЗОТ»
НА ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВЫИ ЯРУС 
ЛЕСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И. Ю . БАЙКАЛ (Ботанический 
институт]

О сновное  внимание уделялось  вы
явлению  количественных способов  
оценки влияния выбросов НПО  
«А зо т»  и находящ ейся на одной  
пром площ адке с ним ТЭЦ-20 на р а
стения травяно-кустарничкового  
яруса. Главными ком понентами выб
росов этих предприятий являю тся  
окислы азота  и ф о сф ора , пыль, 
содерж ащ ая золу и минеральные  
удобрения , аммиак, двуокись серы  
(ТЭЦ -20).

И сследования проводили на 21 
пробной площ ади р азм ером  5 0 Х  
Х 7 0  м в осиновых, березовы х, со с 
новых и еловых древостоях в пяти 
районах, находящ ихся на различном  
удалении от источника загрязнения . 
Исходя из разнообразия условий  
м естопроизрастания  и степени со 
хранности лесов в каж дом  районе  
закладывали серию  пробных площ а
дей (не м ен ее  трех в каждом  райо
не). Выбор их осущ ествляли с уч е 
том  возраста  древостоя , его  полно
ты и сом кнутости , а такж е степени  
дренированности  почв. Располож е
ны они на автономных участках ланд 
ш аф та , не м енее  чем в 200 м от 
автом агистралей . В основу и сследо 
ваний полож ен м етод  сравнения со 
стояния растений в фоновых рай
онах (40 км от источника за гр я з
нения) и удаленных от комбината  
на 2, 9, 15, 25 км .

На каждой пробе в ш ахматном  
порядке  закладывали по 10 площ а
док р азм ером  3 м", на которых про 
водили геоботаническое описание и 
оценивали площ адь повреж денной  
некрозам и и хлорозами поверхно
сти листьев для всех видов, им ею 
щих проективное покрытие не м е 
нее 1 % . При выделении специф и
ческих повреж дений , вызванных 
действием  определенны х патогенов,

тр еб уется  тщ ательное диагностиро
вание площади поврежденной по
верхности  листьев . Кром е того , на 
пробах, располож енных в осинниках, 
учитывали здоровы е и повреж ден
ные растения , а такж е площадь 
повреж денной поверхности о тдель
но на трех видах, имею щих наиболее  
зам етны е повреж дения ,—  белесые  
пятна и полосы на листьях и цветках 
Ste llarla  nemorum , маргинальный хло
роз листьев G a leobdo lo n  lutenm, 
некротические полосы и точки у 
M illium  effusum.

Анализ полученных данных позво
лил сделать  следую щ ий вывод: по 
количеству повреж дений растений  
пробные площ ади, располож енные в 
непосредственной  близости от ис
точника загрязнения , не отличаются 
от своих аналогов в фоновых райо
нах.

Критериями состояния травяно- 
кустарничкового яруса являются та
кие его  характеристики , как ср ед 
няя и максимальная высота. В каче
стве  объектов исследования выбра
ли осинники таволговые, находящ ие
ся в зоне распространения выбро
сов НПО «А зо т»  (три пр. пл.) и в 
незагрязненном  фоновом  районе 
(три пр. пл.), отличаю щ иеся м еж ду  
собой сквозистостью  крон и сте 
пенью дренированности  почв. На 
каждой пробе сделали по 100 изм е
рений средней  и максимальной вы
соты  травяно-кустарничкового яруса 
на площ адках в 3 м~, равномерно  
распределенны х по площади. За 
ср едню ю  высоту яруса принимали 
ср едню ю  высоту растений, состав
ляющих не м енее 60 % сум марного  
проективного  покрытия на площ ад
ке. М аксимальную  измеряли по 
ср едней  высоте растений , возвыша
ющихся над основной массой. Для  
проведения такой работы  требуется  
высокая сом кнуто сть  травяно-ку-
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старничкового яруса, которая о тм е
чается преим ущ ественно  в м елко 
лиственных лесах.

Сравнение распределения  с р е д 
них и максимальных высот р а сте 
ний травяно-кустарничкового яруса , 
проведенное м етодом  Колм о горо 
ва —  См ирнова , позволило вы де
лить две группы  пробных площ а

дей , объединенны х действием  эко 
логических ф акторов , роль которых  
оказалась значим ее , чем а тм о сф ер 
ное загрязнение .

Иные результаты  получены при 
сравнении наибольших значений  
средних и максимальных высот. На 
расстоянии до 9 км от источника  
загрязнения  максимальная средняя

высота растений травяно-кустарнич
кового яруса на 30 % больше, чем в 
фоновых районах (различия в наи
больш их значениях максимальных 
высот —  40 % ). Именно эти харак
теристики целесообразно  исполь
зовать при индикации атм осф ерного  
загрязнения фотохимическими ве
щ ествами.

УДК 630*425 :630*18

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВОЗДУШ НОГО БАССЕЙНА 
ПОДМОСКОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ 
ЭПИФИТНЫХ ЛЕСНЫХ ЛИШАИНИКОЗ
Л. Г. БЯЗРОВ [Институт 
эволюционной морфологии и 
экологии животных им.
Д. Н. Сееерцова]

Лишайники считаю тся сравнительно  
надежным индикатором  за гр я зн е 
ния воздуш ного  бассейна тер р и то 
рии. По о собенностям  их р аспро 
странения в крупных и небольших 
городах, вокруг источников вредных 
выбросов установлены  зоны за гр я з 
нения. И спользую т их и для целей  
мониторинга состояния природной  
среды , для чего в том  или ином  
районе ф иксирую т признаки со стоя 
ния лишайников с тем , чтобы через  
определенны й пром еж уток вр ем е 
ни отм етить эти признаки и по 
выявленным изменениям  их судить о 
качестве воздуш ного  бассейна р е 
гиона.

Для исторического  мониторинга  
применим сравнительный анализ

данных ф лористических или лихено- 
ценологических исследований прош 
лых лет и соврем енно го  состояния  
ф лоры  лишайников или их гр уппи 
ровок. О днако  надо иметь в виду, 
что не всякое изм енение видового  
состава лишайников вызвано за гр я з 
нением . В природных сообщ ествах  
процесс их развития определяется  
как взаим оотнош ениями ор ганиз
мов м еж ду  собой и с изменяемой  
ими ср едой  (сукцессией ), так и воз
дей ствием  внешних по отнош ению  
к сообщ еству  ф акторов , в том числе  
и деятельности  человека (эк зо ген 
ные см ены ). Э то  надо учитывать и 
при интерпретации сравнительных 
материалов по эпифитной лихено- 
ф лоре , полученных в одном  и том  
же лесном  сообщ естве  в разные  
сроки .

На п р и м ер е  ан али за  и зм енений  
ви дово го  со става  эп и ф и тны х лиш ай 

ников конкретно го  участка ш ироко
лиственного  леса Подмосковья уста
новлено, что за 21 год наблю де
ний состав лихенофлоры  здесь пре
терпел  значительные изменения. 
Причины их как внутренние, связан
ные с развитием  сообщ ества во вре
мени, так и внешние, обусловленные  
увеличивш имся загрязнением , ско 
рее всего  систематическими кислот
ными осадками, большим количест
вом пыли в атм осф ере .

И зм енения видового состава лихе
нофлоры  и характера р аспределе
ния отдельных видов лишайников 
вызвали перестройку комплексов  
лихеносинузий , свойственных о т
дельным древесны м  породам изу
ченного участка сообщ ества. Однако  
изменения на уровне лихеносину
зий, причиной которых была бы сук 
цессия, выражены не столь ярко, 
как под воздействием  внешних ф ак
торов, преж де всего загрязнения. 
О б этом  свидетельствую т и погиб
шие слоевищ а Parmelia Sulcata, и ха
рактерны е красные пятна на еще 
функционирую щ их талломах р асте 
ния, и многочисленные повреж де
ния слоевищ  Hypogym nia physodes. 
Воздействие кислотных осадков про
долж ается  по меньшей мере 10—  
12 лет. Ещ е дольш е (около 15 лет) 
ощ ущ ается здесь влияние пыли.

УД К  630*182 .48

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МХОВ 
В БИОМОНИТОРИНГЕ

Т. В. ЧЕРНЕНЬКОВА (Институт эво
люционной морфологии и экологии 
животных им. А . Н. Северцова)

М хи  —  о д н а  и з н а и б о л е е  ч а с то  и с 
п о л ь з у е м ы х  в б и о м о н и то р и н ге  з а 
г р я з н е н и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  г р у п 

па р а с т е н и й . Н е с м о т р я  на св о и  

н е б о л ь ш и е  р а з м е р ы , б р и о ф и ты  н е 
р е д к о  в ы с т у п а ю т  д о м и н а н т а м и  в 
с о о б щ е с т в а х ; в с е в е р о т а е ж н ы х  л е 

с а х  они  ф о р м и р у ю т  п л о тн ы й  к о 

в е р  и з б о к о п л о д н ы х  в и д о в , а на 
б о л о т а х  —  м н о го в е к о в ы е  н а к о п л е 

ни я  с ф а г н о в ы х  м х о в .

3 Лесное хоз-во N9 10

По данным Nash. (1988), мхи по
крываю т около  10 % суш и. И споль
зование их в биом ониторинге свя
зано с характерны м и о собенностя 
ми бриоф итов  как на ф и зи оло го 
м орф оло гическом , так и на цено 
популяционном  уровнях. С оо тнош е 
ние листовой поверхности  мхов и 
их м ассы , недоразвитие защ итного  
слоя при высокой способности  
тканей вмещ ать катионы делаю т  
бриоф иты  практически неспособ 
ными к защ ите от проникновения  
токсических прим есей  воздуха . На 
ф изиоло гическом  уровне (до  то го ,

как становятся заметными повреж 
дения) наблю даю тся изменения  
процессов ф отосинтеза , дыхания,

Зона

Параметры
1 - Я 2-я 3-я

конт
роль

М ончегорск

C u X  1 0—6, г / г 2287 362 45,5 3,3
Ni 6220 1200 115,4 4,5
Биомасса м хов , 
г / м 2

145 284 438 620

М асса подстил
ки, г /м '

1480 1930 3040 2930

R| 10,2 6,8 

<остомукша

6,9 4,7

C u X  1 0—*, г / г 4,2 3,5 2,6
Ni 25,2 7,3 1,2
Биомасса м хов , 
г /м 2

200 322 384

М асса подстил
ки, г /м 2

694 619 443

r 2 3,5 1.9 1,2
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р е с п и р а ц и и . М о р ф о л о г и ч е с к и е  о т 
к л о н е н и я  п р о я в л я ю т с я  в и з м е н е 
нии х а р а к т е р а  в е т в л е н и я , с о к р а 

щ е н и и  р а з м е р о в  р а с т е н и й , о т 

с у т с т в и и  п о л о в ы х  о р га н о в , и на п о 

п у л я ц и о н н о м  у р о в н е  ф и к с и р у ю т с я  

к а к  у м е н ь ш е н и е  п р о е к ти в н о го  п о 

к р ы ти я , ф и т о м а с с ы , ч то  т а к ж е  
у ч и ты в а е т с я  п ри  и н д и к а ц и о н н ы х  

и с с л е д о в а н и я х .
На ценотическом  уровне мож но  

использовать такие показатели , как 
число и состав видов, общ ие  
проективное покрытие мохового  
покрова и ф и том асса . И спользова
ние именно этих показателей це
лесообразно  при оперативном , ши
рокомасш табном  и не тр ебую щ ем  
специальной подготовки и оборудо 
вания изучении процессов наруш ен-

УД К  630*425 :630*18

В. В. ГОРШ КОВ (Ботанический 
.институт)

Исследования выполнены в сосновых 
лесах Кольско го  п-ва на постоянных 
пробных площ адях, располож енных  
на различном  удалении от ком бина
та «Североникель» в направлении на 
ю го-запад . На каждой из них на 
10— 25 случайно выбранных деревьях  
у основания и на высоте 1,3 м с 
четырех сторон (по частям света ) 
сделаны  описания эпифитного  ли
шайникового покрова.

М етодом  Колмогорова —  С м и р 
нова (Закс , 1976) проведено  попар 
ное сравнение 66 распределений  
сум м арно го  проективного покрытия  
лишайников на конкретных пробных 
площ адях (р аспределение  покрытий  
у основания дерева и на высоте
1,3 м рассматривали раздельно ). 
При изучении частотных характери 
стик использовано критическое зна
чение критерия Колмогорова —  
Смирнова, рассчитанное для одина
кового объема выборок (п = 1 0 0 ) и 
уровня значимости 6 =  0 ,01, равное
0,23 (23 % ). На основе объединения  
достоверно  не различаю щ ихся р а с
пределений вы делено ш есть практи 
чески дискретных групп р а спр ед е 
лений (их число, достоверно  не р аз
личающихся в соседних группах ,—

ности биоценозов , в том  числе  
на ранних их стадиях.

И сследования проводились в ок
р естностях  двух м еталлур гических  
комбинатов . О дин , располож ен
ный в северной  тай ге  (г. М онче
горск ), р або тает давно и сф о р м и 
ровал вокруг себя  устойчивую  зо 
ну пораж ения, др угой , находящ ий
ся в ср едней  тай ге  (г. Ко стом ук-  
ша), построен  недавно , и видимых 
повреж дений даж е вблизи него  не 
зафиксировано . О днако  анализ па
рам етров мохового  покрова дал  
возм ож ность  установить вполне о т
четливый начальный этап д е гр ад а 
ции расти тельного  сообщ ества как 
в о крестностях Костом укш ско го  
комбината , так и на значительном  
удалении от М ончегорско го .

В таблице приведены  данные о 
концентрации ведущих токсикан
тов в подстилке (Ащ), биомассе  
мохового покрова и слое подстилки, 
сф орм ированной в большей мере  
из остатков мхов, а также соо т
нош ение значений живой и о тм ер 
шей биомассы  мхов (R).

В условиях северной тайги, где 
темпы  деструкции  органическо
го вещ ества замедлены , нормаль
ное соотнош ение величины жи
вой и о тм ерш ей  биомассы  мхов 
( R 1) им еет значение, близкое к 5, 
в ср едней  тай ге равно 1.
И зм енение величины R в сторону 
увеличения при учете  естественных 
природно-климатических условий 
является надежным показателем  
сдвига экологического  равновесия

около 10 % ) —  табл. 1. Получен
ные дискретны е типы распределе
ний сум м арно го  покрытия лишайни
ков м о гут быть рассмотрены  как 
типы устойчивого состояния лишай
никового покрова.

По м ере приближения к источни
ку загрязнения наблю даю тся выпа
дение наиболее распространенных е 

фоновых районах типов устойчивогс 
состояния лиш айникового покрове 
(табл . 2) и появление нового типе 
устойчивого  состояния лишайнико
вого покрова (см . табл. 1, 2), пол
ностью  разруш енно го .

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРОЕКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ 
ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ 
В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ 
ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ 
АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Таблица 1

Средние накопленные частоты разных групп распределений суммарного проективного 
покрытия лишайников в сосновых лесах Кольского п-ва

Тип
рас

преде
ления

Интервалы покрытия

0 0,1— 4,9 5,0— 9,9 10— 14,9 15— 19,9 20— 24,9 25— 29,9 30— 39,9 40— 59,9 60— 79,9 80— 100

1 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 52 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 22 78 88 93 96 96 98 99 100 100 100
4 5 35 54 66 73 79 85 92 98 100 100
5 2 14 21 28 36 46 53 69 90 98 100
6 0 1 3 5 10 16 29 58 90 98 100

Таблица 2

Число распределений суммарного проективного покрытия эпифитных лишайников разных 
типов на стволах сосен на различном удалении от комбината «Североникель»

Тип
распре
деления

Высота над землей, см, при расстоянии от источника загрязнения, км

30—-150 0— 20

50— 80 30 15 8 50— 80 30 15 8

1
2
3
4
5
6

Всего

1*
19

6
1

27

2
12
10
1

25

* Д анное распределение наблю дается в сосновом  лесу , горевш ем  26 лет назад , где 
лишайниковый покров ещ е не восстановился ; среднее время восстановления его после 
низовых пожаров в сосновых лесах Кольско го  п-ва —  60 лет (Горш ков , 1986; 1987).
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ФИТОПЛТОЛОГИЧЕСКЛЯ ОБСТАНОВКА 
В ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ, 
ОСЛАБЛЕННЫХ ВЫБРОСАМИ 
БАЙКАЛЬСКОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 
БУМАЖНОГО КОМБИНАТА

УДК 630*425:630*443

Т. И. М О РО ЗО ВА  (Сибирский 
институт физиологии и биохимии 
растений)

Оценке качественных и с тр ук тур 
ных изменений в древостоях , 
ослабленных различными антропо
генными воздействиями , долж на  
предш ествовать инвентаризация па
тогенных организмов. Если ф ауне  
насеком ы х-дендроф агов в Прибай
калье традиционно уделялось  боль
шое внимание (Ф лоров , 1961; Рож 
ков и др ., 1966), то ф и топато 
генные грибы стали изучать ср ав 
нительно недавно. До по следнего  
времени здесь  было заре ги стриро 
вано лишь четыре вида микроми- 
цетов, поражаю щ их ф илло сф ер у  
хвойных (Ганеш ин, 1913; Конев, 
1950). В работах Э . С . Соколовой  
(1985, 1988) и Т. И. М орозовой  
(1989) приведено уж е 40 видов.

И с с л е д о в а н и я , п р о в е д е н н ы е  в 

т е м н о х в о й н ы х  л е с а х , о с л а б л е н н ы х

выбросами Байкальского  целлю лоз
но-бум аж ного  комбината (БЦ БК), 
показали , что в районах повышен
ного а тм о сф ер но го  загрязнения  
происходят последовательны е из
м енения в составе и активности  
патогенных организмов. Так, в кон
це 70-х —  первой половине 80-х го
дов наблю далось постепенное уд а 
ление очагов черного  пихтового  
усача к востоку от ком бината : 
в конце 70-х годов очаги о тм еча
лись в 5— 20 км от него , в начале 
80-х —  в 40— 60 км , в середине  
80-х —  в 80— 100 км . Ум еньш ение  
численности  вредителя связано  с 
сокращ ением  кормовой базы , на
коплением  токсикантов в тканях 
пихты и репеллентны м  действием  
промы ш ленных эмиссий.

В последние годы  аналогичным  
образом  распространялись  гр иб 
ные эпиф итотии : в 1986 г. очаги 
зарегистрированы  в 8— 10 км от 
завода , в 1989 г .—  в 40— 60, а в
1990 г .—  в 100 км (на территории  
Байкальского  заповедника).

О чаги  насекомых, вспышки эпи- 
фитотий возникаю т при начальном  
ослаблении древостоев , когда ви
димых повреж дений ещ е нет, но 
насаждения уж е теряю т р ези стен т
ность. По м ере  накопления 6 
биогеоценозах токсических вещ есть  
м еняется  картина распространенно
сти (она приобретает волнообраз
ный характер ) и численности па
тогенны х видов на разном у д а 
лении от источника загрязнение.

На ф оне  общ ей перемены  сте 
пени поражения лесов значимость  
отдельны х видов изменяется  неаде
кватно. Если высокая зараж енность  
пихты сибирской (Rh izosphaera pin , 
последовательно  перем ещ алась  
в восточном направлении, то Ме- 
lam psorelia caryophyllasearum  (р ако 
вым заболеваниям ) —  сохраняется  
на протяжении всех лет в зоне  
высокой загазованности , a C a lyp -  
tospora goeppertiana , Pucciniastrurr 
ep ilob ii —  в зоне слабого за
ды мления .

Таким образом , для оценки зна
чения микромицетов как вторич
ного пораж аю щ его  ф актора в ослаб
ленных лесах достаточно учитывать 
общ ую  пораж енность филлосферы  
всем ком плексом  грибов. Вм есте с 
тем  уровень зараж енности древо- 
стоев отдельны ми конкретными ви
дами м ож ет служить индикатором  
степени  загрязнения среды  про
мыш ленными эмиссиями.

УД К  630*425(23)

ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ 
ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ 
НА ЛОКАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 
В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ГРУЗИИ

К. Г. САРАДЖ ИШ ВИЛИ (Институт 
горного лесоводства им. В. 3 . Гу- 
лисашвили)

В Борж ом ском  ущ елье ур . Ардагани  
проведены  исследования влияния 
выбросов асфальто-бетонных у с та 
новок (А Б У ) на лесную  ср еду . В а т
м осф ерны й воздух они вы деляю т 
сернисты й газ, окись углерода , дым , 
копоть, саж у и др уги е  вещ ества, ко 
торые оседаю т на растительном  по
крове и почве неравномерно , в за 
висимости от м еста  нахождения на 
склоне горного  отрога . Н апример, 
из-за постоянства розы  ветров на 
обдуваем ом  склоне ощ утимое влия
ние псллю тантов о тм ечается  в с р е д 
ней и вершинной частях горы , ниж

няя ж е защ ищ ена лучш е и м еньш е  
подвер гается  воздействию .

Из распространенны х на локаль
ном участке  лесных древесны х и ку
старниковых пород (сосна Соснов- 
ско го , ель восточная, пихта кавказ
ская , вяз, граб кавказский , груш а  
лесная , шиповник, грабинник, ки
зильник и др .) наиболее сильно по
вреж дена сосна. С уд я  по ум ен ьш е
нию годичного  радиального  приро 
ста  ответная реакция дерева на пол- 
лю танты  наступает в год возникно
вения с тр есс-ф ак тор а . Так, до  пуска  
А Б У  (1967 г.) средний  показатель  
за год составлял 3,3, м аксим аль
ный —  4, минимальный —  2,5 мм , 
после 1967 г, первые признаки па
дения его  отм ечены  в тот же год .

На протяжении последую щ их 4 ле г 
он стабилизировался на уровне в 
ср еднем  3 мм (максимальный - - 
3,2, минимальный —  2,1). О днако  
при постоянном  (в течение 4 лет) 
воздействии поллютантов р езко  
уменьш илась ширина годичных ко 
лец (ср еднее  значение —  на 57,5 %, 
максимальное —  на 52,5, минималь
ное —  на 84 % первоначального  
прироста).

Содерж ание  влаги в тканях обус  
ловливает нормальное протекание  
ф изиологических процессов и яв
ляется  одним  из показателей их с 
стояния . У  деревьев , растущих в у- 
ловиях загрязнения , в первом яру е 
о тсу тств уе т 2-летняя хвоя, во вто
ром  и тр етьем  она сохраняет'- ; 
в небольш ом  количестве. При во . 
действии поллю тантов объем e-j 
в однолетних побегах снижается 
в первом  ярусе  на 9,76 % ,  во вто
ром  —  на 8,57, в третьем  —  на 
18,01 % . Различия в содерж ани-i 
воды в 2-летних ветках по ярусам  
незначительны : при задымлени i
в первом  ярусе сокращ ение о тм е
чается на 1,48 % , во втором —  н . 
3,59, в тр етьем  —  на 10,06 %.

Э н том оф ауна  сосны в основном  
ф о р м и руе тся  из видов, хорошо за
щ ищ енных специальными покрова
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ми и выделениями, которые о гр а 
ничивают проникновение вредных 
вещ еств из а тм осф еры  в организм . 
В наших исследованиях таковыми  
являлись еловая щитовка, сосновый  
херм ес и зимую щ ий сосновый по- 
беговью н. Наиболее интересна в 
этом  отнош ении еловая щитовка, 
В условиях загрязненной атм осф еры  
она образует на сосне плотные ко
лонии, заселяя всю хвоинку (от о с
нования до  вершины), причем не

только  с внутренней стороны , как 
обычно, но и с внешней (до  75 % 
и более ). Повыш ение плотности  
и см ену  микростации сл ед уе т р ас
ценивать как ответную  реакцию  ра
стения на за грязнение атм осф еры . 
Установлено  такж е, что, несм отря  
на кри тическое повышение числен
ности щитовки, процент зараж ения  
ее паразитами невелик. В то  ж е вр е 
мя в стр ечаем ость  хищников, в част
ности божьих коровок, как в коло 

ниях щитовки, так и соснового хер- 
м еса  о стается  высокой.

Не все выявленные особенности  
ответных реакций конкретного  био
ценоза на загрязнение атмосферы  
сл ед ует считать специфическими, 
так как и други е  стресс-ф акторы  
могут вызывать аналогичные и зм е
нения. О днако  индикаторным видом  
м ож ет служить еловая щитовка, ко
торая нигде в Грузии не встречается  
в больш ом  количестве.

УД К  630*425 :630-453

ВОЗДЕЙСТВИЕ АЭРОПОЯЛЮ ТАНТОВ 
НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЛИСТОВЕРТОК

А. В. СЕЛИХОЗКИН (С .-Петербург
ская лесотехническая академия)

Ш ироко  известны  случаи м ассового  
разм нож ения различных видов м ик
рочеш уекрылых в городских и при
городных насаждениях. В некоторых  
случаях больш ая плотность популя
ций таких видов, как Lithoc ol letic 
popu lie lla  Fr. (1), Anacam psis popu- 

lie lla  C l. (2), G ypsonom a minutana 
Hbn. (3), наблю дается при высоком  
или очень высоком уровне за гр я з
нения [2, 3].

Таблица t

Концентрация загрязняющих веществ в 
зонах отбора корма

Зона

Искитим Братск

so_
сред
него

довая,
мг/м3

пыль,
г / „ !
8 ГОД

среднегодо
вая, м г/м ’

Накопление 
фтора в долях 
сухой массы 

листьев,
1 • 10-5

so2 hf осина
ива

козья

1 0,17 0,6 33 88
2 0,08 320 0,28 0,2 15 45
3 0,04 220 0,15 0,007 11 28
4 0,03 15 0 ,10 0,005 8 20
5 0,01 40 0 ,05 — 4 6

Таблица 2

Развитие листоверток при выкармливании 
гусениц листьями тополя из различных зон 

загрязнения Искитимского р-на; 
числитель — (3),знаменатель — (2)

Зона
Смертность,

%
Масса куколок, мг

за
гряз
нения гусе

ниц
куко
лок 6

O
f

2 8 /2 1 х 8 /4  7.1 У/6 .5 Х 10,1 у /1 0 ,0 У
3 6/14 11/1 7 ,8 / 6 ,9  10 ,5 /10 ,8
4 10,13 8 /2  7 ,7 /7 ,2  10 ,5 /10 ,9

П р и м е ч а н и е .  Здесь  и в табл . 3 : х —  
изменение характеристики  значимо F Hagn >  

> ^ та6л. ПР И Р= 0 ,85 ; у —  данное значе
ние значимо отличается от прочих.

О днако  неясно , как аэрополлю - 
танты  воздей ствую т на этих вреди 
телей  непо средственно  В нем но го 
численных лабораторных эк сп ери 
м ентах по изучению  ответных р еак 
ций насекомых использовались от- 
кры тож ивущ ие виды [1, 3], хотя
в аэротехногенны х экосистем ах д о 
минирую т эндобионтны е. В 1990 
и 1991 гг. в Братском  (И ркутская  
обл .) и И скитим ском  (Н овосибир
ская обл .) р-нах была поставлена  
серия эксперим ентов  по исследова
нию реакции двух указанных выше 
(2 , 3) видов листовертки  на про
мы ш ленное за грязнение воздуха.

Гусеницы  ли стоверток  (в 1990 г .—  
I возраста , в 1991 г .—  I I )  брали  
с фиксированных деревьев из зоны  
с возм ож но  меньш им  уровнем  за 
грязнения и содерж али  в со о твет
ствую щ их чашках Петри (по 10 эк з .) , 
в одном  варианте —  не м енее  
100 особей . Листья отбирали из зон 
с разной степенью  загрязнения и м е 
няли ч ерез  тр о е  суток . Такой м е 
тод  о тбора корм а и гусениц  позво 
лил оценить влияние индивидуаль
ной изменчивости на полученные ха
рактеристики . Больш инство данных 

каж дого  варианта принадлеж ало  
к одной генеральной совокупности . 

П оэтом у выводы достоверно  о тр а 
жали значение корм а из различных 
зон загрязнения для развития гу 
сениц .

Уровень  загрязнения в зонах о т
бора корм а приведен в табл. 1, а ха
р актеристи ка  развития ли стовер 
ток —  в табл. 2.

Как сл ед уе т  из данных табл. 2, 
различия м еж ду вариантами по 
больш инству показателей  незначи
мы. С роки  развития такж е не за 
висят от уровня загрязнения . Влия
ние загрязняю щ их вещ еств в опы те  

с G yp sonom a m inutana Hbn. прояв
ляется  только  в сущ ественном  сни 
жении массы  куколок в варианте  
с наиболее загрязненны м  корм ом . 
О тсутстви е  значимых различий в

см ертно сти  м ож ет объясняться вы
сокой устойчивостью  этого  вида 
к загрязняю щ им  вещ ествам , а так 
же тем , что гусеницу для экспери
м ен та  отбирали из естественной  
среды  во II возрасте , в то время  
как максимальная см ертность , вы
званная отравляю щ им воздействием  
сернисты х соединений , наблю дает
ся в I возрасте [2].

Гусеницы  листовертки (2) из е с те 
ственной среды  отбирали в I воз
р асте , поэтом у различия в см ер т
ности гусениц  оказались сущ ествен
ными. Ум еньш ение массы куколок  
и увеличение см ертности  гусениц  
позволяю т говорить о выраженном  
отрицательном  воздействии поллю- 
тантов на развитие вида.

В аналогичных опытах, поставлен
ных в Братском  р-не, влияние за
грязняю щ их вещ еств хорошо выра
ж ено во всех случаях (табл. 3).

При этом  в вариантах с макси
мальной концентрацией загрязняю 
щих вещ еств доля неж изнеспособ
ных бабочек значительна, а гусени
цы развиваю тся на 2— 4 суток доль
ше, чем в вариантах с чистым кор 
м ом . По-видимому, именно этим  
и обусловлено  увеличение массы ку
колок при возрастании уровня за
грязнения . Задерж ки  развития при
водят к излиш нему набору массы . 
О днако  при таком  выраженном от
рицательном  воздействии за гр яз
няющ их вещ еств ф тори стое  за гр я з
нение оказы вает более  интенсивное 
влияние на развитие листоверток  
и является мощ ным элиминирую 
щим ф актором . Полевые исследо
вания показали, что в зоне за гр я з
нения 1 плотность популяции ли
стовертки  (2) сущ ественно  выше, 
чем в други х зонах. Э то  заставляет 
предполож ить наличие здесь адап
тированных к воздействию  за гр я з
нения микропопуляций . Нельзя ис
ключить и роль других ф акторов  
например сниж ение численностк 
эн том оф агов  под воздействием  ин
тенсивного загрязнения.

Таким образом , оба вида листо
верток (2, 3) весьма устойчивь
к воздействию  аэрополлютантое
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Таблица 3

Развитие гусениц при выкармливании на листьях различных пород

Зона
загрязнения

Смертность, % Масса куколок

гусениц куколок бабочек О

1990 г . осина, ива

1 23х/1 4 х 31Х/ 7 Х 2х/ 7 х 13 ,1 /13 ,7 14 ,7 /14 ,0
2 21/6 2/10 0 /0 13 ,5 /14 ,0 14 ,8 /14 ,4

3 13/3 4 /10 0 /0 1 2 .4У/ 12 ,8У 14 ,1у/ 14,1

1991 г. осина

1 32х 39х 4х 13,1х 14,8
2 39 7 1 13,0 15,3
3 13 2 0 12,2 14,4
4 4 4 0 12,3 14,7

и сохраняю т высокую  численность  
даже при максимальном  уровне за 
грязнения. Наиболее сильное нега-

УДК 630*425 :630*453

В. М. ЯНОВСКИЙ (Институт леса 
и древесины им. В. Н. Сукачева)

Строительство  мощных тепловых 
электростанций —  Канско-Ачинский  
топливно-энергетический ком плекс  
(КА ТЭК ) —  потребовало  оценки со 
стояния природных сообщ еств , в 
том числе и лесных, в зоне д ей ст
вия выбросов. О дним  из аспектов  
этой проблемы  является слеж ение  
за характером  изменений эн том о - 
комплексов . Н астоящ ее сообщ ение  
посвящено анализу влияния вы бро
сов на деятельность  насекомых, по
вреждаю щ их подрост сосны  обы к
новенной.

И сследования выполняли в о дно 
родных (включая уровень за гр я зн е 
ния) экологических условиях в со с 
няках разнотравны х, располож енных  
на надпойменных террасах р. Чу
лым, в окрестно стях  Назаровской  
ГРЭС , построенной в 1961 г. О сл аб 
ление лесных биоценозов (даж е  
у  источника загрязнения ) оценива
лось как обратим ое (в диапазоне  
предельно  допустим ой  экологиче
ской нагрузки ).

Н есм отря  на незначительность  
ослабления биоценозов , энтомо-

УД К  630*425 :630*453

Т. А . ВШИВКОВА (Институт леса 
и древесины им. В. Н. Сукачева)

Классификация повреж дения л е с 
ных эко систем  под воздействием

тивное воздей ствие на их развитие  
оказы ваю т ф торсодерж ащ ие аэро- 
поллю танты .

ком плексы  претерпеваю т сущ е ст 
венные изменения . В районе ГР Э С  
о тм ечено  увеличение плотности по

пуляций тли Sch izo lachnus p ineti F. 
и клопов P ited ia p in ico la  M is., Elasmu- 
cha rieberi Jak. П оследние два вида 

в основном  повреж даю т б ер езу , но 
такж е и хвою  сосны . Резко  сниж ает
ся численность хвоегрызущ их насе 
комых. Такие ш ироко р аспро стр а 
ненные виды, как Bupalus p in iariu s 
L. (G eom etrid ae ), Pano lis flammea 
Schiff, (N octu id ae ), A can tho lyda eryth- 
ro cepha la  L., A . h ie rog lyph ica  Christ.,
A . postica lis  Mats. (Pam philidae), 
встречаю тся  вблизи ГР Э С  р едко . 
В связи с этим  р е зко  м еняется  ха
р актер  освоения хвои. Если у источ
ника выбросов доля повреж дения  
хвои 2-летних побегов сосущ ими  
и гры зущ ими насекомыми со став 
ляла соо тветственно  0,94 и 0,029, 
то вне зоны загрязнения эти пока
затели равнялись 0,41 и 0,39.

Для представителей  сем ейства  
D ip rion id ae  (pp . M icrod ip rion , N eo 
d ip rion , D ip rion , M acrod ip rion , G ilp i-  
nia) характерен  особый тип р аспр е 
деления  —  с увеличением  видового  
разнообразия  на границе р аспро 
странения выбросов и сущ ествен 
ным ум еньш ением  вблизи ГР Э С

техно генны х загрязнений в основ
ном проводится по состоянию  д р е 
весных р а с те н и й .К  начальному клас
су повреж дений относятся такие  
эко си стем ы , гд е  обнаруж ивается бо 

Рассм отренны е виды листоверток  
являю тся приоритетными объекта
ми лесоэн том оло гическо го  монито
ринга в городских и пригородных 
насаж дениях из-за высокой устойчи
вости к поллю тантам .

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Еремеева Н. И. Изменение м орф о 
м етрических показателей  чеш уекрылых 
при воздействии см еси  окислов ж ел е 
за , алю м иния , кремния и магния / /  Э ко 
токсиколо гия и охрана природы . Рига,
1988. С . 64— 65.

2. Козлов М. В. Влияние антропоген 
ных ф акторов  на популяции наземных 
насекомых / /  Итоги науки и техники . 
Э н том оло гия . Т. 13. М ., 1990. 192 с.

3. Селиховкин А . В. Влияние промыш 
ленного  за грязнения на насекомы х-фил- 
лоф агов  / /  Д о кл . на 39-м еж егодном  
чтении памяти Н. А . Холодковско го  
4 апреля 1986. Л ., 1988. С . 3— 42.

и вне зоны загрязнения . Зам етное  
повреж дение хвои этими пилильщи
ками такж е о тм ечено  только на гр а 
нице зоны загрязнения .

Резко  активизирую тся у источни
ка выбросов тли C inara cem brae  
Cho i., С . p inea M ordv ., С . p in ihabi- 
tans M ordv ., C . p in iph ila  Ratz. (Lach- 
n idae), повреж даю щ ие однолетние  
побеги . В районе ГРЭС  ими зара
ж ается  64,7 % экзем пляров подро 
ста с заселением  в ср еднем  6,2 вет
вей на д ереве . Вне зоны за гр язне
ния эти показатели составляю т соо т
ветственно 16 и 1,6 % ветвей. Ха
рактерно , что у источника выбросов 
тли р азм ещ аю тся  на побегах боль
шей частью  группами (10— 50 осо 
бей на побег) и колониями (свыше 
50 особей ), а вне зоны одиночно  
(1— 10 особей ) и группами.

О днако  наибольший ущ ерб нано
сят монокультурам  сосны побего- 
вьюны —  зимую щ ий (Rhyacion ia  
buo liana Den. et Schiff.) и в м ень
шей степени  —  смолевщ ик (Petrova  
rec ine lla  L .), Вблизи ГР Э С  повреж- 
денность  вершинных побегов и ство 
ликов отм ечена у 64,3 % сосен , 
а вне распространения выбросов —  
у 1 6 ,9 % . Естественное возобнов
ление повреж дается слабо. Разли
чия в зараж ении побеговьюнами  
не выражены . Повреж денность ими 
со сен  составила у источника выбро
сов 7,8, а вне зоны загрязнения —  
8 % . По-видимому, это  связано с мо
заичностью  распределения подро
ста в древо стое  и его  укрытием  
пологом  леса.

лее  10 %  ослабленных деревьев по 
сравнению  с эталонными аналога
ми. Для целей прогнозирования  
очень важна ранняя диагностика  
начального этапа повреждений лес
ных эко систем . Вм есте  с тем на 
практике при применении аналити
ческих м етодов возникают неточно
сти при подсчете  ослабленных д е 
ревьев. Так, в зоне действия Наза
ровской ГР Э С  общепринятыми м е

РЕАКЦИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ м о л о д н я к о в  
СОСНЫ НА ВЫБРОСЫ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ ФИЛЛОФАГОВ 
НА ТЕХНОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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тодами не зарегистрировано  о слаб 
ления древесны х пород. О днако  на 
этих площ адях выпадает 150—  
200 т/км"' тверды х частиц поллю- 
антов (Волкова, Давыдова, 1987). 
Отмечаю тся изменения химическо-
э состава листового  аппарата. В та- 

;ой ситуации внешние признаки  
влияния техногенных загрязнений  
.а древесны е породы  (хлорозы , 

некрозы , сокращ ение продолж и- 
-зльности  жизни хвои, уменьш ение  
"инейного и радиального прироста  
и т. д .) о тсутствую т. На начальном  
этапе повреж дений в целях м они
торинга м ож ет быть взят лю бой лег-  
■ оуязвимый элем ен т экосистем ы  
.Израэль, 1976).

При ранней диагностике повреж 
дений лесной экосистемы  м о гут  
:5ыть использованы ответные р еак 
ции насеком ы х-филлофагов на за
грязнение , при более глубокой —  
древесны е породы . О тветны е р еак 
ции насекомых разных групп такж е  
гар актери зую т класс повреж дения  
лесных экоси стем  (Яновский, 1990).

И спользование ответных реакций  
ф иллоф агов  на техно генны е за гр я з 
нения обусловливается  рядом  ф ак 
торов. Э то  прям ое действие поллю- 
тантов на насекомых, изменение  
биохим ическо го  состава корм а, 
адаптационные возмож ности каж 
до го  вида.

А нали з ли тературны х данных сви
д етел ь ств уе т о том , что под влия
нием техногенны х загрязнений про
исходит изм енение численности на
секомы х с различной троф ической  
специализацией . Во зрастает числен
ность ф иллоф агов  с ротовым аппа
ратом  колю щ е-сосущ его  типа (Pfef- 
fer, 1962; S ierp inski, 1984; H ellovaara, 
1986). На начальных этапах наруш е
ний лесных эко си стем  более уд о б 
ным и информативным  показате 
лем  является уровень освоения ли
стового  аппарата ф иллоф агам и с 
различным типом  питания. Так, по 
нашим данным , происходит повыш е
ние уровня освоения листового ап
парата хвойных и лиственных пород  
сосущ ими насекомыми в зоне наи

более  интенсивного загрязнения  
(Яновский, 1988; Вшивкова, 1990).

Значительный интерес в целях 
биоиндикации представляю т насеко
мые, ведущ ие скрытый и полускры 
тый образ жизни. О тм ечено  увели
чение плотности их популяций в ле 
сах, подвергаю щ ихся промыш лен
ному загрязнению  (Козлов, 1984; 
Селиховкин , 1986). Они могут ис
пользоваться как тест-объекты  на 
изменения биохимического  состава  
корм а, так как в основном не испы
тываю т на себе  прямое действие  
поллю тантов . В зоне действия На- 
заровской ГР Э С  биоиндикатором  
уровня загрязнения служили о твет
ные реакции осиновой выемчато
крылой моли . Установлено , что в зо 
не интенсивного  загрязнения повы
ш аю тся численность, скорость ро
ста, м асса гусениц и куколок. На 
прим ере осиновой выемчатокрылой  
моли показана возможность биоин
дикации загрязнений на уровне  
одного  вида насеком ого  в началь
но наруш енных лесных экосистемах .

УД К  630*425 :630*453

ХВОЕ ГРЫЗУЩИЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ 
КАК ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В. С . БИРГ (Институт зоологии)

О дна из основных м етодоло ги че
ских задач энтомоиндикации в си 
стем е  мониторинга лесных эко си 
стем , подвергаю щ ихся ан тропо ген 
ному воздействию ,—  выбор видов- 
индикаторов и поиск наиболее при
оритетных популяционных харак
теристик , объективно отражаю щ их  
состояние насекомых в изм енен
ных условиях.

П роводимые нами с 1985 г. ис
следования состояния хвоегрызущ их  
чешуекрылых в зоне атм осф ерны х  
содерж ащ их сер у  выбросов н еф те 
перерабаты ваю щ его  завода позво 
лили оценить значимость (и нф орм а
ционность) ряда их популяционных 
характеристик и возможность ис
пользования данной группы  насеко 
мых в си стем е  мониторинга со сн о 
вых лесов , подвергаю щ ихся данно 
му типу загрязнения . В качестве  
тест-объектов использовали со сн о 
вую и углокры лую  пяденицы , со с 
новую совку, сосновый браж ник  
и сосновый ш елкопряд .

На уровне дем о граф ических ха
рактеристик популяций учитывали

численность , соотнош ение полов, 
плодовитость , возрастной состав ли 
чинок. Наибольш ие различия при 
попарном  сравнении с п арам етра
ми объектов вне зоны воздействия  
загрязнения  наблю даю тся по аб со 
лю тной и экологической плотности  
популяций, соотнош ению  полов и 
плодовитости , в связи с чем их м ож 
но р еком ендовать  для оперативно
го получения данных о нарушении  
лесных эко си стем . С л ед уе т  такж е  
отм ети ть , что плотность является  
интегральным  показателем , о тр а 
ж аю щ им общ ее направление со 
стояния популяций, в то  время как 
плодовитость и соотнош ение по
лов —  частные характеристики , не 
свидетельствую щ ие об о собенно 
стях развития популяции в условиях 
загрязнения .

Полученные нами ф изиоло гиче
ские характеристики  популяций объ 
ективно  отражали ухудш ение ж из
неспособности  особей в условиях 
пром ы ш ленного  загрязнения а тм о 
сф еры . Н аиболее объективны  для  
биоиндикационных целей такие по
казатели , как общ ее количество ге- 
моцитов в 1 м м 3 воздуха и процент

ное соотнош ение фагоцитов. Кром е  
то го , хвоегры зущ ие чеш уекрылые  
реагирую т на наруш ение условий 
среды  м орф ом етрическим и  и зм е
нениями. О тм ечены  различия в р аз
мерах головных капсул гусениц, их 
самих и куколок . Наиболее инф ор
мативны с точки зрения поставлен
ной задачи м орф ом етрические ха
рактеристики  куколок.

Ещ е в больш ей степени наблю 
даю тся  различия по массе гусениц  
и куколок . На наш взгляд , эти по
казатели , и в особенности масса ку
колок, объективно отражаю т усло 
вия развития хвоегрызущ их вреди
телей  на загрязненном  пищевом  
суб стр ате  и м огут иметь первосте
пенное значение в систем е мони
торинга лесных экосистем .

Таким образом , тесная связь хвое
грызущ их чеш уекрылых с различны
ми компонентами экосистемы , их 
чувствительность и быстрый отклик 
на и зм енение среды , а также воз
мож ность проведения многоуровне
вых наблю дений и доступность ор 
ганизации экспериментальных ис
следований позволяю т считать дан
ную группу насекомых универсаль
ными объектами для биологиче
ско го  мониторинга лесных экоси 
стем , подверж енных промыш лен
ным эм иссиям , содерж ащ им  серу .
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СООБЩЕСТВАХ ПОЧВЕННЫХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ

УДК 630*425:630*453

Э. И. ХОТЬКО (Институт зоологии 
АН Беларуси)

В институте зоологии проведены  ра
боты по выявлению влияния выбро
сов неф теперерабаты ваю щ их заво 
дов на комплексы  почвенных б е с 
позвоночных в лесных био геоцено 
зах, проанализирована стр ук тура  
сообщ еств почвообитающ их б е с 
позвоночных, зависящ ая от со сто я 
ния ф и тоценоза . Последний под  
влиянием различных ф акторов , и 
преж де всего  абиотических, п р е тер 
певает изменения . Э то  в первую  
очередь сказы вается на зооценозе , 
поскольку он крайне чувствителен  
даже к незначительным и зм ен е 
ниям в ф и тоценозе . В качестве объ 
ектов исследования взяты почвен
ные беспозвоночны е в сосновых 
и дубовых лесах.

Выбросы предприятий н еф теп е 
рерабаты ваю щ ей промы ш ленности  
сниж аю т как общ ую  численность

беспозвоночны х, так и их сум м ар 
ную зоом ассу  в загрязненны х со с 
няках за счет вытеснения видов 
и ф орм  средних разм еров более  
м елкими , обладаю щ ими меньшими  
возм ож ностям и распространения и 
м енее  сложными жизненными цик
лами. Э то  сниж ает продуктивность  
сообщ еств  беспозвоночных в со сно 
вых лесах. Наруш ения такж е затр а
гиваю т троф и ческую  струк туру  б е с 
позвоночных: о собенно  сильно со 
кращ ается  доля зооф агов , что со 
зд ае т более  благоприятны е условия  
для развития сапро- и ф и тоф агов .

При воздействии выбросов н еф те 
перерабаты ваю щ их предприятий в 
дубовых лесах общ ая численность  
беспозвоночных ум еньш ается  с 
211,7 до 143,8 ш т /м 2, их зоом асса  
увеличивается (за счет дождевых чер
вей, личинок Scarabae idae  и Rhagio- 
n idae ) на 3 г /м 2. Анализ данных 
свидетельствует о том , что у б еспо з
воночных, обитаю щ их в за гр язнен 

ных и контрольных дубравах, срав
нительно высокая общность видово
го состава —  более 5 0 % . Следует  
отм етить , что при однородности  
происхождения наблю дается воз
растание адаптации видов к новым 
условиям в результате  появления 
эврибионтных и болотных видов, 
предполагаю щ их сущ ествование бо
лее гигрофильных условий в загряз
ненных дубравах. Происходят также  
угнетение лесной экологической  
группы и увеличение числа видов 
полевой. Под влиянием загрязнения  
сниж ается обилие всех троф иче
ских групп, но вм есте  с тем  вслед
ствие ослабления роли зоофагов  
преобладаю щ ими становятся фито
фаги .

Условия загрязненны х биогеоце
нозов оказываю тся не подходящ и
ми для обитания беспозвоночных, 
видовой состав их упрощ ается , о т
м ечено  подавление популяций мно
гих видов и снижение числа доми- 
нантов. Увеличение численности о т
дельных видов приводит к усиле
нию межвидовой конкуренции —  
важного ф актора  изменения видо
вого состава сообщ еств . Х арактер 
но, что в одних лесных биогеоце
нозах нарастает численность вред
ных растительноядны х насекомых 
(D a lop iu s marginatus (L .), Strophoso- 
ma capitatum  Deg .) в других, наобо
р о т ,—  зооф агов , в то же время 
ослабляется  роль фитофагов.

УД К  630*425 :630*453

РАЗВИТИЕ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ 
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ВБЛИЗИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н. И. ЕРЕМ ЕЕВА (Кемеровский го 
сударственный университет)

Загрязнение  среды  выбросами про
мышленных предприятий приобре
тает угрож аю щ ие масш табы . О но  
зарегистрировано  в Кем еровской  
обл., где только в К ем ерово  в ат
м о сф ер у  еж егодно  поступает 
125 тыс. т вредных вещ еств, боль
шая часть которых —  от м е талл ур 
гических комплексов . Воздуш ный  
бассейн за гр язняется  пылью, с е р 
нистым ангидридом , оксидом  у гл е 
рода, сероводородом  и другими  
соединениям и .

П ромыш ленные выбросы не толь
ко угнетаю т рост и развитие р а сте 
ний, но и воздей ствую т на их кон- 
сум ентов —  листогры зущ их насеко 
мых. В районе Кузнецко го  м е тал 
лур гическо го  комбината и А багур -  
ской аглоф абрики А . П. Баранник 
(1981) о тм ечает увеличение числен
ности минеров-чехлоносов —  б е р е 

зовой чехликовой моли (Co leopho ra  
(u sced ine lla  D .), различных видов 
листоверток  и ум еньш ение плотно 
сти популяций открытож ивущ их че
ш уекрылых (C eru ra  b ifida Hb., Pygae- 
ra anachoreta F., A po ria  crataeg i L .) 
и полускры тож ивущ их (Yponom euta  
evon im e llu s L .) по м ер е  усиления  
воздействия выбросов, а такж е о т 
сутствие  перечисленных насекомых 
на территории  металлур гических  
предприятий .

Колебания численности вр еди те 
лей в зоне воздействия выбросов 
зависят как от благоприятных для  
их развития ф акторов (снижения  
эн том оустойчивости  корм ового  р а
стения , уменьш ения биотического  
пресса  за счет гибели паразитов  
и хищников под влиянием за гр я з 
няющ их вещ еств , вероятного  анти
сеп тическо го  действия за гр язни те 
лей, о собенностей  биологии, сниж е
ния восприимчивости к инфекцион
ным заболеваниям ), так и неблаго 

приятных (отравляю щ его действия  
токсикантов , ухудш ения качества 
пищи, возможных синергических 
эф ф ектов , развития активнопитаю- 
щ ейся ф азы  в сроки наибольшего  
загрязнения пищевого субстрата , 
уменьш ения общ его  количества ли
ствы на д ереве и единице площа
ди, откры тож ивущ его  способа су 
щ ествования).

Сокращ ение численности откры 
тоживущ их чешуекрылых вблизи м е 
таллур гических предприятий свиде
тельствует о преобладании небла
гоприятных для развития насекомых 
ф акторов . О собенно  сущ ественно  
прям ое действие токсикантов на на
секом ы х. Так, под влиянием серни
сто го  ангидрида, входящ его в со 
став выбросов металлургических 
предприятий , увеличивается см ер т
ность гусениц  непарного  ш елкопря
да,' ум еньш ается  масса особей, 
удлиняется  период развития. Он  
наиболее токсичен при контактном  
воздействии , когда происходят гид
ролизация хитина, разруш ение бел
ков. Э то  облегчает проникновение 
токсических вещ еств через покро
вы насекомых. Возможно действие 
серни сто го  ангидрида и как ф ум и
ганта. Попадая в трахеолы  вместе  
с во здухом , он окисляется до серной 
кислоты , повреждая звездчатые
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клетки . Выкармливание гусениц не 
парного ш елкопряда и ржаво-бурой  
кисточницы загрязненными средам и  
показало , что токсический эф ф ек т  
проявляется при содержании серы  
в корм е, значительно превыш аю 
щем реально сущ ествую щ ие в те х 
ногенных лесных экосистем ах (С е -  
лиховкин, 1988).

Результаты  наших исследований  
показывают, что твердая фракция  
выбросов в концентрации 4 мг/м~  
поверхности листа, отмеченная на 
территории А багурской  а глоф абри 
ки,—  летальная для непарного ш ел 
копряда, совки отличной, пяденицы  
вязовой, черем уховой моли, б о я 
рышницы. М еньш ие количества пы
левидных выбросов приводят к вы
сокой см ертности  гусениц в м л ад 
ших возрастах , снижению  м о р ф о 
метрических показателей гусениц  
и взрослых особей , плодовитости  
имаго, удлинению  сроков развития  
по сравнению  с контролем .

Под действием  пылевидных за 
грязнителей у гусениц боярышницы  
и черемуховой моли отм ечалось  
сокращ ение потребления корм а  
и роста по сравнению  с контролем  
при одноврем енном  увеличении эф 
ф ективности использования корм а, 
а у непарного  ш елкопряда и совки  
эти показатели выше при н е эф ф ек 
тивном использовании корма. К р о 
ме того , полифаги (непарный ш ел 
копряд, совка отличная) обладаю т 
больш ей устойчивостью  к действию  
загрязняю щ их вещ еств по сравне

УД К  630*425 :630*18

А. С . СТЕПАНОВ (Институт эволю
ционной морфологии и экологии 
животных им. А . Н. Северцовз)

При исследовании состояния о кр у 
жающей среды  мы всегда им еем  
дело  с трем я множествами —  
антропогенных воздействий , объ ек
тов и эф ф ектов , или следствий  
воздействия, и не м ож ем  по своем у  
произволу изменять их. О бъективно  
мы поставлены  в условия, ко гда  
должны изучать больш ую  си стем у , 
не расчленяя е е ,—  in v ivo . Такой 
подход и характеризует главный 
принцип системных исследований. 
О днако  изучить все ком понен
ты трех множ еств заведом о не
возможно. Следовательно , необхо 

нию с моно- и олигоф агам и  (ч ер е 
муховая моль, боярыш ница, п яде 
ница вязовая).

Токсическое действие за гр язни 
телей  и зм еняет кормовые растения . 
Так, под влиянием серни сто го  ан
гидрида у них ухудш ается  клеточ 
ное дыхание, ум еньш аю тся  кислот
ность клеточного  сока , со д ер ж а 
ние хлороф илла и площадь асси 
миляционной поверхности , подав
ляется  рост, наблю дается  аккум уля
ция токсических газов. Пылевидные  
выбросы  такж е м о гут вызывать по
добны е явления. У  растений сни
ж аю тся прирост и ф о тосин тез , про 
исходит накопление металлов, м е 
няю тся анатом о -м орф оло гические  
признаки , световой и тем пер а тур 
ный реж имы , увеличиваю тся тр ан с
пирация, зольность листьев . Кром е  
то го , в листьях растений , которы е  
произрастаю т на территории м е тал 
лур гических предприятий , м ож ет 
м еняться  содерж ание  воды и у гл е 
водов, что такж е определяет ка
честв-0 корм а для насекомых.

По м ер е  приближения к источ
нику выбросов возрастает за солен 
ность растений тлями . Э то  со зд ает  
неблагоприятны е условия для листо- 
гры зов , так как в р езультате  пита
ния тлей содерж ание углеводов  
в листьях сниж ается на 50, хлоро 
ф и л л а —  на 20— 30 % , наблю дается  
деф орм ац ия  листьев , уменьш ение  
площ ади листовой пластинки и при
роста  побегов .

На р аспространение  насекомых 
в зоне воздействия выбросов про 

дим о  со здать  м одель более про 
стую  и гр убую , но в то же вре
мя адекватную  поставленной за
даче . Р ассм отрим  основные допу
щ ения м одели  взаимодействия л е с 
ной эко систем ы  с атм осф ерны м и  
выбросами промышленных пр ед 
приятий.

О пы т предш ествую щ их и сследо 
ваний показывает, что поиски одно 
го агента , вызываю щ его д е гр ад а 
цию природных эко си стем , б е сп ер 
спективны . Все факторы  действую т 
совм естно , по этом у какие бы мы ни 
изм еряли , они всегда  б удут только  
тр ассерам и  множ ества в целом . 
Значит, в качестве объекта и сследо 
вания необходим о выбрать такой, 
в котором  заведом о  выделен один

мышленных предприятий мож ет 
влиять и изменение поведения осо
бей —  выбор корма гусеницами, 
особенности  кладки яиц, поиск кор 
ма взрослыми особями , лётная ак
тивность, которые изучены слабо.

Таким образом , вблизи м еталлур 
гических предприятий создается  
сложный ком плекс факторов, опре
деляю щ их ж изнедеятельность ли
сто гры зущ их чеш уекрылых. П оэто
му при контроле , оценке, прогнозе  
состояния природной среды  в райо
не действия таких предприятий, 
прогнозировании численности насе
комых, оценке их вредоносной д е я 
тельности , планировании и прове
дении лесозащ итных мероприятий  
необходим о учитывать токсическое  
влияние на насекомых не только  
газообразны х, но и пылевидных вы
бросов различных концентраций, 
возм ож ное антисептическое их д ей 
ствие ; состояние кормовых р асте 
ний (энтомоустойчивость , содерж а
ние воды и углеводов, количество  
листвы , предварительную  повреж- 
денность  листьев насекомыми  
и др .) ; особенности  биологии (спо 
соб сущ ествования, сроки развития); 
биотический пресс (п ар ази ты  и хищ 
ники); поведенческие реакции насе
комых (выбор корма, м ест кладки  
яиц); устойчивость насекомых к 
инфекционным заболеваниям ; раз
личия в характере изменения актив
ности питания, усвоении корма.

вид антропогенного  воздействия. 
Н априм ер , в окрестностях м етал 
лур гическо го  производства резко  
преобладаю т выбросы в а тм осф еру  
тяж елых металлов и сернистых со 
единений . О стальны е антропоген
ные воздействия такж е присутству
ют, но м енее сущ ественны . Э то  
первое упрощ ение поставленной  
задачи.

Во-вторых, важно исследовать  
отдельно  стоящ ий м еталлур гиче
ский комбинат, погруженный в 
ф оновую  ср еду . При наличии не
скольких источников токсических 
выбросов или слож ности и протя
ж енности промыш ленной зоны ин
терпретация  результатов будет не
избеж но затруднена .

Третье упрощ ение заклю чается  
в рассм отрении  только парам ет
ров на входе и выходе системы  
(м одель  «черного  ящика»). В этом  
случае нет необходимости  распуты 
вать слож ны е пути миграции токси 
кантов внутри экосистем ы . На вхо
де нужно измерить выпадения из 
а тм осф еры , на выходе —  пара
м етры  биомассы  и видового раз
нообразия растительности  всех яру
сов как основного итога деятельно
сти лесной экосистемы .

В-четвертых, будем  считать м о 

КВАЗИСТАЦИОНАРНАЯ МОДЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕИСТВИЯ ЛЕСНОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ
С АТМОСФЕРНЫМИ ВЫБРОСАМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ
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дель квазистационарной, т. е. при
мем, что изменения дозы  должны  
быть настолько медленным и, чтобы  
экосистема успевала к ним приспо
собиться (нарастить или снизить  
биомассу). Данное упрощ ение иск
лючает из рассм отрения залповые  
сбросы и аварии, при которых  
начинают проявляться динамиче
ские характеристики системы . Э то  
уже область исследования у стой 
чивости, когда принимаю тся во вни
мание други е  параметры , сильно  
зависящие от времени , и сам а  
модель б уд ет сущ ественно  другой .

Пятое упрощ ение —  корректное  
сравнение парам етров, измеренны х  
на разных пробных площадях, воз
можно только при их стро гой  иден

тичности . П оэтом у необходимо  
очень тщ ательно  подбирать проб 
ные площ ади по располож ению  
относительно  рельеф а , типу леса  
и почв, общ ности происхож дения  
и т. д. Для более контрастно го  
выделения антропогенного  во здей 
ствия их лучш е размещ ать на 
тр ан сектах , проходящ их через  
центр  выбросов вдоль и поперек  
го спод ствую щ его  направления в е т
ров. Длина трансекты  определя 
ется  выходом на региональный  
фон , когда реги стрируем ы е пара
метры  стабилизирую тся  около не
коего  ср ед н е го  значения, харак
терно го  для уровня загрязнения  
данного  режима.

Ш есто е  допущ ение состоит в

требовании проведения измерений  
в сж аты е фенологические сроки —  
за 2 недели , в течение которых 
парам етры  ф и тоценоза изменяются  
несущ ественно .

При седьм ом  необходима 3— 5- 
летняя повторность измерений для 
получения статистически достовер 
ного результата , чтобы не влияли 
годовы е колебания параметров эко 
систем ы .

О писанная модель была апроби
рована в течение 10 лет при 
исследовании воздействия выбросов 
четырех м еталлур гических комби
натов. О на позволила эксперим ен
тально определить  экологически до 
пустимые их выбросы.

ПЕРВАЯ ВСЕСОЮ ЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ 
ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

В П етрозаводске (22— 24 октября
1991 г.) на базе  Института леса
Карельского  ИЦ РАН проходила
I Всесою зная конф еренция «П роб 
лемы лесопатологическо го  м онито 
ринга в таежных лесах европей 
ской части С С С Р » , организованная  
И нститутом  леса Карельско го  НЦ 
РАН и М осковским  лесотехническим  
институтом  по плану Научного  
совета отделения общ ей биологии  
РАН «Проблемы  лесоведения» .

В ее работе приняли участие  
65 представителей 26 академических  
и отраслевых научно-исследователь
ских институтов, вузов, заповедни
ков, станций защиты леса (из 
18 городов и населенных пунктов  
России, Украины , Беларуси , Л и т
вы) —  специалисты  различных нап
равлений, объединенны е реш ением  
проблемы лесопатологическо го  м о 
ниторинга, составной и значимой  
части общ его  мониторинга лесов . 
Заслуш ано и обсуж дено  18 докладов  
и сообщ ений .

Конф еренцию  открыла зав. ка
ф едрой  промыш ленной экологии и 
защиты леса М осковского  лесо 
технического  института проф . 
Е. Г. Мозолевская. Сообщ ение о 
работах И нститута леса К ар ель 
ского  НЦ РАН и исследованиях в 
области лесно го  мониторинга с д е 
лал его  директор  д-р с.-х. наук
С. С Зябченко.

Первая конференция по данной  
тем е носила координационно-м ето 
дологический характер  и была по
священа р ассм отрению  м етодиче

ХРОНИКА О  ХРОНИКА % ХРОНИКА

ских подходов к организации ф оно 
вого и локального лесопатологиче
ско го  м ониторинга в лесных био
геоценозах , использованию  насеко 
мых и грибов в качестве био
индикаторов антропогенного  и те х 
но генного  воздействия на БГЦ, 
о собенностям  организации лесопа
тологическо го  мониторинга в запо 
ведниках.

С  про грам м но -м етодическим  д о 
кладом  «Теория и практика л е со 
патоло гического  мониторинга в за
поведных и антропогенных лесных 
экосистем ах»  выступила Е. Г. М о зо 
левская (М ЛТИ). Принципам органи
зации и м етодам  лесопатологиче
ско го  мониторинга посвящены так 
же вы ступления А . К. Ж егаса  (Ин-т 
леса АН  Литвы) «О  задачах и прин
ципах эн том ом ониторинга» , О . А . Ка
таева (Л ТА ) «Д лительное слеж ение  
за состоянием  древостоев» , 
Е. А . П рудникова (ВНИИЛМ ) «П од 
ходы к организации регионального  
мониторинга зараж енности  хвой
ных культур  возбудителям и корне 
вой гнили» и др .

Возм ож ности  использования насе
комых и грибов в качестве био 
индикаторов антропогенного  и те х 
ногенного  воздействия на лесны е  
биогеоценозы  рассматривались
Е. Б. Яковлевым (Ин-т леса Ка
р ельско го  НЦ РАН ) «Насекомы е- 
м ицетоф аги  как объект биом онито 
ринга» , В. Г. С торож енко  (Ин-т 
лесоведения  РАН ) «О собенности  
строения микоценозов в связи с 
устойчивостью  лесных сообщ еств» ,

A . Г. Луневым и Л. С . М атусе- 
вич (ВНИИЛМ ) «Фоновые показате
ли размнож ения ш естизубчатого  
короеда в условиях перестойных 
северотаеж ны х сосняков Республи
ки Коми», Е. В. Кобец , М. И. Тиуно- 
вой и А . М . М ежибовским (ВНИИЛМ) 
«Влияние техногенного  подкисления 
и псдщ елачивания на развитие 
микоризы  сосны и биологическую  
активность почв к патогену» и др.

О рганизация и задачи лесопатоло
гического  мониторинга в заповедни
ках освещ ались в докладах В. И. К р у
това и А . Ф . Тимофеева (Ин-т 
леса Карельско го  НЦ РАН) «Ф и 
топатологический мониторинг в л е с
ных заповедниках Карелии», 
И. В. Ставиш енко (ИЭРЖ  Уральско 
го отделения РАН) «М ониторинг 
микобиоты  как часть экологиче
ско го  мониторинга заповедных тер 
риторий» и частично Т. В. Ш арапа  
(М ЛТИ) «Динамика состояния хвой
ных насаждений Мурманской обла
сти при техногенном  воздействии 
и заповедном  режиме» и др. С со 
общ ением  об организации монито
ринга микобиоты  в лесах Ка
невского  госзаповедника выступила
B. М. Солом ахина (Киевский гос- 
университет).

В ходе дискуссии отмечено, что 
дости гнуты  успехи в решении рас
см отренны х проблем , накоплен 
больш ой фактический материал, од
нако до  сих пор ещ е не разрабо
таны основные принципы лесо
патоло гического  мониторинга, его  
единая м етодика и технология, 
м етоды  анализа и использования 
информации . Не определены  так
же заказчики и адресаты  инфор
мации, источники и порядок финан
сирования, что сказывается на даль
нейш ем  развитии исследований.

Учитывая важность лесопатологи
ческого  мониторинга как составной 
и значимой части в системе об
щ его  мониторинга лесов и необхо
дим ость скорейш ей разработки ме
тодов его  и их внедрения в лес
ное хозяйство , участники конфе
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ренции подчеркнули актуальность  
обсуж давш ихся вопросов. В приня
том реш ении говорится о ц елесооб 
разности продолж ения и расш ире
ния научных исследований по проб 
лемам  лесопатологическо го  м они
торинга в НИИ и вузах лесобиоло 
гического  профиля , о поддержании  
и развитии м еж государственны х и 
м еж республиканских связей .

Признано необходимы м  создать

ВОКРУГ ЗЕМ НОГО  Ш АРА

РАССКАЗЫВАЮТ 
ДЕРЕВЬЯ
По годичным кольцам , хорош о различи
мым на спилах , можно определять  не 
только возраст деревьев , но, например , 
и ко гда случались засухи , происходили 
извержения вулканов, уточнять возраст 
археоло гических находок , изучать влия
ние за грязнения ср еды . Э то  и не удиви
тельно , ведь комбинации древесны х 
колец отличаю тся др у г  от д р у га  подобно 
отпечаткам  пальцев. Сопоставляя коль
цевые рисунки , можно со здать  н астоя
щий древесный календарь . О днако  зани
маться таким  анализом  вручную  да на 
глазок —  занятие дол гое  и у то м и тел ь 
ное. Иное дело  ком пью теры , они запро 
сто рассм атриваю т сотни образцов одно
временно .

Сотрудники  лаборатории и сследова
ния древесны х колец  Ари зонско го  уни
верситета (С Ш А ) построили диа гр ам м у 
происходящ их в стволах деревьев  и зм е 
нений. П одтвердилось , что и зменение 
стр уктуры  колец , химическо го  состава 
древесины , зам едление  роста дерева  
закономерно связаны  со строительством  
поблизости тех или иных промыш ленны х 
объектов. Таким образом  появляется  
возможность проследить , как эволю цио
нировало содерж ание вредны х вещ еств 
в а тм осф ере  за определенный период .

Настоящий кладезь  информации для  
биологов —  деревья-долгож ители . На
пример , остистые сосны , растущ ие в го
рах восточной Калифорнии . О дно  из 
таких растений (его  возраст —  4700 л е т) 
получило даж е собственное имя —  М а
ф усаил , в честь библейского  старца . 
Б лагодаря  скр уп улезном у  изучению  го
дичных колец  уж е  удалось со здать  
древесный календарь , охватываю щий 
90 столетий .

Техника молодежи. 1991. № 12 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖЕНЬШЕНЬ 
НА ПЛАНТАЦИЯХ 
ПОДОЛИИ
Выращивание «корня жизни» вдалеке  от 
исконной родины это го  удивительно го  
растения и по сей день считается м ноги
ми лю бителями экзо тических экспери
ментов занятием  м алоперспективны м . 
А м еж ду тем  ж еньш ень , выращенный на 
плантациях Подолии , уж е нашел практи
ческое применение на ф арм ацевтиче 
ских ф абриках , где  из него уж е  изго 
товлены сотни ф лаконов ч удодействен 
ных лекарств .

Эн тузиастом  выращивания это го  цен
ного лекарственного  сырья ста /j ди-

из представителей  организаций , за 
нимаю щ ихся проблемам и лесопато 
ло гическо го  мониторинга , постоян
но действую щ ую  рабочую  группу  
с координационно-м етодологиче
скими функциям и , а такж е сф о р 
мировать общий банк данных по
стоянных пробных площ адей. Уча
стники совещ ания высказались за пе
риодическое  проведение подобных 
конф еренций  и выделение по-

ректор  Винницкого ботаническо го  са 
да И. С . Глазко в . С каж ды м  годом  
р асте т и число садоводов-лю бителей , 
ко торы е пы таю тся выращивать «корень 
ж изни» на своих приусадебных участках 
и в кооперативных садах .

Д ело  ставится на прочную  основу. 
П ромыш ленные плантации ж еньш еня 
залож ены  в ко лхо зе  им . 40-летия О к тяб 
ря села  Бабчинцы М огилев-Подольско го  
района и в М икулинецком  лесопитом ни
ке Литинского  района.

Винницкая обл.

ЛЕС ПРОСИТ ПОМОЩ И

СПАСТИ 
ЦЕННЫЙ 
ГЕНОФОНД
П ервые обнадеж иваю щ ие ре зуль таты  
в восстановлении лесны х угодий нашей 
страны  получены  учеными Института 
леса Уральско го  о тделения А кадем ии  
наук . На многих неко гда  полностью  
«очищ енных» от вековой тайги участ
ках П ерм ской , С вердловской , Ч елябин
ской и ряда  др у ги х областей  Урала  
наливается силой м олодая  поросль луч
ших видов произрастаю щ их на этой 
зем ле  деревьев . Э то  по том ство  —  не 
и скусственные посадки , а е стественное 
во зрож дение  лесны х богатств самой 
природой , происходящ ее  б лагодаря  при
менению  на практике  теории создания 
генетических резерваций леса .

С уть  в том , что при р азр або тке  лесосек 
со храняю тся  от вырубки наиболее м ощ 
ные, здоровые  и устойчивые деревья , 
свойственные данным  природным  усло 
виям . По всей стране со зд аю тся  мини
заповедники . Таким  образом  можно 
сохранить все м ногообразие деревьев 
в естественны х условиях данной м естно 
сти , с тем  чтобы спасти геноф онд  от 
порубок.

И нститутом  разработано  положение
о создании генетических резерваций . На 
каж дый резерват со ставляе тся  пас
порт —  своеобразная охранная грамота 
с прилож ением  карты  м естности . Там 
указываю тся  м естополож ение  р е зер ва 
та , е го  качества , а такж е  разреш енные 
хозяйственны е м ероприятия . Заповедни 
ки уж е  со зд аю тся  в Тю менской , Ч елябин
ской , О ренб ур гской , К ур ганской  обл ., 
У дм ур тии , Коми и др у ги х регионах.

Не все гладко  с внедрением  научных 
идей в лесопользование . Н еобходим ы е 
д л я  сохранения геноф онда  угодья  часто 
просто  невозм ож но  о тстоять  у пром ыш 
ленности . Л есу  нужен один хозяин , 
о сущ ествляю щ ий реальную  власть на 
данной территории .

•  (ТА СС )

стоянной рубрики по методам  мони
торинга лесов , в том  числе лесо 
патологического , в ж урнале «Лесное  
хозяйство».

С л ед у е т  отм етить хорошую  ор
ганизацию  конференции . Своевре
менно подготовлены  и опублико
ваны програм м а и тезисы  докла
дов. Состоялась  экскурсия в запо
ведник «Кивач» на объекты  иссле
дований И нститута леса Карельского  
НЦ РАН.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ

СТАЛ СТАНОК 
ТОКАРНО
ШЛИФОВАЛЬНЫМ
В условиях небольш их мастерских 
сложно закалить и отш лифовать ци
линдрические де тали  (пальцы , втулки , 
ш кворни ). Токарь Сортавальско го  филиа
ла автотранспортного  предприятия 
№ 4 «Карелстройтранса» Владимир Па
сечников вы тачивает де тали  на токарном 
станке , за каляе т в печи собственной 
конструкции и ш лиф уе т на приспособле
нии, пристроенном  к станку следую щ им  
образом . В резце -д ерж ателе  зажимается 
кронш тейн , на консольной оси которого 
свободно вращ ается наждачный камень 
со ш кивком . На площ адке  р езца-держ а
теля  укрепляе тся  электродви га тель , при
водящий в движение наж дак . В поддоне 
станка установлен электродви гатель 
мощ ностью  0,125 кВт для  привода водя
ной помпы . О т последней вода для 
о хлаж дения наж дака поступает по 
тр уб ке -с то яку  и трубке -хобо ту .

ДВУХКОРПУСНЫЕ 
ПРОСЕЧКИ
В процессе эксплуатации оборудования 
и м еханизм ов необходимо заменять 
износивш иеся втулки , прокладки . Обыч
но их вырубаю т однокорпусными про
сечками , что не всегда дае т изделия 
нужного  качества , нередко  нарушается 
центровка отверстий .

Токарь гаража Западно-Карельских 
электрических сетей  (г . Сортавала) 
Ю рий Анатольевич Климовский скон
струировал  серию  двухкорпусны х просе
чек для изготовления за один проход 
втулок толщиной до  30 мм  (например, 
д ля  амортизаторов автомобиля), раз
личных кольцевых прокладок диам ет
ром 20— 120 мм  и шириной кольца
2 мм  и более . Наружная просечка имеет 
вид стакана , в днищ е которого  ввинчива
е тся  внутренняя (с помощ ью  гайки, 
выточенной на ней ), напоминающая сни
зу стакан , а сверху —  стерж ень с про
дольны м  сверлением  для  выколотки .

На стол сверлильно го  станка уклады 
ваю т дощ ечку , на нее —  исходный м ате
риал (ф и б р у , те ксто ли т, резину , картон 
и д р .) . С терж ень  заж им аю т в патрон 
станка . И зделия , вырезанные двухкор 
пусными просечками , обладаю т высо
ким качеством .

Подготовил М. А . БАБУШ КИН.
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Поистине этот год для лесоводов страны стал временем , когда встает вопрос 
«быть или не быть». Ликвидация союзной системы лесного хозяйства, реальное 
ощущение близости рынка, от которого  даже у бывалых людей волосы ста
новятся дыбом, астрономические цены в магазинах, инфляция, разрыв сложив
шихся связей... Но при всем этом остается одно — осознание причастности к 
жизненно важному делу — сохранению богатства России, ее леса. Общ енарод
ным служением называли лесное хозяйство наши великие предшественники, 
и сейчас мы обязаны доказать верность этому предначертанию . Решающим эле
ментом ныне стала необходимость определиться в отправных позициях, в праве 
собственности на лес. Мы даем вам, наши читатели, возможность ознакомить
ся с различными подходами к этой проблеме. Решайте сами, с кем вам идти.

УЧЕНЫЕ ОБСУЖ ДАЮ Т, ПРЕДЛАГАЮ Т

УДК 630*92

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЛЕСА РОССИИ

А. П. ПЕТРОВ, профессор, доктор  
экономических наук

Рыночная организация эконом иче
ских отнош ений в лесном  хозяй 
стве преж де всего тр ебует законо 
дательного  установления ф орм  и 
прав собственности  на лесные р е 
сурсы .

Со гласно  закону Российской Ф е 
дерации «О  собственности  в 
РСФ СР»  земля и ее  недра, р асти 
тельный и животный мир являю т
ся неотъем лем ы м  достоянием  на
родов, проживающих на данной  
территории . О днако  не назван 
конкретный собственник природных 
ресурсов , а он мож ет быть не 
один, а несколько : один —  для
сельскохозяйственны х зем ель ,
другой —  для лесных ресурсов , тр е 
тий —  для недр  и т. п.

О тсу тстви е  нового лесного  зако 
нодательства в России, о твечаю щ его  
требованиям  рыночной экономики, 
создало  условия, когда централь
ные и м естны е власти по-разному  
понимаю т права и формы  собствен 
ности на лесные ресурсы  и соо т
ветственно принимаю т реш ения по 
созданию  таких стр ук тур  управ 
ления лесами , которы е обеспечива
ли им достиж ение своих эконом иче
ских и политических интересов.

Собственность на лесные ресурсы  
м ож ет быть реализована в трех  
видах: государственной  (ф ед ер ал ь 

ной), муниципальной, частной. Они 
известны  в мировой практике ор 
ганизации лесно го  хозяйства и уп 
равления лесами . Наиболее р аспро 
странены  государственная и част
ная. Первая сущ ествует в тех с тр а 
нах, где на значительных терри то 
риях преобладаю т неосвоенные или 
слабо  освоенные спелы е и п ер е 
стойны е леса (С еверная  А м ерика , 
страны  Латинской А м ерики  и Ю го -  
Восточной А зии ). Вторая хар ак тер 
на для европейских государств  с 
освоенными зем лям и , с высокой  
плотностью  населения, с интенсив
ным ф ер м ер ски м  сельским  хозяй 
ством . В муниципальной соб ствен 
ности находится сравнительно не
больш ое количество лесов (по о т
дельным странам  —  около 3— 5 % 
общей лесной площ ади). К ним о тно 
сятся  зелены е зоны вокруг го ро 
дов, рекреационны е лесные те р р и 
тории, лесны е парки. Нигде в состав  
их не вклю чаю тся эксплуатацион
ные леса , обеспечиваю щ ие получе
ние древесины  и лесно го  дохода .

Для условий Российской Ф е д е 
рации, где  преобладаю т эксплуата
ционные и резервны е леса и где  
объективна необходим ость  п ер ер ас
пределения лесно го  дохода м еж ду  
многолесны м и и малолесными рай
онами, основной форм ой соб ствен 
ности на леса долж на быть ф е д е 
ральная (го сударственная ).

Управление государственны ми л е 

сами как ф едеральной собствен
ностью  долж но осущ ествляться сп е 
циальным органом  по аналогии с 
управлением  государственны м  и м у 
щ еством  через Государственный  
ком итет по управлению  го судар 
ственным имущ еством  с одной  
принципиальной разницей, что ле 
са как им ущ ество  должны постоя^  
но воспроизводиться . Таким ор 
ганом долж ен стать Комитет по л е 
су или М инистерство Российско  
Ф едерации , который часть свои 
распределительны х и контрольны  
функций деле ги р уе т территориаль  
ным органам  управления лесам  
(республиканским , областным, крае
вым, районным , лесничествам ). Экс. 
номические отнош ения территор  
альных органов управления лесам  
как ф едеральной  собственностью  
пользователями лесных ресурсе  
р егулир ую т договорами аренд  
либо  ли ц ен зи ям и  без «командн. 
го» вм еш ательства местных органе  
власти (м естных администрации, 
советов).

Участие местных органов власти 
в управлении лесами и развитии 
лесной промыш ленности сводится  
к налогообложению  лесного до 
хода и доходов предприним атель
ских структур , а также к р е гули 
рованию занятости населения в л е с 
ном сек тор е  экономики.

Только через реализацию прав 
ф едеральной  собственности на л е с
ные ресурсы  можно формировать  
го сударственны е программы лесо- 
выращивания, повышения продук
тивности лесных земель , обеспечи
вать защ иту лесов от перерубов, 
отчуж дений лесных земель, про
мышленных загрязнений . Только го
судар ство , а не местные органь, 
власти долж но стать надежным га
рантом  рационального использова
ния и воспроизводства лесных ре
сурсов , сохранения их экологиче
ских и природоохранных функций.

Н еобходим ость  единой общ е
государственной  политики управле
ния лесами предопределяется  сло
живш ейся и перспективной струк 
турой лесопотребления в стране, 
неэф ф ективны м  размещ ением  от
раслей лесной промышленности, 
что приводит к большим потерям  
древесины , транспортировке ее не 
огром ны е расстояния.
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М ожно по разным критериям  
оценивать ф акт завоза лесом атериа 
лов из Сибири в европейскую  
часть России. С  позиции района, 
откуда они вывозятся, эконом иче
ским кри терием  вы ступает только  
предлагаем ая покупателями цена  
или бартерная сделка . А дм ини стр а 
цию районов не интересую т д р у 
гие прямые и косвенные потери : 
перегр узка  ж елезнодорож но го  
транспорта , о тсутствие условий для  
переработки  отходов и др .

Народнохозяйственный подход к 
указанной проблем е с учетом  инве
стиций в дорож ное строительство  
м ож ет дать др уги е  реш ения, нап
равленные на поиск лесосырьевых  
ресурсов в европейской части  
России.

Приведем  другой  пример , связан
ный с обеспечением  отдельных те р 
риторий сельскохозяйственной про 
дукцией . М ожно идти по пути р а с 
ширения площ адей в северных и 
восточных многолесных районах, 
занимая под сельскохозяйственны е  
культуры  низкопродуктивные земли  
с больш ими вложениями труда и 
капитала в сельское хозяйство . 
Но есть и другой  путь —  повы
ш ение продуктивности сельскохо 
зяйственных угодий в центральных 
и южных районах России за счет 
проведения лесных мелиораций , 
что тр ебует дополнительных инве
стиций уж е в развитие лесно го  хо
зяйства. Такого рода обоснования  
нельзя квалифицированно выпол
нить в интересах или по заказу  
местных органов власти, здесь нуж 
ны государственны е подходы  и 
программы  развития и разм ещ ения  
отдельных отраслей  и производств .

Управление лесами через ф е д е 
ральную  собственность необходимо  
и для развития лесно го  эк спор 
та. Надо прогнозировать ситуацию  
на мировых лесных рынках с боль 
шим опереж ением  во времени с 
тем , чтобы сделать соо тветств ую 
щ ие заказы  лесной промы ш ленно
сти и лесном у хозяйству на выращи
вание и заготовку тех пород и 
тех сор тим ентов , которые поль
зую тся  спросом , и на тех тер р и 
ториях, которы е находятся ближ е  
к возможным рынкам сбыта. О с у 
щ ествить такой прогноз и установить  
перспективы  развития отраслей л е с 
ного сектора , ориентированных на 
экспорт лесопродукции , м ож но  
только через го сударственны е про 
граммы  и только управляя лесам и , 
находящ имися в ф едеральной  со б 
ственности .

Рассмотрим  перспективы  разви
тия лесно го  экспорта  в страны  
Центральной и Западной Европы , 
где в настоящ ее время на значи
тельных площ адях гибнут леса под  
воздействием  промышленных выб
росов. М ожно ожидать, что в р е 
зультате это го  в стр ук туре  л есно 
го ф онда увеличится доля молодня- 
ков, создаваемы х на м есте  поги 
бающ их средневозрастны х и при

спеваю щ их насаждений, произойдет 
сниж ение объемов лесозаго товок , 
а значит, возникнет необходимость  
импорта больш их объемов др евеси 
ны. П ро гнозируя  развитие такой  
ситуации, сл ед уе т  уж е сегодня  со з 
давать в европейской части России 
резерв  лесов , способных удовлетво 
рить потребности  лесных рынков 
Европы  в лесопродукции , т. е. 
проводить соответствую щ ую  л е с 
ную политику в отнош ении лесов  
как поставщиков экспортной про 
дукции (так же, как управляю т 
рынками неф ти и неф тепродуктов  
страны  Ближ него Востока, где р е 
сурсы  это го  сырья находятся в го 
сударственной  собственности ).

Таким образом , только на б азе  
ф едеральной  собственности  на леса  
м ож ет быть сф орм ирована го суд ар 
ственная национальная лесная по
литика, предусм атриваю щ ая :

р азр або тку  и реализацию  законо
дательны х и нормативных актов;

со здание  эф ф ективной  налоговой  
систем ы ;

регулирование разм еров и д и ф 
ф еренциации платеж ей за лесны е  
ресур сы ;

осущ ествление разум ной  кр ед и т
ной политики с целью  стим улиро 
вания инвестиций в лесное хозяй 
ство ;

эконом ическую  и экологическую  
защ иту лесов .

О тм ети м  ещ е одно важное поло
ж ение . Л есны е р есур сы  не должны  
управляться через права муници
пальной собственности  ещ е и по
том у , что м естны е органы  власти , 
избираем ы е или назначаемые на о т
носительно  короткие сроки , в сегда  
склонны  принимать реш ения по о т
нош ению  к природны м  ресур сам , 
руководствуясь  стрем ление** о б е 
спечить финансовое благополучие  
терри торий  се годня , в ущ ерб б у 
д ущ ем у .

Н аряду с ф едеральной  соб ствен 
ностью  на лесны е ресур сы , ко то 
рая долж на быть дом инирую щ ей в 
России, лесное законодательство  
долж но такж е предусм о треть  пра
ва частной собственности  на леса .

Уж е се годня  в ряде областей  
России ф ерм еры  получаю т в част
ную собственность  не только з е 
мельные наделы , но и участки  
лесно го  ф онда (преж де колхозно 
го). У казом  П резиден та  Российской  
Ф едерации  «О  неотложных мерах 
по осущ ествлению  земельной р е 
ф орм ы  в Р С Ф С Р »  от 27.12.1991 г. 
пр ед усм о тр ено  «выделять по со гл а 
сованию  с органами хозяйства кр е 
стьянским  (ф ерм ер ски м ) хо зяй 
ствам  лесны е земли с использова
нием  их для ком плексно го  в ед е 
ния сел ьско го  и лесно го  хозяйства  
в соответствии  с требованиями  
лесно го  законодательства» .

Как в этом  случае  управлять л е 
сам и , на правах какой собственности  
ф орм ировать  эконом ические о тно 
шения с бю дж етом , органами л е с 
ного хозяйства? О твета  на подобные

вопросы  не дается , и в этом  кро ет
ся опасность то го , что процесс 
ликвидации колхозно-совхозной  
собственности  на землю  мож ет 
привести к появлению больш ого  
количества ф ерм еров , желающих 
взять леса в частную  собствен
ность.

Что долж но делать в такой си
туации государство? Есть два выхо
да. Первый —  запретить передачу  
лесов в частную  собственность, 
объявив в России монополию го 
сударственной  собственности на ле 
са, как это  сделано  3— 4 года  
назад в отнош ении колхозно-сов
хозной собственности  на землю . 
Второй —  разработать и принять за
кон о частных лесах, как это д е 
лается  во всех государствах с ры
ночной экономикой . Преж де всего  
он долж ен содерж ать  основное по
лож ение лесоводства , которое мож 
но сф орм улировать  так: «срубил
лес —  посади». Заготовка леса 
и его  выращивание должны нахо
диться под ж естким  экономиче
ским и экологическим  контролем  
го сударства  в лице органов управ
ления лесами , как и в случае  
с арендаторам и  (пользователями) 
в условиях ф едеральной  собствен
ности на леса. Э то т контроль дол
жен быть независимый и более  
действенный в сравнении с тем , 
который организую т лесхозы , про
веряя результаты  своей хозяйствен
ной деятельности .

Права частной собственности на 
леса должны реализовать экономи
ческие интересы  владельцев в по
стоянном  вложении капитала и тр у 
да в интенсификацию  лесного  
дела , в повышение продуктивности  
лесов , улучш ение их качественного  
состава.

Растущ ий лес для частного соб 
ственника становится капиталом , и 
его  приум нож ение обеспечивается  
только  ч ерез эф ф ективное воспро
изводство  лесных ресур сов : именно  
в этом  —  залог успеха частного  
лесовладения .

Закон о частных лесах должен  
предлож ить эф ф ективную  систем у  
налогов и платежей за лесные  
ресурсы , а такж е действенные  
способы  контроля за доходами ле- 
совладельцев .

При частном лесовладении об
щ ество  долж но иметь возможность  
удовлетворять  свои потребности  
(отды х, сбор  грибов, ягод, заня
тие охотой, рыболовством ) через  
свободный доступ  населения в 
частные леса.

М асш табы  распространения част
ного лесовладения в России бу
д у т ограничиваться преж де всего  
наличием подготовленных в проф ес
сиональном  плане частных лесо- 
владельцев , у которых риск финан
совых вложений неизм ерим о  выше в 
сравнении с сельскохозяйственными  
ф ер м ерам и  и другими предприни
м ателям и . Как ф едеральны е, так
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и частные леса б удут иметь р еаль 
ных хозяев, что нельзя сказать о 
лесах с муниципальной соб ствен 
ностью, где они б удут м еняться  
в зависимости от принимаемых 
политических реш ений.

УДК 630*93

С. Г. СИНИЦЫН,
доктор сельскохозяйственных наук

В бурной сум ятице наших дней ч р е з 
вычайно трудно  выбрать правиль
ную, базисную  позицию  для р еш е 
ния самых насущных жизненно важ 
ных вопросов. Но такой выбор не
обходим . Д олж на быть найдена та 
самая «печка», от которой обычно  
и начинают «танцевать» . «Танцы» м о 
гут быть разные, но «печка» —  одна. 
Иначе мы скоро  перестанем  пони
мать др уг др уга , и жизнь превра
тится в «вавилонское столпотворе
ние».

О тправная точка для реш ения  
важнейших проблем  бытия нужна  
во всех направлениях жизни и д е я 
тельности . Но особенно она нужна  
сейчас в лесном  хозяйстве , ибо нет 
иной отрасли знаний и хозяйство
вания, где  столь долго  и б е з гр а 
нично процветал абсурдный б ю р о 
кратизм , свободно на сам ом  высо
ком уровне управлял делом  и душ ил  
все попытки со здать  научно обо с
нованную си стем у  циничный и б е з 
застенчивый ф орм ализм .

Чтобы убедиться  в этом , до статоч 
но вспомнить лишь два перелом ны х  
мом ента лесной политики. На про 
тяжении многих лет разрабаты ва
лись принятые в 1978 г. О сновы  
лесного  законодательства С о ю за  
ССР  и сою зны х республик . В их р аз
работке принимали активное' уча
стие ведущ ие лесоводы  и ученые  
страны , в том  числе А . Б. Ж уков, 
П. В. Васильев, Н. П. Анучин, 
В. И. Рубцов, А , Ф . М укин, И. С . М е
лехов, В. Я. Колданов, В. П. Цепляев  
и другие , чьи имена с уваж ением  
произносились не только в нашей 
стране, но и за рубеж ом . Основы  за
конодательства должны были р е гу 
лировать лесны е отнош ения в стра
не, т. е. те  отнош ения, которы е воз
никают меж ду лю дьми по причине 
пребывания в лесу , ведения в нем 
хозяйства или же затрагиваю т лес 
при выполнении каких-либо дей
ствий, даж е если они о сущ ествляю т
ся вне сам ого  леса . Все лесоводы  
считали, что отправным м ом ентом  
такого  закона долж но было быть хо
зяйственно-ю ридическое научно  
обоснованное понятие —  «лес».

Права собственности  на леса —  
это  преж де всего  права общ ества  
на высокий уровень потребления  
продукции из древесины  и услуг, 
а такж е на высокое качество ок 
руж аю щ ей среды .

Только установив его , мож но было  
установить характер  и сущ ество  
лесных отнош ений , их ю ридические  
нормы .

В лесной науке им еется  несколько  
определений  данного  понятия. 
М. М . О рлов  считал, что «лесом  
долж но  называться пространство , 
занятое растущ ими в сообщ естве  
древесны м и растениям и ; это  п р о ст
ранство , или лесная площадь, явля
ется , таким  образом , покрытым  
древесны м и растениями , причем  
степень это го  покрытия мож ет быть 
весьма различной ... Как крайность, 
в данном  случае надо отм етить , что 
лесом  называют даж е площади, со 
верш енно  лиш енные какой-либо  
древесной  расти тельности ...» .

Г. Ф . М орозов указывал, что «под  
лесом , в сущ ности , мы должны ра
зум еть  не только  одну совокупность  
древесны х растений , объединенных  
взаимною  связью , но и ту ср ед у , 
ту арену , на которой разы гры ваю тся  
те  социальные процессы , которы е  
мы все собираем , как в ф окусе , в 
понятие «лес» . Л ес есть  стихия и, 
подобно  степям , пустыням , тун д 
рам , есть часть ландш аф та , часть, 
стало  быть, земной поверхности , 
занятой в силу ее  определенны х  
биологических свойств  со о тв е т 
ственными лесными сообщ ествам и» .

В. Н. Сукачев понимал лес «как 
участок зем ной  поверхности , где  на 
известном  протяж ении биоценоз и 
отвечаю щ ие ем у части а тм осф еры , 
ли тосф еры , гидросф еры  и педо сф е-  
ры остаю тся  однородным и и им ею 
щ ими однородный характер  взаим о
действия м еж ду  ними и поэтом у в 
совокупности  образую щ ими единый  
вн утр енн е  в заим ообусловленны й  
ком плекс» .

М . Е. Ткаченко подчеркивал, что 
«лес —  своеобразны й элем ент гео 
гр аф ическо го  ландш аф та в виде  
больш ой совокупности  деревьев , в 
своем  развитии (обусловленном  
ср едой ) биологически  взаим освя
занных и влияющих на окруж аю щ ую  
ср ед у  на более или м енее  обш ир 
ном зем ельном  пространстве» .

По лесоустроительной  инструк
ции, лесной ф онд  образую т зем ел ь 
ные площ ади , заняты е древесной  и

к у стар н и ковой  р а с ти те л ьн о стью  
(покры ты е лесом  площади) вм есте  
с вырубками, пустырями, лишенны
ми расти тельности , но предназна
ченными для выращивания древе 
сины, а такж е с угодьями, о зера
ми, болотами , гольцами, располо
женными среди указанных площа
дей .

Разнообразны е понимания леса и 
лесно го  ф онда сущ ествую т и в за
рубеж ны х странах. Но повсеместно  
к лесам  относят земли , занятые лес
ными насаждениями или предназна
ченные для это го , а такж е те, ис
пользование которых зависит от них 
или связано с ними. О днако  в О сно 
вах не было четкой расш ифровки по
нятия «лес». В результате  под л е 
сом стала подразум еваться некая  
ю ридическо-бю рократическая абст
ракция, включавшая в себя только  
представление о совокупности д е 
ревьев. Э то  лишило лес важней
ш его  его  парам етра —  простран
ства, территории . По указанной при
чине закон потерял свою полноцен
ность, нормы его  —  конкретное  
содерж ание . Эф ф ективность  воз
действия закона на упорядочение  
лесопользования и повышение уро 
вня ведения лесно го  хозяйства ока
залась низкой. А вторитет его был 
подорван, а лесное хозяйство и лес 
попали в тяж елое положение.

Не м ен ее  наглядным примером  
недопустим ости  и бесперспективно
сти отказа от формирования и с тр о 
го го  соблю дения базисных отправ
ных позиций, которые не должны  
изменяться под воздействием  те к у 
щих ситуаций, является организа
ция комплексных лесных предприя
тий. И стория лесного хозяйства Рос
сии дем он стрирует множество орга
низационных форм  лесных предпри
ятий, обусловленное состоянием  
лесных ресурсов и степенью  эконо
м ическо го  развития регионов, где  
они разм ещ ены . Образовалась чет
кая, проверенная десятилетиями  
производственной деятельности за
коном ерность . В малолесных райо
нах с истощ енными лесосырьевыми  
ресур сам и  сложились комплексные  
лесны е предприятия , объединяю
щие в одной организационной струк 
тур е  заготовку, первичную  обработ
ку древесины  и весь комплекс ле
сохозяйственных работ, так как са
м остоятельное  сущ ествование лесо
промы ш ленного  производства в 
данных условиях экономически не 
оправдано. В многолесных районах 
с преобладанием  и высоким уро
внем концентрации запасов спелой 
древесины  возникли специализиро
ванные предприятия лесной про
мыш ленности для эксплуатации этих 
ресурсов и предприятия лесного 
хозяйства для охраны и восстанов
ления лесов , организации и контро
ля за их использованием .

В конце 70-х —  начале 80-х го
дов услож нение решения проблем 
промышленных лесозаготовок по 
причине нарушения принципа не

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛЕСОВ ДОЛЖНЫ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ
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прерывного, неистощ ительного  ле
сопользования вызвало усилен
ное стрем ление лесозаго товителей  
освободиться от контроля за л е со 
пользованием со стороны  лесного  
хозяйства. Поиски путей реш ения  
данной задачи привели к очередной  
попытке объединения лесно го  хо
зяйства и лесной промы ш ленности . 
Кам уф ляж ем  долж на была стать по
всем естная организация «ком плекс
ных» (л е со пр ом ы ш лен но -л е со хо 
зяйственных) предприятий в си стем е  
лесной промы ш ленности . П роведе
на соответствую щ ая тактическая и 
стратегическая  подготовка в виде  
специальных научно-исследователь
ских работ, «подтверж даю щ их» ц е
лесообразность  и эф ф ективность  
этих м ер . По их результатам  по д 
готовлен проект правительственного  
постановления , п р ед усм атр и ваю 
щий объединение лесно го  хозяй 
ства и лесной промыш ленности в 
составе министерства лесной инду
стрии и повсем естное слияние л е со 
хозяйственных и лесопром ы ш лен
ных предприятий в «комплексные  
лесные предприятия» .

Созданная под руководством  
акад. Н. М . Ж аворонкова группа  
ученых и специалистов (Н. А . М ои
сеев, П. И. Кручинин, С . Г. Синицын,
А . Г. Якунин, Н. Г. Судьев ) обнару
жила, что выводы о преим ущ ествах  
комплексных лесных предприятий  
основываются на изучении итогов  
деятельности  предприятий —  побе
дителей  в социалистическом  со р ев 
новании, а такж е опытных пр ед 
приятий ЦНИИМ Э, находившихся на 
льготном  финансировании. Е с т е с т 
венно, у них были наиболее высокие 
производственны е показатели . О д 
нако это  никоим образом  не о б у с 
ловливалось их ком плексностью , так 
как объекты  изучения были н ер е 
презентативны  по отнош ению  к си
стем е  лесохозяйственны х и л е со 
промышленных предприятий . Было  
установлено , что комплексны е л е с 
ные предприятия «целесообразны  
и эф фективны » только в лесах с ис
тощ енными лесосырьевыми р е сур 
сами. О днако  в этом  случае они 
должны были организовываться в си
стем е  лесно го  хозяйства, так как в 
истощенных лесах лесной промы ш 
ленности делать нечего . В такой  
ф орм е  реком ендация и была приня
та в постановлении «Об улучшении  
использования лесосырьевых р е сур 
сов» (от 20 августа 1984 г.), ко то 
рым предусм атривалось создание  
подобных предприятий в районах 
с ограниченными лесосырьевыми  
ресурсам и , в кедровых лесах и по
требительских базах.

О днако  к 1988 г. под шум п ер е 
строечных литавр, не проведя до 
полнительных исследований, обо  
всем этом  в бю рократических пла
новых и управленческих с тр ук ту 
рах постарались забыть, и указание  
об организации -комплексных л е с 
ных предприятий было включено в 
постановление «О  соверш енствова

нии управления лесным хозяйством  
и лесной промы ш ленностью  с тр а 
ны» (от 10 м арта 1988 г.) без каких- 
либо ограничений , конкрети зирую 
щих условия его  применения. В р е 
зультате  уж е к 1989 г. образованы  
сотни таких предприятий в си стем е  
лесной промы ш ленности . Но через
2 года р еш ением  П резидента  Рос
сийской Ф едерации  предписано воз
вратить все леса в ведение органов  
лесно го  хозяйства. Вряд ли сл ед уе т  
разъяснять , какой вред нанесен л е с 
ному хозяйству , а вм есте  с ним при
родным  ресур сам , экологии страны  
таким пренебреж ением  к научно  
обоснованным , установленным сп е 
циалистами отправным позициям в 
хозяйственной политике.

В настоящ ее время наше го суд ар 
ство опять находится на п ер елом 
ном этапе . М еняется  весь о бщ ест
венно-хозяйственный уклад . Ц ен тра
лизованная плановая систем а хозяй
ства р азруш ена . Эконом ика движ ет
ся к рынку. Вхож дение страны  в 
си стем у  рыночных отнош ений о б ус 
ловливает безальтернативную  необ 
ходим ость  установления в качестве  
отправной позиции для организации  
лю бой отрасли национальной эконо 
мики права собственности , права  
владения. Тем более  важно наметить  
эти позиции по отнош ению  к лесам , 
что о пр еделяется  их значимостью  и 
распространенностью , а также о со 
быми природны ми свойствами.

В конце XX  в. в корне изменилось  
представление  о лесе . Если ранее  
бытовало мнение о нем как о д а 
ровом  природном  складе др евеси 
ны, ш ироко используемой в народ 
ном хозяйстве , то  сейчас эти взгляды  
безнадеж но  устарели . П роведенны е  
на соврем енном  уровне и сследова
ния показали, что лес располагает  
ресур сам и , которы е неи зм ерим о  
ценнее , чем только конструкцион
ные материалы . К ним относятся  
полезные свойства лесов , присущ ие  
им как специф ическом у ж ивому  
природном у ком плексу , в том числе  
клим атообразую щ ие и клим аторе
гулирую щ ие , водоохранны е и водо
регулирую щ ие , почвообразую щ ие и 
почвозащ итные, во здухоочисти тель
ные и санитарно-ги гиенические , 
эн ер гетические , космические, ге 
нетические и многие другие  ф ун к 
ции. По сущ еству  эти функции как 
важ нейш ие узловы е элементы  вхо
дят в состав всех природных про
цессов на З ем ле , ф орм ирую т ее 
экологию  на огромных про стран ст
вах, за исклю чением  центральных 
зон пустынь, арктической тундры , 
морей и океанов.

Такое осознание (а по сущ еству , 
новое откры тие) значимости лесов  
для человечества произош ло на ф о 
не к атастроф ическо го  ухудш ения  
экологической  ситуации как в нашей 
стране , так и во всем  мире. Ч ело
вечество впервые осознало  м ас
штабы надвигаю щ ейся опасности . 
Кислотны е дож ди , бы строе увеличе
ние содерж ания углекисло го  газа в

а тм о сф ер е , грозящ ее  климатиче
ской катастроф ой , огромные мас
штабы переноса поллютантое, охва
тивш его  целые континенты , за гр яз
нение вод привели к коренному из
менению  общ ественного  взгляда на 
природу , к признанию ее жизненной  
важности для лю дей , необходимо
сти ее  охраны .

Центральным звеном сохранения  
природы  могут быть только леса. 
Лишь они обладаю т максимальной  
способностью  стабилизировать и вы
равнивать природные процессы в 
диапазоне условий, наиболее благо 
приятных для жизни человека. По
этом у леса  являю тся той основой, 
тем  каркасом , которые при бер еж 
ном отнош ении к ним, расширении  
их площ ади, улучшении состояния и 
природоохранного  потенциала спо
собствую т выживанию и сохранению  
человечества.

О со знание  роли леса в жизни че
ловека на пороге XX I в обусловли
вает неизбеж ность резко го  перело
ма в си стем е  ведения лесного хо
зяйства и организации лесопользо
вания, соверш енно  новые подходы  
к оценке состояния лесов, резуль
татов хозяйственной деятельности  
в них. Но до сих пор сохраняется  
и даж е пропагандируется  самый от
сталый (по сущ еству , пещерных 
времен ) подход . Он определяет и 
отнош ение к праву собственности  
на леса, к праву владения ими.

В действую щ ей Конституции Рос
сии утверж дается , что леса являются 
собственностью  народа, проживаю
щ его  на данной территории . Такая 
форм улировка не только не отвеча
ет соврем енном у представлению  о 
них, но и чревата возникновением  
многочисленных конфликтных си
туаций. П оэтом у ее  следует рас
см отреть  подробнее .

Во-первых, нужно преж де всего  
выяснить, что надо понимать под 
словом «народ». Энциклопедия дает 
такое толкование: народ в ш иро
ком см ы сле слова —  это все на
селение какой-либо страны . В исто
рическом  понимании это народные 
массы , социальная общ ность, вклю 
чающие на различных этапах исто
рии те силы и классы , которые по 
своем у объективному положению  
способны  участвовать в развитии 
общ ества . Э то  творец истории, веду
щая сила коренных общественных 
преобразований (Б С Э . 1974. Т. 17.
С . 254).

Как видим , данное понятие пре
дельно  абстрактно , т. е. лишено кон
кретно го  содерж ания . Хорошо, если 
оно используется  как философская  
категория , но соверш енно недопу
стимо , ко гда такая абстракция ста
новится ведущ ей силой в конкрет
ных общ ественных взаимоотнош е
ниях, в распределении  собственно
сти и национального богатства. Рас
пределение  м ож ет быть только кон
кретны м , его  нельзя абстрагировать. 
А бстракция обусловливает неудов
летворенность  имущественных ин
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тересов, ведет к возникновению  
противоречий и конфликтов, ко то 
рые могут вылиться в кровавые 
столкновения, в развал общ ества.

Кроме понятия «народ» в ф о р м у 
лировке Конституции сущ ествуе т  
еще одна уточняю щ ая категория —  
«территория», которая такж е аб ст
рактна. Территория мож ет быть  
разной. С ущ еств уе т множ ество  ва
риантов вклады ваемого в это слово  
содержания: квартал, урочищ е, уча
сток, сельский Совет , подворье, 
село, район, область, ландш аф т, ф а 
ция, го сударство  и др . О  какой т е р 
ритории идет речь в данном  случае, 
неизвестно, что опять приводит к 
полной неопределенности  в у с та 
новлении объектов и субъектов со б 
ственности.

Попробуем  проиллю стрировать  
это примером  реш ения вопроса, 
чьей собственностью  являю тся леса  
в одном из кварталов Чернолухов- 
ского лесничества (М акарьевский  
лесхоз Костром ской  обл .). Никакого  
подворья в указанном  квартале нет. 
А если бы оно и было, границы  
его проходили бы по внешней ок
раине приусадебно го  участка и са 
мой усадьбы . Да и понятие «народ»  
к подворью  не отнесеш ь. С тало  
быть, в конституционном  понимании  
здесь не м ож ет быть и речи о со б 
ственнике леса. Если же, несмотря  
на всю несуразность , им считать  
владельца гипотетическо го  «подво
рья», то  с таким же успехом  к со б 
ственнику мож но отнести  и рабо- 
чего-лесозаго товителя , прибывш е
го сю да на вахту рубить деревья , 
ибо он тож е «проживает» на этой  
территории во время лесозаго товок , 
хотя е го  постоянное м есто  ж итель
ства м ож ет находиться за 150—  
200 км.

И границы территории прож ива
ния становятся соверш енно  н еопре
деленными, так же как и количество  
принадлежащ ей владельцу со б с т
венности. Тогда, возможно, со б с т
венником леса является прож иваю 
щий здесь на кордоне (в сл уж еб 
ном помещ ении) лесник? Уж он-то  
хотя бы живет в лесу , а сельского  
подворья, о котором  мы говорили  
ранее, на территории  лесно го  ф онда  
не бывает. Но и в этом  случае воз
никает вопрос: как же определить  
ту сам ую  территорию , где живет 
лесник, которо го  придется  считать  
«народом». Если это  —  усадьба, то  
опять —  не лес, а если —  его  обход , 
то это  —  рабочее м есто , сл уж еб 
ная территория , а не территория  
проживания, т. е. в данном случае  
понятие территории  опять-таки с та 
новится неопределенностью , ко то 
рую  каждый субъект права, человек  
(представитель «народа») м ож ет  
толковать, как ем у вздум ается . Н е
трудно  предугадать , что произой
дет, если при подобном  толкова
нии интересы  двух субъектов права 
(тем  более разной национальности) 
сойдутся и перекрою тся  на одном  
и том  же объекте .

М ож но представить , что суб ъ ек 
том  права собственности  на лес яв
ляется  население села , а на терри то 
рию  —  сельский Совет. Конечно, 
здесь  определенность  в какой-то  
м ере  появляется . Но население села  
никак не подпадает под категорию  
«народ». Кром е  то го , лесной ф онд  
не входит в территорию  села. Ч то
бы вклю чить какую -либо площадь в 
терри торию  села, ее  надо исклю 
чить из лесно го  ф онда . И ещ е. Во 
всех р ассм отренны х случаях со б с т
венность на лес рассм атривается  
только  как собственность  на д р ев е 
сину, полезное же действие лесов  
далеко  выходит за границы тер р и 
тории , занятой ими. Поэтому воз
никает ещ е одна неудобоваримая в 
соврем енны х условиях коллизия —  
Конституция исходным понятием  
«леса» отталкивает нас на полвека  
назад . О на не учитывает е го  эколо 
гических, природоохранны х р е сур 
сов.

Но и со столь архаичным толко 
ванием далеко  не все обстоит бл а
гополучно. В сам ом  деле , даж е не 
обращ ая внимания на неадекват
ность понятия «народ» по о тнош е
нию к территории  е го  проживания—  
«селу» и считая, что речь идет 
просто  о е го  ж ителях, а не о каком - 
то  «народе» , т. е. подм еняя осново
полагаю щ ий терм ин иным, ещ е бо 
лее расплывчатым , мы опять стано 
вимся п еред  дилемм ой , как мож но  
определи ть  территорию , на которой  
лю ди проживаю т. Ведь сельский  
Совет —  не сам остоятельное об 
щ ественно-эконом ическое тер р и то 
риальное образование, он лишь 
часть района, так же как район —  
часть области , края или автономной  
республики , а последняя —  часть 
Российской Ф едерации . П оэтому  
лю бой ж итель М акарьевского  райо
на является полноправным лицом , 
прож иваю щ им на данной терри то 
рии (она часть это го  района), со о т
ветственно , как и любой житель  
Костром ской  обл. (М акарьевский  
район —  часть ее ). Следовательно , 
принадлеж ность «территории» про 
ж иваю щ ем у на ней «народу» м ож ет  
быть конкретно  определена лишь 
при указании классификационного  
разр яда  терри тории : сельский (по 
селковы й) Совет , район, область и 
т. д. В противном случае о пр еделен 
ность признака дости гается  лишь 
то гда , когда он безальтернативно  
совм ещ ается  с высшей разрядной  
территориальной  единицей —  го су 
дар ством . И все встает на свои м е 
ста : термины  «народ» и « го судар 
ство» как территория  его  прожива
ния вполне соо тветствую т одно д р у 
гом у . Но в данном  варианте со б с т 
венником леса становится все насе
ление го сударства , т. е. лес превра
щ ается  в общ егосударственную  со б 
ственность . И, очевидно, такой  
смысл ю ридической ф ормулы  наи
более  правильный и доказательны й , 
что под тверж дается  хозяйственным  
и историческим  см ы слом , вклады 

ваемым в понятие «лес», его при
родными свойствами. Л ес —  один 
из необходимы х и ничем не зам е
нимых природных факторов челове
ческого  общ ества, способного к по
ступательном у развитию .

Д . И. М енделеев  подчеркивал, что 
лес всегда был и будет драгоцен
ным пособием  жизни лю дей , достав
ляю щ им , кром е прямых, много кос
венных видов пользы (крепление б е 
регов и сыпучих песков, покров поч
вы, охрана ее влаги, защита от вет
ров, тень при зное и ничем не за
менимая красота и оживление м ес т
ности). Уж е во времена Великой  
ф ранцузской  революции Националь
ное собрание отмечало , что не то 
лько го сударству  (хотя ему —  в пер 
вую очередь), но и всем его граж 
данам  надлежит относиться с уваж е
нием и наблю дать за сохранением  
всякого  достояния , а в особенности  
лесов как предм ета  первой необхо
дим ости . О т это го  зависят успехи  
в зем леделии , торговле , м ануф ак
тур е  и искусстве , а также м ореход
ство, внутренняя навигация и все 
удобства жизни и даж е само наше 
сущ ествование.

Ф . К. Арнольд  и В. А . Тихонов 
(1893) считали : хозяйственное значе
ние леса так различно и вместе с тем  
так очевидно для каждого , что о нем 
мож но бы не распространяться мно
го; от колыбели до могилы мы в те 
чение всей жизни, и притом почти 
постоянно , пользуем ся произведе
ниями леса , часто даже не замечая 
это го . Мы обязаны ему пищей, жи
лищ ем , одеж дой : наш комфорт, на
ша роскош ь созданы  лесом , из леса 
или посредством  леса. Мы в такой 
же степени не мож ем  жить без леса, 
в какой не мож ем  обойтись без во
ды, земли , огня, воздуха и хлеба.

В лесу невозмож но добиться вос
производства какого-либо одного  
вида ресурсов . Они в обязательном  
порядке воспроизводятся все в ф о р 
ме слож ного  биогеоценоза. П оэто
му, несмотря на целевой характер  
ведения лесно го  хозяйства, рацио
нальное лесопользование должно  
быть комплексны м . А это, в свою  
очередь , тр ебует , чтобы обеспечи
валось успеш ное воспроизводство  
не только  приоритетного , но и всех 
остальных лесных ресурсов.

Организация лесного хозяйства 
долж на быть рассчитана на полное 
удовлетворение потребностей на
родно го  хозяйства и населения в 
древесине и других продуктах, до 
бываемых в лесах, на основе наи
более рационального использования 
древесны х запасов. Обязательным  
во всех условиях хозяйствования 
является всестороннее использова
ние, сохранение и всемерное улуч
ш ение полезных свойств леса —  кли
матических, водоохранных, почво- и 
полезащ итных, санитарно-оздорови- 
тельных, эстетических и др.

Л есное хозяйство не может сущ е
ствовать б ез  непрерывного воспро
изводства леса на всех площадях,

27Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



отведенных под его  выращивание, 
сохранения и формирования в с тр а 
не крупных и ценных древесны х за 
пасов, наличие которых составляет 
основу хозяйства. При этом  прин
ципиально важна не только коли
чественная, но в равной м ере и 
качественная сторона проблемы , 
т. е . улучш ение состава лесов, по
вышение их продуктивности и с о к р а 
щение сроков лесовыращивания.

М ногообразная роль леса в жизни  
лю дей обусловливает необходи
мость единого  государственного  уп 
равления лесным фондом  страны  с 
целью регулирования его  исполь
зования во времени и пространстве  
при сочетании интересов ж ивущ его  
и будущ их поколений. Значимость  
лесов в экономической , социальной, 
экологической сф ерах  постоянно  
возрастает и приобретает планетар 
ные масш табы . М еж дународный  
опыт (С Ш А , Канада, Ш веция, Ф и н 
ляндия и др .) сзидетельствует о том , 
что лес как важнейший ком понент 
биосф еры  мож ет нормально ф ун к 
ционировать при наличии специали
зированного го сударственного  уп 
равления лесами, м ногоукладности  
хозяйства и разнообразны х ф орм  
собственности .

В ром ане Л. Леонова «Русский  
лес» главный герой , проф . Вихров, 
говорит: «Из всех работаю щ их на 
нас машин лес —  одна из самых 
долговечных, но и тр уднее  всего  
поддаю щ аяся починке». Э то  о со 
бенно важно в связи с развитием  
тенденции , порожденной д уали з
мом и противоречиями, залож енны 
ми в принятых законах. Суть  ее со 
стоит в бурно  развивающихся и куль
тивируемых на различных уровнях 
власти м естничестве  и групповом  
эгои зм е по отнош ению  к лесам , что 
приводит к наруш ениям  установив
шихся хозяйственных связей и в р е 
зультате —  к непредсказуем ы м  по
следствиям  наруш ения биосф ерны х  
функций леса . М естничество  прояв
ляется в использовании лесных р е 
сурсов , неправомерном  р а спр ед е 
лении советскими органами л е со 
сечного  фонда , бесконтрольной  
реализации древесины . Э то  порож 
дает особую  опасность бурного  р а з 
вития центробеж ны х процессов , вы
ражаю щ ихся в стрем лении  р а зд е 
лить природные ресурсы  (лес) и сл о 
жившиеся хозяйственные структуры  
по отдельным регионам .

Весьма длительный характер вос
производства лесов такж е предъяв
ляет свои требования к понятию  
собственности на них. Если при крат
коврем енном  цикле воспроизводст
ва многие процессы  могут быть по
знаны м етодом  проб, а допущ енны е  
ошибки быстро устранены , то в ле 
соводстве это невыполнимо. О ш иб
ки выявляются лишь то гда , когда  
уже ничего нельзя исправить, а 
если и можно, то эта корректировка  
задерж ит развитие производства на 
десятилетия . П оэтому к ведению  хо
зяйства в лесах должны предъяв

ляться особенно  высокие тр ебова
ния с точки зрения обоснованности  
м етодов  и качества проводимых ра
бот.

Реш ать указанны е проблемы  на 
региональном  уровне невозмож но . 
Они должны  быть скоординированы  
и регламентированы  в пределах все
го го сударства . Но осущ ествлять та 
кую  реглам ен тацию , а следователь
но, и управление лесами , не являясь 
их собственником , го сударство  не 
м ож ет, так как всегда будет натал
киваться на сопротивление р е гио 
нальных (м естны х) властей или част
ных собственников, если леса ока
ж утся  в их владении . Все это явля
ется о траж ением  особо го  свойства  
лесов —  их гео граф ичности , ещ е  
более р езко  выражаю щ егося в аде
кватности лесов только е сте ств ен 
ным, природны м  р убеж ам , костяк  
которы х составляю т бассейны  рек. 
Попытки регулирования систем ы  ве
дения хозяйства лишь в рамках ад 
министративных границ нем инуем о  
нанесут урон не только лесам , но и 
всем у природном у ком плексу .

Причиненный ущ ерб  опять-таки не 
определяется  административными  
границами и не связан с ними. Д аж е  
неспециалисту ясно, что если унич
тожить лес в Тверской обл., то у гр о 
за сущ ествованию  возникнет для  
всей «оси Зем ли  Русской» —  Волги , 
и не столько  на территории самой  
Тверской обл., сколько  в М осков
ской, Ко стром ской , Н иж егородской , 
Н овгородской  обл. и далее . А  ведь  
муниципальная собственность на л е 
са как раз и предполагает п р ед о 
ставление права распоряж аться ими 
том у народу , который проживает на 
данной территории . Таким образом , 
со здаю тся  условия, ко гда один сел ь 
ский Со ве т см ож ет управлять ж из
ненно важными природными с тр у к 
турам и всего  района, районный —  
всей области , областной —  всей 
страны . Разве мож но, признавая 
общ ность владения стратегическим и  
вооруж енными силами, не видеть  
необходим ости  в том  же самом  по 
отнош ению  к лесу .

Нельзя забывать и о том , что цикл 
хозяйственного  оборота в лесах про 
долж ается  многие десятилетия или 
даж е столетия . По сущ еству же че
редование элем ентов этих примы 
кающих д р у г к д р угу  циклов не
прерывное. По этой причине лес 
является эл ем ен том  истории с тр а 
ны, причем живым, изменяю щ имся  
адекватно ее  ходу, тесно  увязанным  
с развитием  экономики и во м ногом  
обусловленны м  ею . Так что к нем у  
неприменим  подход , не учитываю
щий е го  «историзм а» . Э то  недопу
стим о  при установлении законода
тельных норм , в том  числе и о пр е 
деляю щ их право собственности  на 
леса .

Д анное «откры тие» не наших 
дней . Впервые указанная проблема  
во всей своей значимости встала на
кануне О ктябрьской  револю ции. 
И степень ее  познания в то  время

со зд ает прочные основы для совре
менных реш ений. О собенно  важ
ны прогнозы  корифеев российско
го лесоводства М. М. Орлова и 
Г. Ф , М орозова . Их позиции по воп
росам  владения лесами и ведения  
лесно го  хозяйства оказали сущ ест
венное влияние на судьбу русско го  
леса в условиях новой общ ествен
ной формации .

М . М . О рлов (1918) отмечал, что 
лес не является делом  рук челове
ческих, это  —  дар  природы и поэто 
му долж ен принадлежать всем и ни
ком у в особенности . О днако  нельзя 
считать, что лес ничей. Он, б е с 
спорно , собственность государства , 
а потом у возможно право собствен
ности на него  у частей, слагающих 
го суд ар ство : общин, учреждений и 
даж е отдельных лиц. Хотя лес, так 
ж е как зем ля , животные и вся при
рода , не есть создание человека, 
вложенный б него  в многообразных 
ф орм ах тр уд  дал основание для у с
тановления права собственности на 
него . И именно этим  правом обе
спечивается прогресс ведения л е с 
ного хозяйства.

Но леса не м огут быть подвер 
жены  тем  случайностям , которые  
несет в себ е  неограниченное право 
частной собственности , так как самая  
возмож ность общ ности в пределах  
го сударства  тр ебует согласования  
частного  интереса  с общим, а при 
невозм ож ности  такого  со гласова
ния —  уступки частного общ ему. 
М. М, О рлов напоминал, что до  тех 
пор, пока больш ие леса останутся  
во власти и распоряжении их вла
дельцев , мож но принимать какие 
у годно  законы , но не будет до сти г
нуто ничего , кром е недовольства. 
Не относясь с безоговорочным одо 
брением  к полной национализации 
леса , он вм есте  с тем  подчерки
вал, что она м ож ет осущ ествлять
ся не го сударством , а губерниями  
или уездам и  и, следовательно , не 
б удет централизованной. Национа
лизацию  будут производить различ
ные службы , руководствуясь м ес т
ными интересам и и пристрастиями, 
что нем инуем о  отразится  как на хо
де дела , так и на его  результатах, 
которы е в данном  случае должны  
быть намного хуже, чем при плано
мерной и последовательной нацио
нализации лесов государством , р ас
полагаю щ им больш ими средствами  
и лучш ими силами.

С ущ ественное  и принципиальное 
возраж ение против муниципали
зации лесов —  недопустимость р аз
рыва органической связи м еж ду  
многолесны м и и малолесными рай
онами, установленной историей. Не
правильно дум ать , что леса А рхан 
гельской губ ., например , принадле
жат только  ее ж ителям . Они явля
ю тся достоянием  всего  государства , 
ибо в историческом  плане ради  
сохранения этих лесов 60— 100 лет 
назад они были вырублены в По
волжье и Ц ентре . И сторические  
векселя должны оплачиваться.
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В той же мере , считал М. М. О р 
лов, неправомерна и социализация  
лесов, т. е. передача их в со б с т 
венность крестьянских общин: при 
расчленении казенных лесов м еж ду  
селениями бы стро  истощ аю тся на
копленные запасы древесины . Тому  
есть реальное подтверж дение : в на
чале 70-х годов X IX  в. крестьянам  
было передано  около 7,5 млн д е ся 
тин. За 50 лет больш инство этих ле 
сов превращ ено в кустарниковые за
росли, малоценные выгоны, на их 
месте появились овраги и песчаные  
массивы. Д алее  ученый подчерки 
вал, что все леса страны —  нацио
нальное достояние и одно из важ 
нейших природных богатств го су 
дарства. Е го  необходим о преж де  
всего сберечь , не допускать м уни 
ципализации и социализации, при
знать го сударственное  лесное хо
зяйство специальной отраслью , для  
руководства которой необходимы  
научно обоснованные подходы  и 
специалисты с высшим техническим  
о бразованием , создание атм осф еры  
законности и порядка, пр едо твра
щ ение произвольной отмены  лесных 
законов.

Еще более определенной и ра
дикальной была позиция Г. Ф . М о 
розова. По е го  мнению , лес в ин те 
ресах всего  общ ества должен при
надлежать только государству . Э та  
позиция полностью  сохраняет свою  
значимость и сегодня . В наших у с 
ловиях действую т те же общ ествен- 
но-экономические силы, не и зм ени 
лась и их направленность. А п ер е 
ход экономики страны  на рыночные  
отношения по сущ еству полностью  
реставрирует историческую  сущ 
ность, характерную  для начала века.

Все это  неопроверж имо доказы 
вает, что если мы хотим р азум но го  
регулирования хозяйства в лесах, 
улучшения их качества и увеличе
ния ценности , видя в них ведущ ую  
долю национального богатства всех 
россиян, а не объект для сп еку 
лятивного создания капиталов о т 
дельных частных лиц, приобретае 
мого за счет расхищ ения вклада  
предыдущ их поколений и обворовы 
вания массы  соотечественников , то  
необходимо на них установить толь 
ко ф едеральную  собственность . 
Лишь в порядке особого  исклю че
ния в муниципальную  собственность  
могут быть переданы  участки леса  
м естного  значения, не составляю 
щие единого  массива с находящ и
мися в ф едеральной  собственности . 
После приватизации земли м о гут  
возникнуть частнособственнические  
насаждения. Но это не биогеоцено 
зы в понимании Г. Ф . М орозова  
или Н. В. Сукачева . Э то  не лес , а 
искусственные посадки, созданны е в 
порядке ведения предприним атель
ской деятельности  собственником  
на зем ле  специально для получе
ния товаров: древесины , лозы , коры  
и т. п.

Только правильное установление  
собственности на леса позволит

разум но  и постоянно использовать  
их на благо  всех граж дан страны . 
С л е д у е т  полагать, суть этих корен 
ных исходных понятий в новом л е с 
ном законодательстве  и Лесном  ко
дек се  России б уд ет определяться  в

первую  очередь специалистами, а не 
просто  правоведами. Иначе подго
товка этих ж изненно важных доку
ментов снова м ож ет превратиться  
в очередное  «ю ридическое крю чко
творство  на высшем уровне».

У Д К  630*92

К ВОПРОСУ О СОБСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА НА ЛЕСА

В. Б, ПО ДМ ДСКО , кандидат сель
скохозяйственных наук 
(ДальНИИЛХ)

Н есм отря  на распад  С С С Р , Рос
сийская Ф едерац ия  продолж ает 
оставаться обладательницей о гро м 
ных лесных ресур сов . Главная опас
ность для русских лесов заклю ча
ется  в несоверш енстве  российско 
го лесно го  законодательства . Кон 
ституция Р С Ф С Р  не устанавливает 
конкретны е форм ы  собственности  
на леса , предоставляя это право  
С ъ е зд у  народных депутатов  и (или) 
р еф ер ен д ум у

Для то го  чтобы определить воз
мож ны е форм ы  собственности  на 
леса посредством  той процедуры , 
которая пред усм о тр ена  д ей ствую 
щей Конституцией Р С Ф С Р , об суж 
дение данной проблемы  долж но  
было проходить на страницах м а с 
совых изданий. Но сегодня ей не 
уд еляется  сер ьезно го  внимания д а 
же в научной ли тературе .

Всеобщ ий интерес вызывают во
просы  лесоуправления , которые  
обострились в связи с последова
тельной ф едерализацией  России . 
О днако  выбор модели лесоуправ
ления —  лишь частное следствие  
установления тех или иных ф орм  
собственности  на леса. О чевидно , 
этом у должны предш ествовать ана
лиз и обсуж дение принципов клас
сическо го  лесно го  права и си
стем ная  трактовка норм консти ту
ционного права Российской Ф е д е р а 
ции с использованием  универсаль
ных принципов конституционного  
права дем ократических ф едер ати в 
ных го сударств .

Конституция С С С Р  в ст. 11 
устанавливала исклю чительную  со б 
ственность  го сударства  на зем лю , ее  
недра , воды, леса . Д ействую щ ая  
Конституция Р С Ф С Р  объявляет в 
ст . 11, что зем ля , ее  недра, воды, 
растительный и животный мир явля
ю тся достоянием  народов, «прожи
вающих на соответствую щ ей  тер р и 
тории» . Таким образом , Консти ту
ция Р С Ф С Р  уж е не рассм атрива
ет леса как особый объект прав. 
Вм есто  терм ина «леса» использован 
терм ин «растительный мир». В клас
сическом  лесном  праве лес —  это  
им ущ ественное единство  земли и

растительного  сообщ ества [8]. В по
следние десятилетия в С С С Р  под 
лесом  подразумевали исклю читель
но растительное сообщ ество [5]. 
Только новое законодательство (сна
чала С С С Р , а затем  и РС Ф С Р )  
окончательно «отделило» леса от 
лесных земель .

С л ед у е т  такж е задуматься над 
пониманием  терм ина «достояние  
народов, проживающих на соответ
ствую щ ей территории» . В той же 
ст. 1 1 Конституции Р СФ С Р  сказа
но, что владение, пользование и 
распоряж ение природными бо гат
ствами не м огут осущ ествляться в 
ущ ерб  интересам  этих народов. 
Очевидно , защ ита интересов народа 
мож ет быть в той или иной сте 
пени обеспечена установлением со 
верш енно определенных форм соб 
ственности  на природные объекты,

Как уже было отмечено, Консти
туция Р С Ф С Р  не устанавливает конк
ретной формы  собственности на 
природные объекты . Таким обра
зом , в России вопрос о собствен
ности на леса де-ю ре остается о т
крытым , хотя действую щ ее законо
дательство  и постановления прави
тельства довольно широко опериру
ют терм ином  «собственность» при
менительно  и к природным объек
там вообщ е, и к лесам в част
ности.

Уж е приняты  многие законода
тельные акты, представляю щ ие р аз
личные отрасли права, которые на
вязывают лесном у праву часто не 
прием лем ы е для него принципы. 
Эти чуждые принципы способны  
превратить новое лесное законода
тельство  просто  в набор бессвяз
ных в правовом отношении чисто 
технических норм , а лесное право —  
в р азнош ерстную  совокупность  
ю ридических норм , разбросанных 
по налоговым , земельным и ад
министративным законодательным  
актам .

В советский период произошла 
не поддаю щ аяся разумному объ
яснению  подм ена понятия «местные 
лесны е сборы» (т. е. проще говоря 
лесной налог) понятием «лесной до 
ход». И нструкция по лесному дохо
ду М инфина С С С Р  от 31 марта
1987 г. гласит: «Обращ ение сумм

29

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



лесного  дохода в источник ф инан
сирования расходов по лесном у хо
зяйству не допускается» (п. I V . 17). 
Это  было бы понятно, если бы 
речь шла о м естном  лесном  нало
ге, но речь идет о лесном  доходе .

Термином  «лесной доход» всегда  
обозначался граж данско-правовой  
доход лесохозяев и (или) лесовла- 
дельцев, т. е. обладателей вещ 
ных граж данских прав на леса. Л е с 
ной доход  в этом  понимании явля
ется следствием  граж данско-право
вых сделок , регулируем ы х в боль 
шинстве стран договорны м  правом . 
Л есовладелец  по до говору п р едо 
ставляет принадлеж ащ ие ему л е с 
ные ресур сы  в обмен на плате 
жи, сум м а которых и составляет 
совокупный доход  лесовладельца —  
лесной доход . Вид и порядок пла
теж ей , которы е лесопользователь  
обязуется  уплатить лесовладельцу, 
устанавливаю тся до говором  и толь 
ко до говором . В принципе никто  
не вправе обязать лесовладельца  
и лесопользователя, вступаю щ их в 
сделку  др у г с др угом , производить  
взаимные расчеты  тем  или иным  
способом . Лесной доход неотделим  
от частной собственности  на леса  
или частно-правовой собственности  
го сударства  на леса. В дореволю 
ционной России и в Р С Ф С Р  в пер 
вые годы советской власти он р ас
сматривался именно как неналого
вое поступление в госбю дж ет [9].

Закон «О б  основах налоговой  
систем ы  Российской Ф едерации» к 
объектам  налогообложения относит 
«пользование природными р е сур са 
ми» (ст . 5). Из это го  сл едует , что 
налогоплательщ иком  б уд ет не хо зя 
ин леса или лесовладелец , как в 
классической схем е , а лесопользова
тель. В ст. 19 в перечне ф е д е 
ральных налогов указаны  ф ед ер ал ь 
ные платежи за пользование лесны 
ми ресур сам и , в ст. 20 в перечне  
республиканских, краевых и област
ных налогов —  платежи за поль
зование природными ресур сам и  и 
отдельно  «лесной доход» . Коль ско 
ро не только республика в со ста 
ве Российской Ф едерации , но и края,
об ласти и национальные округа  
сегодня  рассм атриваю тся  как субъ 
екты ф едерации , «лесной доход»  
является государственны м  (суб ъ ек 
тов ф едерации ) налогом на л е со 
пользование.

Таким образом , новый законо 
проект стро го  сл ед ует за инструк
цией М инфина С С С Р  в понимании 
терм ина «лесной доход» с той 
лишь разницей , что «лесной до 
ход» перестает быть местным нало
гом и становится налогом суб ъ ек 
тов Российской Ф едерации .

Лесные экономисты  в своих вы
ступлениях и публикациях рассм ат
ривают попенную  плату как гр аж 
данско-правовой обязательственны й  
платеж , который покупатель леса на 
корню  обязуется  уплатить лесовла
дельцу за получаемый от него ти
тул собственности  на этот лес. О д 

нако в С С С Р , а за тем  и в Рос
сийской Ф едерации  попенная плата  
была и является в настоящ ее вре
мя налогом . Причем отнести  его  к 
каком у-то  одном у из известных ви
дов налогов невозмож но . С  перво 
го взгляда , попенная плата напо
минает акциз, т. е . разновидность  
косвенного  налога на товары  и у сл у 
ги, сум м а которо го  вклю чается в це
ну или тариф . О днако  в С С С Р  (в 
Р С Ф С Р  лес не продавали на корню ) 
и се годня  в России лес не прода
ют, е го  о тводят в рубку . Более  
то го , о твод леса в рубку —  обя
занность лесохозяйственны х пр ед 
приятий. О твод  или отпуск леса на 
корню  не является граж данско -пра
вовой сделкой  купли-продажи , это  
чисто административный акт, санк 
ционирую щ ий рубку  главного поль
зования.

Тем не м енее  оказывается, что 
сум м а  попенной платы , указы ваемая  
в лесорубочны х билетах и предъ 
являемая к оплате лесо за го тови те 
лям  и отдельны м  граж данам , теперь  
б уд е т увеличиваться на сум м у нало
га на добавленную  стоим ость  по 
ставке в р а зм ере  28 % . Из это го  
сл ед уе т , что М инистерство  эконом и
ки и финансов и налоговая сл уж 
ба Российской Ф едерации  все ж е  
рассм атриваю т отвод леса в р убку  
как продаж у леса  на корню , а лес 
на корню  —  как товар . Но ведь  
лесопользователь выплачивает не 
плату за приобретенны й лес, а на
лог, р азм еры  ко торо го  к тому ж е  
устанавливаю тся ф едеральны м  пра
вительством . Если нет граж данско- 
правовой сделки  —  нет товара, то  
не м ож ет быть и налога на добав 
ленную  стоим ость .

Превращ ая попенную  плату в не
что, напоминаю щ ее акциз, а лесной  
доход  в совокупность налогов с л е 
сопользователей , советское и новое  
российское  законодательство  пре
вращ аю т понятие «лесная соб ствен 
ность» и «лесная собственность  го 
сударства»  в фикцию . По сущ еству  
текущ ая кампания разграничения го 
судар ственно го  им ущ ества в о тно 
ш ении лесов и других природных 
объектов превратилась в р азгр ани 
чение объектов налогооблож ения, 
т. е. в установление пределов с у 
верени тета  субъектов Россий ской  
Ф едерац ии , так как право налого 
облож ения является элем ентом  с у 
верени тета  и не им еет никакого  
отнош ения к институту частноправо
вой собственности . Получается, что 
мы д е -ф ак то  вернулись к правово
му со стоянию  мая 1918 г., ко гда  
д екр е том  ВЦИК Р С Ф С Р  был принят 
«О сновной закон о лесах», ст. 1 ко
торо го  гласи т: «Всякая соб ствен 
ность на лес з пределах Р С Ф С Р  
о тм еняется ...» .

Го судар ство  как собственник спо 
собно  выступать по отнош ению  к л е 
сам  в нескольких качествах: вер 
ховный, т. е. сувер ен ; публично-пра
вовой; частно-правовой. Со гласно  
общ епризнанной доктрине ф ран 

цузско го  права государственная  
собственность делится на две основ
ные разновидности : публично-пра- 
вовую и частно-правовую  [4]. Эта  
доктрина применима и к муници
пальной, и коммунальной собствен
ности. В русской дореволюционной  
ли тературе использовались такие 
термины , как «общ ественная соб
ственность государства» и «частная 
собственность государства» [1].

Как верховный собственник го су
дарство  мож ет облагать обязатель
ными платежами, т. е. налогами, 
лиц, обладаю щ их вещными права
ми на лесное имущ ество —  хо
зяев леса , лесовладельцев и лесо 
пользователей . Право взимания на
логов наряду с правом отчуждения  
(экспроприации) частной собствен
ности и регулятивными правомочия
ми является составляю щ ей государ
ственного суверенитета [2].

К объектам  публично-правовой  
собственности  государства тради 
ционно о тносятся вещи, находящ ие
ся в общ ем  пользовании. Такими 
объектами (вещ ами) м огут быть до 
роги общ его  пользования, улицы, ка
налы и т. д. Объекты  публично
правовой собственности  государства  
обычно исключены из граж данско
го оборота . Управление данными 
объектами  о сущ ествляется  «от им е
ни народа», и это  ставит публич
но-правовую  собственность под  
контроль законодательных собра
ний, парламентов .

С л ед у е т  учитывать, что публич- 
но-правовая собственность в прин
ципе бездоходна  для государства , 
так как по идее все доходы го
сударства  от нее должны исполь
зоваться исклю чительно на обслу
живание этой собственности в инте
ресах общ ества [1]. Государство , 
говоря языком англо-американского  
права,—  только доверительный соб 
ственник (попечитель) вещей общ е
го пользования, являющихся достоя
нием общ ества . Государство  стано
вится публично-правовым собствен
ником объектов , находящ ихся в об
щ ем  пользовании, или бесхозного  
им ущ ества по праву территориаль
ного верховенства, т . е. по принад
леж н о с ти  о б ъ ек та  к территории дан 
ного го с у д ар с тв а . Таким образом , 
п ублично -пр аво зую  собственность  
го сударства  можно рассматривать  
как о дн у  из составляю щ их го судар 
ственного  суверенитета .

Ч астно -право зой  собственностью  
го с у д а р с тв о  в л ад е е т , пользуется и 
р а сп о р яж ае тс я  как частное лицо, 
э к сп л у а ти р у я  ее  на коммерческих  
н ачалах . О н а  в принципе отчуж дае
м ая . К ней ш ироко  применяю тся по
ло ж ени я  гр аж д ан ско го  права. Э к с 
п луа таци я  о бъек то в  частно-правовой 
со б ствен но сти  осущ ествляется го су 
дарственны м и предприятиями и уч
реж дениям и по преимущ еству в ин
тересах  ф иска (казны ). В некоторых 
странах частно-правовая лесная соб 
ственность государства —  важный
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источник неналоговых поступлений в 
государственный бю дж ет. В сущ но 
сти частно-правовая собственность  
государства является собственно
стью правительства, а так как ин
тересы правительства о тож дествля
ются с интересам и го сударствен 
ной казны, она часто называется  
просто «казенной собственностью »  
или «собственностью  казны».

Леса рассм атриваю тся классиче
ским континентальным (герм ано 
романским) правом как образцовый  
объект частно-правовой собствен 
ности государства . Если восстано 
вить в России частно-правовую  (ка
зенную) собственность  на леса , как 
это было до  револю ции, то  сл е д у 
ет учитывать, что помимо налога, 
называемого «лесной доход» , обя за 
тельно долж ен быть и настоящий  
частно-правовой лесной доход в тр а 
диционном понимании этих слов . 
Его разм еры  должны устанавли
ваться соотнош ением  спроса и п р ед 
ложения на лесные материалы  и 
другое лесное сырье, а не ф е д е 
ральным законодательством  или 
федеральными прейскурантами л е с 
ных такс.

О днако  нельзя не учитывать то 
го, что в традициях русско го  и со 
ветского лесно го  правоведения уко 
ренился взгляд на лес как на об 
щ енародное достояние , как на 
объект публично-правовой со б с т 
венности го сударства . С тр ем и тель 
ная экологизация права, в частно
сти лесно го , в корне меняет о т
ношение к природным объектам . 
Они все реж е рассм атриваю тся  как 
объекты частно-правовых о тнош е
ний. При этом  ст. 1 1 Конституции  
РСФ СР , назвав «растительный мир»  
достоянием  народов России, дала  
основание рассм атривать леса Рос
сии как объекты  именно публич- 
но-правовой собственности  Ф е д е р а 
ции и ее субъектов .

Полная публицизация собственно 
сти го сударства  на леса исклю чит 
применение общ еизвестны х гр аж 
данско-правовых ф орм  организации  
лесопользования, таких, как купля- 
продажа леса  на корню  и аренда  
участков лесно го  ф онда (аренда л е 
сов). Если у государства нет частно 
правовой собственности , то  не м о 
жет быть и приватизации лесов и 
лесных зем ель  в полном ю ридиче
ском см ы сле это го  слова, так как 
публично-правовую  собственность  
го сударство  не м ож ет отчуж дать . 
Причем го сударство  не см ож ет  
отчуж дать не только полный титул  
собственности , но и другие  вещ 
ные права, такие, как право владе
ния, пользования и т. д.

О днако  установление публично
правового статуса  для всех лесов , 
включая и государственны е, и м у 
ниципальные, вряд ли ц елесообраз
но. Вероятно , муниципальные (ко м 
мунальные) леса и часть го суд ар 
ственных (субъектов Российской Ф е 
дерации ) должны получить ста ту с  
частно-правовой собственности . О с 

новной целью  установления частно
правовой собственности  го сударства  
и м естно го  сам оуправления долж 
но быть создание крестьянско го  
(ф ер м ер ско го ) лесовладения и д о л 
го срочно го  лесопользования. В свя
зи с такой постановкой вопроса оче
видно, что больш ая часть частно
правовых лесов б уд ет располож ена  
в аграрно  развитых областях с тр а 
ны, в то  время как в Сибири и 
на Д альнем  Востоке  возобладает 
публично-правовая собственность  
го сударства  (субъектов Российской  
Ф едер ац и и ) на леса.

В публично-правовых лесах в 
принципе возмож ен только р а зр е 
шительный (адм инистративно-пра
вовой) порядок лесоэксплуатации , 
т. е. заготовка леса и других л е с 
ных продуктов долж на о сущ ест
вляться на основании специальных  
разреш ений  о трасли : концессий , ли
цензий, билетов и т. д. Здесь  у м е с т 
но упом януть , что в одной из тр ак 
товок концессия —  это уступка  
го сударством  части своего  сувер е 
нитета частному лицу или другом у  
го сударству  [3], в другой —  это  при
вилегия, даваемая сувереном  кому- 
либо [7] или даж е акт приема на 
го сударственную  служ бу, но не 
ф изическо го , а ю ридическо го  ли
ца [6].

При концедировании и (или) ли
цензировании лесоэксплуатации го 
судар ство  не будет получать л е с 
ной доход  в гражданско-правовом  
понимании это го  термина. Концес
сионеры  и (или) лицензианты  долж 
ны выплачивать налог и обязатель
ные целевые сборы . Основным ви

д о м  н а л о га , в и д и м о , д о л ж н о  с т а т ь  

р о й я л ти , в о зм о ж н о , в ф о р м е  д о л е 
в о го  о тч и с л е н и я  о т  д о б ы ч и  или  о т 

д о х о д а  с п р о д а ж  или  о б ъ е м а  п р о 
д у к ц и и  п е р е р а б о т к и  д р е в е с и н ы  или  
н е д р е в е с н о й  п р о д у к ц и и  л е с а . Э т о т  

н а л о г  с о о т в е т с т в е н н о  д о л ж е н  б ы ть  
н а п р а в л е н  в г о с б ю д ж е т . У п р а в л е 

н и е , в о с п р о и з в о д с т в о , о хр а н а  и з а 

щ и та  л е с о в  д о л ж н ы  ф и н а н с и р о 
в а т ь с я  за  с ч е т  ц е л е в ы х  с б о р о в  с 

к о н ц е с с и о н е р о в  и л и ц е н з и а н то в , к о 
т о р ы е  б у д у т  п о с т у п а т ь  во  в н е б ю д 

ж е т н ы е  ф о н д ы  у п р а в л е н и я , о хр а н ы  
и в о с п р о и з в о д с т в а  л е с о в , м и н у я  г о с 
б ю д ж е т .
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА — ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ

В. А . НИКОЛАЮ К, кандидат сель
скохозяйственных наук;
А . П. БАШ КИН, Е. М. Ш АЛЬМ АН  
(ВНИИЦлесресурс)

О трасл евая  лесохозяйственная нау
ка в сложных условиях перехода  
к рыночной эконом ике проявляет 
инициативу по организации ш ироко 
го ф ронта  исследований . При этом  
использую тся  достиж ения ф ун д а 
ментальны х и прикладных наук, 
вклад вузов, предлож ения и зобре
тателей  и рационализаторов, п ер е 
довой отечественный , зарубежный  
опыт, см еж ны х отраслей  народно
го хозяйства .

Весьм а актуальными в ускорении  
развития научно-технического  про
гр есса  в лесном  хозяйстве явля

ются своеврем енное проведение  
технико-экономических исследова
ний, обобщ ение и пропаганда науч
но-технических достижений, эф ф ек 
тивных реш ений.

Соверш енствование лесохозяйст
венного производства требует мак
сим ального  использования научно- 
техни ческо го  и производствен
ного потенциала не только лесных, 
но и смеж ных отраслей народного  
хозяйства. Вопросы технического пе
ревооруж ения лесохозяйственных 
предприятий реш аю тся научными 
организациями в зональном раз
р е зе  с учетом  экономических и ле
сорасти тельны х условий региона и 
современны х требований экологиче
ской экспертизы  к применяемым в 
лесу  технологиям . Отрицательные
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антропогенно-техногенны е во здей 
ствия на леса вызвали необходи 
мость непреры вного контроля за 
их состоянием , оценки и про гно 
за его , экологической обстановки, 
т. е. создания систем ы  лесно го  м о 
ниторинга.

Всероссийский научно-исследова
тельский информационный центр  
по лесным ресур сам  (ВНИИЦлес- 
ресур с ) совм естно  с ГО  «Леспро- 
ект», Институтом  леса и др евеси 
ны и ВЦ РАН  разработали си с те 
му аэрокосм ического  мониторинга  
таежных лесов, который р ассм атри 
вается как ком плекс дистанционных 
и наземных средств  и м етодов по
лучения информации о них, их р е 
сурсных и экологических функциях. 
В процессе лесно го  мониторинга  
осущ ествляю тся сбор , обработка и 
анализ данных о лесном  ф онде , д о 
ведение их до  потребителей  раз
личных уровней управления н арод 
ным хозяйством . Если все получен
ные данные о состоянии лесов б у 
д ут использоваться го сударственны 
ми органами управления, л есохо 
зяйственны м и, л е со за го то ви тел ь 
ными и другими предприятиями , 
работаю щ ими в лесу, природоох
ранными, научными и проектными  
организациями, то  мониторинг м о 
ж ет стать надежным средством  эф 
ф ективного  воздействия на эколо 
гические процессы  в лесах, р еш е 
ния ш ирокомасш табных научно-тех
нических програм м  охраны , исполь
зования и воспроизводства лесных 
ресурсов .

Технической базой мониторинга  
являю тся ср ед ств а  аэрокосм ической  
съемки лесов , визуально-инструм ен
тального и автом атизированного  
деш иф рирования материалов съ ем 
ки и лесно го  картограф ирования , 
объединенны е в аэрокосм ическую  
лесную  геоинф орм ационную  си с те 
му (А КЛ  ГИС). Рабочая д о кум ен 
тация и реком ендации находятся во 
ВН И И Ц лесресурсе и ГО  «Леспро- 
ект».

Значительная работа проводится  
институтами в плане реш ения проб
лем  повышения продуктивности л е 
сов, р есур со сбереж ения  и техниче
ско го  переоснащ ения предприятий . 
Так, ВНИИЛМ ом в 1989— 1991 гг. 
разработана инструктивно-м етоди 
ческая и технологическая до кум ен 
тация для го сударственного  кон т
роля за состоянием  молодняков и 
лесовозобновлением , точностью  та к 
сации лесосек , качеством  отвода л е 
со сек , а такж е освоением  запасов  
лесосечного  ф онда сплош нолесо 
сечными рубками в равнинных л е 
сах. Она позволяет с применением  
выборочных (м атем атико -статисти 
ческих) методов и ЭВМ  следить  
за состоянием  лесных ресурсов и 
их воспроизводством  на больш их 
площадях (область , край) в зонах 
интенсивных заготовок.

В связи с переходом  к рыноч
ным отнош ениям  в целях п р ед у 
преж дения хищ нического и стр ебле 

ния лесов ВНИИЛМ ом совм естно  с 
ЛенН И И ЛХом , АИЛиЛх, Даль- 
НИИЛХом , ИЛ У О  РАН, ИЛИД С О  
РАН , БелНИ И ЛХом , НПО «О рм ан» , 
УкрН П О  «Лес» , А рм Н И Л О С , 
А зербН И И Л Ха , СредазН И И Л Хом , 
ЛитН И И ЛХом ' в 1986— 1990 гг. о пр е 
делены  оптимальные параметры  
технико-эконом ических элем ентов  
лесосек  главного пользования. Они  
направлены  на соверш енствование  
технологий лесосечных работ с 
целью  улучш ения природоохранны х  
свойств древостоев  и обеспечения  
непреры вности  лесовосстановитель
ных процессов . М атериалы  для вне
сения изменений в действую щ ие  
правила рубок  главного  пользова
ния находятся  во ВНИИЛМ е и зо 
нальных институтах.

ВНИИЛМ ом на зонально-типологи - 
ческой основе подготовлены  р еко 
мендации по сохранению  и у си л е 
нию водоохранных, почвозащитных 
и ср едообразую щ и х функций лесов , 
руководство  по технологии и о р га 
низации несплош ных рубок главно
го пользования и рубок ухода в рав
нинных лесах со  вторым ярусом  и 
подростом  хвойных пород в евро 
пейской части России, лесоводствен - 
ные требования к технологическим  
процессам  рубок ухода и др уги е  
м атериалы , п р ед усм а тр и ваю щ и е  
полную  механизацию  лесосечных  
работ с учетом  экологических, те х 
нических и экономических условий. 
Для концентрации сил и ср едств  
лесозаготовительны х предприятий  
на лесовосстановительны х работах  
и повышении их качества со вм ест
ными усилиями ученых ВНИИЛМа, 
Н П О леспром а , АИЛиЛх, Даль- 
НИИЛХа разработаны  взаим оувязан
ные технологии рубки леса и во сста
новления е го  на промыш ленной о с
нове, позволяю щ ие полнее исполь
зовать запасы  древесины  и одно 
врем енно  обеспечивать необходи
мы е условия для проведения л е со 
культурных работ.

Технологические карты  на о сво е 
ние лесосек , не обеспеченных под 
ростом  хвойных пород , пр ед усм ат
риваю т: пониженный ср ез  деревьев  
(на вы соте не более  10 см ), дви
ж ение агрегатны х машин по центру  
прямолинейной ленты , сдвигание  
порубочных остатков на трелевоч 
ные волоки, о бр езку  и сбор  в кучи 
сучьев и вершин на обрезочно 
погрузочны х площ адках, посадку на 
дренированны х почвах крупном ер 
ных (вы сота надзем ной  части —  
50— 70 см ) саж енцев хвойных пород  
машиной ЛМ Д -81К  и обычных (вы
сота —  30— 40 см ) машиной МЛУ-1 
при ср еднем  расстоянии меж ду  
рядами 3,3— 3,5 м, обеспечиваю 
щ ем  проход техники при последую 
щих уходах. Рекомендованы  комп
лексы  машин в зависимости от 
степени  увлажнения почв и вида по-

Названия научно-исследовательских ин
сти тутов и организаций соо тветствую т опи
сываем ом у в ста тье  периоду .

садочного  материала, а также пов
торность  уходов до  перевода куль
тур  в покрытые лесом  земли для 
зоны тайги и хвойно-широколиствен- 
ных лесов европейской части Рос
сии. Со гласованное проведение ле 
сосечных и лесокультурны х работ 
исклю чает корчевку пней, вычесы
вание корней , р езкую  тр ансф орм а
цию почвенного покрова, снижает 
затраты  на лесовосстановление.

Соверш енствование методов и 
технологий воспроизводства лесных 
ресурсов , предотвращ ение неж ела
тельной смены  древесны х пород на 
вырубках, улучш ение качества со з 
даваемых насаждений были основ
ными направлениями деятельности  
многих научных коллективов в 
последние годы . Большой объем  
лесозаготовительны х работ в ряде  
районов не позволяет сократить раз
рыв м еж ду  рубкой лесов и их вос
становлением  из-за недостаточного  
техническо го  оснащ ения предприя
тий, плохого  качества машин. С о з 
данны е ВНИИЛМ ом совместно с 
Ц О К Блесхо зм аш  навесные машины  
и орудия для выращивания поса
дочного  м атериала в питомниках и 
закладки культур  (для подготовки  
почвы и дробления пней М ДП-1,5 ; 
корнеподрезчик навесной универ
сальный КНУ-1 ,2 ; культиватор  
ККП-1 ,5 ; к устор ез КН -1 ,5 и др .) в 
значительной степени реш аю т во
просы  механизации трудоемких  
процессов .

Защ итны м  лесоразведением  с 
каждым годом  охватывается все 
больш е сельскохозяйственны х зе 
мель, однако  обеспеченность по
лезащ итными лесными полосами, 
противоэрозионными и пастбищ е
защ итными насаждениями не пре
вышает 30— 40 % . Вопросы механи
зации рабо т по созданию  защ ит
ных насаждений и уходу за ними 
реш аю тся  ВНИИЛМ ом, ВНИАЛМ И, 
Ц О К Блесхо зм аш . СредазНИ И ЛХом  
предлож ены  новые технологии вы
ращивания пастбищ езащитных на
саж дений и перевода слабопроду- 
цирую щ их пустынных земель в паст
бищные угодья . Там запатентован  
способ окулировки сеянцев ореха  
гр ецко го  при формировании л есо 
садов. Для облесения площ адей с 
повышенным уровнем  радиации  
БелНИИЛХ подготовил технологию  
закладки культур  м етодом  аэро се
ва. Л енНИИ ЛХ разработал способ  
м и кр оклонально го  р азм нож ения  
ели европейской путем  соматиче
ско го  эм брио генеза , НПО «О р 
ман» —  стим улятор  появления ю ве
нильных побегов , используемых при 
вегетативном  размнож ении наибо
лее  ценных экзем пляров хвойных 
пород .

Л есоосуш ение  —  один из д ей ст
венных ф акторов повышения про
дуктивности  лесов , однако не все 
тр удо ем кие  процессы  его  механизи
рованы . ЛенНИИЛХ продолж ает ра
бо ту  над созданием  новых техни
ческих ср едств  для лесоосуш ения
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и ухода за осуш ительными си с те 
мами (каналокопатель фрезерны й  
КЛФ-0,8); готовы методические ука 
зания и реком ендации по оценке  
состояния гидролесомелиоративны х  
систем, улучш ению  состояния л е 
сов на осуш енных землях .

Охрана лесов от огня —  по-преж - 
нему актуальная проблема, так как с 
освоением природных ресурсов в 
районах Урала, Сибири и Д альне
го Востока увеличивается число по
жаров, охватывающих площади
1,5— 2 млн га. Для профилактики и 
тушения их предприятия не им ею т 
эффективного технического  о сна
щения, соо тветствую щ его  финанси
рования. Очень важна для сво е 
временного обнаруж ения загораний  
и принятия реш ений по их ликви
дации созданная в И нституте радио 
техники и электроники АН С С С Р  
система р адиоф изическо го  м онито 
ринга лесных ресур сов  («О ценка  
пожарной опасности лесов по их ра- 
диотепловому излучению », 1991 г.).

В порядке конверсии оборонной  
промышленности некоторые виды  
военной техники пер еобор удую тся  
с целью использования в народном  
хозяйстве. Так, ВН И И ПО М лесхозом  
совместно с предприятием -и зго то -  
вителем на базе  танка Т-55 создан  
лесопожарный а гр егат АЛТ-55 с на
весными устройствам и для доставки  
людей и ср едств  туш ения к м есту  
пожара. А гр е га т  обладает высокой 
проходимостью , прочностью , боль
шим запасом  мощ ности и другими  
качествами, необходимы ми для  
работы в экстрем альны х условиях. 
В этом  же институте разработан  
комплект малогабаритных лесопо
жарных орудий к мотоблоку «Ку
таиси», в Д альНИ И ЛХе —  лесопо 
жарное м одульное оборудование  
для монтаж а на имею щ иеся те х 
нические средства  типа тр ан спор те 
ра ГАЗ-71 , колесного  трактора  
Т-150К. И спользование их позволит 
успешно вести борьбу с лесными  
пожарами, о собенно в м но голес
ных районах Сибири и Д альнего  
Востока. Д ля проведения сп асатель
ных и аварийно-восстановительных 
работ, вызванных лесными пож а
рами, наводнениями и другими с ти 
хийными бедствиям и , ВНИИТранс- 
маш р еком ендует универсальный  
тягач на шасси танка Т-55, о б о р у 
дованный сош ником -бульдозером , 
подъемным краном , лебедкам и , 
электросварочны м  оборудованием  
и платф орм ой .

В арсенал средств  защиты леса  
от вредных насекомых и болезней  
поступаю т новые химические препа
раты и технологии , разработанны е  
учеными ВНИИЛМ а, БелНИИЛХа, 
ЛитНИИЛХа, УкрН П О  «Лес», 
ВНИИГИНТОКС, А зН И И рХ , НИИгор- 
лес, НПО  «М олдлес» , ВНИИВС. 
Внедрение таких технологий и хими
ческих ср едств  на базе соврем ен 
ной авиационной и наземной ап
паратуры позволяет обеспечить лик

видацию очагов м ассового  р азм но 
ж ения хвое- и листогры зущ их насе
комых с меньш ими нормами р асхо 
да препаратов (пиретроида —  1 —  
25, димилина —  10— 20 г/га  д. в.), 
повысить эф ф ективность  борьбы  
при меньш их затратах ср едств  и 
кратности  обработок , снизить эко 
ло гическую  опасность для человека  
и полезной фауны . Рабочая д о ку 
ментация находится во ВНИИЛМе. 
Реком ендуется  информационно-по
исковая си стем а  с использованием  
ЭВМ  для анализа состояния попу
ляций и прогнозирования числен
ности вредителей  леса (р азр або т
чик —  ВНИИЛМ ). Созданы  новые 
технические средства  для борьбы  с 
вредными насекомыми и болезня 
ми : опры скиватель лесной на
весной ОЛН-1 (разработчик —  
ЛенН И И ЛХ), аэрозольный генератор  
регулир уем ой  д и сп ер сн о сти (р а зр а 
ботчик —  ВНИИ по строительству  
магистральных трубопроводов сов 
м естно  с учеными С О  РАН и сп е 
циалистами лесного  хозяйства Баш 
кор тостана).

М еханизация и автоматизация л е с 
ного хозяйства о пределяю т техни 
ческий уровень и социальное р а з 
витие предприятий , которы е нам но
го ниже, чем в смежных о тр ас
лях народного  хозяйства. Для уве 
личения производительности  тр уда  
и р е сур со сб ер еж ения  в отрасли на
учными организациями и кон струк 
торским и бю ро  со здаю тся  более  со 
верш енны е машины и оборудова
ние, про грессивны е экологичные  
технологии . Так, для полного и э ф 
ф ективно го  использования запасов  
спелой  древесины  в горных у сл о 
виях, а такж е на тр удн одо ступ 
ных заболоченных равнинных уч аст
ках разрабаты ваю тся  сам оходны е  
канатные установки . Всесою зный  
проекгно -конструкторский  институт 
лесно го  м аш иностроения (ВПКИлес- 
маш ) совм естно  с Львовским ф илиа
лом ПКТИ и Северо-Кавказской  
Л О С  предлагает для несплош ных 
рубок на горных склонах не кр у 
че 30° сам оходную  канатную  у с та 
новку ЛЛ-33 на базе  тр актора  
М ТЗ-82.

И ркутскНИИЛП  разработал  канат
ную  установку МЛ-43-1 на базе  двух 
тракторов ТТ-4 для равнинных л е со 
сек (изго товитель —  Абаканский  
опы тно-механический завод).
ВП КИ лесмаш  со здал  валочно-паке- 
тирую щ ую  маш ину для рубок ухо 
да за лесом  на базе  трактора  
М ТЗ-82В с реверсивным  постом  уп 
равления, Великолукский завод  
«Л есхозм аш » концерна «Рослесхоз- 
маш» —  технологическое о б о р уд о 
вание для сор ти м ен тово за  на 
базе  тр ак тора  М ТЗ-80/82  (м анипу
лятор  гидравлический навесной  
М ГН-30 с прицепом лесным ПЛ-4), 
ВНИИЛМ  и Ц О К Блесхо зм аш  —  кус
то р ез  навесной КН -1 ,5 на базе тр ак 
тора Т-ЗОА для осветления р яд о 
вых культур  на вырубках путем  пе
риодическо го  срезания  в м еж дуря 

дьях неж елательной растительности , 
ВНИАЛМ И и Ц О КБлесхозм аш  —  
подтрелевщ ик универсальный
ПТУ-2,1 на базе трактора МТЗ-80  
для сбора и трелевки из полеза
щитных лесных полос порубочных 
остатков и деревьев к м есту скла
дирования , С ан к т-П е тер б ур гско е  
М П О  «Красный октябрь» —  новый 
колесный минитрактор  МТ-1 мощ но
стью  3,7 кВт (5 л. с .) для работы на 
мелких участках в сельском  и л е с
ном хозяйстве , который можно ис
пользовать при уходе за молодня- 
ками, в лесных питомниках (нали
чие передних и задних навесных 
устройств  и валов отбора мощ но
сти позволяет применять целый 
ком плекс машин и орудий),

Ки евским  механическим  заводом  
им О . К . Антонова разработана  
к о н с тр у кц и я , а совместно с 
Л ен Н И И Л Х о м , ВНИИХлесхозом , 
ВН И И ГИ Н ТО КС , ВНИИЦлесресур- 
сом  —  реком ендации технологиче
ско го  использования м отодельта
плана М ДП-Т2-РЛХ с навесным обо
рудованием  для обработки лесных 
объектов химикатами, проведения  
различных видов съемочных работ, 
обследований , контроля, инвентари
зации, эколо гического  мониторинга, 
охраны леса на марш рутах неболь
шой протяж енности .

Эконом ическая  сторона совер 
шенствования лесного  хозяйства при 
переходе  к рыночным отношениям  
представлена в трудах ведущих ин
ститутов отрасли. Так, во ВНИИЛМе 
уточняю тся  нормативы для кадаст
ровой  оценки лесов , оптимизиро
ванный прогноз развития лесохо 
зяйственного  производства на ср е д 
не- и долгосрочную  перспективу, 
го то в я тся  м етодические р еком енда
ции  по аренде лесного  фонда, 
арендном у подряду и б ух гал тер 
ском у учету , пакеты документов по 
хозрасчету на законченные произ
водством  лесохозяйственные объ
екты . В ЛенНИИЛХе подготовлены  
нормативная база для экономиче
ской оценки лесных земель, р е сур 
сов побочного пользования, второ
степенны х лесных материалов, р ек 
реационных лесных ресурсов и лес
ных зем ель рекреационного назна
чения, АИЛиЛх —  системы веде
ния лесно го  хозяйства в предтунд- 
ровых лесах, ДальНИИЛХе —  реко 
мендации по совершенствованию  
профилактических противопожар
ных мероприятий в лесах Дальне
го Востока , БелНИИЛХе —  эконо
мическая оценка состояния лесных 
ресур сов  и направления организа
ции лесно го  хозяйства на загряз
ненных радионуклидами террито
риях Беларуси , НИИгорлесе —  ре
ком ендации по улучшению  исполь
зования лесосырьевых ресурсов и 
обеспечению  неистощительного  
пользования в горных лесах Кав
каза. ВНИПИЭИлеспромом прове
ден анализ потерь древесины в про
цессе  лесозаго товок и предло
жены меры  снижения ущерба, при
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чиняемого пожарами, которые м о 
гут быть использованы предприятия
ми лесного  хозяйства.

Ком плексное использование д р е 
весного сырья и другой  прод ук 
ции леса является предм етом  р а з 
работки ученых ЦНИИЛГиСа, ко то 
рые предлож или новый вид л е со 
пользования —  ф лоэм ную  подсоч 
ку древесны х растений . Э то  добы 
ча из деревьев оригинальными те х 
нологическими приемами ф лоэм но-  
го сока, который упо требляется  в 
натуральном виде и служит сырьем  
для получения ценных органических 
вещ еств пищевого, лекарственного  и 
технического  назначения.

Ряд передовых предприятий л е с 
ного хозяйства успеш но реш аю т 
проблемы  ком плексного  использо
вания древесно го  сырья. Так, в К ур 
ском ЛХТП О  при Курском  лесхо зе  
организован комбинат худож ествен 
ной росписи по дереву , изделия ко
торого  (более 100 наименований) 
экспонирую тся на меж дународны х  
выставках во многих странах мира. 
В 1990 г. было выпущено д еко 
ративных и худож ественных и зд е 
лий на сум м у 1690 тыс. руб . при 
численности работаю щ их 285 чело 
век. В 1991 г. прибыль составила  
около 850 тыс. руб . Участие в кон
курсах и на выставках, постоян
ная работа над обновлением  ас
сор тим ента  обеспечиваю т высокий 
уровень производства и повыш ен
ный спрос на изделия.

П родовольственная  п р о гр ам м а  
такж е привлекает внимание ученых. 
Так, БелНИИЛХом предлож ен ком п
лекс м ер , обеспечивающий повы
шение в 1,5— 2 раза урож айности  
съедобных грибов на специально  
отведенных лесных участках.

О храна природы  —  одно из прио
ритетных направлений в научных ис
следованиях и практической работе  
ученых и специалистов лесного  хо 
зяйства. И звестно , что леса как наи
более сложный природный ком п
лекс выполняют множ ество  полез
ных функций , которы е в различ
ных условиях проявляю тся неодина
ково. Для соверш енствования ве
дения хозяйства в лесах природо 
защ итного назначения учеными  
ВН И И Ц лесресурса совм естно  с 
УкрНПО  «Лес» и НИИгорлес выпол
нена работа по отнесению  противо- 
эрозионных лесов в Европейско- 
Уральской части СН Г к категории  
защ итности со стро гим  реж имом  хо
зяйствования. Предлож ены  норм а
тивы выделения в особую  ка те го 
рию насаждений на откосах овра
гов, берегах балок и речных д о 
лин крутизной 25 и более , на р аз 
веиваемых песках (по их перим етру  
шириной 200 м), рекультивируемы х  
землях , а также в горных р е ги о 
нах (с установлением  высотных о т
м еток ) на лавиноопасных склонах. 
П рименение этих нормативов со хр а 
нит лесны е земли от эрозии и зна
чительно улучшит экологическую  
обстановку.

ВНИИЛМ ом при участии Бел- 
НИИЛХа и АИЛиЛх разработаны  
предельно  допустим ы е концентра
ции (П Д К) загрязняю щ их вещ еств, 
влияющих на лесные насаждения. 
Соблю дение  экологически  допусти 
мых концентраций предотвратит  
ущ ерб , который причиняют л есно 
му хозяйству промыш ленные пр ед 
приятия. ВНИИЛМ ом подготовлены  
такж е основы ведения лесного  хо
зяйства в насаждениях, подверж ен
ных техно генном у воздействию , в 
том числе в охранной зоне м узея -  
заповедника «Ясная поляна», лесо -  
водственно-экологические норм ати 
вы и систем ы  мероприятий по ве
дению  лесно го  хозяйства на зо 
нально-типологической основе.

Зарубеж ны й опыт развития науч
но -техническо го  про гресса  в лесном  
хозяйстве такж е мож ет быть исполь
зован в реш ении задач повышения 
эф ф ективности  работы  предприя
тий, их техническо го  перевооруж е
ния. А нализ информационных м а те 
риалов свидетельствует о ш ироком  
применении канатных установок на 
лесозаготовках в горных районах 
Австрии , Румынии и других евро-

сныть
ОБЫКНОВЕННАЯ

Сны тка , или сны ть , считалась изысканным  
народным  лаком ством . В своем  то лко 
вом словаре В. И. Д аль  предполагал , что 
название это го  растения происходит от 
слов «снедь» , «снидь» , тр ан сф орм иро 
ванных за тем  (не  без помощи ботаников- 
иностранцев) в «снить» , а уж  потом 
в «сны ть» .

пейских стран . Две финские маши
ностроительны е фирмы  (А О  «Лянен 
инжиниринг» и А О  «Арктик ф орест  
машин» ЛТД) предлагаю т лесозаго 
товительную  машину для валки д е 
ревьев, обрезки  сучьев, раскряж ев
ки и укладки бревен в пакеты на 
базе  экскаваторного  шасси, что дает  
ей ряд  преим ущ еств . Э то  первый 
на м еж дународном  рынке харве- 
стер  на гусеничном  ходу, который  
м ож ет работать на мягких, слабых 
грунтах и благодаря высокой устой 
чивости, полноповоротной платф ор
ме с мощ ной стрелой , сравнитель
но небольш ой м ассе  (15 т) и м ало
му давлению  на грунт (27— 36 кПа), 
не повреж дая их.

Н еобходим ы е сведения для р еш е 
ния вопроса об использовании новых 
разработок  содерж атся  в подготов
ленном  сборнике о наиболее важ
ных отечественных и зарубежных 
достиж ениях в области науки, техни
ки и производства в лесном хозяй
стве и других информационных из
даниях ВНИ И Ц лесресурса , которые  
доводятся  по подписке до ор га 
нов управления лесным хозяйством  
областей , краев и республик.

---------------------------- Л Е С Н А Я  А П Т ЕК А

Заросли  сныти встречаю тся преимущ е
ственно в старых лиственных лесах, 
парках, садах . Ее стебли во время 
цветения до сти гаю т метровой высоты. 
Растение можно узнать по ф орм е  листь
ев : они располож ены  на длинных че
р еш ках , в очертании ш ирокотреуголь
ные, дваж ды тройчаты е , с продолговато
яйцевидными , о стропильчатыми , снизу 
опушенными долям и , которых бывает 
ш есть —  девя ть . Цветки белы е , очень 
м елкие , собраны в соцветия-зонтики . 
Вер хуш ечный зонтик состоит из 20—  
25 очень коротких лучей , боковые зонти
ки более  м елкие , обычно бесплодные. Не 
сп утай те  сныть с собачьей петруш кой 
и др угим и  ядовитыми растениями . Она 
хорош о отличается  от них опушенными 
и более  широкими листочками . Листья 
и м олоды е  (до  цветения) стебли сныти 
м о гут служ ить  поставщ иком  витаминной 
зелени . Они им ею т приятный вкус и 
очень полезны , так как содерж ат витамин 
С , эфирное м асло , сахара , ж елезо , м едь , 
м ар ганец , титан .

Сны ть одинаково хороша в салатах , 
супах , приправах. С веж ая зелень сныти 
весной зам еняет капусту для  приготовле
ния борщ а и щей.

Кром е то го , из сныти го товят пасту 
(перемеш ивая  отваренную  зелень этого 
растения с сы ром ), а такж е  пюре из 
смеси сныти и зелено го  л ука . Порош ком 
из суш ены х и м олоды х побегов заправля
ют супы  и соусы . На Кавказе  черешки 
сныти солят , м ариную т, а за тем  исполь
зую т для  приготовления первых блю д . 
В средней  полосе европейской части 
страны  листья ее  заквашивали на зиму, 
как кап усту .

Тушеная сныть с картофелем . Д ля 
приготовления это го  весьма своеобраз
ного куш анья свеж ие листья сныти мелко 
нарезать , посолить и туш ить . Затем  
смеш ать с таким  же количеством  туш е
ного кар тоф еля , добавить 2 столовые 
ложки см етаны , туш ить еще 15 мин, 
заправить том атным  соусом .

Салат из сныти. Свеж ие листья и зм ель
чить, добавить м елко  нарезанный лук , 
соль , расти тельное масло .
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РОЛЬ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИИ 
В ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ СИСТЕМАХ
в. м. ивонин,
доктор сельскохозяйственных 
(Новочеркасский инженерно
мелиоративный институт)

наук

Современные взгляды  на лесны е на
саждения противоэрозионной си с те 
мы водосбора степной зоны не о д 
нозначны. Одни специалисты , о тд а 
вая долж ное их стокорегулирую щ ей  
роли, считаю т, что лесные полосы , 
особенно в сочетании с простейш и
ми гидросооруж ениям и , имею т важ
нейшее противоэрозионное значе
ние. Д руги е полагаю т, что они 
служат только для сн е гор аспреде -  
ления и должны представлять собой  
однорядные кулисы , дополняю щ ие  
системы противоэрозионных со о р у 
жений —  валов, дам б  и т. п. На о сно 
ве исследований в районах неустой 
чивого и м алом ощ ного  снеж ного  по
крова получены данные о нец еле 
сообразности применения с то ко р е 
гулирующих лесных полос для бор ь 
бы с эрозией почв на склонах.

Чтобы разреш ить эти противоре
чия, нами в 1985— 1990 гг. прове
дены исследования в бассейне С р е д 
него и Нижнего Дона, в результате  
которых сф орм улирована концеп
ция иерархической противоэрози
онной инж енерно-биологической  
системы (ПИ БС) водосбора , где л е с 
ные насаждения являю тся главным  
звеном. Они составляю т основу  
эластичных струк тур  ПИБС, сообщ ая  
им подвижную устойчивость. О п ти 
мизацию ПИБС обеспечиваю т л е с 
ные полосы, оборудованны е про 
стейшими гидротехническими со 
оружениями.

В ходе эксперим ентов выявлено, 
что насаждения по днищам оврагов  
и балок, замыкая на себе  эро зион 
но-аккумулятивные процессы  водо 
сбора, способны  накапливать и пе
рераспределять аллю виально-делю 
виальные отлож ения, активизируя  
формирование аккумулятивных об
разований или псевдопойм . В этом  
случае насаждения и гидротехни 
ческие сооруж ения являю тся со став 

ными элем ентам и  аккум улирую щ их  
си стем , служащ их подси стем ам и  
П ИБС водосбора . К последним  от
несены  и лесны е массивы высокой  
производительности , способ ств ую 
щ ие устойчивости лесоаграрны х  
ландш аф тов в эрозионно  опасных 
районах.

На приводораздельны х и присе- 
тевых площ адях водосборов степ 
ной зоны среди  защитных насаж де
ний наиболее распространены  лес
ные полосы , особенности  р азм ещ е
ния которых определяю т внутрен
нюю организацию  ПИБС (рис. 1), 
обеспечивая устойчивость и продук
тивность лесоаграрны х ландш аф 
тов. Очень эф ф ективны  полосы с 
гидросооруж ениям и (рис. 2).

Э ти  положения подтверж даю т 
графики (рис. 3 и 4), по строен 
ные на основе данных, полученных 
в р езул ьта те  эксперим ентов в хо
зяйствах Красносулинско го  и Усть-  
Д онецко го  р-нов Ростовской обл. 
(чернозем ы  обыкновенные). При их 
анализе необходим о учитывать, что 
угол стоковой нагрузки  лесной по
лосы (и ст) заклю чен м еж ду ее  тр а с 
сой (или о тдельно го  участка) и ли
нией общ его  падения склона и из
м еняется  от 90 до  0 °. При « сг= 9 0 с 
лесная полоса разм ещ ена  в со о т
ветствии с горизонталью  местности , 
а при ист=  0 —  вдоль склона, п е р е се 
кает ее  под прямым углом . С р е д н е 
годовой объем  притрассовой эрозии  
чернозем ов (W ), приведенный к б а 
зисной длине лесной полосы (1 =  
=  100 м), равен

W =  ш1/п,

где w —  средняя сум м арная поперечная 
площ адь водороин по опушкам  и под поло
гом  лесной полосы , м 2; п —  возраст лесной 
полосы , лет .

П ротяж енность  зоны до сто верно 
го влияния лесной полосы L на ур о 
жай зерновых колосовых культур  
выраж ается в вы соте Н.

Рис. 3 свидетельствует о том , что 
на склонах лю бой крутизны  ( iCK) 
максимальны е объемы  при трассо 
вой эрозии чернозем ов наблю даю т

ся при цст =  0, минимальные —  при 
а ст =  90°. Д опустим ы е объемы при
трассовой эрозии (W flon= 1̂ м '/Ю О  м 
длины лесной полосы) о пределяю т
ся крутизной склона: на пологих
склонах (iCK< 2 ° )  данный показатель  
возможен при углах стоковой на
грузки  более 35°; на покатых 
( 'с к< 4 °) —  более 65 °; на крутых 
( iCK< 6 ° )  —  только 90°.

С то корегулирую щ и е лесные по
лосы чаще разм ещ аю т на пологих 
и покатых склонах, поэтому устой
чивость чернозем ов к эрозии обес
печивается при углах стоковой на
грузки  не м енее 35— 65°. П родук
тивность ценозов культурной расти
тельности  меж полосных полей на та
ких склонах такж е зависит от углов 
стоковой нагрузки (рис. 4). Так, при 
а < 1 0 °  полосы практически не влия
ю т на урожай зерновых колосовых; 
при 3 5 °< га < 6 5 ° зона их мелиора-

Рис. 1. Виды лесных полос:
1 —  транзитный ; 2 —  водозадерживающий ; 
3 —  водонаправляю щ ий; 4 —  комбиниро

ванный

Рис. 2. Сочетание лесных полос и гидро
технических сооружений
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Рис. 3. Связь среднегодовых объемов притрассовой эрозии (W ) с углами  стоковой 
нагрузки лесных полос (а ст) и крутизной склонов (iCK)

тивного влияния и зм еняется  со о т
ветственно от 12 до  18Н, если при
ближ ается к 90 ,—  22— 23Н (на скло 
нах крутизной до 4 ).

Полученные результаты  позволя
ют скорректировать  известные тр е 
бования к разм ещ ению  лесных по
лос на склонах с учетом  не только  
горизонталей местности , но и преи 
м ущ ественного  направления сухо 
вейных, дефляционных или м етеле -  
вых ветров.

Считается , что формирование зон  
повышенной урож айности сельско 
хозяйственных культур  у лесных по
лос происходит вследствие сниж е
ния энергетики  ветра в приземном  
слое воздуха, изменении вертикаль
ных профилей его  скорости  на по
лях ПИБС. Э то  вызывает со кр а 
щение дефляции , уменьш ение п ер е 
носа снега и теплообм ена м еж ду  
воздуш ными потоками и а гроцено 
зами. На полях ПИБС повышается  
влажность призем ного  слоя воздуха  
над ценозами культурной р асти тель
ности. Следовательно , с помощ ью  
лесных полос климатические ф акто 
ры среды  зам еняю тся  биоклимати- 
ческими.

Кром е то го , лесны е полосы зам е 
щают и эдаф ические почвенные 

факторы  среды , что видно из сл е 
дующих зависимостей :

для склонов, мелиорированных  
лесными полосами,

Z =  1933 ,8W “ '58 М - ° . ° 3 

при R =  0 ,712ч  0 ,162 ; 

для открытых склонов

Z =  3 0 6 9 ,8W |^ mM - 0'04

при R = 0 ,969 +  0 ,027,

(1 )

(2)

где Z —  продуктивность ценозов озимой 
пшеницы по парам , к г / га ; W 1m, W q 2 м  —  р а з 
ность м еж ду минимальной влагоемкостью  
(W HB) и влажностью  в стадиях вегетации 
озимой пшеницы «выход в тр уб ку  —  коло 
шение» (W BTK) соответственно  в слое почвы
1 и 0 ,2 м , % ; М —  смыв почвы при весеннем  
снеготаянии , м 3/ га ; R —  коэф ф ициент м но 
жественной корреляции .

Как видно из уравнений (1) и (2), 
продуктивность ценозов озимой  
пшеницы находится в прямой зави

сим ости  от используемои р астения
ми почвенной влаги и в обратной —  
от величины смыва при весеннем  
снеготаянии . Но если на склонах с 
лесными полосами используется  
влага м етрово го  слоя почвы, накоп
ленная в течение осенне-весеннего  
периода, то  на открытых склонах  
продуктивность ценозов ограничена  
текущ ими атм осф ерны м и  осадками. 
Их количество  характеризует дина
мику влажности верхнего  0 ,2 -м етро 
вого слоя почвы, Таким образом , 
рост и развитие культурных р а с те 
ний на открытых склоновых полях 
чаще, чем на облесенных, зави
сят от влажности почв.

Зам ещ ение  орограф ических , или 
гем орф оло гических , ф акторов ср е 
ды связано с разделением  склона  
с пом ощ ью  лесных полос (уси 
ленных гидротехническим и со о р у 
ж ениями) на изолированные д р у г  
от д р у га  водосборы  —  склоновые  
поля. При этом  у полос ф о р м и 
руется  террасовидны й аккум улятив
ный м икрорельеф .

П реобразуя  факторы  среды , по
лосы активно участвую т в ф о р м и ро 
вании структуры  ПИБС, которая в 
своем  развитии последовательно  
проходит периоды  неустановивш е- 
гося , стационарного  и затухаю щ его  
функционирования. Для выяснения 
это го  вопроса проведены  и сследо 
вания по специальной м етодике . 
С учетом  характеристик стволов м о 
дельных деревьев , отобранных на 
пробных площ адях в сто кор е гули 
рую щ их и прибалочных лесных по
лосах, были получены уравнения  
связи для :

тополя черного  —

Н = 0 ,8 5 3  п ° . " 6 (3 )

при г = 0 ,9 5 6 + 0 ,0 1 6 ;

робинии лжеакации —

Н =  0 ,642п0'955 (4 )

при г= 0 ,9 5 5 + 0 ,0 1 4;

вяза призем и сто го  —

Н = 0 ,7 6 2п 0'852 (5 )

при г = 0 ,9 6 0+ 0 ,0 1 1 ;

ясеня зелено го  —

Н = 0 ,6 7 9п 0'855 (6 )

при г= 0 ,9 6 3 + 0 ,0 1  2;

гледичии трехколю чковой —

Н = 0 ,4 9 3п 0’911 (7 )

при г —0,908 +  0 ,031 ;

дуба череш чатого  —

Н = 0 ,2 8 7 п , ои (8)

при г = 0 ,9 68+ 0 ,0 13 ,

где  Н —  высота дерева , м ; п —  возраст д ер е 
ва, л е т ; г —  коэф ф ициент парной корреля
ции.

Реализация модели развития
структуры  ПИБС проведена на осно
ве следую щ их ф орм ул :

L'
V LK .

г г г сп х  К 

= М

фпс

os (5аН

(9)

( 10)

где  L[nn и L "n —  расстояние на склонах меж- 
ду лесными полосами с гидротехническими 
сооруж ениями  при условии соответственно 
недопущения усиленной эрозии и до стиж е
ния м аксимальной продуктивности к ул ь тур 
ных фитоценозов , м ; V —  неразмывающ ая 
скорость  воды для зяби, м /с ; К лп и КфПС — 
коэф ф ициенты  соответственно мелиоратив
ного влияния лесной полосы и формы про
ф иля склона ; m и а — коэффициенты  соот
ветственно изборожденности  склона лож би
нами с то ка ; С —  коэф ф ициент уклона и ш е
ро ховато сти ; х —  интенсивность ливня, м /с ; 
Мд —  ко эф ф ициент , учитывающий двусто 
роннее влияние лесной полосы вверх и вниз 
по склон у ; р —  угол отклонения направления 
вредоносного  ветра от перпендикуляра к 
лесной полосе , гр ад ; а —  коэффициент по 
А . С . Ко зм енко ; i —  уклон , град .

Динамика протяж енности зон м е 
лиоративной обстановки на м еж по 
лосных полях по м ере роста лесных 
полос разно го  породного  состава 
была выявлена из уравнения (10) 
путем  подстановки в него уравне
ний (3) —  (8) при уклонах 0,0349;
0 ,0698 ; 0 ,1045; 0,1392 и следую щ их 
фиксированных показателях: М д =  
=  1,5; cos (3=1; а = 2 0 .

Расстояние м еж ду полосами на
ходим по ф орм уле  (9) для чернозе
мов обыкновенных средне- и тяж е
лосуглинисты х (V  =  0,17 м /с ) и ср е д 
не- и легкосуглинисты х (V  =  0 ,12 м /с) 

при следую щ их фиксированных пе
ременны х: К = 1 ,0 7 ; т = 1 ,5 ;  С =пп ' ' ' '

25

20

J 5

4 0

5

• •

• •

•
• • <

/ш •
20 40 60 ВО

аСсТ град

Рис. 4. Связь протяженности достовер
ных зон влияния лесных полос на уро
жай зерновых колосовых культур (L ) 
с углами стоковой нагрузки лесных по-

ЛОС ( « 1
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Рис. 5. Динамика протяженности зон мелиоративной обстановки на склонах крутиз
ной 4 ! по мере роста в высоту лесных полос из тополя черного (1), робинии лже
акации (2), вяза приземистого (3), ясеня зеленого  (4), гледичии трехколючковой (S) 

и дуба черешчатого (6) на обыкновенных (А ) и южных (Б) черноземах

Таблица 1
Продолжительность периодов развития структуры  ПИБС (склоны крутизной до 8°)

Основная порода
Возраст 

возобновительной 
спелости, лет

Продолжительность периода 
функционирования, лет

неустановившегося стационарного

Черноземы  южные ле гко - и среднесуглинисты е

Тополь черный* 41 — 50 9— 12 32— 38
Робиния лжеакация 41— 50 15— 18 26— 32
Вяз приземистый** 36— 40 16— 19 20— 21
Ясень зеленый 21— 30 17— 21 4— 9
Гледичия трехколю чковая 51— 60 23— 25 28— 35
Дуб черешчатый 51— 70 27— 30 24— 40

Черноземы обыкновенные средне- и тяж ело суглинисты е

Тополь черный* 51— 60 10— 23 32— 37
Робиния лж еакация 51— 60 32— 36 19— 24
Вяз приземистый 46— 50 37— 41 7— 9
Ясень зеленый 46— 50 42— 45 4— 5
Гледичия трехколю чковая 66— 75 47— 52 19— 23
Дуб черешчатый 81— 90 54— 60 27— 30

* В пониженных местополож ениях и при б ли зком  залегании  грунтовых вод ; ** тем но 
каштановые почвы.

=  3 0 Л i (при i =  0,0349; 0,0692;
0,1045; 0 ,1392); (7 =  0,5; х =
=  0,000017 м /с ; Кфпс= 1 .

П утем  гр аф ическо го  реш ения  
уравнений (9) и (10) и со б л ю д е 
ния выш еприведенных условий м ож 

но выявить динамику развития 
стр ук тур  и определить  продолж и
тельность  периодов неустановивш е- 
го ся  функционирования ПИБС, л е с 
ные полосы  которы х со стоят из то 
поля черного , робинии лжеакации ,

вяза призем исто го , ясеня зеленого , 
гледичии трехколю чковой и дуба  
череш чато го  на обыкновенных и 
южных чернозем ах . Последний по
казатель получаю т на оси абцисс, 
опустив перпендикуляры  из точек 
пересечения линий. В качестве при
м ера  на рис. 5 приведено гра
ф ическое  реш ение уравнений для  
склонов крутизной 4°, откуда видно, 
что с течением  времени в периоды  
неустановивш егося функционирова
ния происходит постепенное расш и
рение зон мелиоративного влияния 
лесных полос по м ере роста глав
ных пород  до  тех пор, пока эти 
зоны полностью  не перекрою т 
м еж полосны е расстояния , установ
ленные с учетом  недопущ ения уси
ленной эрозии почв. П ересечение  
линий в данном рисунке означает, 
что стр ук тура  ПИБС получает д о 
полнительную  связь (сплошная зона  
мелиоративной обстановки на м еж 
полосных полях при определенных  
гидром етеоусловиях) и начинает 
действовать в реж име стационарно
го функционирования.

Н аиболее бы стро  этот период на
ступает в случаях создания полос 
из тополя черного , робинии лж е
акации, вяза призем исто го  и ясеня 
зелено го , м едленно  —  из гледичии 
и дуба череш чатого  как на юж
ных, так и обыкновенных черно
зем ах . П оэтому в степной зоне 
производственники стрем ятся со з
давать лесные полосы из тополя (при 
близком  залегании грунтовых вод), 
робинии лжеакации, вяза приземи
сто го  и ясеня зеленого .

О днако  для обьективной оценки 
древесны х пород необходимо про
анализировать продолжительность  
периодов стационарного ф ункцио
нирования ПИБС, когда продуктив
ность и устойчивость агроландш аф 
тов максимальны . Для этого  из по
казателя возраста лесовозобнови
тельной спелости древесных пород  
в лесных полосах (по Е. С . Павлов
ском у) вычитают показатель про
долж ительности  периодов неустано
вивш егося функционирования, опре
деляем ы х по графику для склонов 
крутизной 2— 8° (см . рис. 5).

Из данных табл. 1 следует, что 
периоды  неустановившегося функ-

Таблица 2

Качество вод местного стока (балка «Злодейская» Донского опытного лесхоза НИМИ) (pH 7,5— 8,1), мг/л

Место отбора образцов
Про
зрач
ность*

Взве
шенные
частицы

Сухой
остаток

Жест
кость**

Нитра
ты Железо Суль

фаты
Хлори

ды
Каль
ций Магний

Осень 1987 г.

До прохождения потоком  сооружений и насаждений 24 12,0 2518 24 0 ,98 0,90 1209,6 284,0 220,5 121,6
После прохождения 28 10,0

Весна

1942 

1988 г.

21 0 ,68 0,10 921,6 185,6 250,5 103,3

До прохождения потоком  сооружений и насаждений 24 9,8 1730 14 0,033 1,75 796,8 130,0 180,3 65,6
После прохождения 25 9,0

Весна

598 

1989 г .

6 0 ,025 0,80 не опр. 48,0 84,1 21,8

До прохождения потоком  сооружений и насаждений 6 12,0 3080 28 2,30 0,18 1300 325 2721 175,1
После прохождения 

* см ; ** м г-экв /л .

6,5 10,8 2040 17 0,03 0,30 929 235 272 47,4
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ционирования у ПИБС на обы кно
венных чернозем ах продолж итель
нее, чем на южных. Э то  связано  
с повышенной противоэрозионной  
стойкостью  пахотного слоя первых, 
позволяю щ ей увеличивать на скло 
нах м еж полосны е расстояния . На 
продолж ительность периодов не- 
установивш егося функционирования  
зам етное  действие оказывает и кр у 
тизна, так как зоны мелиоративно
го влияния лесных полос на пока
тых и крутых склонах меньш е, 
чем на пологих. Кром е того , дли 
тельность периодов неустановивш е- 
гося и стационарного  ф ункциониро
вания мож но корректировать про 
ведением  лесоводственны х и а гр о 
номических мероприятий .

Более продолж ительны ми перио 
дами стационарного  ф ункциониро
вания отличаю тся ПИБС, лесные по
лосы которых созданы  из дуба че- 
реш чатого , гледичии трехколю чко- 
вой и робинии лжеакации, а при 
близком  залегании грунтовых вод —  
из тополя черного .

Следовательно , при м атем атиче
ском  моделировании под тверж да
ется наше полож ение о том , что 
в процессе  развития структуры  
ПИБС последовательно  проходят пе
риоды неустановивш егося и стацио
нарного функционирования, ко то 
рые зависят от главной породы  за 
щитных лесных насаждений. П ослед 
ние ф орм и рую т такж е с тр ук тур у  
аккум улирую щ их противоэрозион- 
ных систем  в оврагах и балках , 
способствуя  формированию  и повы
шению  устойчивости и продуктив
ности псевдопойм .

П роведенны е исследования поз
волили выделить основные типы  
русл врем енного  водотока на о бле 
сенных балочных псевдопойм ах: 
слабовы раж енное, м естам и  пол
ностью  исчезаю щ ее, водоток бл уж 
дает под пологом  донного  насаж 
дения ; приуроченное к балочном у  
тальвегу как под пологом  насаж 
дения, так и на открытых участках  
псевдопойм ; когда водоток обходит 
донные насаждения, появляется и не 
появляется на открытых участках 
псевдопойм .

Два последних типа характери зу
ют явление «руслового  обхода дон 
ных насаждений», которое пр ед у 
преж даю т устройством  простейш их 
сооруж ений , отводящих сток от п е 
риферии к центру псевдопоймы .

О блесение  оврагов и балок при
водит не только к преобразованию  
эрозионно-аккумулятивны х процес
сов, но и к изменению  состава и 
свойств верхнего  слоя толщи нано
сов. В определенной м ере  это ха
р актери зуется  м оделям и , получен
ными нами при искусственном  до ж 
девании типичных участков псевдо 
пойм в Красносулинском  р-не  
Ростовской обл.:

S=  120,93— 1,54Т— 1,11 W b . (11) 

при R = 0 ,800+0 ,098 ;

М =  3,916— 0,004W B— 0,231 lp (12) 

при R = 0 ,648+0,159 ;

S=  21 3 ,4 /n2'69 (13)

при r = — 0,759+0,173 ;

M'.= 6,4/n2.49 

при г = — 0,728+0,192 ,

гд е  S —  сто к  при искусственном  до ж дева 
нии (слой  дож дя  —  140 м м , интенсивность —
2 м м /м и н ), м м ; Т —  масса лесной под
стилки донно го  насаж дения , т / г а ; —  со 
держ ание водопрочных агрегатов д и ам е т
ром  более  1 мм по Бакш ееву в слое 
0— 20 см аккум улятивной  толщ и , % ; М —  м о 
дуль  стока взвеш енных наносов за период 
д о ж дя , т / г а ; W B —  водопрочность а гре гатов  
по Виленском у в слое 0— 20 см  акк ум уля ти в 
ной толщ и , м л ; Ip —  число пластичности ; 
п —  возраст лесно го  насаждения , ле т .

А нализ соотнош ений (11) —  (14) 
показывает, что сток  и эрозия под  
пологом  донных насаждений о пр е 
деляю тся , с одной стороны , м ощ 
ностью  подстилки , с другой  —  ф и 
зико-м еханическими свойствами  
верхнего  слоя толщ и аккумуляции , 
которы е изм еняю тся  с возрастом  
насаж дений . При этом  с м ом ента  
смыкания культур  (в возрасте 4—  
5 ле т ) наблю дается  р езко е  сниж е
ние эрозии , и она практически не 
наблю дается  при дождевании л е с 
ных полос в во зрасте  15 лет.

Сочетание  донных насаждений с 
простейш им и гидротехническим и  
сооруж ениям и  (каменны е запруды , 
перекры ваю щ ие русла временных  
водотоков и выводящ ие потоки на 
ш ирокие участки псевдопойм ; плет
невые полузапруды  с земляными  
банкетам и , р е гулирую щ ие русловы е  
процессы ; плетневы е сооруж ения с 
зем ляны м и банкетам и , пр едупреж 
даю щ ие явления «руслового  обхо 
да» насаж дений ; распылители стока  
стреловидной  ф орм ы ) не только  
усиливает процесс аккумуляции , по
давляя эрозию , но и улучш ает ка
чество  вод м естно го  стока , которы е  
сбрасы ваю тся  по балкам  в малые  
реки (табл . 2).

Так, после инж енерно-биологиче- 
ско го  обустройства  псевдопоймы  
балки «Злодейская»  объемы и р ас
ходы  м естно го  стока в ср еднем  сни
зились на 20 % . О дноврем енно  уве
личилась его  прозрачность , ум ен ь 
шились количество взвешенных час
тиц, сухой остаток , ж есткость  воды, 
содерж ание  в ней сульфатов и хло 
ридов. Варьирование показателей  
кальция и ж елеза  объясняется сл у 
чайными причинами.

Таким образом , донные насаж де
ния и сооруж ения в оврагах и бал 
ках образую т аккумулятивные под 
систем ы  ПИБС водосбора, сп о соб 
ствуя зам ещ ению  эдаф ических, оро 
граф ических , климатических ф акто 
ров среды  в нижних звеньях ги д 
ро гр аф ической  сети .

На приводораздельны х и присе- 
тевых площ адях водосбора роль  
таких подси стем  выполняют м ас
сивы степных лесов . И сследование  
их роли проведено  нами в сл ед ую 
щих лесных массивах : Донской (пло 
щ адь —  2642 га, создан в 1876 г.),

Л енинский (5542 га, 1884 г.), Весе- 
ловское лесничество (1842 га, 
1886 г.), Сальская дача (2836 га, 
1868 г.). При использовании в Д он
ском  лесхозе  искусственного дож 
девания (слой воды —  80 мм , ин
тенсивность —  2 м м /м ин ) получены  
такие модели :

для ш ироколиственной группы  
лесных формаций

S =  136,55— 1,68W B— 0 ,04W AK ( 15 )

при R = 0 ,9 08+ 0 ,0 72 ;

M =  27290/Wg.5* Р7.37 (16)

при R = 0 ,8 29+ 0 ,1 28 ;

для светлохвойной группы лесных 
формаций

S = 0 ,0 1 9 n 2— 0 ,966п+ 35 ,508  ( 17 )

при >) =  0 ,8 44+ 0 ,2 40 ;

М=198,6/п '.59 (18)

при г = — 0 ,6 75+ 0 ,2 06 ; 

n =  6 ,9 4G r+ 2 ,2 5 lp— 26,87 ( 19)

при R = 0 ,7 94+ 0 ,1 51 ,

где S —  сток при удаленной лесной подстил
ке, м м ; W AK —  водопрочность почвенных 
агре гатов  по Андрианову-Качинскому в слое 
0— 20 см , % ; Р —  средняя разруш аю щ ая 
нагрузка  на один агре гат , к г ; G r —  со дер 
ж ание гум уса  в слое почвы 0— 20 см , % ; 
т} —  корреляционное отношение.

Анализ уравнений (15) —  (19) по
казывает, что лучш е защищают поч
вы ш ироколиственны е насаждения. 
Сток  и смыв, тесно  связанные друг  
с др угом , находятся в обратной  
зависимости  от водо- и механиче
ской прочности агрегатов . Эти пока
затели увеличиваю тся с возрастом  
насаждений.

Ф изические  свойства верхних сло 
ев почв, улучш аясь до  определен 
ного возраста (20— 25 лет) ш ироко
лиственных насаждений, будут спо
собствовать зарегулированию  стока  
и предотвращ ению  смыва даже при 
наруш ениях подстилки . В дальней
ш ем  почвы насаждений будут обла
дать постоянным высоким противо- 
эрозионны м  потенциалом .

В сосняках сток и модули стока  
взвеш енных наносов на почвах, ли
шенных подстилки , зависят от со 
держ ания гум уса  в слое 0— 20 см , 
а такж е характеристик пластичности, 
изменяю щ ихся с возрастом  насаж 
дений.

О чевидно , после посадки культур  
сосны  на супесчаных и легких су г
линистых почвах начинается посте
пенное оструктуривание их верхних 
горизонтов в результате  накопления 
в составе  глинистых частиц и увели
чения содерж ания гумуса . Э то  про
слеж ивается  до 20— 25 лет. Затем  
по м ер е  возрастания пластичности  
происходят уплотнение и ухудш ение  
фильтрационных характеристик . О д 
нако уплотнение усиливает противо- 
эрозионную  стойкость почв, и после  
достиж ения насаждением  возраста  
25 лет эрозия б удет в допустимых 
пределах .

Следовательно , степные леса, 
созданны е на эрозионно опасных 
участках , усиливаю т целостность
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ

УДК 630*266структуры ПИБС и преобразую т с р е 
ду в районах интенсивного сел ь 
скохозяйственного производства . 
При этом  лес м елиорирует т е р 
риторию не только непо средствен 
но, но и опосредованно —  усиливает 
эффективность лесных полос, уч аст
вует в формировании экологических  
ниш, соответствую щ их экологиче
ским оптимумам  основных сел ьско 
хозяйственных культур .

Таким образом , являясь основны
ми элем ентам и ПИБС, лесные на
саждения характеризую тся  углами  
стоковой нагрузки . На пологих и 
покатых склонах они не должны  
быть м енее  35— 65°. Тогда зона их 
влияния на урожай зерновых коло 
совых культур  дости гает со о тве т
ственно 12— 18Н. При углах стоковой  
нагрузки около 90е противоэрозион- 
ная устойчивость агроландш аф тов  
максимальна, а зоны мелиоративно
го влияния полос увеличиваются  
до 22— 23Н.

М атем атическим  м оделирова
нием подтверж дено , что лесные  
полосы активно участвую т в ф о р 
мировании структуры  ПИБС, ко то 
рая в своем  развитии последова
тельно проходит периоды  неуста- 
новившегося, стационарного  и за ту 
хаю щ его функционирования, про 
долж ительность которых о пр ед е 
ляется главной породой насаж де
ний.

Ср еди  известных видов древесной  
растительности , используемых для 
создания лесных полос, главной по
родой м ож ет служить та, которая  
обеспечивает наибольшую  продол
ж ительность периода стационарного  
функционирования ПИБС, ко гд а  
продуктивность и устойчивость а гр о 
ландш аф тов максимальны .

В ПИБС включены подсистемы  ин
ж енерно-биологическо го  обустрой 
ства оврагов и балок водосбора. 
Основные элементы  таких подси с
тем —  донные и склоновые насаж 
дения и гидротехнические со о р уж е 
ния. Цель овражных и балочных 
ПИБС —  активизация процессов ак
кумуляции и подавление эрозии , 
улучш ение качества вод м естно го  
стока, форм ирование и м елиора
ция донных аккумулятивных обра
зований или псевдопойм . С оо тнош е 
ние объем ов аккумуляции и эр о 
зии опр еделяется  типом русловых 
процессов в псевдопойм е, ф и зи ко 
механическими свойствами толщи  
аккумуляции и характеристиками  
донных насаждений.

Э коси стем ы  искусственных с теп 
ных лесов , включенные в струк туру  
ПИБС, образую т их подсистемы  на 
эрозионно опасных участках водо 
сборов. Экосистем ы  степных лесов  
распространяю т свое м елиоратив
ное влияние не только на собствен 
ное м естообитание , но и на зна
чительную  площадь а гроландш аф 
тов ПИБС.

А. Я. САМ АРЦЕВ , кандидат сельско
хозяйственных наук, заслуженный 
рационализатор Российской Ф е д е 
рации

В настоящ ее время больш инство за
щитных лесных насаждений нуж да
ется  в обновлении. Для их рацио
нального восстановления необходи
мо создавать  разновозрастны е си 
стем ы  лесных полос, которые м о гут  
гарантировать непрерывность л е со 
м елиоративного  эф ф ек та  [3]. В каж 
дом  хозяйстве сл ед ует составлять  
ротационный план. О днако  его  вы
полнение сопряж ено  с немалыми  
тр удно стям и : насаждения заклады 
вали в р азное  время, что ведет к не
равном ерны м  объемам  работ по их 
зам ен е ; в пределах одной си с те 
мы линейные элементы  созданы  по 
разным схем ам , им ею т неодинако
вый породный состав и тр ебую т  
разных агротехнических приемов; 
постепенная замена насаждений, с 
одной стороны , способствует со хр а 
нению си стем ности , с другой  —  уве
личивает срок обновления кон крет
ной систем ы  на 10— 15 лет.

Работу начинают с детальной ин
вентаризации систем ы  защитных на
саж дений , выявления состояния о т
дельных полос, их схемы , пород 
ного состава . По этим  данным и 
о пределяю т экономически и биоло
гически целесообразны е сроки за 
мены  (до  их распада), чтобы и зб е 
жать доро го стоящ ей  корчевки, 
обедняю щ ей  верхний плодородный  
слой почвы и ухудш аю щ ей условия  
произрастания для нового поколе
ния, а такж е получить годную  для 
хозяйственных нужд древесину. По
следняя  является единственным ис
точником  покрытия немалых ф инан
совых затрат. Если заготовленную  
древесину применять для выпуска  
предм етов  ш ирпотреба, то расходы  
на зам ену  насаждений окупятся .

П оскольку основная масса защ ит
ных насаждений была создана в те 
чение 10 лет (1950— 1960 гг.), то  
и колебания объемов замены  м о гут  
быть десятикратны м и . Сначала со 
ставляю т граф ик закладки по годам . 
Он позволит выявить максимальны е  
и минимальные объемы  работ. З а 
тем  определяю т оптимальный воз
раст замены  основной массы  насаж 
дений и составляю т план-график.

Чтобы не концентрировать боль
шие объемы  работ, нужно не ж дать  
приближ ения срока замены , а при
ступать к ней раньш е. При этом  в 
плане-граф ике должны быть о тр а 
жены  не только  оптимальные сроки  
ротации насаждений , но и их д о 
срочной замены  с учетом  напряж ен
ного д есятилетия , т. е. на м енее

уязвимых участках вместо нее лучше  
провести реконструкцию . Напри
м ер , в насаждениях древесно -ку
старникового  типа, заложенных по 
схем е  1 ,5 X 0 ,7 5  м, реком ендуется  
ввести 3-м етровы е меж дурядья пу
тем  удаления рядов кустарника, 
сохранив опушки. Создав таким об
разом  лучшие условия для роста  
и развития древесных пород, можно  
буд ет замену насаждений провести  
в более  поздние сроки . Подобными  
мерами выравнивают объемы еж е 
годно проводимых работ. Н еобхо
димо предусматривать также ре
конструкцию  и замену гидротех
нических сооруж ений (валов, канав 
и др .). З а тем  подсчитывают затраты  
труда , количество техники , поса
дочного м атериала и людских ре
сурсов .

Зам ена лесонасаж дений не долж 
на быть простым копированием как 
отдельных линейных элементов, так 
и систем  в целом . Нужно смелее  
внедрять новые способы выращива
ния, использовать достижения прак
тиков. Так, с 30-х годов широкое 
распространение получил лесовод- 
ственный способ , при котором выса
живали 10 тыс. сеянцев на 1 га. 
Густая посадка приводила к быст
рому смыканию крон в рядах и 
м еж дурядьях , что облегчало борьбу 
с сорными травами. В то же время  
для предупреж дения естественного  
изреживания требую тся сложные 
рубки ухода, с которыми опазды 
вают ввиду отсутствия механизмов. 
В р езультате  защитные качества на
саж дений ухудш аю тся , а иногда они 
погибаю т. Из посаженных в с е р е 
дине 50-х годов 2280 тыс. га полос 
сохранилось только 650 тыс.

Д ругой  м етод  (садово-парко
вый) —  редкая  посадка саженцев с 
целью  формирования оптимально  
продуваем ой полосы [1]. Однако он 
им еет ряд сущ ественных недостат
ков: тр удно  достичь 100 % -ной при
ж иваемости культур ; отодвигается  
срок смыкания крон деревьев, а сл е 
довательно , начало их сам остоятель
ной работы ; услож няется уход  
вследствие зарастания сорными тра
вами. Все это  увеличивает стоимость 
и сниж ает эф ф ективность  насажде
ний.

На наш взгляд , можно безболез
ненно до  смыкания крон культуры  
оставлять густы ми, что облегчит 
борьбу с сорными травами, после 
смыкания —  добиваться естествен
ного изреживания в пользу ж елае
мых растений , использовав биологи
ческие законом ерности  (несоответ
ствие условий произрастания д р е 
весных растений и степной расти-
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тельности , несовм естим ость  о тд ель 
ных пород) [2].

При учете  взаимодействия д р е 
весных пород необходимо прини
мать во внимание, что они сф о р 
мировались в условиях сомкнутых 
насаждений, где ярко выражено  
влияние деревьев др у г на др уга  и 
ср еду  обитания и происходит е с т е 
ственный отпад в р езультате  как 
неодинаковых наследственных ка
честв отдельных особей , так и кон
куренции.

Д о смыкания крон на единице  
площади м ож ет расти значительное  
количество растений без  вредно го  
воздействия друг на друга . После  
смыкания их число ум еньш ается  по 
м ере разрастания одних за счет 
других. Соответствую щ им  подбо
ром  и разм ещ ением  мож но доби ть 
ся направленного изреживания. На
пример , при высаживании растений  
одного  и то го  ж е вида, но с р а з 
личными физиологическими воз
мож ностями более слабые э к зем п 
ляры в определенны й период о тм и 
раю т или о тстаю т в росте  от силь
но развитых, которы е впоследствии  
займут го сподствую щ ее полож ение.

П оскольку последние чередую тся  
со слабы ми, произойдет направлен
ное изреживание в древесны х рядах. 
Э то го  мож но достичь и чередова
нием древесны х сеянцев с к устар 
никами, не устойчивыми к з а те 
нению .

М ногочисленны ми опытами
ВНИАЛМ И и КазН И И ЛХА  доказано  
такж е, что путем  изреж енной по сад 
ки нельзя улучш ить рост и разви
тие растений до  смыкания крон .

Нами не раскры т механизм  прие
ма, так как он нуж дается  в р а з 
р або тке  и тр еб уе т высокой культуры  
тр уда . Но его  сущ ность свидетель
ствуе т о неиспользованных возм ож 
ностях в д ел е  выращивания защ ит
ных насаждений , которое долж но  
быть нацелено  на со здание р азно 
возрастны х си стем , хар ак тери зую 
щихся биологической насыщ ен
ностью  и аэродинам ической д о с та 
точностью  по возрастны м  перио 
дам .

Безусловно , больш ую  роль в со 
верш енствовании систем ы  защ итно
го лесоразведения  и граю т селекция , 
сем еновод ство  и интродукция, на
правленные на внедрение в его

практику устойчивых древесных и 
кустарниковых пород.

Не реш ены  и организационные во
просы . Лесом елиорацией должны  
заниматься специализированные, 
экономически  заинтересованные, 
хорош о оснащ енные техникой и 
им ею щ ие достаточные лю дские р е 
сурсы  предприятия , выполняющие 
весь цикл работ (от посадки до за
мены  на новое поколение лесона
саж дений ) и ведущ ие переработку  
древесины . Все это  позволит сд е 
лать агролесомелиорацию  более  
эф ф ективной  и экономически вы
годной .
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КОМПЛЕКСНЫЙ УЧЕТ ФАКТОРОВ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ПОЛЕЙ СИСТЕМОЙ ЛЕСНЫХ ПОЛОС

И. К. ВЕРБИЦКИЙ (ВНИАЛМИ)

Соврем енная теория си стем ного  р а зм е 
щения и ф ункционирования поле защ и т
ных лесных полос учитывает пр еж де  
всего  их ве тро ум ер яю щ ее  (в е тро лом - 
ное) действие как биологических пр е 
град , снижаю щ их скорость ветра в ц е
лях задерж ания и распределения снега  
на полях, ум еньш аю щ их расход влаги 
на ф изическое  испарение , о слабляю щ их 
вредоносное действие  суховеев на ур о 
жай , сокращ аю щ их или полностью  
предотвращ аю щ их процессы  деф ляции  
почвы.

Уникальное  свойство полезащ итны х 
лесных полос (как  и др уги х видов 
агролесом елиоративны х насаж дений ) —  
дол говрем енность  и постоянство  м е ли о 
ративного действия . З ащ и тно -м елиора
тивный эф ф е к т  н арастает пропорцио
нально увеличению  высоты  древо сто ев . 
Все это способствуе т улучш ению  м и кро 
климатических и почвенно-гидрологиче- 
ских условий на мелиорированны х зем 
лях , что в конечном  счете  вы раж ается 
в получении более  высоких и относи 
тельно  устойчивых по годам  урож аев 
сельскохо зяй ственны х культур .

Эф ф ек ти вно сть  полезащ итных лесны х 
полос оценивается в первую  очередь 
по площ ади защ ищ аемых ими полей . 
О т то го , насколько  правильно рассчи
ты вается это т показатель , зависит точ 
ность определения всех последую щ их

а гроэконом ически х данны х —  от объем а 
прироста и себестоим ости  производства 
растениеводческой  продукции на о б ле 
сенны х полях до  эколо го -эконом ической  
оценки полезащ итны х лесны х полос как 
ср едств а  м елиорации пахотных у годий  и 
интенсификации зем лед е ли я .

Под защ ищ енностью  Z понимается 
о тнош ение площ адей  пашни и посевов, 
н аходящ ихся  в зонах эф ф ек ти вно го  м е 
лиоративного  влияния полезащ итны х 
лесны х полос, к общ ей площ ади полей 
или м еж полосны х к ле то к , по границам  
ко торы х располож ен  данный вид а гр о 
лесом елиоративны х насаж дений . В на
сто ящ ее  врем я д л я  определения дан но 
го по ка за те ля  ш ироко  и спользую т сп е 
циальные ф о р м улы , разработанные  
ВН И АЛМ И , У крН П О  «Л ес» , НИИСХ ЦЧП , 
ВНИИЗ и ЗП Э , У крН И И ЗП Э . О дн ако  
из-за о тсутствия  едино го  м е тодическо го  
подхода  к уч е ту  ф акторов , влияю щ их на 
защ ищ енность  лесом елиорированной  
пашни, все эти ф о р м улы  при одних и 
те х ж е парам етрах полезащ итны х лесны х 
полос (про тяж енно сть , вы сота , к о н с тр ук 
ция) и одинаковых расстояниях м еж д у  
ними даю т неоднозначные р е зуль та ты .

Р а ссм о трим  это  на прим ере о п р ед е 
ления защ ищ енности  пашни лесными по
лосами  в степной зоне с обыкновен
ными чернозем ам и , гд е  в соо тветствии  
с инструктивным и указаниям и  по про ек
тированию  и выращ иванию  защ итны х 
лесны х насаж дений на зем ля х  се л ьско 

хо зяйственны х предприятий создана и 
уж е ф ункционируе т си стем а полезащ ит
ных полос. Средний разм ер  м еж по 
лосных кле то к  —  5 00X 1 80 0  м , их пло
щ адь —  90 га . О сновные и вспом о гатель
ные полосы  4-рядные , ажурной кон
стр укции , с 4-метровыми м еж д ур яд ья 
ми общей шириной 12 м . По данным
Н. Г . П етрова , такая конструкция лес
ных полос обеспечивает их эф ф ек ти в 
ное м елиоративное  влияние и прирост 
урож айности  на расстоянии ЗОН: 25 —  
в заве тренную  и 5 —  в наветренную  
стороны .

С и стем ное  разм ещ ение  и особенно
сти ф ункционирования полезащ итных 
лесны х полос при разных углах подхо 
да к ним преобладаю щ его  вредонос
ного ветра показаны  на рис. 1, по ко то 
ром у видно , что на границах о тд ел ь 
но взятой  м ежполосной клетки распо
лагается  основная полоса, а поперек , 
как правило , перпендикулярно  основ
ной ,—  вспом о гательная . Н епосредствен 
но к этой ж е  кле тке  примыкаю т основ
ная и вспом огательная  полосы соседних 
кле то к . С ледова тельно , при системном  
разм ещ ении  полезащ итных лесных по
лос каж дая  кле тка  оказывается о кайм 
ленной основными и вспомогательными 
полосами по всем у перим етру .

Если ве тер  подходи т к основным по
лосам  под у глом  90° (ри с . 1 ,1 ), то 
скорость  ве трово го  потока сниж аю т ос
новные полосы , так как вспомогательные 
располож ены  вдоль направления ветра и 
их ве тро ум ер яю щ ее  действие за счет 
опуш ечного  эф ф е к та  распространяется  в 
сторону кле то к  не более  чем на 1 ,5—  
2Н . П о этом у в случае , если полезащ ит
ные лесны е полосы  имею т высоту, рав
ную  проектной , площ адь каждой клетки  
о хваты вается  защ итно-мелиоративным  
во здействием  двух основных полос, 
р асполож енны х по границам данной и 
соседней  кле то к . Они распространяю т
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Рис. 1. Принципиальная схема системного размещения и мелиоративного влияния 
основных 1е и вспомогательных 1в лесных полос в заветренную  А и наветренную Б 
стороны при подходе ветра под углом  (а) 90 (1) и менее 90 (2) (а, б —  лесные поло

сы по границам соответственно данной и соседних клеток)

мелиоративное влияние на 25 и 5Н со о т
ветственно в заве тренную  и наветр ен 
ную стороны . Учитывая , что основная 
полоса данной кле тки  перекрывает на
ветренную  сторону соседней  та кж е  на 
5Н, то  м ож но  с полным основанием  
считать , что 1 0 0 % -н а я  защ ищ енность 
пашни и посевов обеспечивается то лько  
одной основной полосой .

Разм ещ ение  основных полос с тр о го  
перпендикулярно  направлению  ве трово 
го потока можно рассм атривать как 
идеальный вариант, к ко тором у н еоб 
ходимо стр ем и ть ся  при проектировании 
систем  агролесом елиоративны х насаж 
дений на зем ля х  колхо зов , совхозов и 
крестьянских (ф ер м ер ски х ) хо зяй ств . 
В действи тельности  основные полосы  не
редко  р а зм ещ аю т так , что вредоносный 
ветер подходи т к ним под у глом  м енее  
90°. То гда  наряду с основными начи
нают ф ункционировать  и вспом о га тель 
ные полосы , однако  суммарный защ и т
но-мелиоративный эф ф е к т  всегда б уд е т  
ниже, чем в случае , ко гда ф ункциони 
рую т то лько  основные.

Сниж ение защ итно-м елиоративно го  
эф ф е к та  объясняется  тем , что при 
остры х у глах подхода  ветра к основным 
и вспом о га тельны м  полосам  происходит 
сокращ ение зон их м елиоративно го  
влияния, причем  одноврем енно  по дв ум  
причинам : вследствие  изменения гео 
метрии ве трово го  потока, т . е . о тк ло 
нения его  от перпендикулярно го  направ
ления , и ум еньш ения ажурности и с хо д 
ной конструкции  древостоев при косы х 
направлениях ветра . К ром е  то го , в м е 
стах взаим одействия  основных и вспом о 
гательны х полос о бразую тся  зоны  с 
двойным  мелиоративны м  влиянием , что 
такж е  сниж ает защ ищ енность пашни 
и посевов в кле тках .

П роанализируем , как учитываю тся на
правление ветра и связанное с ним 
изменение эф ф екти вно сти  ф ункциони 
рования полезащ итны х полос в исполь
зуем ы х ф о рм ула х  определения защ и
щенности облесенны х полей . П оскольку  
эти ф орм улы  различаю тся м еж ду  собой 
формой записи , буквенны м  обозначени
ем и числом учитываемых параметров

и ф ак то р о в , они преобразованы  нами 
с со хранением  м атем атически х зависи 
м о стей  ф о рм ул 'о р и гин ало в  и им ею т 
следую щ ий  вид :
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где  Z | —  Zs —  защ ищ енность межполосной 
клетки , % общей площ ади ; hQ, lQ, hB, lB —
высота и протяж енность  основной и вспо
м о гательной полос, м ; к0, кв —  ко эф ф ициен 
ты конструкции соо тветственно  основной и 
вспомогательной полос (по Н. Г . П е тро 
в у ) : аж урной —  1, продуваемой —  1,2 ; 30 — 
ко эф ф ициен т кратности  эф ф екти вно го  м е 
лиоративного  влияния полос; а —  угол под
хода к полосам  преобладаю щ его  вр едо 
носного ветра , гр ад ; к(1 —  поправочный 
ко эф ф ициен т , учитывающий изменение 
аж урности  исходной конструкции полос при 
косы х направлениях ветра ; Бкл и Блп —  
соо тветственно  площадь клетки и р аспо 
ложенных по ее границам  основной и вспо
мо гательной  полос, га.

Более  простое  м атем атическое  выра
ж ение им ее т ф о р м ула  (1 ) , п р ед ставля 
ю щ ая о тнош ение  сум м ы  площ адей эф 
ф ек ти вно го  м елиоративно го  влияния 
основной и вспом о гательной  полос к 
площ ади обслуж иваем ой  ими к ле тки . 
Ее  анали з показы вает , что в числителе  
залож ена м етодически  неверная ис

ходная посылка : все полезащ итные поло
сы (и основные, и вспомогательные) 
ориентированы  стро го  поперек вредо 
носного ветра . В связи с этим  площ адь 
защ ищ аемой пашни рассчитывается ис
ходя  из общей протяженности основных 
и вспом огательны х полос. М еж ду тем  
очевидно , что если ветер  подходит к 
основным полосам  под углом  90°, 
то м елиоративный эф ф е к т  от вспомо
гательны х практически равен нулю . По
этом у  применение данной ф орм улы  
веде т к завыш ению  показателей  защ и
щ енности облесенны х полей , а сл е до 
вательно , и агроэкономической эф ф е к 
тивности полезащ итны х полос. Э то  под
тв ерж дае тся  следую щ им и  литературны 
ми и расчетно-аналитическими дан 
ными.

И зучая эф ф екти вно сть  использования 
капитальны х вложений в а гр олесом елио 
рацию , В. М . Трибунская [12] устано 
вила, что защ ищ енность пашни в совхо 
зах «Ейский» и «Тихорецкий» Красно
дар ско го  края равна соответственно 
75 и 100 % при средней высоте поле
защ итных полос 8 ,2 и 10,9 м. Если 
учесть , что на пахотных зем лях этих 
хозяйств основные полосы размещ ены  
через 450— 500 м (в среднем  через 
480 м ) и ориентированы поперек 
го сподствую щ их здесь  дефляционных и 
суховейны х ветров восточных направле
ний, то  б лагодаря  30-кратной протяжен
ности зоны  эф ф екти вно го  м елиоратив
ного влияния полос ажурной конструк
ции 100 % -ная  защ ищ енность полей мо
ж ет бы ть обеспечена только  при дости 
жении древо сто ям и  проектной высоты 
16 м (480 :30 ).

О тсю да  сл е д уе т , что ф актическая за 
щ ищ енность в первом хозяйстве состав
ляе т 51 [(8 ,2 :1 6 )-  100], во втором —
6 8 %  [(1 0 ,9 :1 6 )-  100], что меньше ра
счетной в 1,5 раза . Не случайно поэтому 
в о тдельны х хозяйствах края ко эф ф и 
циент эф ф екти вно сти  использования 
основных производственных фондов аг
ролесомелиорации дости гает явно не
реальной величины —  5,98, т . е. в тече
ние года полезащ итные полосы , средняя 
высота которых вдвое ниже проектной , 
окупаю т свою  балансовую  стоимость 
агролесомелиоративны м  (чистым ) до 
ходом  почти 6 раз.

По данным  Т. С . Кузьминой и
А . Н. М етальникова [4 ], в группе 
хозяйств  Таловского  р-на Воронеж 
ской обл . с наиболее подверженными 
водной эрозии зем лям и  лесные полосы 
защ ищ аю т 36,3 % площади пашни, а го 
довой а гролесомелиоративный до хо д  в 
расчете  на 1 га и 1 км протяж ен
ности полос со ставляет соответственно 
1140 и 360 руб . Как показывает 
сравнительный анализ этих данных, столь 
высокий агроэкономический эф ф ек т 
об условлен , во-первых, преувеличением 
площ адей посевов сельскохозяйствен 
ных куль тур , защ ищ енных лесными по
лосами , вследствие  применения ф о р м у 
лы (1 ) , а во-вторы х, тем , что при расче
тах протяж енность каж дого  гектара 
полосы  принималась 3167 м [ (1 140 :360 )Х  
X I 000] при ширине всего лишь 3,2 м 
(10000 :3167 ). По группе хозяйств с 
85 % -ной защ ищ енностью  пашни годо 
вой до хо д  от м елиоративного  влияния
1 га лесной полосы  со ставляет 2240 руб ., 
в то  врем я как при такой же защи
щ енности полей в аналогичных природ
но-производственны х условиях К ур 
ской обл . э то т показатель равен 245 руб. 
[6 ] . С  использованием  ф ормулы  (1) 
разработаны  нормативы  прироста сель
ско хозяйственны х культур  в результате
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м елиоративно го  влияния полос. Так, 
на облесенны х полях степной зоны По
волжья в 172 опытах получен ста ти сти 
чески достоверный прирост урож айности  
озимой и яровой пшеницы —  со о тве т
ственно 4 и 2,2 ц /га  [2 ]. И сходя из 
этих данны х и расчетов защ ищ енности 
облесенных полей определено , что нор
мативный прирост урожайности по этим  
куль тур ам  при высоте лесных полос
15,9 м со ставляе т 5,7 и 4 ,5 ц /га  [7 ], 
а за вычетом  недобора продукции на 
занимаемой лесными полосами п лощ а
д и —  4,8 и 4 ,2 ц /га  [8 ] . Таким обр а 
зом , нормативы  превыш аю т ф актически  
полученные данные в первом  случае  
в 1,4— 2, во втором  —  в 1 ,2— 1,9 раза , 
хотя во всех вариантах первые не д о л ж 
ны быть выше вторых даж е  при до с ти 
жении лесными полосами проектной вы
соты  и обеспечении ими 100 % -ной 
защ ищ енности  посевов.

Полож ительный м ом ен т ф орм улы
(2) —  учет угла подхода  ветра к лесны м  
полосам . О днако  она такж е  дае т завы 
шенный процент защ ищ енности , так как 
значение угла  а  для  вспом о гательны х 
полос принимается таким  ж е , как и для  
основных. Более  удовлетвори тельны х 
р е зуль тато в  (а  при п одходе  ветра к 
основным полосам  под у глом  90° и 
абсолю тно  точны х) до сти гаю т с прим е
нением ф о рм улы  (3 ) , где  учтен угол  
подхода  ветра по отношению  к про
дольны м  профилям  основных и вспо 
м о гательны х полос. К недоста тку этих 
ф орм ул  о тносится необоснованное 
включение в знам енатели  площ адей по
лезащ итны х полос, поскольку о б ъ е к 
тами защ иты  являю тся не сами полосы , 
а о кайм ляем ы е ими поля.

Исключив из ф орм улы  (3 ) площ адь , 
заним аем ую  лесными полосами , 
М . М . Л азарев [5 ] и спользует ее  для  
оценки степени сф орм ированности  си
стем  и тесноты  взаимодействия в них 
полезащ итны х полос по так н азы вае
м ом у ко эф ф и циен ту  си стем ности , что 
равнозначно показателю  защ ищ енности , 
но вы раж енном у не в процентах , а в д о 
лях единицы  от общей площади о б ле 
сенных полей . По е го  мнению , п оле 
защ итные полосы  м о гу т быть отнесены  
к категории  слабой , пониженной, нор
м альной , повышенной и высокой си сте 
мности , если ее  ко эф ф ициен т б уд е т  
равен соо тветственно  0 ,2— 0 ,5 ; 0 ,6— 0 ,8 ;
0 ,9— 1,1; 1,2— 1,5 и ^ 1 ,6 . Эти ко эф ф и ци 
енты имею т непосредственное о тнош е
ние к проблем е  соверш енствования 
м етодики  учета  защ ищ енности полей 
лесными полосам и , поэтом у н еобходи 
мо остановиться на следую щ их крити 
ческих зам ечаниях , касаю щ ихся сам о го  
названия это го  показа теля  и р е ком ен 
дуем ы х градаций е го  определения .

На наш в згл яд , нецелесообразно  о т
носить лесны е полосы  с заранее п р ед 
усм о тренны м  си стем ны м  разм ещ ением  
к полосам  со слабой или пониженной 
си стем ностью  из-за то го , что они ещ е 
не дости гли  проектной вы соты . В данном  
случае речь м ож ет идти только  об 
уровне эф ф ек ти вно го  м елиоративно го  
влияния си стемы  лесны х полос или, д р у 
гими словами , о степени защ ищ енности  
лесомелиорированной пашни. Не им еет 
смы сла определять  «свер хзащ ищ ен 
ность» облесенны х полей (с к о эф ф и 
циентом  > 1 ) ,  по скольку она является ча
ще всего следствием  необоснованного 
сокращ ения ширины м еж полосны х к л е 
ток при создании лесных полос. Как 
считаю т И. Г. Зыков и В. М . Ивонин
[3 ], что правомерно и с нашей точки 
зрения, ко эф ф ициен т защ ищ енности (по

М . М . Л а зар ев у , си стем ности ) до лж ен  
бы ть ^ 1 . И, наконец , тр удно  со гл а 
си ться с тем , что при ко эф ф ициен те  за 
щ ищ енности  0 ,7— 0 ,8 си стем у лесны х по
лос сл е д уе т  относить в р а зр яд  насаж 
дений с пониженной м елиоративной 
эф ф ек ти вно с тью .

Ф о р м ул а  (4 ) п редусм атривае т и склю 
чение площ адей п ерекры тия , о б р а зуе 
мых в м еста х  взаим одействия  основных 
и вспом о гательны х полос. О днако  зд е сь , 
как и в ф о р м ул е  (1 ), о тсу тств ую т 
у глы  подхода  ветра к основным и 
вспом о га тельны м  полосам , что приво
ди т к завыш ению  защ ищ енности  о б ле 
сенных полей при а < 9 0 ° .

О бщ ий недоста то к  рассм отренны х вы 
ше ф о рм ул  заклю чается  в том , что ни в 
одной из них, д аж е  в те х , где  учиты 
вается угол  а, не предусм о трен а  кор 
р ектировка  площ адей , защ ищ аем ы х ос
новными и вспом о гательным и полосами , 
в следствие  сниж ения ажурности  п оле 
защ итны х полос при косых направлениях 
ветра .

В ф о р м ул е  (5 ) п рисутств ует поправоч
ный ко эф ф и циен т ка , учитываю щий и з
м енение аж урности  исходной кон стр ук 
ции древо сто ев  при отклонениях ветра 
от п ерпендикулярно го  направления, хо 
тя значение это го  ко эф ф ициента  для  
в спом о га тельны х полос неправомерно 
приним ается таким  ж е , как и для  ос
новных. В о стальном  данная ф о р м ула  
повторяет (1 ).

О тм еч ая  эти недостатки  и основываясь 
на ком плексном  учете  ф акторов , влия
ю щих на защ ищ енность лесом елиори 
рованной пашни, нами разработана с л е 
д ую щ ая  ф о рм ула  для  определения за 
щ ищ енности  полей (Z n) :

D_
• 0 ,01 , (6 )

гд е  Do =  30h kDka sin a и DB =  30hBkBk90_ a X  
X  sin (9 0 °— a ) , дальность  эф ф екти вно го  м е 
лиоративного  влияния соо тветственно  ос
новных и вспом огательны х полос, м (а и 9 0 =  
=  а —  углы  подхода ветра соо тветственно  к 
основным и вспомогательны м  полосам , гр ад ;

ka и IC9Q__a —  поправочные коэффициенты ,
учитываю щ ие изменение ажурности и сход 
ных конструкций соответственно основных и 
вспомогательны х полос при косых направле
ниях ветра ).

Сравнительны е резуль таты  расчетов 
защ ищ енности  лесомелиорированной 
пашни при разных высотах полезащ ит
ных полос и углах подхода ветра к ним 
с использованием  данной и ныне при
м еняем ы х ф орм ул  представлены  в таб 
лице и на рис. 2.

К ак видно из приведенных цифровых 
данны х и графических характеристик , 
при п одходе  ветра к основным поло
сам  под прямым  углом  (рис. 2, 1) зна
чения показателей  защищенности , вы
численные по ф орм улам  (3) и (6 ), 
совпадаю т и находятся  в прямо про
порциональной зависимости от высоты 
полезащ итны х полос. Так , полезащ итные 
полосы  высотой 10 м , что составляет 
60 % проектной высоты древостоя 
(^пр)/ обеспечиваю т 60 % -ную  защ и
щ енность посевов в кле тках . При высоте 
полос, близкой  или равной Нпр, удов 
л е твори тельны е  показатели защ ищ енно
сти дае т ф орм ула  (4 ), однако при вы
со те  10 м и м енее эта разница пре
выш ает соо тветствую щ ие данные, вы
численные по ф орм улам  (3) и (6 ), 
на 12— 20 % ; ф орм улы  (1 ) , (2 ) и (5 ) 
обусловливаю т завышение показателя 
защ ищ енности  на 28 % при любой вы
со те  полос.

В соответствии с ф орм улой  (6 ) при 
вы соте полезащ итных полос, равной 
Нпр, и п одходе  ветра к основным поло
сам  под у глом  45° защищенность посе
вов в кле тка х  со ставляет 52 % . Э то т ж е 
по каза тель , рассчитанный по ф орм улам  
(1 )— (5 ), о казы вается  выше в 1,5— 2,5 ра
за . Х арактерно  при этом , что, несмотря 
на значительное отклонение ветра от 
п ерпендикулярно го  направления, уро 
вень защ ищ енности  посевов лесными по
лосами либо сниж ается  незначитель
но —  до  80— 90 % [2 ], [3 ], [5 ], либо вооб
ще о стае тся  неизменным  [1 ], [4]. О дн а
ко, как в том , так и в другом  случаях

Рис. 2. Защищенность посевов в межполосных клетках (500X  1800 м) с учетом изме
нения высоты полос h и а = 9 0  (1) и при Нпр и 45 °< а«< 90о (2)
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Защищенность посевов в межполосных клетках 500Х 1800м С п и с о к  л и т е р а т у р ы

Высота полос
При a i9 0 °

У го л
а ,

гр ад

Z 4** Уровень защ ищ енно сти , %  к Z 4

z„ Z J , % 
к Z n га % ( 1) ( 2 ) (3 ) (4 ) (5 )

м % к Н Пр га %

1,7 10 9 10 120 45 46,5 52 246 173 173 192 154
3,3 20 18 20 120 50 54,3 60 213 163 157 167 153
6,7 40 36 40 118 60 68,6 76 168 146 132 132 143

10,0 60 54 60 112 70 78,4 87 147 138 118 115 136
13,3 80 72 80 105 80 86,4 96 133 131 107 104 130
16,7 100 90 100 100 90 90,0 100 128 128 100 100 128

* При всех высотах полос уровень защищенности, % к Z n, с использованием формул 
1), (2), (5) равен 128, формулы (3) — 100 % .
** При Нпр=  16,7 м.

оказатели  защ ищ енности  намного вы- 
je , чем при определении  их по ф ор - 
*уле (6 ).
Апробация ф орм улы  (3 ) , из знам ена- 

еля которой исклю чена площадь лесны х 
олос , показы вает , что при изменении 
гла а в диапазоне от 60 до  90° 
ащ ищ енность посевов в кле тках состав- 
яет 100— 103 % , от 45 до  50° сни 
жается (о т 100 % -но го  уровня) лишь на 
— 10 % . В первом  случае  не учиты - 
ается сокращ ение защ ищ аем ы х поло- 
ами площ адей из-за снижения аж урно- 
ти исходной конструкции древо сто я  и 
,войного м елиоративно го  влияния ос- 
овных и вспом огательны х полос при 
осых направлениях ветра .
И менно вследствие  недоучета выше- 

казанных м елиоративнообразую щ их 
эакторов Н. Г. П етров [9 ] пришел к 
•шибочному теоретическом у выводу о 
ом , что в сильнодесм огенны х си сте- 
\ах (с защ ищ енностью  полей 80 %  и 
ю лее ) изменение конструкций лесны х 
олос не им еет практическо го  см ы сла , 
ак как искусственное увеличение их 
|родуваем ости , например рубками  ухо - 
;а, не вносит сущ ественны х изменений в 
эродинам ику таких си стем . В то  ж е 
рем я в ранее  опубликованной р або те  
10] он о тм ечае т , что при отклонении 
етра  от перпендикулярно го  направле- 
|ия до 45° защ ищ енность со кращ ается

1,5— 2 раза . И сходя из этих данны х, 
ю казатель  защ ищ енности  при условии 
10стиж ения лесными полосами проект- 
юй высоты  сниж ается со 100 до  67—  
>0 % , а б е з  осущ ествления соответ- 

твую щ их м ероприятий  по поддерж а- 
ию р е ком ен дуем ы х конструкций дре- 
о стоев —  более  чем наполовину. О че- 
идно , что в данной ситуации сильно- 
1есм о генная  си стем а  полезащ итных по- 
ос м ож е т преврати ться в ср едне- и 
1аж е слабодесм о генн ую .

При проектировании си стем  а гр олесо 
мелиоративных насаждений о тклонение 
>сновных полос от направлений вре- 
10носных ветров доп ускае тся  не бо лее  
1ем на 30° [11 ], т . е . у гол  подхода  
е тр а  к основным полосам  а до лж ен  
>ыть не м еньш е 60 °. И спользуя ф р аг- 
лент ф о рм улы  (6 ) , касаю щ ийся расчета  
дальности эф ф ек ти вно го  м елиоративно- 
о влияния основных полос D0, и ранее  
>азработанный нами расчетно -графиче- 
:кий способ определения Нпр| м ож но  
ю рректировать  ширину м еж полосны х 
слеток (В кл) с учетом  угла  а  по ф о р м уле

B«„ =  30Hnpkok„ sin га. (7)

При проектной вы соте основных по- 
ю с , например 16,7 м , у глах п одхода  
}етра к ним 80, 70 и 60°, К а,
эавном 0 ,98 ; 0 ,92 и 0 ,85 , ширина м е ж 
полосных кле то к  со ставляе т 480, 430 и 
370 м , а в о тносительном  выражении 
по отнош ению  к р еком ендуем ой  для 
степной зоны с обыкновенными чер

ноземами 500-метровой ширине к л е т
ки —  96, 86 и 74 % . С ледова тельно , в ц е
лях си стем но го  разм ещ ения и о бесп е 
чения эф ф ек ти вно го  взаимодействия 
п оле защ итны х полос при а = 6 0 °  н еоб хо 
дим о  пред усм атривать  сокращ ение р а с
стояний м еж д у  основными полосами с 
500 до  370 м , или на 1 / 4.

И так , ком плексны й  учет ф ак торо в , 
о бусловленны х особенностям и  ф ун кц ио 
нирования полезащ итны х лесны х полос, 
п о зво ляе т , во-первы х, повышать точ 
ность о пределения  защ ищ енности об 
лесенны х полей , во-вторы х, о сущ ест
влять ко рректировку  расстояний м еж д у  
основными полосами с учетом  углов 
подхода  к ним вредоносно го  ветра . 
Разрабо танны е  для  этих целей  ф орм улы  
м о гу т бы ть использованы  как на стадии 
технико -эконом ическо го  обоснования 
п ро ектир уем ы х си стем  полезащ итны х 
полос, так  и в процессе  их эксплуатации .

Таким  образом , в следствие  постоянно 
во зрастаю щ их требований к повышению  
эколо го -эконом ической  обоснованности 
п р о ек тир уем ы х , п ланируем ы х и о сущ е 
ств л яем ы х м ероприятий  по лесной м е 
лиорации сельско хо зяй ственны х угодий 
и ф актической  оценке  использования 
капитальны х вложений в эти м ероприя
тия все более  актуальны м  становится 
нео тлож ная необходим ость  разработки  
эконом ико-м атем атической  модели си 
с тем но го  разм ещ ения и определения 
эф ф ек ти вно с ти  функционирования поле
защ итны х лесны х полос.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЛОС 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО КОМПЛЕКСА

Н. М. Ш ЕЛЯКИН , А . Р. ЗУБО В  
(Украинский НИИ защиты почв от эрозии)

О дна  из важнейш их се л ьско хо зяй ств ен 
ных проблем  —  защ ита  почв от эрозии . 
Ее  возникновение и интенсивность о б ус
ловлены  разнообразны м и  природными 
ф ак тор ам и  (клим атическим и , м о р ф о 
м е трическим и , геоло гическим и , почвен
ными, био ло гическим и ), а такж е  хо зя й 
ственной де я тел ьно с тью , что вы зывает 
н еоб ходим ость  применения ком плекса  
противоэрозионны х м ероприятий , в о с
нове ко торо го  —  создание  защ итны х

лесны х насаждений . Как отмечал 
Г . П. С урмач [1 ] , сеть лесных полос 
представляе т собой как бы каркас, и с 
ним организационно увязываются все 
др у ги е  элем ен ты  противоэрозионного 
ком плекса  —  гидротехнические соору
ж ения , почвозащитная агротехника . М а
тем атические  расчеты  —  база такого  
ком плекса  —  должны  содерж ать коли
чественные показатели мелиоративной 
и сто корегулир ую щ ей  эфф ективности  
как о тдельны х элементов , так и их со 
четаний .

Влияние лесных полос на эф ф ек ти в 
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Т аб лиц а  1

Дополнительное накопление влаги за зимне-весенний период, мм

Место наблюдения 1983/84 г. 1984/85 г. 1 985/86 г. 1986/87 г. 1987/88 г.

Лесная полоса 62,0 58,3 59,7 321,7 9,6
Ш лейфовая зона 20,6 27,8 51,5 108,1 2,7
М одуль системы  лесных полос 7,6 18,9 20,0 69,9 1,4

ность противоэрозионны х ги дро техни 
ческих сооруж ений (П Э ГТС ) и н еко то 
рых приемов почвозащитной а гр о те хни 
ки изучалось нами в 1982— 1989 гг . в 
совхозе  «Ударник» Л утугинско го  р-на 
Луганской обл ., располож енном  на с е 
верном склоне Д онецко го  кряж а в м еж 
дуречье  Л уганчика , О льховой и Белой . 
Расчлененность овражно-балочной се 
ти значительная , что способствует бы ст
ром у сбросу талы х и ливневых вод и 
развитию  эрозии почв; преобладает сток 
талых вод , составивший за период ве
сеннего  половодья 10 % -ной обеспечен 
ности 53 м м , ср едне годовое  ко личест
во осадков —  390— 460 м м , ги дро терм и 
ческий ко эф ф ициен т —  0 ,8— 0,9 (условия  
недостаточно го  увлаж нения ).

Опытный участок располож ен в ниж 
ней части склона северной экспозиции 
крутизной 2— 3°. П ротяж енность его  
по склону —  300 м , площ адь —  21 га. 
С вер ху  он ограничен семирядной  с то ко 
р е гулирую щ ей  лесной полосой (п о сад 
ка 1954 Г .) , оборудованной транш еей 
с валом по нижней опуш ке . Высота —  8, 
ш ирин а—  12, с гидро соор уж ением  —  
15 м , основная порода —  ясень ланце то 
листный, сопутствую щ ие —  акация ж е л 
тая и скум пия , сом кн уто сть  —  0 ,8 , кон 
струкция плотная, р а зм ещ ен и е—  1 ,5 Х  
Х 0 ,7  м . Почвенный покров участка ти 
пичен для подзоны  северной степи и 
представлен  обыкновенным  чернозем ом  
различной степени см ы тости  на л ё с со 
видных породах .

Варианты опыта сл ед ую щ ие : 1 — сто 
корегулирую щ ая лесная полоса -(-почво
защ итная агро техника  на ниж ележ ащ ем  
поле (ко н тр о л ь ); 2 —  контроль +  контур - 
но-параллельные валы-канавы  с зе м л я 
ными перемычками и органическим  
наполнителем , р азм ещ енные через 80 м ;
3 —  контроль +  контурно-параллельны е 
напашные валы -террасы  с ш ироким  
основанием , располож енные через 80 м ;
4 —  контроль-]-кон турные  валы -кана
вы —  через 40— 80 м с органическим  на
полни телем .

И сследования проводили такж е в про- 
тивоэрозионном  ком плексе  площ адью  
80 га, вклю чаю щ ем  почвозащ итную  
а гро техни ку , си стем у контурно -парал
лельны х валов-канав и дв ухр ядны х 
лесных полос из вяза призем исто го  
(по садка  1981 г .)  с валом-канавой в м е ж 
д ур ядье . Расстояние м еж д у  валами-ка
навами (кр а тное  ширине прохода основ
ных сельскохо зяй ственны х а гр е га то в ) —  
52,4 , м еж д у  лесными полосами —  
157,2 м , кр ути зна  склона —  3— 5°, экспо 
зиция восточная.

Важ нейш ие показатели , о п р ед ел яю 
щие величину поверхностно го  с то ка ,—  
высота снеж ного  покрова и запасы во
ды в нем . При прогнозировании сто ка  
с различных участков водосбора для  
расчета параметров разм ещ ения л е с 
ных полос и противоэрозионных ги дро 
технических сооруж ений необходим о  
учитывать их влияние на п ер ер аспр еде 
ление снеж но го  покрова в регионах с а к 
тивным ветровым  реж им ом . В ср едн ем  
за 5 лет зона влияния сем ирядной  л е с 
ной полосы  на сне гоо тлож ение  (длина

ш лейф ов ) была кратной 16,5Н— 6,3 вверх 
и 10,2Н вниз по склону . Высота снега  
в ш лейф овой  зоне больш е , чем в о ткры 
том  поле , в ср едн ем  на 10,7 см . В р е 
зул ь та те  дополни тельно  накапливалось 
зн ачи тельное  количество  влаги (таб л . 1).

Н аиболее  полно сн е гор аспр едели 
тельная  и влагонакопительная ф ункции  
лесны х полос и П ЭГТС  проявились в 
зимне-весенний период 1986/87 г ., ко гда  
отм ечено  больш ое  число дней с о сад ка 
ми и сильным  ветром  ю го-восточного  
и северо -зап адно го  направлений под у г 
лом  40— 50° к лесны м  полосам . Зона 
влияния лесной полосы  в опыте до сти гла  
25 ,6Н . При ширине поля 280 м (кратной  
35Н) с лесной полосой посередине ср е д 
няя высота снеж но го  покрова и запасы  
влаги в нем  составляли  соо тветственно  
57,3 см  и 179,4 м м . Если условно счи
тать такую  полосу поля частью  склона 
с си стем ой  сто кор е гулир ую щ их лесны х 
полос (м о д ул ем  си стем ы ), то можно с д е 
лать вывод , что в таких условиях эти 
показатели  были бы на 18 см  и 69,9 мм  
больш е , чем в о ткры том  поле . М акси 
мальные данные получены  по лесном у 
м ассиву вблизи опыта —  75,7 см  и 
198 м м . Если принять их за 100 % , то 
со хранность  снеговых запасов влаги к на
чалу таяния в о ткры том  поле —  54 ,2 , 
а в си стем е  лесных полос —  91 % . В про- 
тивоэрозионном  ком плексе  в условиях 
той ж е зим ы , ко гда  д вухр ядны е  лесны е 
полосы  дости гли  высоты  3,5 м , зона 
ш лейф ов от них была равна 29 ,4Н и 
покрывала /з полосы  шириной 157,2 м 
с лесной полосой и дв ум я  соседними 
валами-канавами (таков  м одуль  проти- 
воэрозионного  ком плекса ). С охранность  
снеговы х запасов влаги —  97 % , о стал ь 
ная часть тер яе тся  на испарение и п ер е 
носится в понижения р е льеф а  (ло ж б и 
ны, б алки ).

Сниж ая скорость ветра , лесные поло 
сы ум еньш аю т потери снеговой влаги 
на испарение . В 1986/87 г. суточное ис
парение снега в зоне ветровой тени за 
сем ирядной  лесной полосой (0— 20Н) 
со ставляло  88,3 % испарения вне ее , 
а слой испарения за весь период с то я 
ния снеж но го  покрова был на 6 ,2 мм  
м еньш е .

В о здей ств уя  на высоту снеж ного  по
крова , лесны е  полосы  влияю т и на с т е 
пень пром ерзания полевых почв, со с то я 
ние их поверхности . О собенно сильно 
это  проявилось в суровую  и м но го снеж 
ную  зим у 1984/85 г ., предш ествовав
шую  наибольш ем у за период исследова
ний талом у  сто ку , им евш ем у ка тастро 
ф ические  по следствия  в Л уганской обл . 
(рис . 1). В 1985/86 г. в связи с меньш ей 
диф ф еренциацией  снеж ного  покрова 
на поле и скоплением  снега в лесной 
полосе и коро тки х ш лейф ах п ром ер за 
ние почвы на поле м енялось незначи
тельно  по длине склона .

З ам е тн о е  действие  лесны е полосы  
оказывали на пром ерзание  почвы в п р уд 
ках П Э ГТС , совм ещ енны х с ними или 
н аходящ ихся  на поле в зоне их влияния . 
В прудках валов-канав без наполнителя , 
располож енных на расстоянии 0, 10 и 20Н

от лесной полосы , промерзание почвы к 
началу весеннего  снеготаяния в 1986 г. 
(с наибольш им  за период исследований 
см ы вом  почвы от тало го  стока ), со став
ляло  соответственно  13, 30 и 41 % от 
пром ерзания почвы вне зоны влияния 
лесной полосы , т . е . во зрастало  с уд ал е 
нием от нее . В прудках валов-террас, 
находящ ихся  от лесной полосы на рас
стоянии 10 и 20Н, промерзание почвы 
до сти гало  соответственно  63 и 79 % . 
В канавах с наполнителем  как в зоне 
влияния лесной полосы , так и вне ее это 
го не происходило . О  зависимости про
м ерзания и водопроницаемости почв 
м ож но  суди ть  по таким  данным : в пр уд 
ках валов-канав с наполнителем она 
равна 1 ,25, б ез наполнителя —
0,13 м м /м и н .

За период исследований 8 раз возни
кал талый с то к : дваж ды  в марте 1982 г., 
дваж ды  в январе и один в м арте 1985 г ., 
в м ар те  1986, 1988 и 1989 гг . Наиболее 
показа тельны м  был 1985 г ., когда с ум 
марный талый сток 47 мм  и был близок 
к сто ку  10 % -ной обеспеченности , на за 
держ ание  ко торо го  и рассчитаны эле 
м енты  противоэрозионного  комплекса . 
С ам ы м  продолж ительны м  был весенний 
период стока  —  с 16 по 22 марта . Ч ере
дование о ттепелей  и морозов в январе 
со зд ало  крайне неблагоприятные усло 
вия для  функционирования почвозащит
ной а гротехники  и противоэрозионных 
гидросоор уж ений , поэтому мартовский 
сток на контроле  до сти г 33,5 мм , а в 
вариантах 3 и 4 был равен соответствен 
но 15,1 и 29,3 мм .

В формировании стока  по длине скло 
на наблю дались четко выраженные раз
личия, обусловленные влиянием лесной 
полосы  на сне гоо тлож ение  и микрокли
м ат в призем ном  слое  во здуха  (таб л . 2). 
Д альность  ее влияния на сне гоо тлож е
ние вниз по склону —  16,ЗН, м акси 
м альное —  в зоне 0— ЮН.

Самый большой сток вне зоны влия
ния лесной полосы  отмечен  на второй 
ден ь . В зоне 0— ЮН полоса оказывала 
зам ед ляю щ ее  действие на таяние снега , 
по этом у пик стока здесь  пришелся на пя
тый день и был м енее выражен. Это 
явление в предш ествую щ ие периоды 
в зоне 0— 7Н способствовало лучшей 
сохранности  снега , снизившего интен
сивность образования ледяной корки на 
поверхности  почвы и в прудках П ЭГТС .

С лед стви ем  различий по глубине про
м ерзания почвы, степени покрытия ее 
ледяной  притертой коркой и заполне
ния льдом  водоудерж иваю щ ей емкости 
м и крорельеф а  стало  резкое  повыше-

Выше лесной полосы Ниже лесной полосы по склони

Рис. 1. Промерзание почвы на склоне 
со стокорегулирующей лесной полосой:
1 —  вне сооружений в 1 985 г .; 2 —  вне соору
ж ений ; 3 —  в прудке вала-террасы ; 4 — 
в прудке вала-канавы без наполнителя 

в 1986 г.
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Эрозионно-гидрологические показатели стоковых площадок в условиях талого стока 
10— 15 % -ной обеспеченности

Т аб лиц а  2

В зоне влия Вне зоны

Показатель ния лесной влияния лес
полосы ной полосы
(0— ЮН) (20—ЗОН)

Высота снежного покрова перед началом снего таяния , см 28,2 19,7
Запас воды в снеге , мм 73,9 57,1
Осадки за период сто ка , мм 8,9 8,9
Испарение снега за период сто ка , мм 1,0 1,8
Слой стока , мм 34,3 41,3
Коэффициент стока с учетом  осадков и потерь влаги на испарение 0 ,42 0,64
Водопроницаемость почвы, м м /м ин 0,0086 0,0041
Запасы влаги в м етровом  слое почвы после схода  снежного 272,0 257,0
покрова, мм

ние (в 2— 2,1 р аза ) водопроницаемости  
почвы в зоне активного  влияния лесной 
полосы. Слой сто ка  в этой зоне сни зил
ся на 7 мм  (н е см о тр я  на более  высокие 
запасы влаги в сн е ге ) , а е го  к о эф ф и 
циент —  на 34,4 % .

Различия по глубине промерзания поч
вы и наличию ледяной  корки в пр удках 
ПЭГТС (наприм ер , в первом , наиболее 
близком  к лесной полосе ряду валов- 
канав, ее вообще не бы ло ) ска зы ваю т
ся на их водопоглощ аю щ ей способности . 
Об этом  сви де те льств уе т расчет водо 
проницаемости м ер злой  почвы в п р уд 
ках валов-террас в условиях тало го  с то 
ка 10— 15 % -ной обеспеченности , вы
полненный остаточным  м е тодом  [2 ].
В зоне влияния лесной полосы  водопро
ницаемость почвы (V , м м /м и н ) в пр удке  
вала-террасы  была на 18,5— 20,8 %  выше. 
Эта законом ерность  вы раж ается ур авн е 
нием

V = 0 ,4 7 - f
0 ,175

где L —  удаленность  от лесной полосы , Н.
Граф ик уравнения д л я  интервала зн а 

чений L от 10 до  ЗОН приведен на 
рис. 2.

В зоне влияния лесных полос зам етно  
повышается эф ф ек ти вно с ть  специаль
ных а гр о технически х противоэрозион- 
ных м ероприятий , таких как кротова- 
ние. Ко гда  е го  проводили поперек ск л о 
на выше лесной полосы  лентами через 
8 м (по две  кротовины  через 0 ,8 м в 
лен те ), смыв почв в условиях тало го  
стока 10— 15 % -ной обеспеченности 
ум еньш ился  с 14,7 до  8 ,5 т/га . Такой 
эф ф е к т  обусловлен  поглощ ением  сто ка  
кротовинам и . Причем  активнее это т 
процесс происходил на стоковых пло 
щ адках , располож енны х в зоне 0— ЮН 
выше лесной полосы . О б  этом  сви де 
те ль ств уе т то , что прибавка влагозапа- 
сов в м е тровом  слое  почвы за период 
стока  в пределах лен т шириной 1,5 м 
с парой кротовин была в данной зоне 
на 19 мм  больш е , чем в зоне 10— 20Н.

Рис. 2. Зависимость интенсивности впи
тывания воды в мерзлую  почву прудков 
валов-террас (V ) от расстояния до лес

ной полосы (L )

В противоэрозионном  ком плексе  вы
полняли во доо тво дящ ее  кротование из 
полости валов-канав вниз по склону под 
у глом  к го ри зон талям . За счет ул учш е 
ния водно -во здуш но го  режима корне 
оби таем о го  слоя  оно повысило урож ай 
ность сельско хо зяй ственны х куль тур  за 
период исследований в ср еднем  на
3 ,9 ц корм , е д / га . Д иф ф еренциация  
учета  урож айности  по зонам  уд а л ен 
ности от подросш их лесны х полос по
зволила  установи ть , что в ср еднем  за
2 го да  кротование увеличило  ур ож ай 
ность эспарцета  по зеленой  массе  вне 
зоны  влияния полос на 17,9, а в зоне 
влияния —  на 38,3 ц /га . На участках 
б е з  кротования лесны е  полосы  в анало 
гичной зоне  увеличили урож айность на 
22 ц /га . Э коном ический  эф ф е к т  от во
до о тво дящ е го  кротования и полос равен 
соо тве тственно  15,6 и 34 р уб /га . Э ф ф е к т  
си стем ы  лесны х полос и кротовин на 
ф оне  почвозащ итной а гротехники  и про- 
тивоэрозионны х валов-канав был выше 
каж до го  из эф ф ек то в  в о тдельности  и

составил 47,1 р уб /га , или 95 % их сум м ы .
Таким образом , лесные насаждения 

улучш аю т условия функционирования 
почвозащитной агротехники и противо- 
эрозионны х гидротехнических соору
ж ений . С то коре гулир ую щ ие  лесные по
лосы  обеспечиваю т м елиоративную  за 
щ иту сельскохо зяй ственны х угодий в 
зоне про тяж енностью  на склонах север 
ной экспозиции 10— 11Н вниз и 7— 8Н 
вверх . В о здействуя  на поверхность 
почв, снижая в мелиоративной зоне гл у 
бину их пром ерзания на поле на 15—  
40, а в прудках гидросооружений на 
20— 30 % , полосы  способствую т увели
чению  водопроницаемости  почв, поэто
му стоковая нагрузка  на гидросоору
ж ения сниж ается , а их сто коре гули 
рую щ ая эф ф екти вно сть , напротив, по
выш ается . Совм естное  применение л е с
ных полос, противоэрозионных со ор у
жений и почвозащитной агротехники эф 
ф ективнее  не только  в мелиоративном  
о тнош ении , но и в экономическом . О б 
щ ие законом ерности  и количественные 
по каза тели , полученные в ходе иссле
дований , в частности при талом  стоке  
10— 15 % -ной обеспеченности , м о гут 
бы ть использованы  для  диф ф еренциро 
ванного подхода  к размещ ению  эле 
м ентов противоэрозионного  комплекса 
с ц елью  е го  оптимизации .
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ПРОФЕССОР ЛЕСОВОДСТВА 
В. П. ТИМОФЕЕВ
(к 1 00-летию
со дня рождения ученого)

15 сен тября  1992 г. исполнилось  
100 лет со  дня рож дения Владимира 
Петровича Тимофеева (1892—  
1981 гг .) . О н прожил долгую  и пло
дотворную  жизнь. Спустя  д е ся ти 
летие со  дня е го  кончины ещ е  
отчетливее стали главные сл а гае 
мые незаурядности  таланта учено 
го, педаго га , общ ественного  д е я 
теля .

Чем нам , современникам , д оро г
В. П. Тимофеев?

Все , кто  его  знал и работал с 
ним, преж де всего  отмечали е го  вы
сокий проф ессионализм , сочетаю 
щ ийся с доброж елательностью  и 
истинной интеллигентностью . Он 
был одинаково приветлив и прояв
лял подлинный интерес при общ е
нии с самыми разными лю дьми, 
будь  то крупные ученые, академ и
ки, хозяйственные руководители  
страны , республик или рядовые  
лесничие-практики .

В кратком  очерке нет возмож 
ности полностью  раскрыть все мно
гообразие научного наследия про
ф ессора , библиографический спи
сок е го  работ был опубликован. 
Нам представляется  уместным в го 
довщ ину его  векового юбилея 
вспомнить особые заслуги Влади
мира Петровича и е го  роль в исто
рии лесно го  опытнического дела, 
котором у он отдал свыше 60 лет.
В. П. Тим оф еев —  общепризнанный  
идеолог и патриарх корпуса лес- 
ничих-опытников. Его  авторитет в 
постановке эксперим ентов в лесу  
был непререкаем .

К сож алению , по ряду причин 
в последние годы отмечается сни
ж ение профессионального  уровня 
лесничих и затухание интереса к 
опы тничеству в широком понима
нии. Очень тревож ит начавшаяся 
тенденция сокращ ения и ликвида
ции опытных лесхозов как экспе
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риментальных баз научно-исследо
вательских лесных институтов.

В. П. Тимоф еев получил класси 
ческое образование в одной из 
лучших высших лесных школ Рос
сии —  Тимирязевской сельскохо 
зяйственной академии (бывш. П ет
ровской), гд е  закладывались основы  
лесного  опы тного дела кориф еями  
русско го  лесоводства —  пр о ф ессо 
рами В. Е. Гр аф ф ом , М . К. Т ур 
ским , Н. С . Н естеровы м . Учителями
В. П. Тимоф еева были Н. С . Н е
стеров  и А . В. Тюрин. Видимо, это  
в значительной степени  повлияло на 
формирование у Владимира П е тр о 
вича особо го  пристрастия к эк сп е 
рименту , сохранивш егося на про 
тяжении всей жизни.

Свыш е 60 лет б ез  перерыва он 
продолж ал опыты, начатые ещ е  
М. К. Турским , В. Т. Собичев- 
ским , Н. С . Н естеровы м  в Лесной  
опытной даче ТС Х А , и сум ел при
влечь к лесном у опытному делу  
несколько  сотен лесничих в различ
ных уголках страны . Если подсчи
тать общий объем  заложенных опы
тов с участием  В. П. Тимоф еева  
или под руководством  ученого  по 
основным разделам  лесной науки, 
то, вероятно , имя е го  можно занести  
в Книгу рекордов Гиннеса.

В чем ф еном ен  В. П. Тимоф еева  
как ученого -эксперим ентатора? Он  
обладал редким  даром  бескоры ст
но лю бить лю дей и ум ением  помочь 
человеку раскры ть данные приро
дой способности  к творчеству . Э то  
был Учитель от Бога. В его  твор 
ческой деятельности  значительное  
м есто  занимала подвижническая  
работа в научно-техническом  об
щ естве лесной промы ш ленности  и 
лесно го  хозяйства : это  громадный  
пласт е го  жизни (свыш е полувека) 
с радостям и , трагедиям и , всеобщ им  
признанием . Э та  деятельность  пр е 
доставляла ем у исклю чительные  
возмож ности постоянного  общ ения  
с лесничими и, что сам ое глав
ное ,—  ш ирокое поле деятельности  
по организации эксперим ентов в 
лесу .

Владимир Петрович очень д о р о 
жил званием «Почетного члена 
Всесою зного  научно-технического  
общ ества лесной промы ш ленности  
и лесно го  хозяйства», которо го  
был удостоен  за многолетний у с 
пешный тр уд  на руководящ их долж 
ностях НТО. Лесоводы  старш его  
поколения помнят период бурно го  
активного подъема научно-техни
ческого  творчества инж енерно-тех
нических работников лесно го  хо
зяйства в послевоенные годы.

О ставаясь практически всю жизнь  
лесничим , В. П. Тимоф еев до по
сл едне го  дня своей жизни заве
довал Лесной опытной дачей Т С Х А . 
Он прекрасно  знал заботы  лесни 
чего , главной ф игуры  отрасли, по
этом у его  деятельность  была очень  
конкретной , направленной на р аз
работку научно-технической базы

и р е глам ен та  работы  данной ка те 
гории труж еников лесно го  хозяй
ства. Началось это  ещ е в период , 
когда  ученый тр удился  в Брянском  
опы тном  лесничестве . В то  время  
опытных лесничеств  было нем ного , 
но они имели очень высокий ю ри
дический статус .

В 30-х годах в стране начинает 
ф орм ироваться  лесная индустрия с 
масш табны м  прим енением  сплош 
ных концентрированных рубок .
В. П. Тим оф еев  организует изуче
ние ф ормирования ельников в Брян
ском  лесном  массиве и в р е зул ь 
тате  эк сп ерим ента  устанавливает 
способность  ели к восстановлению  
темпов роста  после длительного  
у гнетения  в стадии подроста . В п ер 
вые в лесоводстве  определены  зна
чение возраста ели в восстанови
тельных процессах и роль подроста  
в ф ормировании еловых др ево 
стоев . Данный эксперим ент получил 
высокую  оценку ученых, и Влади
мир Петрович был приглаш ен в 
Л есную  опытную  дачу ТСХА .

Какие вопросы  практического  л е 
соводства  привлекали внимание м о 
лодо го  и сследователя? Э то  и рубки  
ухода  за лесом , и рубки главного  
пользования, е сте ственное  во зоб 
новление и и скусственное раз- 
ведение основных лесообразую щ их  
пород , учет урож ая лесных сем ян . 
О н впервые в о течественном  л е со 
водстве особое внимание уделил  
вопросам  очистки м ест рубок. П ро 
водились опыты в нескольких об
ластях европейской  части России, 
результаты  их были положены в ос
нову серии научных статей  и кр ат
кого  руководства  для практиков  
лесно го  хозяйства «Очистка л е 
со сек» .

Владимир  Петрович многие годы  
заним ался исследованием  урож ая  
сем ян  в еловых, сосновых, ли ст
венничных и лиственных насаж де
ниях. О н обнаруж ил различия в 
сем енной  продуктивности  о тд ел ь 
ных пород и установил связь ур о 
ж айности с развитием  крон, клас
сов роста  деревьев и, наконец , в 
р езульта те  длительных наблю дений  
на постоянных пробных площадях 
Лесной опытной дачи с помощ ью  
сем еном еров  выявил индивидуаль
ную изменчивость в урож айности  
отдельны х деревьев , разработал  
реком ендации  для о тбора сем енни 
ков на вырубках.

Активная и разносторонняя науч
но-производственная и общ ествен 
ная дея тельно сть  В. П. Тимоф еева  
выдвигает е го  в ряды  самых из
вестных и авторитетных лесоводов  
страны . В эти годы  (1930— 1941) 
он наряду с работой в Т С Х А  
одноврем енно  о сущ ествлял  и науч- 
но-организационны е работы  в Ц ен т
ральной лесной опытной станции  
Н арком зем а Р С Ф С Р , И нститута д р е 
весины ВСН Х , в М осковском  научно- 
исследовательском  институте л е с 
ного хозяйства Н арком леса С С С Р . 
В августе  1929 г. по всероссийском у

конкурсу его  избираю т старш им  
асси стен том , затем  —  доцентом , 
а с 1949 г .—  проф ессором  кафедры  
лесоводства ТСХА .

Владимир Петрович всей своей  
ж изнью  доказал , насколько пло
дотворны м  является сочетание пре
подавательской и научно-исследо- 
вательской деятельности . Именно  
в указанный период значительно  
расш иряется  и углубляется  тем а
тика е го  исследований, но неизм ен
но остается  их направленность на 
реш ение самых злободневных про
блем  лесного  хозяйства. В 1937 г. 
впервые в стране под руководством
В. П. Тимоф еева были разработаны  
и изданы  «Правила рубок леса в 
эксплуатационной части водоохран
ной зоны».

В конце 30-х годов в результате  
суровых климатических явлений 
(ж естокие  засухи и морозы ) нача
лось м ассовое усыхание ельников. 
В 1944 г. В. П. Тимоф еев подводит 
итоги обш ирного  производственно
го опыта и публикует книгу «Борь
ба с усыханием  ели», в которой  
рассм отрены  способы  преодоления  
последствий это го  стихийного б ед 
ствия.

Но соверш енно  особое м есто  в 
творческой жизни ученого занима
ла одна из пород —  лиственница. 
Владимир Петрович был влюблен 
в это  дер ево  и слыл непревзойден
ным знатоком  этой породы , сум ев
шим по достоинству оценить ее  
гром адны е потенциальные ресурсы  
в повышении продуктивности лесов. 
В 1948 г. он опубликовал моно
граф ию  «Лиственница в культуре» , 
которая удостоилась  Государствен
ной премии С С С Р  и причислена 
к классическом у наследию  в лесо- 
водственной ли тературе . Под его  
руководством  и при непосредствен
ном участии в Бронницком лесни
честве М осковской обл. известным  
лесничим П. И. Дементьевы м  были 
созданы  самые представительные в 
Европе опытные посадки листвен
ницы: гео граф ические  культуры
(50 га), высокопродуктивные куль
туры  (45 га), сем енны е участки  
трех поколений (60 га). Эти уни
кальные объекты  являются живым 
памятником  их со здателям .

В 1970 г. В. П. Тимофеев воз
главил Научно-технический совет 
М инистерства лесно го  хозяйства 
Р С Ф С Р  и привлек к работе в НТС 
больш ую  группу ученых и лесничих- 
опытников из всех регионов России  
(В. Я. Колданов, Л. Ф . Правдин, 
И. С . М елехов, А . А . Молчанов, 
И. П. Граве, М. А . Порецкий,
В. Б. Попов, П. И. Д ементьев , 
П. А . А гаф онов , В. И. Аникин, 
Н. И. Ю р ре , А . Е. Катюков,
А . М . Пальцев и др .).

Владимир Петрович огромное  
внимание уделял повышению пре
стижа и профессионального  уровня 
лесничих России. Он сам являлся 
прим ером  и эталоном  гражданско
го исполнения профессионального
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долга в сам ы е трудны е для лесно го  
хозяйства страны  времена. Л есово 
ды знали, что если тр ебуется  под 
держка новому начинанию, нужно  
обращаться к Тимоф ееву —  он 
поможет. Ем у были чужды увле
чения некоторых ученых лесоводов  
гак называемыми новыми направ- 
пениями в лесоводстве . Владимир  
Петрович осознавал всю пагубность  
скороспелых, не проверенных опы
том реком ендаций , обещаний бы ст
рых и эф ф ектны х результатов , ко
торые особенно вредны  для ле 
соводства с его  длительным пе
риодом получения конечного про 
дукта. Он не уставал повторять: 
«Всегда помните о том , что итог 
нашим трудам  подведет природа, 
а она беспристрастна  в своих оцен 
ках, ее  не обманеш ь».

О собое  м есто  в жизни В. П. Ти
моф еева занимала Тимирязевка, 
свыше 60 лет он был активным  
со зидателем  истории это го  вуза. 
Здесь  он стал маститым  ученым , 
первоклассным лектором . С п еци 
ального рассказа заслуж иваю т ю би
леи в связи с 50, 60, 70, 75, 80, 
85-летием  со дня рож дения Влади
мира Петровича. Они не были ф о р 
мальными мероприятиями с вр уче
нием казенных адресов , а в се гда  
готовились и проходили, как п р азд 
ники единомыш ленников, увлечен
ных прекрасны м , благородны м д е 
лом ,—  служ ением  русском у лесу , 
отражали значительный вклад ю би
ляра в лесную  науку и его  м есто  
в общ ественной и научной жизни  
страны  и отрасли.

Владимир Петрович был до стой 
ным преем ником  и продолж ателем  
лучших традиций отечественной  
науки о лесе , передовых идей и 
трудов ее основоположников и клас
сиков: Г. Ф . М орозова, И. С . Н е
стерова , Г. Н. Вы соцкого, В. Н. С у 
качева. Он ум ело  сочетал в своей  
деятельности  теорию  и практику, 
закладывая в основу работ и вы
водов ф ундаментальны й эк сп ери 
мент в лесу , помноженный на не
обходимый для е го  достоверности  
отрезок  времени .

К сож алению , до сих пор не 
оценен по достоинству граж дан 
ский подвиг В. П. Тимофеева, 
который сум ел  сохранить ц ело ст
ность лесно го  массива Лесной  
опытной дачи ТСХА  и своим ав
торитетом  воспрепятствовал вы
рубке больш ой части его  для про 
кладки транспортной магистрали . 
Он профессионально  доказал р у
ководителям  М оссовета возм ож 
ность возникновения тяжелых эко 
логических последствий в северной  
части жилых микрорайонов г. М о 
сквы в случае гибели Лесной опы т
ной дачи.

О собое  м есто  занимает его книга  
«Итоги экспериментальных работ 
в Лесной опытной даче (1862—  
1962 гг.)» , в которой подведены
результаты  уникального по дли 
тельности лесоводственного  опыта.

На протяж ении 100 лет испыты
вались культуры  35 видов хвойных 
и 46 видов лиственных древесны х  
пород . З а  этот вклад в сохранение  
уникального  лесно го  массива в 
М оскве власти города могли бы 
увековечить память своего  гр аж да
нина присвоением  его  имени одной  
из улиц.

В. П. Тим оф еев был непревзой
денным  знатоком , хранителем  и 
превосходны м  рассказчиком  исто 
рии Тимирязевки . П оэтом у он поль
зовался неизм енны м  уваж ением  и 
лю бовью  сотрудников каф едр  и 
опытных станций Т С Х А . М ногие по
коления выпускников академии сл у 
шали его  увлекательны е экскурсы  
в прош лое России и Тимирязевки. 
Владимир Петрович ум ел очень тон
ко и деликатно  передать  молодым  
лю дям  свое видение и ф и ло со ф 
ское восприятие целостности  и 
неразры вности  всех явлений в лесу .

Все , кто встречался и общ ался  
с В. П. Тимоф еевы м , испытали  
на себ е  его  благотворное влияние. 
Он был человеком  высоких нрав-

В сен тябр е  1988 г., когда я с гр уп 
пой учащихся проводил работы  по 
уходу за д ендр о садо м , ко мне подо 
шел ср ед н е го  роста  с умными гла
зами незнакомый мужчина.

—  Вы Исаев А лек сей  Иванович? —  
вежливо спросил он.

—  Д а ,—  ответил я.
—  А я Пальцев А лександр  М ак

симович, главный лесничий С о л 
нечногорского  лесоком бината М о
сковской обл . Территория м оего  
хозяйства —  64 тыс. га. Э то  уникаль
ный лесной массив, расположенный  
на южных о тро гах Клинско-Д м игри -  
евской гряды  с холмами и б алка
ми, о зерам и и водохранилищ ами, 
истоками pp. Клязьмы , Сестры , Лу- 
тосны, Учи, Сходни . Я родился в 
Хреновом . Воевал . После войны за 
кончил ваш техникум . Приехал на 
его  100-летний ю билей . В честь  
такой даты  хочу посадить в дендро -  
саду несколько  саж енцев м ож ж е
вельника обы кновенного из своего  
питомника. М естечно  найдется?

—  Н айдется ,—  я указал на редкий  
древостой .

—  Здесь  мож ж евельник б уд ет
расти ,—  обрадовался  А лександр  
М аксимович .—  Ш елковице белой
уже лет 50.

Н есм отря  на пенсионный возраст, 
он взял лопату и стал копать лунки . 
Я ср азу  понял, что мой гость —  
настоящий лесовод , и проникся  
к нему уваж ением . В те  дни ко мне  
в д ендро сад  приходило много быв
ших выпускников, но никто из них не 
привез ни одно го  саженца. А л е к 
сандр М аксимович категорически  
отказался от помощ и. Дважды схо-

ственных и моральных устоев, и эти 
обстоятельства  делали его  центром  
притяжения многих лю дей . Творче
ское и ф изическое долголетие Вла
димира Петровича объясняется его  
врожденной лю бовью  к жизни, к 
окруж аю щ им , неиссякаемым тр уд о 
лю бием  и особой неразрывной  
связью  с природой. Весь уклад  
жизни это го  м удро го  и цельного  
человека без  остатка был подчинен 
служ ению  русском у лесу в самом  
ш ироком  смысле данного понятия.

Научная, педагогическая и об
щ ественная деятельность  В. П. Ти
м оф еева высоко оценена го судар 
ством . Он удостоен  Государствен
ной премии С С С Р  и почетного зва
ния «Заслуж енный деятель науки 
Р С Ф С Р » , награж ден орденами и 
медалям и . В 1980 г. за серию  работ 
по повышению продуктивности ле
сов П резидиум  ВАСХН И Л  присудил 
ем у Золотую  медаль им. Г. Ф . М о
розова.

Благодарные ученики 
Л. Е. МИХАЙЛОВ, В. В. НАДЕЖДИН

дил за в о д о й .К о гд а  вокруг саженцев 
хорошенько смочил землю , сказал : 
«Теперь они наверняка приживутся».

М не было приятно см отреть на 
этого  увлеченного , доброж елатель
ного лесовода, который за долгие  
годы общ ения с деревьями пропи
тался их запахами, стал частью  
русского  леса.

Ещ е в детские годы он с отцом  
ходил в Хреновской бор за ягодами  
и грибами, а потом начал с ним 
ездить на лесосеку  клеймить д е 
ревья, замерять их диаметр и длину 
и данные заносить в ведомость  
учета срубленного  леса. Он даже  
сплавлял с ним бревна по р. Битюг. 
Часто сам остоятельно  выполнял за
дания отца, который работал д е ся т
ником . В районе 30-го кордона д е
лал вздымку карр на соснах, подле
жащих вы рубке. Ем у нравилось на
блю дать, как живица наполняла 
конусовидные металлические сбор 
ники, а затем  выливать из них ян
тарную  см олу в больш ие бочки. 
О хотился на зайца и лису, ездил  
верхом на рысистых лошадях —  
жил-то почти рядом  с конным заво
дом .

В сем ье было четыре брата. О тец  
ум ер  рано. Ж ить стало тяжело. 
Окончив в 1940 г. семь классов, 
Александр  устроился  учеником на 
лесозавод , где делал бочки, колеса, 
полозья. Вскоре началась война. 
Работы ср азу  прибавилось. Вести с 
фронта приходили неутешительные. 
Летом  1942 г. пришлось эвакуиро
ваться на Урал , в г. Алапаевск.

------------------------------------------ встречи с интересными людьми
ЛЕСОВОД-СЕЛЕКЦИОНЕР
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Здесь получил проф ессию  форм ов- 
щика-литейщика. Ч ерез четыре м е 
сяца уже работал на станко строи 
тельном заводе, отливал гранаты - 
лимонки для ф ронта . Ж ил впро го 
лодь, в холодном  бараке.

В октябре 1943 г. А . Пальцева 
призвали в армию . Попал в учебный  
танковый полк. Как только освоил  
вождение, м атериальную  часть тан 
ка и стрельбу , присвоили звание  
сержанта и направили в запасной  
полк. В начале января 1944 г. он со 
своим экипажем  был уже в при
фронтовой полосе Л енин градско го  
фронта. Впоследствии освобож дал  
Нарву, Тарту и др уги е  города . За  
смелость и боевы е заслуги  награж 
ден орденами О течественной  войны 
I степени , Красной Звезды  и двумя  
медалями «За отвагу».

Д емобилизовавш ись, А лександр  
поступил в Хреновской лесной те х 
никум, а после е го  окончания  
поехал работать в М осковскую  обл . 
Вместо деревьев  увидел вырубки, 
поросш ие кустарниками . Сразу  же 
принялся за посадку леса . Прошли  
годы, и на больш ой площади за 
шумели кронами лиственницы и 
пихты, дуб красный в см еси  с б ар ха
том ам урским . Прижились орех  
маньчжурский и б ер еза  карельская .

В 1961 г. А . М . Пальцев без  отрыва  
от производства окончил М осков
ский лесотехнический институт. Во з
главляя Верхне-Клязьм инское л е с 
ничество, создавал  леса больш е, чем  
вырубал, отдавал предпочтение не 
сплошным , а постепенны м  рубкам . 

Спелый древостой  вырубал в два—  
три приема, почти без  дополнитель
ных затрат сохранял лесную  ср ед у . 
Он всегда был противником начисто  
сводить материнский полог, пр евра
щать лес в печальную  картину  
опустош ения. Л ес долж ен оставать
ся лесом , считает он, в нем должны  
быть все основные ком поненты : 
подрост, подлесок , самосев , в торо 
степенные породы , травы , птицы, 
всевозможные звери .

А лександр  М аксимович лю бит все 
деревья, но особо  привязан к ели. 
Дело в том , что в начале 60-х годов  
он увлекся селекционной работой. 
Использовал сем ена ели, взятые из 
107 районов,—  от Хабаровска до  
Карпат. За сеянцами ухаживал, как 
за детьм и . Часто их осматривал , 
измерял стволики, вел учет осадков , 
дневных тем пер атур . Н еобходим ы е  
приборы, инструм енты  покупал за 
свои деньги , некоторы е делал сам . 
Все свободное время тратил на 
научные и опытные работы .

Солнечногорский  лесокомбинат, 
в котором  А . М . Пальцев 26 лет 
работал главным лесничим , был 
школой передово го  опыта. На его  
территории р егулярно  проходили  
местные, областные, республикан
ские и всесою зные семинары , со 

вещ ания. Он поддерж ивал тесную  
связь с ВНИИЛМ ом, ТС Х А , МЛТИ, 
ВЛТИ, лично был знаком  с зам е
чательными учеными нашей с тр а 
ны проф ессорам и  В. Г. Н естеровы м  
и В. П. Тим оф еевы м , Л. Ф . Правди- 
ным.

В 1986 г. А л ек сандр  М аксимович  
защитил диссертацию  на звание кан
дидата сельскохозяйственны х наук 
«Влияние гео гр аф ическо го  проис
хождения сем ян  ели на ее  рост» . 
Он опубликовал ряд  научных и при
кладных работ, учебное пособие  
«Гео граф ические культуры  в пр ед 
м ете лесны е культуры».

В Солнечно горском  лесоком бина
те за 30 лет пройдено  рубками 6, 
а восстановлено  9 тыс. га леса . 
Причем с единицы площади получе
но не 171, а 206 м 3 древесины . 
Проводя постепенны е рубки , 
А. М . Пальцев доказал , что за два—  
три прием а о стается  70— 80 % под 
роста ели , а это значит, что лесная  
среда со храняется . На лесовосста 
новление никакие затраты  не тр еб о 
вались. За счет светово го  прироста  
запас древесины  увеличивался на 
10— 1 5 % . О н такж е ввел поквар
тальные лесохозяйственны е м еро 
приятия, внедрил в производство  
рубок ухода за лесом  «Дятел-1» , 
«Д ятел-2» , м о токусторезы  СБ-1, 
«С екор» , а на сплошных рубках —  
валочно-пакетирую щ ую  машину 
ЛП-19, трелевочный трактор  ТБ-1, 
бензопилы  зарубеж ных и о течест
венных марок.

А лександр  М аксимович создал  
гео граф ические  культуры  из кали
брованных сем ян  1975, 1983 гг. о б 
щей площадью  более  20 га. С пустя
7 лет вм есте  с со трудникам и ка
федры  лесных культур  МЛТИ зало 
жил третью  серию  гео граф ических  
культур ели . С ем ен а  были собраны  
на обш ирном  ареале  —  от Тянь- 
Ш аня до Венгрии .

Он участник ВД Н Х , удо стоен  
бронзовой и серебряной  м едалей . 
За борьбу с лесными пожарами  
в 1972 г. и личное участие в их 
ликвидации награж ден м едалю  «За 
отвагу на пож аре» .

За время его  работы  сменилось  
десять р уководителей  предприятия . 
Ему приходилось замещ ать каж дого  
уш едш его  директора . О собенно  
было трудно  ле то м : 2 млн человек  
отдыхало на территории  лесоком б и 
ната. Н есколько  сот гектаров еж е 
годно уходили из го слесф онда  под  
ЛЭП , газопроводы , дороги . А л е к 
сандр М аксимович много работал , 
чтобы все эти отводы  привязать  
к просекам , сущ ествую щ им  м аги 
стралям . Он боролся  за сохранность  
каж дого кусочка леса. Вот почему  
в Солнечно горском  лесоком бинате  
ещ е м естам и  стоят нетронуты е  
рамени и сурам ени .

А. И. ИСАЕВ  
(Хреновской лесхоз-техникум)

ОСТРЫ Й  СИГНАЛ

ДЕФИЦИТ ТАБЛИЦ

Работники леса , отпускаю щ ие лесосеч
ный ф онд  и перерабатываю щ ие его  на 
различные виды сырья для  други х отрас-, 
лей промыш ленности и народного хозяй 
ства , испытываю т острый недостаток в 
«Сор тим ен тны х и товарных таблицах»
Н. П. Анучина . П оследнее их издание 
(ш есто е ) тираж ом  15 тыс. экз . было 
осущ ествлено  в 1968 г. бывш . Гослесхо- 
зом  С С С Р . Этим  же Комитетом  в 1987 г. 
проявлена инициатива по изданию  «Сор
тиментных и товарных таблиц для лесов 
европейской части С ССР»  и «Сорти
м ентных и товарных таблиц для  лесов 
Горного Урала» , разработанных Марий
ским  политехническим  институтом . О д 
нако, как показывает повседневная прак
тика , производственники пользую тся 
указанными таблицами очень редко , 
в случае  крайней необходимости , что 
связано , по наш ему мнению , с их не
удачным  построением . К том у  же из
даны  они в м ягком  переплете .

Ныне на предприятиях лесного  хозяй
ства и лесной промышленности редко 
встретиш ь «Сортиментны е и товарные 
таблицы» Н. П. Анучина . А  они крайне 
необходимы  в этих о траслях для  более 
точного , бы строго  и качественного про
ведения материально-денежной оценки 
лесосечного  ф онда и, в частности , древе 
сины на корню . Вот почему целесо
образно , на наш взгл яд , переиздание 
этих таблиц в самое ближайшее время.

А . И. ЧЕРНЫШЕВ, инженер 
лесного хозяйства 

(Свердловское ЛХТПО)

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

СТАРАЯ ТРОПКА 
У ХУТОРА 
КРАСНОГО
Все такж е  тропка  убе гае т ,
Теряясь в чащах сосняка ,
Все тот ж е издали встречает 
Кирпичный дом ик лесника .

Все те ж е милые гвоздики ,
Полянки я го д , клеверов ,
Все то ж е  небо , те  ж е лики 
Родимых рощ , д убрав , боров ...

Но нет, увы ! Все изменилось .
Гремит машинами больш ак ,
Вершинки сосен в небо взмылись, 
Олений мох надел ивняк.

Д авным-давно могильный холмик 
Над гробом  матери  моей ,
И сам  я —  не м алец , не школьник, 
А скоро д е д  в сем ье своей.

Но память д е тско го  виденья 
Досель ж ивет в д уш е  моей ,
Вновь виж у м аму в летний день я 
И вновь спеш у по тропке  к ней.

Д. ГИРЯЕВ
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО ь1 ТАКСАЦИЯ i

УДК 528.9

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ
НЕФТИ И ГАЗА
В. И. СУХИХ (МИЛ); Н. В. С О К О Л О 
ВА (Российская народная академия 
наук)

Освоение территорий Западной С и 
бири с целью развития н еф те- и 
газодобываю щ его комплекса сопро 
вождается мощным воздействием  
на лесной фонд , экологическую  
обстановку в регионе. В ряде рай
онов из-за применения несовер 
шенных технологий и стрем ления к 
сиюминутной вы годе, сугубо  в едом 
ственного подхода при разведке и 
добыче нефти и газа, строи тель
стве дорог, линий электропередач , 
трасс неф те- и газопроводов, р аз
личных промышленных объектов и 
проч. сложилась критическая эколо 
гическая ситуация : нарушен водный 
режим, загрязнены  земли , усыхаю т 
или ослаблены  насаждения, участи 
лись лесные пожары , нерационально  
использую тся имею щ иеся лесные  
ресурсы и др.

К основным видам негативных 
воздействий на лесной ф онд  сл ед уе т  
отнести : загрязнения земель лесно 
го фонда неф тью  и хим реагента
ми, возникаю щ ие при частых ава
риях на буровых площадках, про 
рывах стенок шламовых амбаров, 
трубопроводов, возле дожимных и 
кустовых насосных станций из-за го
рящих ф акелов ; пожары; несоблю 
дение правил рубок, самовольные  
рубки, захламление площадей д р е 
весиной и порубочными о статка 
ми; р аздробленность  лесных м ас
сивов трассами доро г, ЛЭП , тр убо 
проводов на более мелкие , не
редко  недоступные или тр уднодо 
ступные из-за несоблю дения правил 
и норм строительства ком муника
ций; нарушения гидрологических  
условий при строительстве о бъ ек 
тов неф те- и газодобычи, со зд а 
нии зон затопления и подтопления; 
игнорирование интересов лесного  
хозяйства при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объек
тов неф те- и газодобычи, их ком 
муникаций.

Эколо гические и лесохозяйствен 
ные проблемы , возникающие при 
проведении разведки и добыче н еф 
ти и газа, усугубляю тся  о тсу тс т
вием своеврем енно го  контроля за 
проектированием  и строительством  
объектов, состоянием  площ адей, во
влекаемых в сф ер у  действия неф - 
те- и газодобы ваю щ их комплексов . 
М алочисленные лесная охрана, л е с 
ная и природоохранная инспекции  
не в состоянии обеспечить тр ади 
ционными м етодам и  объективный и 
оперативный контроль на обширных 
труднодоступны х территориях .

При лесоустройстве  в районах 
интенсивной н еф те- и газодобычи  
проводятся работы  по учету о т
дельных наруш ений в лесном  ф онде  
[1 ]. О днако  периодичность его  д о 
вольно велика —  10— 15 лет, да и не 
весь лесной ф онд  Западной Сиби 
ри пройден лесоустройством . К то 
му же традиционные методы  учета  
изменений в лесном  фонде тр у 
доемки , дорогостоящ и и не обесп е 
чивают получение оперативных оце
нок состояния лесного  ф онда и про
гнозов развития отдельных процес
сов.

П роведенны е исследования [2— 4] 
свидетельствую т о том , что проб
лема своеврем енно го  контроля за 
изменениями в лесном  ф онде в 
Западной Сибири , вызываемыми 
неф те- и газодобы чей , мож ет быть 
успеш но реш ена на основе при
менения соврем енны х аэроко см иче
ских ср едств  и методов . О п ти 
мальной является трехступенчатая  
схема получения информации: п ер 
вая —  сплош ная цветная сп ек тр о 
зональная космическая ф отосъем ка  
в масш табе 1 :280 ООО с разреш ением  
на м естности  5— 10 м (снимки уве
личиваются до 10 р аз); вторая —  
аэровизуальные наблю дения с л е г
ком оторного  сам олета (м отодель
таплана), сопровож даем ы е телеви 
зионной или выборочной круп
номасш табной аэроф отосъем кой ; 
третья —  выборочные наземные об

следования. В последую щ ем , когда 
будет реш ена проблема получения 
в народном  хозяйстве космической  
(многозональной) сканерной инфор
мации высокого разрешения (по
рядка 10 м), она мож ет заменить 
ф отосъем ку из космоса.

При р азработке  дистанционного  
метода контроля изменений основ
ными требованиями к нему были 
оперативность получения необходи
мой информации, ее  объективность 
и экономичность . Предусм атрива
лось своеврем енное обеспечение  
потребителей информацией о сле 
дующих основных изменениях: 
трансформации земель лесного  
фонда, соответствии ее проектным  
докум ентам , рубке лесов, соблю 
дении правил лесопользования, с те 
пени рационального использования 
лесного ф онда и срубленной др е
весины; изменении гидрологических 
условий м естности ; загрязнениях 
площадей лесного  фонда нефтью , 
химреагентами и минерализованны
ми водами; захламленности площа
дей древесиной и порубочными ос
татками и ухудш ении противопо
жарного состояния лесов; усыханик 
насаждений и ухудшении их санитар
ного состояния вследствие выше
названных воздействий; площадях 
гарей и пройденных лесными по
жарами [5].

Космические фотоснимки (увели
ченные в 10 раз) используются [5] 
как первичный материал, позволяю
щий выявить (с достоверностью  
70— 90 % и выше) все основные из
менения, связанные с трансформа
цией зем ель , структуры  нефте- и 
газодобываю щ ей отрасли в виде се 
ти промышленных объектов: кори
доров коммуникаций (трасс нефте- 
и газопроводов, линий электропе
редач), буровых площадок, дожим
ных и кустовых насосных станций, 
товарных парков, дорог, а также зон 
явных и потенциальных изменений в 
лесном ф онде ,приуроченны х к объ
ектам неф те- и газодобычи.

Все изменения в лесном фонде 
в зоне н еф те- и газодобычи вза
имосвязаны др уг с другом , и их 
можно классифицировать на явные, 
сф орм ировавш иеся в натуре и не
посредственно деш иф рируемы е, и 
потенциальные (наиболее вероят
ные). В обоих группах выделяют: 
объекты неф те- и газодобычи (по
строенны е или только запроектиро
ванные); зоны затопления и под
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топления, созданны е в связи с п ер е 
крытием естественны х водотоков ; 
зоны загрязнения неф тью  и хим 
реагентам и ; захламленны е лесны е и 
не покрытые лесом  зем ли ; усы хаю 
щие и усохш ие древо стой ; вы руб
ки, гари, лесны е кулисы , изолиро
ванные коридорами коммуникаций .

Для каж дого  явного изменения  
возможны комплексы  потенциаль
ных в зависимости от окруж аю 
щей объект природной обстановки. 
Допустим , что по увеличенным ко 
смическим снимкам  с использова
нием фондовых материалов о тде-  
шифрирована дожимная и кустовая  
насосные станции (Д Н С  и КНС), о к 
ружающий их лес, болото , луг. С у 
щ ествует ком плекс потенциальных 
изменений, характерны х для данно 
го объекта : зона загрязнения н еф 
тью из-за горящ его  ф акела (с 
учетом господствую щ их ветров) в 
пределах леса, болота , луга (м ак 
симум  до 300 м ); усы хаю щ ее и 
ослабленное насаж дение в пределах  
нефтяных разливов (если они в л е 
су ); свежая гарь в пределах зоны за
грязнения неф тью ; возможно под
топление, затопление , связанные с 
перекры тием  естественны х потоков  
воды; примы каю щ ие к объекту за 
хламленные и загрязненны е про
мышленным м усором  площ ади.

Явные изменения (вырубки, све 
жие гари, участки , загрязненны е  
нефтью  и н еф тепродуктам и , участки  
затопления водой) деш иф рировали  
по ф орм е , цвету и тону, с тр ук туре  
и текстуре  их изображ ений . В це
лях проведения детальных об сл ед о 
ваний выявляли участки потенциаль
ных нарушений вблизи объектов, 
связанных с разведкой и добычей  
нефти и газа. С  учетом  их терри то 
риального разм ещ ения определили  
марш руты  аэровизуального  и н а зем 
ного обследований .

Аэровизуальное обследование  
проводили с вертолета Ми-2 при 
скорости 60— 80 км /ч  и высоте поле
та 120— 150 м . М инимальные р а зм е 
ры обследуем ы х зон представляю т 
собой полосы шириной по 300 м 
справа и слева от линейных объ ек 
тов. Такие условия оказались наи
более оптимальными [3, 4]. П олуче
ны с достоверностью  90— 100 % 
детальные характеристики со сто я 
ния трансформированны х зем ель  
лесного фонда , выявленных по ко с
мическим снимкам , характеристики  
санитарного состояния насаждений, 
а также дополнительны е сведения  
о площадях, пройденных пожарами, 
затопленных водой, об изменениях, 
которые не м о гут быть обнаруж ены  
на космических снимках, возникших 
после проведения съемки (напри
мер, свежих вырубках и разливах 
нефти и химреагентов ). Оценивали  
содерж ание в насаждениях усы хаю 
щих и сухостойны х деревьев по 
градациям 11 — 25, 26— 50, 51— 75 % , 
а также устанавливали группу к а те 
горий санитарного  состояния д е 
ревьев: здоровы е и ослабленны е,

сильно ослабленны е, усы хаю щ ие и 
сухостойны е.

В ходе исследований установлено , 
что при проектировании и проклад 
ке трасс под линейные сооруж ения  
не всегда учитываю тся интересы  
лесного  хозяйства в использовании  
покрытых лесом  зем ель  и тер р и то 
рий с наиболее благоприятными  
лесорастительны м и условиями по 
прямому назначению  —  для выра
щивания лесов . Ф орм ирую тся  м но
гочисленные р аздробленны е уч аст
ки, порой тр уднодоступны е , с о слаб 
ленными древостоям и .

М атериалы  космической ф о то 
съемки обеспечиваю т выявление 
всех объектов неф те- и газодобы чи, 
однако для детально го  контроля  
ряда парам етров при земельны х о т
водах полученная точность недо ста 
точна. О п р ед елен и е  площ адей  
объектов по увеличенным в 10 раз 
космическим  снимкам  производится  
с точностью  0 ,7— 1 га. П роблема  
реш ается  с использованием  м а те 
риалов выборочной крупном асш таб 
ной аэроф о то съ ем ки  и полевого  
обследования.

Данные проведенны х наземных 
работ использовали при тр ени р о 
вочных (по деш иф рированию  ко с
мических снимков) и контрольных  
полетах при аэровизуальных о б сл е 
дованиях. В наземных условиях для 
характеристики насаждений , находя
щихся под воздействием  про 
мышленных объектов , выявляли 
усыхаю щ ие деревья  и сухостой , 
определяли  ср едневзвеш енны е по 
запасу и количеству деревьев пока
затели санитарного  состояния на
саж дений [6], а на вырубках —  
объемы брош енной  древесины  и по
рубочных остатков . Выборочно кон
тролировали парам етры  (р азм еры ) 
объектов (ш ирину, длину, площ адь).

На заклю чительном  этапе работ 
по дистанционном у контролю  
после обработки  всех полученных 
данных изготавливали карты  р е ги 
страции изменений в лесном  ф онде  
в зоне н еф те- и газодобычи в 
масш табах 1 :50 000, 1 :100 000. Кар- 
та-схема сод ерж и т : ги дро граф иче
скую  сеть ; населенные пункты ; 
границы административны е, л е схо 
зов, лесничеств , кварталов, м еж ду  
лесными и нелесными выделами; 
насаждения с содерж анием  сухо 
стоя 11— 25, 26— 50, 51— 75 % , по
гибш ие; захламленны е площади  
(20— 40, б олее  40 м 3/га ) , гари, вы
рубки, разливы  неф ти , н еф теп р о 
дуктов, минерализованны х вод, те х 
нологических см есей ; зоны затопле 
ния водой ; трассы  ком муникаций ; 
дороги с тверды м  покры тием , на
сыпные с трубопроводам и  м естно го  
значения, лесны е; промыш ленные  
объекты , буровы е площ адки , карье
ры [5]. М инимальная площадь нано
симых в м асш табе карты участков —
4 мм~. О бъекты , разм еры  которых  
в м асш табе карты  показать не пр ед 
ставляется возможным , о тображ а
ются вкемасш табны ми знаками.

Информация, о тражаемая на кар
тах и в приложениях к ним (ведо 
мостях), предназначена для исполь
зования в целях предотвращ ения  
или приостановления неблагоприят
ных воздействий на лесной фонд, 
корректирования данных лесоуст
ройства в меж ревизионный период, 
получения сведений о санитарном i 
состоянии лесных и нелесных пло
щадей при м ониторинге лесов и для 
осущ ествления санитарно-оздоро
вительных мероприятий (санитарных 
рубок, уборки захламленности , р е 
культивации зем ель и т. д .), изуче
ния экологической обстановки на 
землях лесно го  фонда [5]. С о зд ан 
ная м етодика дистанционного кон
троля изменений в лесном  фонде  
под влиянием разведки и добычи 
нефти , газа, а такж е получаемая ин
формация м о гут быть использованы  
органами лесно го  хозяйства, охраны  
природы и другими заинтересован
ными организациями.

Как показали исследования [1, 2, 
5], при наличии сугубо  ведом ствен
ного подхода к проблем е освоения 
площ адей и развития неф те- и газо 
добы ваю щ его ком плекса данную  за
дачу улучш ения экологической об
становки в регионе не решить. 
Основная часть работы  сводится  
к том у, что органы лесного  хозяйст
ва и охраны  природы  контролирую т 
состояние зем ель  возле уж е со здан 
ных или создаваемы х объектов  
неф те- и газодобычи, определяю т 
причиненный ущ ерб . При проекти
ровании ж е таких объектов о тсу т
ствует прогноз их влияния на о кру
жающую  природу . Однако , зная 
возможные потенциальные изм ене
ния, возникаю щ ие в результате  
строительства конкретного  объекта  
неф те- и газодобычи, можно за
проектировать его  таким образом , 
чтобы свести  к минимуму будущ ие  
негативные воздействия на о кр у 
жаю щую  ср ед у . Н еобходимо зара
нее определи ть  допустимые на
грузки на земли лесного  фонда в за
висимости от площ адей конкретных  
объектов и м ест их расположения.

О чевидно , что один и тот же 
объект н еф те - и газодобычи, р аз
мещ енный в разных местах, б уд ет  
по-разному воздействовать на з ем 
ли лесно го  фонда , к примеру за
грязнять территории . Э то  во многом  
связано и с характером  потоков 
вещ ества (твердо го , ж идкого , газо 
образного ) земной  поверхности [7]. 
Ц елесообразно  ещ е на стадии про
ектирования выявить пределы  влия
ния уж е сущ ествую щ их объектов  
неф те- и газодобычи и разработать  
практические рекомендации по 
ликвидации загрязнения , зон под
топлений и затоплений , по пре
дотвращ ению  их в будущ ем  с уче
том характера движений вещ ества  
земной поверхности , законом ер 
ностей функционирования областей  
накопления и стока поверхностных, 
грунтовых и подземных вод, а также  
зон напряжений разного ранга.
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С помощ ью  аэро - и космических  
фотоматериалов и топокарт разно го  
масштаба устанавливаю т границы  
минимальных относительны х и зм е 
нений взаимодействий компонентов  
природы —  пределы  действия про 
тивоположных независимых потоков  
воды разного  ранга. Для них харак
терен минимум  сноса и накопления 
вещества земной поверхности одно 
временно [7— 9]. Границы мини
мальных относительных изменений  
разного ранга позволяю т о пр ед е 
лить зоны влияния уж е сущ ествую 
щих объектов н еф те - и газодобы чи , 
места будущ их зон подтопления, 
затопления и м аксимального  за гр я з
нения территории  (их характеристи 
ки), ф орм ирую щ ихся  из-за данных 
объектов. Кром е то го , с помощ ью  
аэро- и космических фотосним ков , 
топоосновы мож но выявить зоны  
максимальных напряжений зем ного  
вещества разно го  ранга (ранг харак
теризует степень воздействия), в ко
торых ф орм ирую тся  разнонаправ
ленные потоки зем ного  вещ ества, 
разрывы. Они наиболее опасны для  
линейных сооруж ений , спо соб ст
вуют разрывам  трубопроводов , р аз
рушениям площ адных объектов .

В настоящ ее время с использова
нием материалов аэро- и ко см и 
ческих ф о тосъем ок  мож но : вы
являть явные и потенциальные нега 
тивные изменения в лесном  ф онде  
в зоне н еф те - и газодобы чи ; 
определять зоны влияния сущ е ст
вующих и проектируем ы х объектов  
неф те- и газодобычи на о кр у 
жающую природу , разрабатывать  
и осущ ествлять  мероприятия по 
ликвидации и предотвращ ению  не
гативных изм енений ; ещ е на стадии  
проектирования выявлять пределы  
негативного воздействия объектов  
неф те- и газодобычи на лесной  
фонд , проводить предварительны е  
работы , в том  числе и зем ляны е , 
по обустройству  территории с у ч е 
том характера движения вещ ества  
земной поверхности  с целью  мини
мизации и локализации, например , 
возможных загрязнений неф тью  или 
химреагентами , затоплений водой.

Возмож ности  применения аэро- 
и космических м етодов контроля  
изменений в лесном  ф онде воз
растаю т при обустройстве  новых 
м есторож дений  неф ти и газа, про 
гнозировании будущ их негативных 
изменений и разр або тке  м ероприя 
тий по предотвращ ению  их ещ е на 
стадии проектирования .
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЛЕСОУСТРОЙСТВО: 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ТЕХНОЛОГИЯ
Е. С . Д ЕМ ИДОВ (ГО «Леспроект»)

Л есоустроительны й проект ор гани 
зации и ведения лесно го  хозяйства  
в настоящ ее врем я признан основ
ным нормативно-техническим  д о ку 
м ентом , определяю щ им  цели, д о л 
госрочную  стр ате гию , научно-техни
ческие и эконом ические расчетны е  
показатели , а такж е план лесохо зяй 
ственной деятельно сти  каж дого  л е с 
ного предприятия на предстоящ ий  
ревизионный период и ближайшие  
годы . Значение е го  ещ е более воз
р астае т в связи с вклю чением  в 
функции лесоустройства  со ставле
ния планов рубок на ревизионный  
период .

Следовательно , л есоустрои тел ь 
ный проект долж ен  быть в м акси 
мальной степени  реализован в прак
тической деятельно сти . Но при с у 
щ ествую щ ей си стем е  л есоустрой ст
ва, проводим ого  периодически че
рез 10— 15 ле т , он статичен . Все его  
технико-нормативные показатели  и 
реком ендации исходят из состояния  
лесного  ф онда предприятия , сло 
ж ивш егося на год лесоустройства , 
а такж е недостаточно  достоверно го  
прогноза изменения его  в б удущ ем . 
Это  за тр уд н яе т о сущ ествление про 
екта тем  сильнее , чем интенсивнее  
хозяйственная деятельность  и л е со 
пользование, поскольку более у ско 
ренно м еняю тся  струк тура  и со сто я 
ние лесно го  фонда , характеристики  
отдельны х участков (таксационных 
выделов).

Л есоустройство  ещ е не располага
ет средствам и  достоверно го  м о д е 
лирования состояния отдельных уча
стков л есно го  ф онда на конкретный  
год ревизионного  периода или к 
м ом енту проведения в них запр о 
ектированных м ероприятий , о со б ен 
но на первоначальных стадиях роста  
и развития насаж дений . Тем более  
невозм ож но учесть  при проектиро 
вании влияние на лесной ф онд  не
предсказуем ы х стихийных или ант

ропогенных1 воздействий , экологиче
ских катастроф , а такж е резкие из
менения в экономических условиях 
ведения хозяйства на этапе перехода  
к рыночным отнош ениям .

С ущ ественно  сказываю тся на реа
лизации лесоустроительны х про
ектов и субъективны е факторы : не- 
дорубы  и перерубы  расчетных лесо 
се к ; произвольный набор участков 
для тех или иных мероприятий без 
учета лесоводственной необходи
мости ; некачественное проведение  
работ с отрицательным результа
том ; неполное внесение в лесоуст
роительны е материалы  данных о вы
полненных мероприятиях и соответ
ствую щ их изменениях в таксацион
ных характеристиках выделов. Все 
ещ е низка эф ф ективность  контроля 
за внедрением  лесоустроительных  
проектов в производство.

Чтобы устранить эти недостатки  
и значительно повысить действен
ность и эф ф ективность лесоустрои
тельного  проекта, у специалистов ГО  
«Леспроект» ещ е в конце 70-х го
дов возникла идея проводить непре
рывное лесоустройство . Цель его —  
переход  от статичного лесоустрои
тельного проектирования к дина
мичному, взаимоувязанному с пер
спективным и текущ им планирова
нием лесохозяйственной деятельно
сти и лесопользования, их непосред
ственным осущ ествлением , с одно
временным контролем  за соблю де
нием лесоводственны х и экологиче
ских требований , качеством работ 
и их результативностью . Основой 
непреры вного лесоустройства явля
ется повыдельный банк данных в 
лесном ф онде предприятия
(БнД -Л Ф ), создаваемый по материа
лам базового  лесоустройства и по
стоянно обновляемый путем сбора 
и внесения в него  сведений об из
менениях в таксационных характе
ристиках выделов, происходящих 
вследствие хозяйственных или иных 
воздействий , а также путем их пе
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риодической актуализации на е с т е 
ственный рост.

В си стем е  «Л еспроекта» непр е 
рывное лесоустройство  было опер а 
тивно реализовано  в м етодическом  
плане и на практике . Его  основные  
авторы —  латвийские лесоустрои те-  
ли —  с 1980 по 1990 г. осущ ествили  
переход на него  во всех лесохо зяй 
ственных предприятиях республики . 
Украинское государственное л е со 
устроительное производственное  
объединение проводит такое л е со 
устройство в 35 лесхозах Запорож 
ской, Кировоградской , Полтавской и 
Ровенской обл. на общ ей площади  
934,5 тыс. га. С  1989 г. оно про
водится лесоустрои телям и  Беларуси  
в Воложинском лесхозе  М инского  
ПЛХО .

В 1991 г. бывш . М инлесхозом  
РСФ С Р  определены  10 базовых 
предприятий для внедрения непр е 
рывного лесоустройства  в Л енин
градской, Брянской , М осковской , 
Челябинской обл., Татарстане и Чу
вашии на площади 1,5 млн га. О т 
дельные задачи его  ранее реш ались  
на основе повыдельных БнД , со 
зданных для лесов Н иж егородской , 
М осковской , Л енинградской и др у
гих областей .

Таким образом , им еется  уж е д о 
вольно значительный опыт проведе 
ния непреры вного  лесоустройства  в 
разных регионах, позволивший до 
статочно четко определи ть  его  о р га 
низационные структуры  и техноло 
гию. Базовое лесоустройство  явля
ется информационным ф ун дам ен 
том для непреры вного . О собо  ак туа 
лен вопрос обеспечения высокой  
достоверности  получаемой лесо так 
сационной информации и точности  
лесных карт, используемы х для ф о р 
мирования банка данных. Чтобы  
обеспечить тр ебуем ую  точность так 
сации, в первую  очередь той части 
земель, которы е предназначены  для  
проведения тех или иных хо зяй ст
венных м ероприятий , необходимо  
уже на стадии подготовительных р а
бот к базовом у лесоустройству вы
явить зоны рубок на предстоящ ий  
ревизионный период и предвари
тельно р аспредели ть  лесной ф онд  
предприятия по м етодам  таксации : 
деш иф ровочном у, глазом ерном у , 
глазом ерно -изм ерительном у , выбо
рочному изм ерительно-перечисли- 
тельному. Э то  позволит рациональ
но распредели ть  силы и средства , 
сосредоточив их на наиболее ценной  
и хозяйственно значимой части л е с
ного фонда.

В объектах лесоустройства  с и сто 
щенными лесосырьевыми р е сур са 
ми и в тех, где им еется  тенденция  
к снижению  лесопользования при 
полном сбы те древесины  от всех ви
дов пользования лесом , особое зна
чение при базовом  лесоустройстве  
приобретаю т выявление и постоян
ное уточнение при последую щ их те 
кущих инвентаризациях всех р е зе р 
вов заготовки древесины , включая 
ее дополнительны е ресур сы , ис
пользование которых возможно по

достижении преобладаю щ ей частью  
древостоя  во зраста  рубки главного  
пользования, если  по тем  или иным  
причинам насаж дение не назначено  
в рубку ухода или р екон стр ук тив 
ную. О бы чно это  спелы е части см е 
шанных хвойно-лиственных или ли ст
венно-хвойных древо стоев , не пр е 
обладаю щ ие по запасу спелые поко
ления в разновозрастны х, которые  
целесообразно  вырубать до потери  
или сниж ения технических качеств  
древесины . В смеш анны х насаж де
ниях, не дости гш их возраста рубки  
главного пользования, но с наличием  
хорошо развито го  второго  яруса или 
достаточного  количества ж изнеспо 
собного  подроста , к дополнитель
ным ресур сам  древесины  м ож ет  
быть о тн есена  часть деревьев м я гко 
лиственных пород с р азм ерам и , со 
о тветствую щ им и возрасту техниче
ской спелости .

Идеальной основой для проведе
ния непреры вного лесоустройства  
будет наличие банка данных с сов
мещ енными повыдельной и кар то 
граф ической  базами данных, т. е. 
для каж дого  таксационного  выдела, 
кроме таксационной характеристи 
ки, б уд е т записана цифровая модель  
его  контура , так же как и кварталь
ной сети , окруж ных границ, топо 
графии . Для обеспечения высокой 
достоверности  первичной кар то гр а
фической базы  данных и во и збеж а
ние в по следую щ ем  затруднений  в 
ее обновлении и работе с нею о со 
бое внимание долж но быть уделено  
правильному определению  границ  
таксационных выделов на рабочих  
аэроф отосним ках с использованием  
всей совокупности  признаков д еш и 
фрирования древесны х пород и л е с 
ных зем ель , а такж е планш етов и 
планов насаждений преды дущ его  
лесоустройства с нанесенными на 
них контурам и всех отведенны х л е 
сосек , участков лесных культур  и 
т. п. При разделении  территории  
лесного  ф онда  предприятия на так
сационные выделы необходимо в 
максимальной степени  сохранять ра
нее установленны е границы вы де
лов, достоверность  которых не вы
зывает сомнений . Границы новых вы
делов, возникших за ревизионный  
период (вырубки, лесные культуры ), 
по возмож ности  идентиф ицирую тся  
с установленны ми по данным гео 
съемок (о твода) и нанесенными на 
лесоустроительны е планшеты .

При базовом  лесоустройстве  о су
щ ествляю тся сбор  исходных м а те 
риалов и закладка пробных площ а
дей для р азработки  или уточнения  
моделей  роста  древостоев  с целью  
актуализации таксационных показа
телей насаж дений , а такж е нормати
вов выборки дополнительны х р е сур 
сов древесины . Э та  работа прово
дится по специальным м етодикам , 
к разр аботке  которы х сл ед ует при
влекать зональные научно-исследо 
вательские институты .

В процессе  базового  л е со устрой 
ства, а такж е при последую щ их те 
кущих лесоинвентаризациях под 

держ ивается постоянный рабочий 
контакт м еж ду лесоустроителями и 
специалистами устраиваемого  лесо 
хозяйственного  предприятия. При 
еж емесячной прием ке выполненных 
полевых работ инженер-таксатор  
со гласует с лесничим все намечен
ные лесохозяйственны е мероприя-_ 
тия исходя из их лесоводственной  
необходимости  и очередности про
ведения, уточняет площади и конфи
гурацию  участков лесных культур, 
лесокультурного  фонда, вырубок. 
Спорные вопросы , как правило, ре
ш аю тся путем  повторного осмотра  
участка в натуре с проведением  
контрольных геодезических и лесо
таксационных измерений или сопо
ставления данных отвода и материа
лов аэроф отосъем ки . При этом  в ма
териалы  отводов и в книги учета 
вносят необходимые исправления. 
Ведом ость  согласования прилагает
ся к акту приемки полевых работ и 
является его  неотъем лем ой частью .

В р езультате  камеральных работ 
по базовому лесоустройству со ста
вляют проект организации и разви
тия лесного  хозяйства по установ
ленной програм м е, план рубок, а 
также план лесовосстановительных 
работ и реконструкции  на первые 
два года после лесоустройства с их 
территориальны м  разм ещ ением . На 
основе заложенных пробных площа
дей и других материалов разраба
тываются модели актуализации так
сационных показателей  насаждений 
на естественны й рост, оценивается 
их достоверность .

Кром е определения расчетных 
лесосек  по главному пользованию и 
объемов промеж уточного , произво
дится расчет возможной еж егод 
ной заготовки древесины  в порядке  
использования выявленных дополни
тельных ресур сов  ее в насаждениях, 
не дости гш их возраста спелости и не 
попавших в фонд  рубок ухода. С о с 
тавляется специальная ведомость  
выделов с наличием дополнитель
ных ресур сов  древесины  по хозяй
ственным секциям  и хозяйствам в 
зависимости от вида назначаемых 
рубок. Такие выделы , а также группы  
концентрации в них запаса основной 
вырубаемой породы отображ аю т 
специальными условными обозначе
ниями на обзорном  плане р азм е
щения эксплуатационного  фонда.

По материалам  базового  лесоуст
ройства специальными программны 
ми средствам и со здается  банк дан
ных «Лесной фонд» лесохозяйствен
ного предприятия (БнД-ЛФ), как пра
вило, на персональных ЭВМ . Кроме  
основных баз данных (повыдельной 
лесотаксационной и карто граф ичес
кой), в нем м о гут организовываться  
и поддерж иваться в актуальном со с
тоянии други е  базы : «Государствен
ный учет лесов и лесной кадастр», 
«Лесопользование» , «О твод и м ате 
риально-денежная оценка лесосек» , 
«Лесовосстановление» , «Текущие 
изменения» .

Сдачей заказчику проекта органи
зации и развития лесного хозяйства
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вместе в БнД -Л Ф  заканчивается ба
зовое лесоустройство  и начинаются  
ежегодные текущ ие лесоинвентари- 
зации, а с них собственно  —  и непре
рывное лесоустройство .

Подготовка к текущ ей  лесоинвен- 
таризации начинается с проверки  
полноты и качества внесения те к у 
щих изменений в материалы  б а зо 
вого лесоустройства и учетные д о к у 
менты. После устранения выявлен
ных ошибок и неувязок соо тветств у 
ющими програм мны ми средствам и  
эбновляется основная повыдельная  
песотаксационная база данных БнД- 
ПФ предприятия и други е . З а тем  пу
тем запроса к БнД -ЛФ  о сущ ествля
ется набор выделов, подлежащ их  
натурной таксации, с выводом на пе
чать их поквартального перечня по 
каждому лесничеству и обновлен
ных карточек таксации. При этом  
учитывается целесообразная  повто
ряемость таксации отдельных ка те 
горий лесных зем ель и насаждений. 
Например, при каждой текущ ей ле- 
соинвентаризации обязательно  так 
сирую тся: все участки нелесных
и не покрытых лесом  зем ель , у ко то 
рых за последний год изменилось  
наименование их категории , а такж е  
площади, вновь включенные в л е с 
ной фонд предприятия ; насаждения, 
пройденные рубками ухода и не
сплошными рубками ; несомкнув- 
шиеся лесные культуры  в год пер е 
вода их в покрытые лесом  земли и те 
из них, для которых истек норм а
тивный срок перевода ; другие выде- 
лы, таксационная характеристика  
которых претерпела  сущ ественны е  
изменения вследствие стихийных 
или хозяйственных воздействий . 
Остальные насаждения таксирую тся  
с периодичностью  в 5 или 10 лет, 
если в них лесоустройством  назначе
ны, но ещ е не проведены  какие-либо  
хозяйственные мероприятия , а так 
же, если после актуализации пока
зателей на естественны й рост возни
кает по требность  в их проведении .

Полученный из банка по запросу  
перечень выделов согласовы вается  
с лесничими и при необходим о 
сти —  с другим и  специалистами л е 
сохозяйственного  предприятия . В 
него м о гут быть дополнительно  
включены выделы , в которых, по 
мнению лесничего , надо срочно  
провести какое-либо хозяйственное  
мероприятие . И зготавливаю тся р а 
бочая схем а разм ещ ения выделов, 
подлежащ их натурной таксации, 
абрисы кварталов или их гр аф ичес
кие распечатки из карто граф ической  
базы данных, подбирается  или обно 
вляется нужный набор нормативно
справочной информации.

Таксация отобранных для натурно
го осм отра выделов проводится  
глазомерны м  или глазом ерно -изм е-  
рительным м етодом  в соответствии  
с требованиями лесоустроительной  
инструкции с заполнением  всех м а
кетов дополнительны х сведений по 
оценке выполненных мероприятий . 
О дновременно проверяется пра

вильность нанесения на планово-кар
то граф ические  материалы  участков, 
подверж енных хозяйственным  и с ти 
хийным воздей ствиям , с уточнением  
в натуре и со гласованием  всех сп ор 
ных границ . Вновь образованным вы- 
делам  присваиваю тся номера, про 
долж аю щ ие нум ерацию  таковых в 
квартале, установленную  при б а зо 
вом лесо устрой стве . Полная пере- 
литерация их производится при оче
редном  базовом  лесоустройстве .

При проведении текущ ей  инвента
ризации о сущ ествляю тся  такж е о т 
вод и таксация лесосечного  ф онда  
под сплош ные рубки на очередны е  
два года в соответствии с планом  
рубки, составленны м  при базовом  
лесоустройстве . Инж енер-таксатор  
участвует в р або те  комиссий по ин
вентаризации лесных культур , о сви
детельствованию  м ест рубок с пра
вом подписи соответствую щ их актов  
или их опротестования .

Ср азу  после заверш ения полевых 
работ уточненную  карто граф иче
скую  информацию  лесохозяйствен
ного содерж ания переносят с рабо 
чих абрисов на планшеты или вво
дят ее в карто граф ическую  базу  
данных, определяю т площади квар
талов и выделов с изменивш ими
ся границами. На основе сведений  
из карточек таксации и карточек те 
кущ их изменений после их маш ин
ного контроля обновляется по
выдельная лесотаксационная база  
банка данных и одноврем енно  по 
вновь произведенны м  отводам  —  
база данных «О твод  и м атериально
денеж ная оценка лесосек» и другие  
базы , организованные в БнД -ЛФ .

В камеральный период после те 
кущей лесоинвентаризации специа
листы лесоустроительной  партии, 
используя обновленный БнД -ЛФ  и 
соо тветствую щ ие программны е  
средства , проектны е ведомости  ба
зового лесоустройства , набираю т 
выделы на следую щ ие виды л есо 
хозяйственных мероприятий : рубки  
главного пользования, сплош ные са 
нитарные и рубки ухода ; рубки , 
связанные с реконструкцией  м ало 
ценных м олодняков , а такж е получе
нием дополнительны х ресур сов  
древесины ; производство  лесных 
культур ; о суш ение избыточно увла
жненных и заболоченных зем ель . 
На остальны е виды лесопользования  
и лесохозяйственны х мероприятий  
участки ц елесообр азн ее  набирать  
лесничим . З а тем  по данным анализа  
и взаим ного  согласования набора  
участков окончательно  ф о р м и ру
ется оптимальный план ле сохо зяй ст
венных рабо т и лесопользования на 
очередной год , который у тв ерж да
ется только  при наличии подписей  
специалистов лесоустройства , участ
вовавших в его  составлении .

Таким образом , именно при про 
ведении текущ их лесоинвентариза- 
ций происходит сопряж ение л е со 
у строи тельного  проектирования с 
лесохозяйственны м  планированием  
при одноврем енном  постоянном ,

всеобъем лю щ ем  контроле за лесо 
хозяйственной д ея тел ьно стью ,л е со 
пользованием и состоянием  лесного  
фонда. Вследствие это го  авторский  
надзор за реализацией проекта ор
ганизации и развития лесного хозяй
ства становится ненужным. С р ед ст 
вами повы дельного банка данных 
и при натурной таксации части вы
делов, вовлеченных в хозяйствен
ную деятельность , можно о сущ ест
влять предупредительны й контроль 
за правильностью  отвода лесосек в 
рубки главного пользования по их 
способам , в рубки ухода и их 
очередностью , проведением  рубок  
с сохранением  подроста , своевре
менностью  ухода и дополнений лес
ных культур , обоснованностью  пере
вода их в покрытые лесом  земли . 
Главная цель тако го  контроля —  не 
констатировать ф акт того  или иного 
нарушения в лесохозяйственной д е 
ятельности , когда чаще всего и ис
править что-либо невозможно, а 
предупредить  его  возникновение. 
О дноврем енно  осущ ествляю тся  
глобальный контроль и объективная 
оценка качества базового лесоуст
ройства. П оэтом у непрерывное ле 
соустройство  на основе повыдельно
го БнД сл ед уе т  рассматривать как 
систем у, «самоочищ аю щ ую ся» от 
ошибочной информации.

Успеш ность поддержки и эксплуа
тации повыдельного БнД и соответ
ственно эф ф ективность непрерыв
ного лесоустройства в значитель
ной степени зависят от четкой ор 
ганизации сбора и своевременного  
поступления сведений о выполнен
ных мероприятиях и текущих изм е
нениях в лесном  фонде для обнов
ления повыдельной, а также других 
баз данных, обеспечения их до сто 
верности. Такая информация будет 
в основном формироваться и посту
пать от лесничих, работников лесхо 
зов и проходить жесткий машинный 
контроль, включая логический, а при 
наличии картографической базы  
данных —  на совм естимость границ  
и соответствие местополож ения вы
делов изменяю щ имся характеристи
кам. Лю бые отклонения фактически  
выполненного мероприятия от за
проектированного или несоответст
вие его  исходной характеристике вы
дела, его  контуру подлежат провер
ке в натуре с целью установления 
истинного положения вещей.

Для нормального  и эффективного  
функционирования БнД по лесному 
ф онду и, главное ,—  обеспечения не
посредственной работы с ним, 
вплоть до создания автоматизиро
ванных рабочих м ест лесничего, спе
циалиста лесохозяйственного пред
приятия, таксатора , лесоустроителя- 
проектанта , наиболее подходящими 
являю тся персональные компьюте
ры типа IBM  P C /A T  с дополнитель
ными устройствам и для работы с 
совмещ енным  повыдельным и кар
то графическим  банком данных. 
П рограмм ны е средства, необходи
мые для создания и ведения БнД- 
Л Ф  на ПК типа PC /AT , частично
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разработаны  или находятся в стадии  
завершения. ГО  «Леспроект»  распо
лагает оригинальной систем ой  упра
вления базами данных СУБД -лес  для  
ПЭВМ  это го  типа с расш иренными  
возможностями работы  пользовате
ля с повыдельным банком данных. 
С ее  помощ ью  он мож ет реали зо 
вать типовые и произвольные запро
сы к банку и получать интересую щ ие  
его сведения в ш ироком  диапазоне  
и сочетаниях, в том  числе и в таблич
ной ф орм е .

Разработаны также комплекс прог
рамм по формированию  повыдель- 
ных баз данных на P C /A T  из инф ор 
мационных массивов, сф орм ирован 
ных прошлым лесоустройством  на 
СМ  ЭВМ , и аналогичная по назначе
нию административно-информ аци
онная систем а А И С -лес . Этими  
программными средствам и  сф о р 
мирована повыдельная база данных 
Егорьевского  леспром хоза  М осков
ского  ЛХТПО . Разработка про грам 
мно-технического  обеспечения для 
автоматизированного составления  
лесных карт и создание карто гра
фических баз данных лесоустрои 
тельных планш етов и планов лесо 
насаждений должны быть заверш е
ны в текущем, году.

Пользованию  всеми этими с р е д с т 
вами надо учить заранее . Лесничий  
и другие  специалисты  лесохо зяй ст
венных предприятий , овладевш ие  
приемами работы  с повыдельным  
банком данных, технологией  е го  об 
новления, м о гут сами реш ать задачи  
планирования и организации прове
дения лесохозяйственны х работ. 
При этом  им не понадобятся ни 
таксационные описания, ни пр о ек т
ные ведом ости , ни даж е планш еты  
и планы насаждений , поскольку все 
это будет «упаковано» на магнитных 
дисках и в тр ебуем ом  объем е ин
формации вы ведено на экран П ЭВМ . 
Надо только освоить минимум  опе 
раций с клавиатурой ком пью тера  
для задействования той или иной 
программы , используя расш ирен 
ную си стем у  электронны х «подска
зок», высвечиваемых на экране пе
ред реш ением  каждой группы задач  
(«меню» пользователя), и знать, на 
каком диске записана нужная база  
данных. Л есоустрои телям  останется  
только выполнять лишь некоторы е  
контрольные функции или оказывать  
консультативную  помощ ь.

Несмотря на уж е накопленный  
опыт непреры вного  лесоустройства , 
пока рано делать окончательные вы
воды о е го  эф ф ективности . Д ело  
в том , что до настоящ его  времени  
оно проводилось с использованием  
банков данных, созданных на 
ЕС ЭВМ , до ступ  к которым со с то р о 
ны непосредственны х пользовате
лей —  лесничих и других специали
стов лесохозяйственны х предприя
тий —  был затруднен . О  создании  
и использовании карто граф ических  
баз данных не было и речи. Но даж е  
и в этом  варианте непреры вного  
лесоустройства дости гается  значите

льный реальный эф ф ек т  от оптим и
зации текущ его  планирования и р аз
мещ ения в лесном  ф онде  лесохо 
зяйственных мероприятий , а такж е  
от оперативного  выявления и п р ед у 
преж дения случаев их несвоевре
менного и некачественного  прове
дения, что предотвращ ает или сущ е 
ственно сниж ает разм еры  убы тков  
от гибели лесных культур , уничтож е
ния подроста  при главных рубках, 
отсутствия полож ительных р е зул ь 
татов после рубки ухода за лесом  
или други х м ероприятий . Значитель
ные ср ед ств а  б удут сэкономлены  от 
продления ревизионного  периода  
м еж ду базовыми лесоустройствам и

П ере хо д  лесно го  хозяйства  в новые эко 
номические условия и передача в ве
дение  К ом и те та  по лесу о траслевы х 
н аучно -и сследовательски х , проектны х, 
ко н стр ук то р ски х , л есоустрои тельны х ор
ганизаций и предприятий вы зываю т не
о б ходим ость  тщ ательной  проработки  
предлож ений , поступаю щ их от учены х , 
специали стов , производственников по 
дал ьн ейш ем у развитию  отрасли . В целях 
реш ения этих задач  со здан  Научно- 
технический совет Ком и те та  по лесу 
М инэколо гии  России . Е го  п р ед се да те 
лем  назначен чл .-корр . А. И. Писа
ренко, зам . п р ед седа те ля  —  д-р  с .-х . 
наук С . Г. Синицын, ученым се кр е та 
рем  —  канд . с .-х , наук Т. В. Лунева.

8 июня 1992 г. со стоялось  первое 
пленарное заседание  Н аучно-техниче
ско го  совета нового состава с участием  
научных работников и специалистов о т
расли , см еж ны х отраслей  и др уги х 
заин тересованны х организаций . С  д о 
кладам и  «О тдельны е  статьи  проекта  
О снов лесно го  законодательства  Рос
сийской Ф ед ер ац ии »  вы ступил началь
ник Главно го  управления го слесф онда  
М. Д . Гиряев, «О  стр ук тур е  управления 
лесами и лесны м  хозяйством  Рос
сии» —  зам . начальника Главного эко 
ном ическо го  управления В. Р. Морозов, 
«О  си стем е  финансирования лесно го  
хозяйства  России» —  начальник Глав
ного эконом ическо го  управления 
Г. А . Вержевикина.

Были внесены  предлож ения по ф о р 
мированию  стр ук туры  управления и си
стем ы  финансирования лесным  хо зяй 
ством . П р едлож ено  о тдели ть  пром ы ш 
ленное  производство  от ф ункций го 
суд ар ств енно го  управления лесным  хо 
зяйством  на всех уровнях . С со д о кл а 
дом  по э том у  вопросу выступил п р о ф ., 
д-р эконом , наук А . П. Петров. По 
е го  м нению , промыш ленная д е я т е л ь 
ность является  необходим ы м  элем ен том  
сущ ествования лесохо зяй ственны х п р ед 
приятий .

в 1,5— 2 раза, сокращ ения натурных 
лесотаксационных работ за счет ис
пользования БнД -ЛФ .

В 10 базовых предприятиях России 
непрерывное лесоустройство  будет  
проводиться уж е на основе БнД-ЛФ , 
создаваемы х на персональных ком
пью терах, эксплуатируем ых непо 
средственно  специалистами даннь? 
предприятий , и по усоверш енство
ванной м етодике , в которой учтен 
уже имею щ ийся опыт. Поэтому оно 
будет более эф фективны м  и в даль
нейш ем при соответствую щ ем  тех
ническом оснащ ении станет до стоя
нием значительно больш его числа 
лесохозяй ственны х предприятий .

хроника» хроника-хроника

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НТС

На заседании выступили акад .
Д. П. Столяров, д-р  эконом , наук 
Н. И. Кожухов, канд . с .-х . наук Р. В. Боб
ров, канд . эконом , наук П. Т. Ворон
ков, канд . с .-х . наук 3. Б. Подмаско, 
канд . с .-х . наук Г. Н. Коровин, акад . 
К  А. Моисеев Ю . Н. Спирин, министр 
лесов Коми Республики В. Д . Пручкин, 
п р ед седа те ль  Ком ите та  по лесу В. А. Ш у
бин. Они о тм етили , что лесохо зяй ствен 
ная д еятельно сть  долж на быть лишена 
стр ем лени я  к наживе за счет промыш 
ленного  производства .

В си стем е  финансирования предла 
гае тся  со зд ать  государственный вне
бю дж етны й  ф онд  воспроизводства , 
охраны  и защ иты  леса за счет о т
числений всеми лесопользователям и  от 
стоим ости  древесины , реализованной , 
переработанной  или израсходованной 
на соб ственны е  нуж ды , а также о тка 
заться  от бю дж етно го  финансирования 
лесно го  хо зяйства . Члены Научно-тех
нического  совета и специалисты  от
расли вы сказали опасение, что зави
симость  от ре зуль тато в  лесопром ы ш лен
ной д еятельно сти  приведет к подавле
нию ф ункций  лесного  хозяйства , а 
такж е  к пренебреж ению  использова
нием лесов в качестве важнейшего 
м ехани зм а  эколо гическо го  ре гулиро 
вания.

В связи с различием  во мнениях и 
необ ходим остью  подготовки единой 
научно-технической политики развития 
лесно го  хозяйства создана рабочая 
группа . В ее  состав вошли : Н. А . М ои
сеев , А . И. П исаренко , Д . П. С то л я 
ров, А . П. П етров , Г. Н. Коровин и 
Н. И. К ож ухов . П редлож ено  провести 
об суж дение  подготовленных проектов 
ф орм улиро вок  основных статей лесного 
за конода тельства , определяю щ их струк- 
ТУРУ управления лесным  хозяйством , 
си стем у  финансирования, порядок ор
ганизации лесопользования и обеспе
чения сохранения лесных ресурсов .

Т. В. ЛУНЕВА , ученый секретарь НТС
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ХРОНИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ
НО ЗАЩИТНОМУ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ

В мае 1992 г. в Хреновском  ле с хо зе - 
техникуме им . Г. Ф . М орозова В оро 
нежского ЛХТП О  проведена научно- 
практическая конф еренция по защ и т
ному л есор азведению , посвящ енная 
100-летнему ю билею  О собой эксп еди 
ции В. В. Д окучаева . В ее  работе при
няли участие ученые , представители  
министерств и ведом ств  Российской Ф е 
дерации, областных и краевых уп р ав 
лений лесно го  хо зяйства , л е со хо зяй 
ственных объединений и лесхо зо в , 
прессы.

Зам . п ред седа теля  Ком ите та  по лесу  
Б. К. Филимонов, открывая к о нф ер ен 
цию, подчеркнул , что ученые и сп е 
циалисты лесно го  хозяйства России оце 
нивают 100-летие экспедиции как собы 
тие большой важности , как и стори 
ческую веху в российском  зем леделии  
и агролесомелиорации .

Зем ля  —  главное бо гатство  народа , 
основа жизни общ ества . Разум но , по- 
хозяйски ею  распоряж аться , неуклонно 
повышать плодородие  —  важнейшая на
роднохозяйственная задача.

Россия располагае т огромными з е 
мельными ресур сам и . О днако  е ж е го д 
но площ адь пашни в расчете  на каж 
дого ж и теля  со кращ ается , из оборота  
выбывают тысячи гектаров се л ьско хо 
зяйственных угодий . И одна из причин 
этого негативного  явления —  эрозия 
почв.

Безвозвратно  тер яю тся  земли в р е 
зультате роста оврагов . П родолж ается  
разрушение устойчивых природных 
ландш аф тов , у гл уб ляе тся  эколо гиче
ский кризис . В этой обстановке сп е 
циалисты лесно го  и сельско го  хо зяй 
ства, учены е-а гролесом елиораторы , о т
мечая 100-летие О собой экспедиции
В. В. Д окуч аева , долж ны  не только  го 
ворить об исторической роли это го  
подвига в о течественном  и мировом  
зем леделии , полож ивш его  начало р а з 
витию степно го  лесор азведения , но и 
наметить определенны е  м еры , направ
ленные на значительное расш ирение 
объемов работ по защ итном у л е со р а з 
ведению , привлечь к этой важной 
проблем е внимание правительства и 
местны х органов власти , р уко во ди те 
лей сельско хо зяй ственно го  производ
ства.

С до кладом  «Идеи О собой эксп еди 
ции В. В. Д окучаева  и их по след ую щ ее  
развитие в защ итном  лесоразведении» 
выступил зам . академ ика-секретаря  
отделения лесного  хозяйства и агро
лесомелиорации , член-корр . РА СХН  
Н. Г. Петров. Он рассказал о том , что р у 
ководство экспедицией было пр едлож е
но В. В. Д окучаеву как автору брош ю ры  
«Наши степи преж де  и теп ерь» . О р га 
низованы три опы тно-показательны х 
участка , в том  числе и Хреновской . 
В его  состав в ходили : нагорная д уб р а 
ва зоны степей  (Ш ипов л е с ), высокий 
водосбор северного  предстепья  на 
землях оброчной статьи (Кам енная  
степь) и самый южный из сосняков л е 
состепной зоны (Хреновской  б о р ).

За период деятельно сти  экспедиции 
(7 лет) и см енивш его  ее опытного

лесничества (9 л е т ) на Кам енно -степ 
ном участке  (на 174 га) залож ены  за
щ итные насаж дения . В верховьях с теп 
ных балок (Хоральская  и Вер хнео зер - 
ская ) со зданы  ш есть небольш их прудов , 
на западной окраине —  два более  кр уп 
ных водохранилищ а с облесенными б е 
ре гам и  и организовано первое оро 
ш аем ое  поле-лиман  (25 га ). В д а л ь 
нейш ем  это т участок до л го  пребывал в 
качестве  запольно го . Восточный ж е 
образовал  основной массив докучаев- 
ско го  оазиса на территории  се го дн яш 
него опы тно -показательно го  хозяйства , 
др ево стой  ко торо го  вм есте  с п о сад 
ками по следую щ их ле т представляю т 
уникальную  живую  коллекцию  л е со 
к уль тур ны х , а за тем  и л е со хо зяй 
ственны х эксперим ентов , выполненных 
с исклю чительной м етодической  чисто
той и на высочайшем  профессиональ
ном уровне .

З д е сь  ж е , начиная с 1930 г ., п ро вед е 
ны варианты  опытных лесовосстанови
тельны х и лесохо зяй ственны х р убо к , 
анали з хо зяй ственно го  и биоло гическо 
го эф ф е к та  ко торы х се го дн я  д о ка зы 
вает н есо сто я тельно сть  концепции 
Г. Н. Вы соцко го  «о критическом  (30—  
35 л е т ) во зр асте  лесны х полос в степи» 
и д а е т и склю чительно  ценные сведения 
по основам  рубок у хо д а .

Значим ость  до кучаевско го  экспери 
м ен та  для  степно го  зем ледели я  была 
оценена с первых лет Советской  власти , 
но ш ироком асш табная  реализация ком п 
лекса  лесом елиоративны х работ до л го  
сдерж ивалась  р ядом  причин: с одной 
стороны  —  экономических (войны , р а з 
р уха , и ндустриализация), с другой  —  
научно-технических .

Р аспространению , и тем  более  ко 
пированию , докучаевской системы  пре
пятствовала  именно ее уникальность —  
массивные (с густы м и кустарниковыми 
опуш ками и п о дле ско м ), широкие (о т  
30 до  100 м ) полосы , окайм ляю щ ие 
м алы е (о т 7 до  25 га ) м еж полосны е 
кле тки . В то  врем я а гр олесом елиор а 
тивная наука уж е  испы тывала нажим  
м ехани за торов , ко торы е  в ожидании 
крупно габаритной  сельскохо зяй ственной  
техники  настаивали на укрупнении м еж 
полосны х кле то к  с 50 до  1600 га 
( 4 X 4  км ). Ком пром исс был до сти гн ут 
в о к тябр е  1931 г. на В сесою зной кон
ф еренции  по борьбе  с засухой , где  
условно  принята прям оугольная  100- 
гектарная  (5 0 0 X 2 0 0 0  м ) с шириной 
основных полос 15— 30, в спом о га тель 
ных —  10— 25 м .

Н ем алы м  сдерж иваю щ им  ф ак то ром  
о казались сом нения видных и сследова
телей  в полезности  лесных полос, о со 
бенно по отнош ению  к сне гор аспреде- 
лению , влагонакоплению  и почвообра
зованию . С  позиции се годняш них зн а 
ний они были по м еньш ей м ере  пр еж 
деврем енны м и . Уб еди тел ьны е  д о ка за 
те льства  противополож ного  получены  
а гролесом елиоративной  наукой лишь 
к 1960— 1970 г г ., п р еж де  всего  в К а 
менной степи , где  к то м у  времени сф о р 
м ировались три различны х а гр о си сте 
м ы : первая (дореволю ционно го  перио 

да ) —  докучаевская ; вторая , созданная 
в развитие  первой с непосредственным  
примыканием  к ней, отличалась от нее 
ср авнительно  узким и  (14— 20 м ), пре
им ущ ественно  бескустарниковыми по
лосам и , окаймляю щ ими более  крупные 
(50— 80 га) клетки  полей . Как и в первой , 
в ней та кж е  были пруды  по верховьям  
балок и лощ ин , а в пограничной балке 
«Таловая» сооруж ены  два крупных 
водохранилищ а , третью  составляла сеть 
лесны х полос на зем лях бывш . ко лхо 
за (по с . Вы сокий ), присоединенных к 
ин сти туту  в 1960 г. Теперь можно лишь 
сож але ть , что расш ирение это  пошло в 
северном , а не в западном  направле
нии, при ко тором  был бы восстановлен 
контур  экспедиционного  .участка , в 
чем просматривалась суть докучаев
ской геом орф оло гической  организа
ции территории  (т . е. водосборный 
бассейн ), а о трезанная  ныне западная 
часть е го  сохранилась бы в составе 
едино го  зем лепользования .

Роль защ итны х насаждений,, о тведен 
ная в докучаевской  про грамме рестав
рации сухи х степей  (как  «магазинов 
влаги» , как ср едство  «мнимого  орош е
ния»), вполне оправдана , но лишь при 
си стем ном  взаимодействии и непремен
но достаточной десмогенности . О т 
сутствием  это го  условия объясняю тся 
мно гие  ошибочные заклю чения наших 
предш ественников и несостоятельность 
обвинений , выдвинутых против системы  
лесны х полос, связанных с неравномер
ностью  увлаж нения , неудобствами про
ведения работ и т . п.

У силение  ф и тоценотическо го  един 
ства в Каменно  степном  агролесокомп- 
лексе  изменило облик ландш аф та . В нем 

со здались  благоприятные условия для 
расселения и обитания полезной энто- 
м оф ауны , птиц , м икроф лоры  и м икро 
ор ганизм ов , сдерж иваю щ их массовое 
р азм нож ение  и распространение опас
ных сельскохо зяй ственны х вредителей  
и боле зн ей , т. е. сформировалась свое
образная реальная основа для  биологи
ческого  зем ледели я  с меньшим при
менением  химических ср едств . Урожай 
сельскохо зяй ственны х культур  возрос 
на 20— 40, а в годы  засух —  на 50—  
80 % . Д аж е  очень высокая облесенность 
полей (в первой си стеме —  до 2 0 % )  
с лихвой компенсируется дополнитель
ным урож аем .

К несчастью  нашей лесомелиорации , 
мно гие  ее  оппоненты уж е после внед
рения травопольной системы стр ем и 
лись снова вписаться с полезащитной 
в более  модны е  системы  земледелия 
(то  пропаш ную , то  индустриальную , 
то  почвозащ итную ), что являлось уже 
не ком пром иссом , а непостоянством и 
приспособленчеством .

Н астало  врем я однозначно заявить, 
что си стем ы  лесных полос и защитных 
насаж дений не являю тся исключитель
но элем ен там и  земледельческих си
с тем , какими бы универсальными (или 
интегрированны ми ) последние ни ка
зались , а сл уж ат ландш аф тнообразую 
щей и ресурсо со здаю щ ей  основой все
го а гропром ы ш ленного  комплекса как 
природно-социального  явления в кон
кретны х условиях , на конкретной те р 
ритории .

В заклю чение Н. Г. Петров зам етил ,
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что проблемы  защ итно го  л е сор азв е 
дения почем у-то  больш е всего волную т 
лесоводов . М ож ет бы ть , по том у , что 

им принадлеж ит пальма первенства в 
этом  де л е  и в течение всего  периода 
развития а гролесоводства  они вы сту
паю т проводниками и инициаторами 
его  интересов . Н евзирая на во зникаю 
щие тр удности  (аб сурдны е  проволочки 
с заклю чением  до говоров на со здание  
новых насаж дений , предоставлением  
зем ель  под них, срывы работ, по тра 
вы посадок , гибель их от пож аров), л е 
соводы  с завидной последовательностью  
продолж аю т эту  нужную  и б л а го р о д 
ную  деятел ьно с ть . К акие  силы и чувства 
увлекаю т их на такое  подвиж ничество , 
р азобраться , пож алуй , под силу то лько  
писателю -психологу .

Ю билей  О собой экспедиции В. В. Д о 
кучаева вы зывает двоякое чувство : с
одной стороны , восхищ ение глубиной 
научного анализа и гениальностью  
предвидения ее  р уководи теля  вели 
чием теоретическо го  и практическо го  
вклада участников и ближайш их по сле 
дователей , придавших Каменной степи , 
колыбели о течественно го  защ итно го  л е 
соразведения , мировую  и звестность , 
с др угой  —  горечь сож аления за несо 
сто ятельно сть  дальш е  соверш енствовать 
накопленный опыт.

С е го дн я  под лесом елиоративной  за 
щитой находи тся  лиш ь 13,7 %  се л ь с ко 
хо зяйственны х угодий  и около 27 %  
пашни. Н уж даю тся  в ней более  75 млн га 
пашни, 61 млн га суходольны х , за со 
л енны х , солонцеваты х и опустыненных 
аридны х пастбищ , о коло  4 млн га 
заовраженны^ зем ел ь , свыш е 3 м лн  га 
разби ты х песков . Н епринятие срочны х 
м ер по защ ите  этих территорий чрева
то  у гл уб лени ем  а гроэколо гическо го  кри 
зиса , ускорени ем  де градации  крупны х 
а грарны х терри торий .

С  до кл ад ам и  и сообщ ениями на кон 
ф еренции  вы ступили генеральный д и 
ректор  Воронеж ско го  ЛХТП О  И. Г . Ф е 
дю нин , начальник Главка лесово сста 
новления и защ итно го  лесор азведения
A . Д . П оляков , зам . дир ектора  
ВНИ АЛМ И  член-корр . РА С ХН  Г. Я . М а т
тис, проректор  Воронеж ско го  л е со 
техническо го  инсти тута  д-р с .-х . наук
B. Г . Ш аталов , зав . о тд елом  освоения 
песков и м елиорации пастбищ  ВНИАЛМ И  
д-р  с .-х . наук В. И. П етров , главный 
научный со тр удник  ВНИИЛМ а д-р  с .-х . 
наук Н. П. Калиниченко , ведущ ий 
научный со тр удник  Поволж ской А ГЛ О С  
канд . с .-х . наук В. А . Панов, зав . л аб о 
раторией  З ап адно -Сибирско го  ф илиала  
ВНИ АЛМ И  д-р с .-х . наук Б . И. Косни- 
ков, зав . о тд елом  механизации

ВНИ АЛМ И  канд . с .-х . наук Ю . М. Ж д а 
нов, начальник о тдела  лесовосстанов
ления С аратовско го  ЛХТПО  канд. с .-х . 
наук С . В. Трухм анов .

Участники конференции осмотрели 
объекты  защ итно го  лесоразведения , 
со зданны е  экспедицией В . В. Докучаева 
в Кам енной  степи , а также полезащ ит
ные лесны е полосы , залож енные пред^ 
приятиями Воронеж ско го  ЛХТП О , 
том  числе Хреновским  лесхо зом -техни 
кум ом  им . Г. Ф . М орозова , на зем лях 
Хреновско го  конезавода и других сель 
ско хозяйственны х предприятий Бобров
ско го  и Таловского  р-нов Воронеж 
ской обл.

Принято  обращ ение к правитель
ству России , правительствам  республик , 
находящ им ся в составе Российской 
Ф ед ер ац ии , органам  исполнительной 
власти краев , областей , автономных 
образований , к работникам  сельского , 
л есно го , водно го  хозяйства , специалис
там  по охране окружаю щ ей среды .

В связи со 100-летием со дня р о ж де 
ния А . И. Ванина, преподавателя 
Хреновско го  лесхо за -техникум а , зам е 
чательно го  лесовода-дендроло га  (1892—  
1978 г г .) , собравш иеся почтили его
пам ять , возложили на могилу цветы .

Д . М. ГИРЯЕВ

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ЛЕСОВОДОВ
Республиканский совет Российского  об
щ ества лесоводов р а ссм отрел  на вы е зд 
ном (по с . Хреновое  Воронеж ской о б л .) 
заседании 22 мая 1992 г. сл едую щ ие  
вопросы : предлож ение  Краснодарско го  
лесо хо зяй ственно го  терри ториально го  
производственно го  объединения о 
с тр ук тур е  управления лесны м  хо зяй 
ством  в условиях рыночной эконо 
м ики ; о выполнении мероприятий по 
реализации предлож ений , принятых У ч 
реди тельны м  съ е здом  Российского  об 
щ ества лесоводов ; о разм ерах вс тупи 
тельны х и еж е годны х членских взносов .

С до кладом  по первом у вопросу вы
ступил п р ед седа те ль  Краснодар ско го  
краево го  совета  общ ества лесоводов 
Е. И. Зеленко.

Заслуш ав до клад  и учитывая зам еча 
ния и предлож ения вы ступавш их, Р ес
публиканский совет о тм е ти л , что в о сно 
ве предлож ений  Краснодарско го  лес- 
хо зобъединения  леж ат решения кр ае 
вой конф еренции  общ ества и про гр ам 
ма Российского  общ ества лесоводов . 
Цель указанны х предлож ений  —  перей 
ти к рыночной эконом ике путем  со зд а 
ния дополнительны х внебю дж етны х ис
точников, связанны х не с пром ы ш лен 
ной, а с лесохо зяй ственной  д е я те л ь 
ностью , и заин тересовать работников 
лесно го  хозяйства  в увеличении 
объемов и улучш ении качества л е со 
хозяйственны х работ.

Н аряду с внебю дж етны м и  источни
ками , составляю щ им и около  80 %  об 
щей сум м ы  финансирования, л есное  
хозяйство  б уде т получать ассигнования 
из бю дж ета  на противоэрозионное 
л есор азв едение , содерж ание  Сочин 
ско го  национального парка и Ре гиональ
ного селекционно го  сем еноводческо го  
центра , научно-исследовательские  ра
боты .

П ред усм а тривае тся , что оплата тр уд а
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рабочих лесно го  хо зяйства  долж на быть 
не ниже , чем в см еж ны х о тр асл ях . 
У  инж енерно -технических работников 
она б уде т зависеть от объема и ка
чества лесо хо зяй ственны х работ.

Рыночные отнош ения в отрасли стан ут 
бо лее  эф ф ек ти вны м и , если работники 
л есохо зяй ственно го  производства нач
нут заниматься своим  непосредственны м  
делом  и вы йдут из подчинения р уко 
води теля  ком плексно го  предприятия . 
Распоряж ением  главы  администрации 
К р аснодар ско го  края утверж ден  с та тус  
лесничего  государственной  лесной сл уж 
бы , со гласно  ко тором у весь л е со хо зяй 
ственный персонал  выводится из подчи
нения дир екторов  ком плексны х лесны х 
п редприятий , где  количество  работ? 
ников о трасли  со ставляе т м енее по
ловины общ ей численности работников 
п редпри яти я ; лесничим и главным л е с 
ничим предо ставляе тся  право р аспоря
ж аться  финансовыми ср едствам и , о тп у 
щ енными на лесное хо зяйство .

Р еспубликанский совет Российского  
общ ества лесоводов постановил :

о добри ть  инициативу лесоводов К р а с 
нодар ско го  края по внедрению  ры ноч
ных отношений в лесохо зяй ственное  
производство ;

признать необходим ы м  обобщ ить 
опыт работы  предприятий  лесно го  
хо зяй ства  по п ер е хо д у  к рыночным 
о тнош ениям  и просить Главное эко 
ном ическое управление Ком и те та  по 
лесу  распространить  полож ительные р е 
зуль та ты  это го  опыта в др уги х р е 
гионах Российской Ф ед ер ац ии ;

считать ц елесообр азны м  обрати ться  к 
п рави тельству  России с просьбой р а з 
реш ить К о м и те ту  по лесу  М инистер 
ства эколо гии  и природны х ресурсов 
Российской Ф едер ации  и его  ор ганам  
на м еста х  прим енять свободные цены 
при о тп уске  древесины  на корню , взи

м ать все виды лесно го  дохода , ц ен тра
ли зовать , п ерераспределять  и направ
лять е го  в первую  очередь на развитие 
лесохо зяй ственного  производства .

При рассмотрении второго  вопроса 
повестки дня отмечено , что стр ук тур 
ными подразделениям и  М инлесхоза 
Р С Ф С Р  разработаны  и 24 января 1991 г. 
утверж дены  министром  мероприятия по 
реализации предлож ений участников 
съ езда  лесоводов России. Их выполне
ние рассм атривалось на заседании Рес
п убликанско го  совета в сентябре 
прош лого  года . Был отмечен неудовле
творительный  ход их реализации : из
намеченны х 19 мероприятий  полностью  
выполнено одно , частично —  два. О со 
бенно слабо  реализовывались предло 
ж ения , реш ение которых находилось 
в ком петенции  министерства .

М инистр  лесно го  хозяйства Р С Ф С Р
В. А . Ш убин оперативно отреагировал 
на до кл ад  президиум а Республикан
ско го  совета  о со здавш ем ся  полож е
нии, поручив р уководи телям  стр ук тур 
ных подразделений  принять необходи
мые м еры  по выполнению  утв ерж ден 
ных м ероприятий .

За прош едш ие со времени сен 
тябр ьско го  заседания Республиканского 
совета  м есяцы  о тветственные со тр уд 
ники министерства  провели больш ую  
рабо ту  в этом  направлении. Из по
ставленны х проблем  решены полностью  
де ся ть , три —  частично, два находятся 
в стадии  проработки .

О б суж дая  третий  вопрос повестки 
дня , Республиканский совет постановил, 
что до  проведения очередного  съезда  
Российско го  общ ества лесоводов р а з
реш ить республиканским , краевым и 
о бластным  о тделениям  сам о сто ятель 
но о пр еделять  разм еры  вступительных 
и еж е годны х членских взносов.

И. В. КОЛЕСНИКОВ
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ЛЕСНАЯ
ЙПТЕКЙ

ЕЖЕВИКА НЕССКАЯ, 

ЖЕВИНА, ОЖИНА

М ноголетнее  растение сем ейства  ро
зоцветны х с 2-летними надзем ны м и 
побегами . Годовалы е побеги б е з  нале
та , голы е , прям остоячие , на верхуш ке  
поникаю щ ие, н есколько  угловато -р еб 
ристы е , шипы ред ки е , более  или 
м енее одинаковые , черно-пурпурные, 
почти прям ы е , располож енные по 
ребрам .

Листья на м олоды х побегах 5-паль- 
чатые, нижние иногда тройчаты е .

Листочки зе лены е , сверху  голы е или 
с редким и  волоскам и , снизу бледно 
ваты е , м я гкоп уш исты е , яйцевидные, 
коро тко зао стр енны е , двояксэпильча- 
ты е , конечный листочек яйцевидно
сердцевидны й , длиннозаостренный , 
как и ср едн яя  пара ли стьев , на длин 
ных череш ках , о стальны е сидячие. 
Прилистники небольш ие, линейные. 
П лодоносные стебли  коро ткие , почти 
цилиндрические , голы е без ж елезо к  
с редким и  ш ипиками . Листья на них 
тройчаты е , с сидячими боковыми лис
точкам и , верхние просты е . Цветки 
крупные в немно гоцветковы х щ итках . 
Чашечка снаружи зелен ая . Д оли  ее 
по краям  бело-войлочные , при плодах 
отвороченные . Лепестки  б елы е , обрат
но-яйцевидные или эллиптические , рас
топы ренные , тычинки длиннее сто л 
биков.

П лод голый , б лестящ ий , тем но-м а
линовый или почти черный, б ез налета . 
Костянки  ср астаю тся  с выпуклым  цве
то ло ж ем . Косточка м аленькая , тр е у 
гольная .

Ц ветет в июне —  ию ле . Растет на 
плодородны х супесчаных и су гли 
нистых влажных и сырых почвах 
в лиственных и смеш анных лесах , по 
опуш кам , про галинам , вырубкам  и у 
кустарников в эдаф о топах С 3_ 4, D3_ 4. 
Заго товки  возмож ны  в ограниченных 
количествах .

С  лечебными целями в народной 
медицине использую тся плоды , реже 
листья и цветы  ежевики несской. 
З аго товка , суш ка и хранение обычные.
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