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ПЕСИЙЯ 
ЙПТЕКЙ

ПЕРВОЦВЕТ ВЕСЕННИЙ 

(п р и м ула л екар ствен н ая)

М н о го л е тн ее  тр авян и сто е  р астен и е  (Prim u la  ve ris  L .) 
из се м е й ств а  пер во ц ветн ы х (P rim u laceae ), с кор отким  
ко р н е ви щ ем , усаж енньгм  ш нур о видны м и белы м и кор ня
м и . Л и стья  яй ц еви дны е или п р одолговато-яйц евидны е, 
д о  8 с м , м о р щ и н и сты е , на кр ы латы х ч ер еш ках , собраны  
в п р и ко р невую  р о зе тк у . Ц ветки  яр ко -ж елты е , с пpиятньJM 
м е д о в ы м  зап ахо м , си д я т  на тонких ц ветонож ках, о бразуя 
п он и каю щ ее зо н ти ко ви д н о е  со ц вети е , кото р ы м  заканчи
вается  б езл и стн ая  цветочная с тр е л к а . П лод —  яйцевид
ная м н о го се м е н н ая  кор о бо ч ка . Ц в ете т  в м а е— ию не, 
п лод ы  со зр е в аю т в ию ле .

Ш и р о ко  р аспр остр анен  в лесно й  и лесо степн о й  зонах 
евр о п ей ско й  части стр ан ы . На У р а л е , в Западной  Сибири , 
в К аза хстан е , на К авказе , в К р ы м у . в стр еч ается  д р уго й  
б ли зки й  вид —  пер во ц вет крупночаш ечны й .

И сп о льзую т л и стья , ц веточны е стр ел ки  и корни перво
ц вета . В н ад зем н ы х частях д ей ствую щ и м и  вещ ествам и 
яв л яю тся  витам ины  —  аскорбиновая ки сло та  (о ко ло  5 % ), 
кароти н  (д о  3 м г % ) , в кор нях —  сапонины и эф и р но е  
м а сл о . К р о м е  то го , все  части со д е р ж а т  больш ое коли
ч ество  со лей  м а р га н ц а . Ц веточны е стр ел ки  впрок не 
заго тав л и ваю т, их е д я т  свеж и м и . Л и стья  со б и р аю т вруч
ную  в п ер и о д  ц ветен и я . Корни копаю т лопатам и  после 
отц ветан и я р астений  и п ром ы ваю т в воде . С уш а т  сы рье 
в защ и щ ен но м  от солнца м е сте .

В н еко то р ы х стр ан ах Западной Европы и ко е-гд е  
в наш ей стр ан е  свеж и е ли стья  первоцвета исп о льзую т 
в пищ у в кач естве  са л ата . Э то  очень полезно , так как 
к весн е  в о р га н и зм е  о щ ущ ае тся  н ед о стато к  м ногих вита
м инов, о со б ен н о  аскорбиновой кисло ты .

Ш и р о ко  п р и м е н яю т корни и ли стья  первоцвета в ка
ч естве  о тхар ки в аю щ его  ср е д ств а . С о д ер ж а щ и е ся  в них 
сапонины  уси ли ваю т секр ец и ю  бронхи альны х ж ел е з  и сли- 
зистьгх о б о ло чек , чем  о б усло вли вается  отхаркиваю щ ее 
д ей ств и е  при воспалении л е гки х , бр о нхи тах и д р уги х  
заб о леван и ях д ы ха те л ьн ы х п утей .

О б ы чн о  в д о м аш н и х  усло ви ях  п р и го то вляю т отвар или 
насто й . Д л я  о твар а б е р у т  10— 15 г изм ельченн о го  сы рья 
на стакан  воды  и п р и ни м аю т е го  3— 4 р аза  в день  по 1 сто 
ловой л о ж ке . Настой м о ж н о  при го то ви ть  из 5— 8 г листьев 
на стакан  ки пятка  и пить по '/з  стакана 3 р аза  в день . 
О твар ы  и настои пер во ц вета  практически  б езвр едн ы  
и о б л а д а ю т к то м у  ж е  н еко то р ы м  успокаиваю щ им  д е й 
стви е м .

В народной  м е д и ц и н е  отвары  и настои прини м аю т такж е 
в кач естве  м о ч его нн ы х и п отогонны х ср е д ств .
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

СТРУКТУРУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

в. А. ШУБИН, руководитель Федеральной службы 
лесного хозяйства России

Ро сси й ская  Ф е д е р а ц и я  по наличию  л есн ы х р е сур со в  
п р ев о схо д и т все го с уд а р ств а  планеты . И з 4 ,5  м л р д  га 
л есны х у го д и й  м и р а  ч етве р та я  часть п р и хо д и тся  на ее  
д о л ю . Л есн ы е  б о га тств а  испокон  веков о п р е д е л ял и  
б ла го со сто я н и е  Ро сси и , р а зв и ти е  е е  п р о м ы ш л е н н о сти , 
се л ьско го  хо зяй ства , м е ж д у н а р о д н у ю  то р го в л ю .

В связи  с и зм е н е н и ем  эко н о м и ч еско й  поли тики  и 
н есм о тр я  на н еи зб еж н ы е  тр уд н о сти  п е р е хо д н о го  п ер и о 
д а , в п ер сп е кти ве  о ж и д а ю тся  п о д ъ е м  н ар о д н о го  хо зя й 
ства и и н тен си ф и ка ц и я  л е с о п о тр е б л е н и я , п о ско л ь ку  
б ез  лесн ы х п р о д ук то в  не м о ж е т  о б о й ти сь  ни о д н о  п р о 
и зво дство , ни о д н а  с ф е р а  ж изни  о б щ е ства . Э то , к ста ти , 
п о д тв е р ж д а е тс я  и сто р и ч ески м  о п ы то м  не то л ь к о  н аш его  
го суд а р ств а , но и д р у ги х  стр ан  м и р а . На п ер и о д ы  р а с
цвета эко н о м и ки  п р и хо д я тся  и п ер и о д ы  и н тенсивно го  
л есо п о льзо ван и я . Л есо во д ы  д о л ж н ы  б ы ть  готовы  как  
к п р ед о став л ен и ю  л есн ы х те р р и то р и й  в п о льзо вани е , 
так и к о б есп ечен и ю  на них р а сш и р е н н о го  во сп р о и з
во дства  лесо в . Д л я  это го  е с ть  н ад еж н ая  основа. Ч е р ез  
5 л е т  л есная  о б щ е стве н н о сть  б у д е т  о тм еч ать  200 л е т  со  
д н я о р гани зац ии  Л есн о го  д е п а р та м е н та  Росси и , п о ло 
ж и вш его  начало п р о ф е сс и о н а л ьн о м у  л е с о в о д ств у . З а  
это  вр ем я  в стр а н е  сф о р м и р о в а л и сь  д о сто й н ы е  тр а 
диции лесной  сл у ж б ы , п р о вер ен н ы е  вековой пр актико й  
прием ы  ве д ен и я  л есн о го  хо зяй ств а , зн ач и тельн ы й  
научный потенц иал и, если  о б ъ е кти в н о  оц ен и вать , то  
и н ем алы е  п р о и зво д стве н н ы е  м о щ н о сти . К аки е  бы 
тр уд н о сти  ни пер еж и вали  наш и л е с о в о д ы , н икто  в м и р е  
не см о г их об о гн ать  по о б ъ е м ам  п осадки  л еса , н и гд е  не 
п р о во ди ло сь  защ и тн о е  л е с о р а зв е д е н и е  в таки х м а сш та 
бах . К р о м е  то го , у нас о д н а  из кр уп н е й ш и х сл у ж б  авиа
ционной охраны  лесо в  и л е с о ус тр о й с тв а , б о л е е  7 ты с . 
лесни ч еств , о ко ло  1 ,5 ты с . л е с хо зо в .

С тр е м л е н и е  л есо во д о в  с д е л а ть  как м о ж н о  б о льш е  
д л и те л ь н о е  в р ем я  не со в п ад ал о  с и м евш и м и ся  м а те 
р иальны м и и техн и ч ески м и  р е с у р с а м и . И те м  не м е н е е  
д а ж е  в этой си туац и и , как п о д тв е р ж д а ю т р е зул ь та ты  
уч е та  лесн о го  ф о н д а , п лощ адь  покр ы ты х л есо м  зе м е л ь  
за п р ед ы д ущ и й  учетн ы й  п ер и о д  во зр о сл а  почти на 
5 м лн  га  (те р р и то р и я  А в с тр и и ), со сн о вы х лесо в  —  п р и 
м ер н о  на 2 м лн  га . В стр ан е  16,5 м лн  га  л есн ы х к ул ь ту р  
(п о кр ы та я  л е с о м  п ло щ ад ь  чуть ли не всей Евр о п ы ). 
Б о лее  12,5 м лн  га и скусствен н ы х н асаж дени й  со зд а н о  
за п о сл ед н ю ю  ч етвер ть  века .

Таким  о б р а зо м , л есо во д ам  России ввер ен ы  о гр о м н ы е  
лесн ы е  б о гатства , со зд ав ав ш и еся  не то л ь к о  п р и р о д о й , 
но и р ука м и  м н о ги х  ты сяч  р або тни ко в  л е с а . В то  ж е  
вр ем я с л е д у е т  о тм е ти ть , что эти  б о га тств а  в р я д е  р е 
гионов ещ е  п лохо  и сп о л ь зую тся  и в о сп р о и зв о д ятся .
В России за го тав л и вается  сей час о ко л о  2 м^ д р е ве си н ы  
в р асч ете  на д у ш у  н асе л ен и я , в К а н а д е  —  6 ,7 , Ш в е 
ции —  6 ,8 , Ф и н л ян д и и  —  8 ,6  м^. С  1 га  п окр ы то й  л есо м  
п лощ ади  у  нас п олуч аю т всего  0 ,5  м^ д р е в е сн о го  сы р ья , 
в Ш вец и и , Ф и н л я н д и и , С Ш А  —  н ам н о го  б о л ьш е . Е ж е 
го д н о  в с тр а н е  вы го р ает л ес  на со тн я х  ты сяч  ге к тар о в , 
на зн ач и тельн ы х п ло щ а д я х  ги б н ут  к ул ь ту р ы . В се  это  
вы зы вает тр е в о гу  у  лесо во д о в .

Л есн о е  хо зяй ство  —  о тр асл ь , все гд а  ф инансир о вав
ш аяся и м а те р и ал ьн о  о беспечивавш аяся по о стато ч 
н о м у принц ипу . С р е д с тв  на п р о веден и е  м ер о пр иятий  
по во сп р о и зв о д ству  лесн ы х р е сур со в  вы д еляло сь  крайне 
м а ло , а о п ла та  тр у д а  рабочих и и н ж ен ер н о -техни че
ски х р або тни ко в  о сущ е ствл ял ась  б е з  уч е та  конечны х 
р е зу л ь та то в  л е со хо зя й ств е н н о го  п р о и зво дства . Н еиз
б еж н ы м  с л е д ств и е м  подобной  эко но м и ки  оказались 
б о льш и е  п отер и  ценны х м о л о д н яко в , лесн ы е  пож ары  на 
о гр о м н ы х п л о щ а д я х , н еж ел ате л ьн ая  см ен а  п ор о д , у х у д 
ш ение кач ествен н о го  со става , сн и ж ен и е  п р о д укти в
ности , эко л о ги ч еско й  усто йчиво сти  д р е в о сто ев .

Но сейчас начались кар д и н альн ы е  п ер е м ен ы  в эко но 
м и ке  и соц иальной  ж и зн и . О сво б о д и вш и сь  от автори
тар н ы х д о гм , талантливы й  и тр уд о л ю б и в ы й  россий
ский н ар о д , н ако н ец -то , с м о ж е т  во спо льзоваться  своим  
м н о го в еко в ы м  ж и тей ски м  о пы то м  д л я  реализации 
д ухо в н ы х  и тво р ч ески х  сп о со б н о стей . Б у д у т  они за 
д ей ство ваны  и д л я  улуч ш ен и я  вед ен и я  лесно го  хо зяй 
ства .

П р о д о л ж а е тся  р ео р ган и зац и я  упр авлени я лесны м  
хо зяй ство м  в ц ен тр е  и на м е с та х . В д е к а б р е  1992 г. 
в со о тветстви и  с У к а зо м  П р е зи д е н та  на б азе  К о м и тета  
по л е с у  М инэко ло ги и  России организована Ф е д е р а л ь 
ная сл уж б а  л есн о го  хо зяй ства  (Р о сл е схо з ). П р еоб р азо 
вание п р о и зво д ствен н ы х объединений  в управления 
л е с н о го  хо зяй ства , л есп р о м хо зо в  —  в л есхо зы  позво
л и л о  и зм ени ть  к ад р о вую  п оли ти ку . Теперь р уко во ди 
те л и  всех рангов Ф е д е р а л ь н о й  сл уж б ы  не избираю тся 
к о л л е к ти в а м и , а н азначаю тся , получаю т зар п л ату  не 
по хо зр а сч е ту  за  сч ет  прибы ли от пром ы ш ленной д е я 
те л ь н о сти , а за  сч ет  го суд а р ствен н о го  б ю д ж ета . П о это м у 
они со о тве тстве н н о  д о лж н ы  р еш ать  вопросы  укр еплени я 
к ад р ам и  л есхо зо в  и рео р ганизац и и  в о тр асли .

В о б язан н о сти  ц ен тр альн о го  аппарата  Р о слесхо за  
в хо д я т  уч а сти е  в со став е  органов уп р авлени я Россий
ской  Ф е д е р а ц и и  при р а зр а б о тк е  л е с н о го  за ко н о д а
тел ьств а  с п о сл ед ую щ е й  о тв етстве н н о стью  за  его  вы по л
нение на всей те р р и то р и и ; о р гани зац и я учета  лесны х 
р е сур со в  и р е гл ам ен та ц и я  н ор м  пользования им и ; 
р а зр аб о тк а  стр а те ги ч еск о й  лесно й  поли тики  стр аны , 
со став л ен и е  д о л го ср о ч н ы х  п р о гр а м м  развития лесно го  
хо зяй ства  и защ и тн о го  л е с о р а зв е д е н и я ; организация 
вы полнения эти х  п р о гр а м м  с использованием  со о т
ве тс тв ую щ и х  с ти м у л о в ; научное и и н ф о р м ац и он н ое 
о б есп е ч е н и е , п о д го то в ка  лесо хо зя й стве н н ы х  кадр о в , 
м е ж д ун а р о д н о е  н ауч н о -техн и ч еско е  и эко но м и ческо е  
со тр уд н и ч е с тв о ; о сущ е ств л е н и е  го суд а р ствен н о го  ко н т
р о л я  за  р ац и о нальн ы м  исп о льзо ван и ем  и во спр о и зво д
ство м  л есн ы х р е сур со в  в р а м ка х  коор динации с д р у 
ги м и  ви дам и  п р и р о д о п о льзо ва н и я  с уч е то м  п р и р о д о 
охр ан ны х тр еб о вани й . А п п ар а т  Р о сл е схо за  до лж ен  
о б есп ечи ть  э ф ф е к ти в н у ю  р а б о ту  р есп уб ли кан ски х , 
кр ае вы х , о б л астн ы х органов л есн о го  хо зяй ства  по 
уп р а влен и ю  л еса м и  на своих те р р и то р и я х , вклю чая 
п о д го то в ку  и р еали зац и ю  р е ги о н альн ы х пр о гр ам м  
л есн о го  хо зяй ств а  и защ и тн о го  л е со р азв е д е н и я .

Э ти  п о ло ж ен и я  р а зр аб о тан ы  с уч асти ем  ведущ и х 
учены х о тр асл и  на осн о ве  ф е д е р а ти в н о го  до го во р а , 
л есн о го  за к о н о д а те л ь ств а  и п р ед ло ж ен и й  с м е ст .
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Главны м  принц ипом  п о ло ж ени я о peгиoнaльньJX сл у ж б а х  
л есн о го  хо зяй ства  ста л о  м а кси м ал ь н о е  п р ед о ста в л ен и е  
им прав и сто ль  ж е  вы сокая о тв етстве н н о сть  за  с о с то я 
ние л есн о го  ф о н д а .

В Р о сл е схо зе  н а р я д у  с тем и  с тр у к ту р н ы м и  п о д р а з д е 
л ен и ям и , ко то р ы е  дей ство вали  в со ста в е  б ы вш . К о м и 
те та  по л е с у , со зд ан ы  и новы е. В то  ж е  вр ем я  не 
п р е д у см о тр е н ы  главки  и уп р авлен и я  л е с о п р о м ы ш л е н 
ного напр авлени я . П р е ж д е  чем  о р ган и зо вать  то  или 
иное упр а вл е н и е , тщ ател ьн о  и зучали сь  все  п р ед п о сы л ки . 
Н апр и м ер , п о ч ем у  б ы ло  о б р азо ван о  уп р а влен и е  л е с о 
устр ой ства?

С о  вр ем ени  возн и кно вени я л е с о ус тр о й с тв а , н е см о тр я  
на и зм е н явш и е ся  н е о д н о кр атн о  со ц и ал ьн о -эко н о м и 
ческие усло ви я , оно в се гд а  б ы л о  и н стр ум е н то м  уп р а в 
ления лесны м и  р е сур са м и . Л ю б о й  с и с те м е  уп р авлен и я  
об ъективно  п р и сущ и  ч еты р е  к о м п о н е н та ; уч е т , плани
ровани е, о р гани зац и я и ко н тр о л ь . Э то  со ч етан и е  яв ля
ется  су тью  л е со устр о й ств а .

С  п одп и сани ем  Ф е д е р а ти в н о го  д о го в о р а  и ' п р и ня
ти ем  О сно в л есн о го  за к о н о д а те л ь ств а , к о гд а  за  р е сп у б 
ли кам и , кр аям и  и о б л астям и  з а к р е п л я е тс я  право п оль
зования и р а сп о р яж ен и я  п р и р о д н ы м и  р е сур са м и , е с те 
ственн о , ж е стк о й  си сте м ы  плани рования л е с о хо з я й 
ственн ы х м е р о п р и яти й  у ж е  не б у д е т . П о это м у  с у щ е с т 
венно д о л ж н а  уси л и ться  р оль  р е ги о н альн ы х сл у ж б  
лесн о го  хо зяй ства , л е с о ус тр о и те л ь н ы х  п р ед п р и яти й  и 
м е стн ы х  ад м и н и стр ац и й  при о п р е д е л е н и и  задач  л е с о 
устр о й ства  на ко н кр етн ы х те р р и то р и я х .

Р о сл е схо з  п р о д о л ж а ет  у д е л я ть  п ер во степ ен н о е  вним а
ние и пом ощ ь л е с о ус тр о й с тв у  всем и и м ею щ и м и ся  в его  
р а спо р яж ен и и  ср е д ств а м и . В м е сте  с тем  ста тус  л е с о ус т
р о и тельн ы х о р гани зац и о нн ы х с тр у к ту р  при ры ночны х о т
нош ени ях стан о ви тся  ины м . О б ъ ед и н ен и е  «Л есп р о е кт»  
б уд е т  п остеп ен н о  п р и о б р етать  ф ун кц и и  го с уд а р с тв е н 
ного  п р ед п р и я ти я , р а б о таю щ его  по д о го в о р а м . И м еть  
д ел о  л е с о у с тр о и те л я м  п р и д е тся  с уп р а вл е н и ям и , л е с 
хо зам и  и д р у ги м и  заказч и кам и  на п о д р яд н ы х  усл о ви я х .

Главны е задачи  л е с о ус тр о й с тв а  —  повы ш ение то ч 
ности , д о сто в е р н о сти  д ан н ы х , о б о сн ован но сти  п р о е к 
ти р о во к , уси л ен и е  их влияния на э ф ф е к ти в н о сть  р а
б о ты  го суд а р ствен н ы х  органов уп р авлени я лесны м  
хо зяй ство м . Н уж н о  сд е л а ть  б о л е е  д ей ств ен н ы м  авто р 
ский н ад зо р . Т р е б у е тся  увел и чени е  о б ъ ем о в  р а б о т по 
о тв о д у  и таксац ии  л е с о се к  о д н о в р ем ен н о  с л е с о у с тр о й 
ство м , а та кж е  о св и д етел ьство ва н и е  м е с т  р уб о к  по 
м ате р и ал а м  кр уп н о м асш таб н о й  а э р о ф о то с ъ е м к и .

Б ез  участи я  л е с о ус тр о й с тв а  н ево зм о ж н о  вн ед р ен и е  
ар ен дны х отн о ш ен и й  в л есо п о льзо в ан и и . В связи  с эти м  
н ео б хо д и м о  р а зр а б о та ть  и ап р о б и р о вать  ар ен д н ы е  
зап и ски , б о л ьш е  вним ания у д е л я ть  эк о н о м и ч е ск о м у  
о боснованию  всех п р о екти р о в о к , п о д го то в ке  п р е д л о 
ж ений о р а зм е р а х  п латеж ей  за  п ользо ван и е  лесн ы м и  
р е сур сам и  не то л ь к о  л е с о у с тр о и те л е й , но и р у ко в о д и 
тел ей  упр авлени й , м и н и стер ств  л е с н о го  хо зяй ства  и 
лесхо зо в .

В р е м я  п р е д ъ яв л яе т  б о л е е  ж е с тк и е  тр еб о ван и я  и к 
научны м  уч р е ж д е н и я м  о тр а сл и . В с и с те м е  Ф е д е р а л ь н о й  
служ б ы  л есн о го  хо зяй ства  России н а хо д ятся  10 научно- 
и ссл ед о в а те л ьски х  уч р еж д ен и й , в к о то р ы х  р а б о таю т 
о коло  3 ты с . ч ело в ек , в то м  числе 1,7 ты с . научны х со 
тр уд н и ко в , из них три  а к а д е м и к а  Р А С Х Н , 40 д о кто р о в  
и 450 канди дато в  н аук . К р о м е  то го , в р а зр а б о тк е  
пр о б лем  л есо ве д ен и я  и л е со в о д ств а  п р и н и м аю т уч асти е  
10 и нституто в  Р А Н , 25 вы сш их уч еб н ы х зав ед ен и й , 
н ауч н о -и сследо вательски е  у ч р е ж д е н и я  д р у ги х  с тр у к ту р . 
Э ти  научные силы  ещ е  не бы ли в полной м е р е  и сп о ль
зованы д л я  р еш ен и я н асущ н ы х п р о б л ем  р о сси й ско го  
лесно го  хо зяй ства .

И схо дя из условий главно е в н а сто ящ ее  в р ем я  —  
о п р ед ели ть  п р о гр а м м у  дей стви й  на б ли ж ай ш ую  
пер сп екти ву  с уч е то м  сло ж н о сте й  с р а зм е р а м и  и сро-< 
ками ф инансировани я науки . П р о гр а м м а  д о л ж н а  бы ть  
со ср ед о то ч ен а  на вопросах р а зр аб о тки  научны х основ 
и си сте м  ведения лесно го  хо зяй ства , о б есп ечи ваю щ и х 
эф ф е кти вн о сть  управления л е с а м и , р а сш и р ен н о е  вос
пр о изводство , улуч ш ен и е качества  и п р о д укти вн о сти

лесо в , н еи сто щ и тельн о сть  лесо по льзован и я , а такж е 
уд о в л е тв о р е н и е  о б щ ествен н ы х п отр еб н о стей  и реш ение 
эко л о ги ч ески х  п р о б л е м , т . е . о тр аслевая  наука долж на 
акти вно  участво вать  не то лько  в р а зр а б о тк е  го суд а р 
ствен н ы х п р о гр а м м , но и в их внедрении  в лесо хо зяй 
ствен н о е  п р о и зво д ство . С о вер ш ен н о  очевидно , что и 
п р о и зво д ству  с л е д у е т  и зм ени ть  отн о ш ен и е к науке —  
оно д о л ж н о  п р евр ати ться  в заи н тер есо ван н о го  п отр е
б и тел я  ее  п р о д укц и и . У п р ав лен и я , м и н и стер ства  л е с
ного  хо зяй ства  р е сп уб л и к  в со ставе  Российской Ф е д е 
рации не м о гу т  сто ять  в сто р о н е  от ф ор м и р о ван и я 
пакета научны х и сследо вани й , тем  б о л ее  от хо д а  прово
д и м ы х  на их те р р и то р и я х  научны х р або т.

В ц ел я х  укр е п л е н и я  ю р и ди ч еской  служ б ы  отрасли  
о р гани зо ван о  уп р авлен и е  правового  о беспечения . И это  
то ж е  не случ ай н о . Ф е д е р а л ь н о й  сл у ж б е  лесно го  хо зяй 
ства п р е д с то и т  б о льш ая р або та  по соверш енствованию  
правового  о б есп ечени я  о тр асл и . Д л и тел ьн о сть  вы ращ и
вания и м н о го ц елево й  ха р а кте р  лесов о б условливаю т 
н ео б хо д и м о сть  н етр ад и ц и о н н о го  п о д хо д а  к построению  
ры ночны х о тн о ш ен и й . Все это  учтен о  при р а зр аб о тке  
О снов л есн о го  зако н о д ател ьства  Росси йской  Ф ед е р ац и и .

Р о сл е схо з  в со о тветстви и  с О сновам и  о сущ е ствл яет 
п о д го то в ку  и п е р е р а б о тк у  м но гих нор м ативны х актов, 
связан н ы х с ор гани зац и ей  л есн о го  хо зяй ства . Они 
д о лж ны  б у д у т  закр еп и ть  п р и о р и тет б ер еж н о го  отно
ш ения к л есн ы м  р е сур са м  в п р о ц ессе  лесопользования. 
С о о тв е тств ую щ и е  и зм ен ен и я  п р ед сто и т  внести  в норм ы , 
р е гу л и р у ю щ и е  плани рование , проекти р ован и е  и про
вед ен и е  р аб о т в л е с ах . Н адо  укр еп и ть  звенья правовой 
сл уж б ы  и на м е с та х , п ам ятуя  о то м , что в условиях р ы 
ночных отнош ений  ю р и д и ч еская  гр ам о тн о сть  при при
нятии тех  или иных р еш ений  о со бенно  важна.

Э ф ф е к ти в н ы й  кон тр о ль  за  правильны м  и неистощ и- 
тельн ы м  лесо п о льзо в ан и ем  —  о дна  из главны х задач 
всех о р гано в  л есн о го  хо зяй ства  —  от ц ентральны х до  
л е с хо за , л есн и ч ества . Д л я  активизации д еятельн о сти  
го суд а р ствен н о й  лесно й  охр аны  в со ставе  Ро слесхо за  
со зд ан о  новое п о д р а зд е л е н и е  —  упр авлени е  органи
зации сл уж б ы  го суд а р ствен н о й  лесной  охраны , кото р о е 
д о л ж н о  р азр аб аты вать  н ор м ати вн ую  б а зу , о б есп е
чивать рабо тни ко в  ф о р м е н н ы м  о б м унди р о ван и ем , 
о р уж и е м  и т . д . Е м у  п р е д сто и т  п одго то вить  проект 
У става  Ф е д е р а л ь н о й  сл уж б ы  л есн о го  хо зяй ства  России, 
составной  частью  к о то р о го  б у д у т  правовы е полож ения
о р аб о тн и ках го суд ар ствен н о й  лесной охраны  всех 
р анго в , начиная от л есн и ка . Э ти  д о кум е н ты  долж ны  
бы ть внесены  в п р ави тельство  д л я  у тв ер ж д е н и я .

В ц ен тр ал ьн о м  аппар ате  со зд ан  о тд е л  организации 
и н ф о р м ац и о н н о го  о б есп ечени я о тр асл и . В настоящ ее 
в р ем я  кр ай н е  н ео б хо д и м ы  посто янн ы е и н ф орм ац и он
н ы е связи  лесо во до в  со  см еж н ы м и  о тр асл ям и , с ведущ и 
м и п оли ти чески м и  силам и  и с тр уктур а м и  власти , с общ е
стве н н о стью  и н аселен и ем . О чень важ но долж ны м  
о б р азо м  о р гани зо вать  со тр уд н и ч еств о  со  ср едствам и  
м ассовой  и н ф о р м ац и и  (п еч атью , р ади о , тел ев и д е н и е м ), 
с д е л а ть  знания о л е с е , е го  важ ней ш ем  значении д л я  
социальной  с ф е р ы , эко но м и ки  и эко ло гии  д о сто ян и ем  
н ар о да .

О д н и м  из направлений д е я те л ьн о сти  Р о слесхо за  
яв л яе тся  укр е п л е н и е  научн о -техн и чески х связей  с за р у 
б еж н ы м и  стр а н а м и , м е ж д ун а р о д н ы м и  лесны м и о р га
ни зац и ям и , д л я  чего  ор гани зо ван о  упр авлени е  м е ж д у 
н ар о дн о го  со тр уд н и ч еств а . В 1992 г. лесо во ды  России 
приним али уч асти е  в р а б о те  кон ф ер ен ц и и  О О Н  по 
о кр уж аю щ ей  с р е д е  (Р и о -д е -Ж а н ей р о ), заседании С о 
вета  Е Э С  (Б р ю с с е л ь ), ко н ф ер ен ц и й  И Ю Ф Р О  в Э бер с- 
в а льд е  (Ге р м а н и я ) и П уш кине (М о ско вская  о б л .) . М е ж д у
н ародной  ассоциации и сслед о вателей  бореальны х лесов 
на А л я с к е . П р е д п о л а га е тся  завер ш и ть  ф о р м и р о ван и е 
р о сси й ски х частей  рабочих гр упп  по со тр удн и ч еству  
с о сновны м и лесн ы м и  д ер ж а в а м и , провести  подго то вку  
заседан и й  эти х  гр уп п  д л я  у тв е р ж д е н и я  планов со в м ест
ной д е я те л ь н о сти .

С а м о с то я те л ь н о сть  Ф е д е р а л ь н о й  служ б ы  не только  
р а сш и р я ет  во зм о ж н о сти  участи я в м е ж д ун ар о д н о м
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со тр уд н и ч е ств е , но и п овы ш ает е е  о тв етств е н н о сть . 
Теп ер ь , к о гд а  на п ер во е  м е с то  в с ф е р е  м е ж д у н а р о д 
ных связей  вы хо д и т н ауч н о -те хн и ч еско е  со тр уд н и ч е 
ство , м ы  н а д е е м ся  на за и н те р е со ван н о сть  п р о и зво д ства , 
вы сокую  акти вн ость  учены х и п р акти ко в .

О со б о е  вним ани е с л е д у е т  о б р ати ть  на р е о р ган и за 
цию низовы х с тр у к ту р н ы х  звеньев  л е с н о го  хо зяй ства , 
п р е ж д е  всего  л е с хо зо в . М н о ги е  из них п о -п р е ж н е м у  
рассчиты ваю т со ч етать  о б язан н о сти  пд  'уп р а в л ен и ю  
лесам и , о сущ е ствл е н и ю  го с уд а р ств е н н о го  ко н тр о л я  за  
л е со п о л ьзо в ател ям и  с п р е д п р и н и м а те л ьск о й  д е я те л ь 
н остью , вклю чая п р о м ы ш лен н ы е  л есо за го то в к и  и п е р е 
р а б о тку . Л е с хо зы  —  это  го с уд а р ств е н н ы е  у ч р е ж д е н и я , 
на к о то р ы е  на их тер р и то р и и  во зл о ж е н а  вся п олн о та  
отнош ений с л ес о п о л ь зо в а те л я м и , о б ъ е д и н яю щ и м и  р а з 
личны х п р е д п р и н и м а те л е й , с уч е то м  ф е д е р а л ь н о го  
лесн о го  за к о н о д а те л ь ств а  и р е ги о н ал ьн ы х правил , 
р е гл а м е н ти р ую щ и х  л е с о хо зя й ств е н н ую  д е я те л ь н о с ть . 
В усло ви ях  ры ночны х отн о ш ен и й  м ы  о б язан ы  уч и ты 
вать баланс и н тер есо в  л е с хо зо в , о тв е тстве н н ы х  за 
эф ф е к ти в н о е  уп р а влен и е  л е с а м и , с о дно й  сто р о н ы , и 
л есо п о л ь зо в ател е й , вклю чая весь к р у г  п р ед п р и н и м а
те л е й ,—  с д р у го й .

Л е с хо з  —  ю р и д и ч е ско е  ли ц о  лесно й  сл у ж б ы  и о р га 
низатор  р або ты  основны х п р о и зво д стве н н ы х п о д р а з д е 
лений л есн и ч е ств . Не с то и т  п о в то р ять  сл о в а  о важ ней 
шей роли  лесн и ч еств  и лесни ч и х в с и с те м е  л есн о го  
хо зяй ства . Роль лесн и ч е го  д о л ж н а  св о д и ть ся  к то м у , 
чтобы п осто янно  увеличи вать  ц ен н ость  ввер ен ны х е м у  
лесо в . Но д л я  это го  он д о л ж е н  сам  о б есп ечи вать  вы по л
нение р а б о т по вы ращ иванию  л еса , о тп у с к у  е го , у хо д у  
за н и м , о хр ан е  от п ож ар о в , са м о во л ьн ы х п о р уб о к , 
защ и те  от в р е д и те л е й  и б о л е зн е й .

У  н еко то р ы х сп ец и али сто в  появи лся  со б лазн  с д е л а ть  
лесн и ч его  ч ем -то  вр о д е  р а сп о р я д и те л я  и к о н тр о л е р а . 
Э то  непр авильно . Л есничий д о л ж е н  вы по лн ять  к о м п л е кс  
л е со хо зяй стве н н ы х р а б о т . Д р у го е  д е л о , ч то  сп о со б ы  и 
м е то д ы  со хр ан ен и я  и п р и ум н о ж е н и я  л е сн ы х  б о гатств  в 
у сло ви ях  ры ночной эко н о м и ки  ины е , чем  бы ли  п р е ж д е . 
Э то  и ар ен дны й  п о д р я д , п р и влеч ен и е  к о м м е р ч е ск и х  
п р ед п р и яти й . В то  ж е  в р ем я  р е о р ган и зац и ю  с л е д у е т  
о сущ е ствл я ть  б е з  сп еш ки . М ы  п р о во д и м  линию  на о т д е 
л ен и е  лесо п р о м ы ш л ен н о го  п р о и зво д ства  от си сте м ы  
уп р авлени я лесн ы м  хо зяй ств о м , а не н ао б о р о т. В ц ен т
р ально м  ап пар ате  л есо п р о м ы ш л ен н ы е  с тр у к ту р ы  в ы д е
лены  в са м о сто яте л ьн ы й  орган  —  акц и о н ер н о е  о б щ ество  
«Российский  л е с » , что со о тв е тс тв у е т  и О сн о ва м  л есн о го  
зако н о д ател ьства . О т д е л я е т с я  у п р а вл е н и е  л есам и  о т 
лесо п р о м ы ш лен н о й  д е я те л ь н о сти  в м и н и сте р ств а х  и 
упр авлениях л есн о го  хо зяй ства  р е сп у б л и к , краев  и 
о б ластей . Но н ад о  учи ты вать , что  на м е с та х , в л е с хо за х  
(о со б енн о  в м а л о л есн о й  зо н е ) е сть  цехи  по п е р е р а б о тк е  
м елко то вар но й  д р е ве си н ы , п о луч аем о й  от р уб о к  у хо д а , 
с постоянны м и к а д р а м и . Тако е  хо зяй ство в ан и е  не п р о ти 
воречит О сн о вам  л есн о го  за к о н о д а те л ь ств а .

Н е о б хо д и м о  акти вн ее  вести  пр и вати зац и ю  основны х 
ф о н д о в , к о то р ы е  зад ей ство ва н ы  на за го то в к е  и п е р е 
р а б о тке  д р е ве си н ы , п олученно й  от р уб о к  главн о го  
пользования , иначе это  с д е л а ю т  за  нас ан ти м о н о п о ль
ные к о м и те ты , м е стн а я  а д м и н и стр ац и я .

Нам п р е д с то и т  р еш и ть  целы й к о м п л е кс  зад а ч , вы те 
каю щ и х из П о ло ж ен и я  о Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б е  лесн о го  
хо зяй ства  Росси и , п остано вления пр авительства  « О  во
п р о сах Ф е д е р а л ь н о й  сл уж б ы  лесн о го  хо зяй ства»  и О снов 
л есн о го  за к о н о д а те л ь ств а . Но р еш ать  о тр асл е вы е  задачи 
надо  в тесн о м  к о н та к те  с м е стн ы м и  ор ганам и  власти . 
Ур о вни  к о м п е те н тн о сти  го суд а р ствен н о й  власти  в О сн о 
вах ч етко  о б о знач ены . В то  ж е  вр ем я  м ы  д о л ж н ы  в 
ц ен тр е  и на м е ста х  о п р е д е л и ть  ур о вни  ко м п етен тн о сти  
по н аи б о лее  важ ны м  во пр о сам  в своей  си с те м е . Э то  
с л е д у е т  с д е л а ть  п о то м у , что в со о тветстви и  с К о н сти 
туц и ей  Ро сси й ско й  Ф е д е р а ц и и  и Ф е д е р а ти в н ы м  д о го в о 
р ом  п р и р о д н ы е  р е сур сы , в то м  числе и л еса , п ереданы  
тер р и то р и а л ьн ы м  о р ганам  и н ахо д ятся  в со вм естн о м  
ведении .

С о в е р ш е н ств уя  л есн о е  хо зяй ство , не надо  забы вать, 
что  п ользо вани е  л е с о м  —  са м ая  о тветствен н ая  е го  часть 
и п р е д м е т  о сно вны х заб о т. О б щ е ств о  не м о ж е т  не поль
зо ваться  п р и р о д н ы м и  р е сур са м и . С о вр ем енн о й  наукой 
вопросы  охр аны  п р и р о ды  р а ссм а тр и ваю тся  п р еж д е  
всего  с позиций р ац и о нальн о го  прир о до по льзо вани я , 
о б есп ечи ваю щ его  н ад еж н ую  стаб и льн о сть  эко л о ги 
ческих ко м п л е ксо в  и м а кси м ал ьн ую  п р о и зво дственн ую  
эф ф е к ти в н о с ть .

По р а зд е л у  «Л есо п о льзо в ан и е»  в н асто ящ ее  вр ем я 
д е й ств уе т  м н о ж еств о  (7 4 ) наставлений , правил, и н стр ук
ций и д р у ги х  н ор м ативны х д о ку м е н то в . Б о лее  30 из 
них р а зр аб аты вали сь  20— 30 л е т  н азад  и н уж д аю тся  в 
п ер в о о ч е р ед н о м  п е р е см о тр е  и уточнении  в соответствии  
с со в р ем ен н ы м и  данны м и по эко ло ги и  и лесо во д ству . 
О сн о вам и  л есн о го  за ко н о д а тел ь ства . Научный п отен
циал Ф е д е р а л ь н о й  сл уж б ы  л есн о го  хо зяй ства  позво
л яе т  вы полнить  э ту  р а б о ту  в со о тветстви и  с р еги о н аль
ны м и о со б ен н о стям и .

Б о льш е  о пасений вы зы ваю т посто янн ы е наруш ения 
научно обоснованны х и п о д тв е р ж д ен н ы х  ж изненны м  
о пы то м  тр еб о вани й , к о то р ы е  о п р е д е л я ю тся  д е й ств ую 
щ им и правилам и л есо п о льзо ван и я . О со б ен н о  часто  это  
п р о и схо д и т  в так назы ваем ы х ко м п л е ксн ы х лесны х 
п р е д п р и я ти я х . И гн о р и р ую тся  ср о ки  п рим ы кания л есо 
с е к , не учи ты вается  н ео б хо д и м о сть  со хр анени я с е м е н 
ников и п о д р о ста , все ещ е  д о п уск аю тся  усло вн о 
сп ло ш ны е р уб ки , п ер е р уб ы  р асч етн ы х л есо сек . Го су
д а р ств о  н есе т  на это м  о гр о м н ы е  уб ы тки . С  п ер ехо д о м  
на ры ночны е усло ви я  в эко н о м и ке  о пасность  наруш ений 
правил л есо п о льзо ван и я  во зр а сте т . П ротивопоставить  
ей м ы  м о ж е м  то л ько  повы ш ение тр еб о вательн о сти  
сл у ж б  л есн о го  хо зяй ства  в части со б лю д ен и я  правил 
о тп уска  леса .

Н е л ь зя  не учи ты вать , что в усл о ви ях  акти вного  п р ед 
п р и н и м ательства  наличие д о ста то ч н ы х  лесны х р есур со в  
м о ж е т  у су губ и ть  и сло ж и вш и й ся эко ло ги ч ески й  ниги
л и зм , кото р ы й  б ы то вал  в с тр а н е  п р е ж д е .

П о ж алуй , ничто не причинило тако го  вр еда лесам  
Р о сси и , как уко р ени вш и й ся  в стр ан е  принцип б есп ла т
ности п р и р о д н ы х р е сур со в . Л есо п о л ьзо в ател ям  и сейчас 
все е щ е  в ы го д н ее  плати ть  ш тр аф ы  за лесо н ар уш ен и я , 
чем  со в ер ш ен ств о в ать  техн о л о ги ю  р або т. Ч тобы  на
вести п о р яд о к  в это м  д е л е , нуж но  заи н тер есо вать  ра
б о тников Го суд ар стве н н о й  лесно й  служ б ы  в полной 
р еали зац и и  д р е в е сн о го  сы р ья , повыш ении д о хо д а  от 
лесов при м н о го ц е л ево м  их использовании . С о ста в 
ными ч астям и  л есн о го  д о х о д а  д о лж н ы  бы ть плата за 
товар н ы е р е сур сы  л еса , ар е н д у  лесны х участков и 
у сл у ги , о ка зы в а ем ы е  по линии р екр еац и и  (т . е . ко гд а  
есть  ко н к р е тн ы е  п о тр е б и те л и , го то вы е плати ть  с учетом  
д о го в о р н ы х усло ви й ), ш тр аф н ы е  санкции за  л есо н ар у
ш ения , ком п ен сац и я  за ущ е р б , наносим ы й лесам .

В ц ел ях  усто й ч и во го  ф инансировани я лесно го  хо зяй 
ства в со о тветстви и  с постано влен и ем  Вер ховного  С о 
вета Росси йской  Ф е д е р а ц и и  р азр аб о тан  и представлен  
пр ави тельству  п р о ект П олож ения о го судар ствен н ом  
вн еб ю д ж е тн о м  ф о н д е  во спр о и зво дства , охраны  и за 
щ иты  лесо в . Н ео б хо д и м о  о тм ети ть  один аспект , с у щ е 
ственн о  влияю щ ий на ф инансировани е лесно го  хо зяй 
ства . Э то  ар ен д а  участков лесн о го  ф о н д а , ко то р ая  в 
усло ви ях ры нка, ко гд а  н ео б хо д и м о  на м е ста х  увязы вать  
эко но м и чески е , правовы е и эко ло ги ч ески е  вопросы  л е с о 
пользования , п р и о б р етает о со б о е  значен и е . А р е н д а  
лесны х зе м е л ь  ш ироко  п р а к ти к уе тся  за  р у б е ж о м . С л е 
д у е т  изучать данны й опы т. Н а п р и м ер , в К ан а д е  все 
работы  ар ен д ато р ам и  вы п о лн яю тся  на о сн о ве  д о го в о р а , 
которы й закл ю ч а ется  м е ж д у  ним и и о р га н ам и  лесн о го  
хо зяй ства  провинции. В д о го в о р е  указы ва ю тся  не 
только  р а зм е р ы  п латеж ей  за  п о льзо вани е  лесны м и  р е 
сур са м и , но и о б я за те л ь ств а  а р е н д а то р а  по восстанов
лению  лесо в , у х о д у  за  ним и в со о тве тстви и  с планом , 
п р и лагаем ы м  к д о го в о р у  на текущ и й  го д  и п ер сп ек
тиву . Нам с л е д у е т  п о в се м е стн о  п е р е см о тр е ть  взаи м о 
отнош ения с л е с о п о л ь зо в а те л я м и  и в соо тветстви и  с 
П о ло ж ен и ем  об а р е н д е  участко в  л есн о го  ф о н д а  р еш и 
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тельно  вн ед р ять  ар ен д н ы е  о тн о ш ен и я  в п р акти ку  п оль
зования л е с о м . А  д л я  это го  н уж н о , чтобы  все л е с а , ещ е  
н ахо д ящ и еся  в ведении  р азли чн ы х л е с о п о л ь зо в ате л е й , 
были п ер едан ы  о р га н а м  л есн о го  хо зяй ства . М ы  уж е  
приняли о т к о м п л е ксн ы х  л е с п р о м хо зо в  180 м лн  га  лесов 
(90  % ) . Такая р а б о та  п р е д с то и т  в Н и ж е го р о д с ко й , К и 
ро вско й , Л ен и н гр а д ско й , частично  в И р кутско й  и С в е р д 
ловской  обл .

П онятно , что  во звр ащ ен и е л е с н о го  ф о н д а  о р ганам  
лесн о го  хо зяй ств а  за д е р ж и в а е тся  из-за п р о ти во д ей стви я  
л есо п р о м ы ш л ен н ы х п р ед п р и яти й , а гд е -то  —  и м е стн ы х  
органов власти . Если  бы р у ко в о д и те л и  л есн ы х сл у ж б  
б о лее  о б сто я те л ьн о  изучали  правовы е BortjDOCbi, то , б е з 
усло вн о , п р и ем ка  л е с ф о н д а  у ж е  давно  б ы ла  бы  з а 
верш ена.

Что касае тся  к о л хо зн ы х и со вхо зн ы х лесо в  (и х  в Ро с
сии о ко ло  2 % ) ,  то  в со о тве тстви и  со  с т . 53 О сно в л есн о го  
зако н о д а тел ь ства  они н а хо д я тся  в веден и и  ко л хо зо в  и 
со вхо зо в . Х о зяй ство ва н и е  в них —  п р е д м е т  всео б щ ей  
кр и ти ки . В ер хо вн ы е  С о ве ты  р е сп уб л и к  в со став е  Рос
сийской Ф е д е р а ц и и , С о ве ты  н ар о д н ы х д е п ута то в  кр аев , 
областей  и ав то н о м н ы х о б р азо вани й  м о гу т  лиш ать 
ко л хо зы  и со в хо зы  прав влад ен и я  эти м и  л есам и  за си 
с те м а ти ч е ск и е  н ар уш ен и я н ор м  и правил л е с о п о л ь зо 
вания. Но чтобы  вести  речь о п е р е д а ч е  те х  или иных 
уро чи щ  ко л хо зн ы х  и со в хо зн ы х  лесо в  о р ганам  л есн о го  
хо зяй ства , н ео б хо д и м о  о бр азц о во  налади ть  р аб о ту  
го суд а р ствен н ы м  л е с хо за м  в своих л е с а х .

В ц ел ях  вы полнения п остано влен и я С о в е та  М ини стр ов 
Р С Ф С Р  от 17 января 1991 г. и уп о р я д о ч е н и я  уп р авлен и я  
лесам и  в со о тве тстви и  с О сн о вам и  л е с н о го  за к о н о д а 
тельства  важ но подклк5чить к этой  р а б о те  ор ганы  м е с т 
ной власти . В р я д е  случ аев  надо  н е м е д л е н н о  п е р е д а 
вать м ате р и ал ы  на л е с о за го то в и те л ь н ы е  п р ед п р и я ти я , 
не вы полнивш ие указан н о е  п о стан о влен и е , в с у д .

П риватизация л е со п р о м ы ш л ен н ы х  о б ъ екто в  в о тр асли  
б у д е т  акти вно  п р о д о л ж а ть ся  и в т е к у щ е м  го д у , кото р ы й  
стан ет о со б ен н ы м  с точки  зр ен и я  лесо во сстан о вл е н и я  
и охраны  лесо в  от пож ар о в . С  о дно й  сто р о н ы , с о х р а 
н яется  ц ен тр али зо ван н о е  ф и н ан си р о вани е  эти х  рабо т 
чер ез о р ганы  Ф е д е р а л ь н о й  сл у ж б ы , с д р у го й  —  к р уп 
ные л е с п р о м хо зы  и д р у ги е  п р о м ы ш л е н н ы е  с тр у к ту р ы  
с их техн и ко й  и рабочим и в ы хо д ят  и б у д у т  вы хо ди ть  
из подчинения о тр асл и . В эти х у сл о ви ях  н ео б хо д и м о  
п о всем естн о  п р и влекать  л е с о за го то в и те л е й  и л е с о 
пользо вателей  к п р о вед ен и ю  л есо во сстан о ви тел ьн ы х 
работ.

При вы пи ске л есо р уб о ч н ы х  б и лето в  с л е д у е т  о б язы 
вать л е со за го то в и те л е й  б езо го в о р о ч н о  об есп ечи вать  
восстано влен и е  л еса  на в ы р уб аем ы х п ло щ а д я х  (с т . 56 
О снов л есн о го  за к о н о д а те л ь ств а ) или за  свой сч ет , если  
ими д о п ущ ен ы  н ар уш ен и я при р у б к е  л еса  и уничтож ен  
ж и зн есп о со б ны й  п о д р о ст , или за  сч ет  б ю д ж е тн ы х  
ассигнований в со о тве тстви и  с плано м  л е с хо за .

П риватизации не п о д л е ж а т  се м е н о в о д ч е ски е  о б ъ е кты , 
лесны е п и то м н и ки . О ни д о л ж н ы  н ахо д и ться  в ведении  
органов Ф е д е р а л ь н о й  сл уж б ы  и уд о в л е тв о р я ть  п о тр е б 
ности л есн о го  хо зяй ства  в се м е н а х  и п осадо ч но м  м а те 
р и але . Н а п р и м ер , в К ан ад е  посадочны й м а те р и а л , как 
правило , вы ращ иваю т в го с уд а р ств е н н ы х  п и то м н и ках .

В о тр асли  и м е ю тся  33 зо нальн ы х л есо сем ен н ы х  стан 
ции, 42 почвенно-хим и ческих лаб о р а то р и и , 12 се м е н о 
водчески х селекц и о н н ы х ц ен тр о в . О н и  та кж е  не п о д л е 
ж ат приватизации . Но п о ч ем у  бы , н ап р и м е р , не з а к р е 
пить или не сд а ть  в а р е н д у  зональной  л есо сем ен н о й  
станции или почвенно-хим и ческой  л аб о р ато р и и  о б ъ е к 
ты л есо сем ен н о го  ко м п л е кс а  (ш и ш к о суш и л ки , скл а д ы  
д ля  хранения се м ян , плантаци и , П Л С У ) и не привлечь 
эти организации к вы ращ иванию  се л ек ц и о н н о го  п оса
дочного  м а тер и ала . П о лагаю , что данны й  вопрос н азр ел  
и тр е б уе т  реш ен и я .

Не м о гут  бы ть приватизир ованы  и л есо п о ж ар н ы е  
стр уктур ы  —  пож ар но -хи м и чески е  стан ц и и , м е х о тр я д ы , 
авиао тделения . А р е н д а то р ы  лесн ы х участко в  д о лж н ы  
стр о го  со б л ю д ать  правила пож арной б езо п асн о сти  в 
лесах , сво евр ем ен но  вы полнять  п р о ф и л а к ти ч ески е

м е р о п р и яти я , очищ ать вы рубки  от порубочны х о стат
ков. Но о р гани зац и я охр аны  лесо в , борьбы  с лесны м и 
пож ар ам и  —  п р ер о гати ва  органов Ф е д е р ал ь н о й  служ бы  
л есн о го  хо зяй ства , п р о и зво д ствен н о го  объединения 
«А ви а л есо о хр ан а» . О тве тстве н н о сть  за со хр анени е  лесов 
от о гн я , в то м  числе на а р е н д уе м ы х  уч а стках , полностью  
л еж и т на го суд а р ствен н о й  лесной  о хр ан е .

Ф е д е р а ти в н ы м  д о го в о р о м  к с ф е р е  со вм естно й  д е я 
тельн о сти  ф е д е р а л ь н ы х  органов го судар ствен н ой  власти 
Российской  Ф е д е р а ц и и  и органов го судар ственной  
власти  р е сп уб л и к  в со став е  Росси йской  Ф ед е р ац и и  
о тн есен ы  вопросы  п р и р о до по льзо вани я и лесного  
за ко н о д ател ь ства . С  введ ен и ем  О снов органы  власти 
р е сп уб л и к  о су щ е ств л я ю т  со б ствен н о е  правовое р е гу 
лирование , вклю чая приняти е законов и иных правовых 
актов . О тс у тс тв и е  лесн о го  зако н о д ател ьства  в Российской 
Ф е д е р а ц и и  в новых усл о ви ях , ко гд а  повсем естн о  вво
д я тся  в д ей ств и е  ры ночны е ры чаги упр авлени я , привело 
к то м у , что зако н о д ател ьн ую  инициативу начали 
п р о являть  на м е с та х . В р я д е  р е сп уб л и к  приняты  Л есны е 
ко д е ксы  (У д м у р т и я , М арий Э л , Б аш ко р то стан ), законы  о 
лесах (Б у р я ти я , К о м и , К ар е л и я ) и д р у ги е  зако н о д ател ь
ные акты , р е гу л и р у ю щ и е  лесн ы е  о тн о ш ен и я . П одобны е 
правовы е акты  у тв ер ж д е н ы  такж е  в кр аях  и о б ластях , 
не все п оло ж ени я их увязаны  с О сн о вам и .

Так, в О сн о вах л есн о го  зако н о д ател ьства  России 
п р е д у см о тр е н о , что лесн ы е  о тнош ения в Российской 
Ф е д е р а ц и и  р е гу л и р у ю тся  насто ящ им и О сн о вам и , зако 
н о д ате л ьств о м  р е сп уб л и к , правовы м и актам и  краев, 
о б ластей  и т . д . ,  то гд а  как в Л есн о м  к о д е кс е  Республики  
Б а ш ко р то стан , н апр и м ер , не и зло ж ен а  ком петенц ия 
Росси йской Ф е д е р а ц и и  в с ф е р е  р егули р о вани я лесны х 
отнош ений  на тер р и то р и и  этой  р е сп уб л и ки . Не р а зд е 
лена ко м п етен ц и я  в о б ласти  р егули р о вани я лесны х 
отнош ений м е ж д у  Вер ховны м и С о ветам и  и правитель
ствам и  в лесн ы х к о д е ксах  Баш ко р то стан а  и У д м ур ти и . 
В к о д е кс а х  указан н ы х р е сп уб л и к  и З ако н е  о лесах  К ар е
лии л е с хо зы  назы ваю тся  п р ед п р и яти ям и , то гд а  как по 
О сн о вам  они являю тся  о р ганам и  упр авления лесны м  
хо зяй ство м .

Л есн ы м  к о д е кс о м  Респуб ли ки  У д м у р ти я  (с т . 19) 
п р е д у см о тр е н о , что р асчетная л е со се к а  по каж д о м у  
л е с х о з у  у тв е р ж д а е тс я  районны м  С о вето м  народны х 
д е п у та то в , а по О сн о вам  это  ко м петенц и я  го суд а р ствен 
ного  органа уп р авлени я л есн ы м  хо зяй ство м  по со гла
сованию  с о р ганам и  власти р е сп уб л и к  и органам и охраны 
о кр уж аю щ ей  природной  ср е д ы . П о это м у  р уко во ди телям  
л е со хо зяй стве н н ы х органов в р есп уб ли ках , краях и об
л астях  в и н те р есах  о сущ е ствл е н и я  еди ной  лесной поли
тики на всей тер р и то р и и  России н ео б хо ди м о  после 
о публико вания О сно в л есн о го  зако н о д ател ьства  внести 
в В ер хо вн ы е  С о ве ты  р е сп уб л и к  и С о веты  народны х 
д е п у та то в  краев и о б ластей  п р ед ло ж ен и я  о приведении 
пр и няты х ими зако но в и правовы х актов в со ответствие 
с О сновам и  л есн о го  зако н о д ательства  Российской Ф е 
д ер ац и и .

Б о льш и н ство  тр уд о в ы х  колл екти во в  лесн о го  хо зяй 
ства и м е ю т стаб и льн ую  ч и сленность . На м ногих п р ед 
пр и яти ях со кр ати л ась  те к уч е сть  кадр о в  и они о тказались 
от у с л у г  се зо н н ы х р або чи х. В н асто ящ ее  вр ем я на п р ед 
п р и яти ях  о тр асли  р аб о таю т свы ш е 350 ты с . человек . 
В о р ганах  уп р авлени я и аппаратах лесхо зо в  насчиты
вается  60 ты с . спец и али сто в  с вы сш им  и ср ед н и м  про
ф есси о н ал ьн ы м  о б р азо ван и ем . В пр о ш ло м  го д у  арм ию  
тр уж е н и ко в  пополнили 3 ты с. вы пускников вузов и те х 
н и кум о в .

Н ер еш ен ны х п р о б лем  в о тр асли  м ного . М ногие р уко 
во д ящ и е  р аботни ки  и спец иалисты  в настоящ ее врем я 
не п о д го то влен ы  к воспри ятию  законов ры нка. Им не 
хва тае т  знаний по эко н о м и ке , ф инансам , м ар кети н гу , 
м е н е д ж м е н ту , праву. П ер еп о д го то в ка  их —  одна из 
актуальн ы х за д а ч . Не все учеб ны е заведения (вклю чая 
и о тр аслево й  и н сти тут  повы ш ения квали ф и кац и и ) в
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полной м е р е  м о гу т  о сущ е ств л я ть  данны й п р о ц есс . 
Тр еб ует  улуч ш ен и я  р або та  по со зд ан и ю  р е зе р в а  кадр о в  
на р уко в о д ящ и е  д о л ж н о сти .

Д л я  р еш ен и я  п р о б лем ы  п о д го то вки  и п е р е п о д го то в 
ки кадр о в Ф е д е р а л ь н а я  сл уж б а  л есн о го  хо зяй ства  р а сп о 
л агае т до статоч н о й  се ть ю  вы сш их и с р е д н и х  л есн ы х 
учебны х завед ен и й . Но им н ео б хо д и м а  наш а п р акти 
ческая п ом о щ ь. Э то  осо бо  о стр о  почувствовали  у ч а ст
ники со вещ ан и я , ко то р о е  со сто ял о сь  в д е к а б р е  п р о ш ло 
го го д а  в У р а л ьс ко м  л е с о те хн и ч е с ко м  и н сти ту те . Р уко 
во ди тели  л есо хо зя й ств е н н ы х  о р гано в  уп р авлен и я  У р а л а

п оступи ли  правильно , реш ив заклю чи ть  дого во р ы  с 
и н сти туто м  и техн и кум а м и  и о казать  пом ощ ь в у кр е п л е 
нии их уч е б н о -м е то д и ч е ско й  б азы , провести  р ем о нт 
о б щ еж и ти й , под  ер ж ать  м атер и альн о  студ ен то в  —  
б у д у щ и х  сп ец и али сто в  своих п р ед п р и яти й . М ы счи таем , 
что п одо бны й п р и м ер  засл уж и в ает  р аспр остр анения 
во всех  р е ги о н ах .

Г о суд а р ств о  ввер ило  л есо в о д а м  о гр о м н о е  лесно е 
б о гатство  —  почти ч етвер ть  лесов м и р а  п р и хо ди тся  на 
д о л ю  Росси и . И л есо во д ы  д о лж н ы  сд е л ать  все во зм о ж 
ное д л я  е го  со хр ан ен и я  и п р и ум н о ж ен и я .

НОВЫЕ КНИГИ

«АЛЬМА МАТЕР»

в 1992 г. в С а н к т-П е те р б у р ге  вы ш ла книга акад . 
В А С Х Н И Л , засл уж ен н о го  д е я те л я  науки Росси йской  
Ф е д е р а ц и и , члена Ш в ед ско й  К о р о л ев ско й  акад ем и и  
л есн о го  и се л ьско го  хо зяй ства . В ен ге р ско й  а к а д е 
м ии наук , п очетно го  члена М е ж д у н а р о д н о го  со ю за  л е с 
ных и ссл ед о в ате л ьски х  о р гани зац ий  (И Ю Ф Р О ) , Л есн о го  
о б щ ества  Ф и н л ян д и и , п о ч етн о го  д о кто р а  Ч ехо сло вац ко 
го  Б р н ен ско го  агр ар н о го  у н и в ер си те та  И. С. Мелехова 
«Альма матер (воспоминания о лесотехнической акаде
мии, ч. 1J». О на о св ещ ает начальны й, наи б о лее важны й 
п ер и о д  стано вления вы сш ей ш колы  (1925— 1930 г г .) ,  точ
но и о б р азн о  п оказы вает ж изнь  той поры , е е  св етл ы е  
и тен евы е сто р о н ы . Книга  очень и н тер есн а , и не то лько  
д л я  м о л о д е ж и , но и л ю д я м  ста р ш е го  п о ко лен и я . Э то  
видно  д а ж е  из названия глав —  « Го р о д  на Н еве» , « С ту 
д ен ты » , «П р еп о д ав ател и » , «Тяга  к зн а н и ям » , « О б щ е 
ственная ж и зн ь . П о ли ти чески е  со б ы ти я » , « О  к ул ь ту р е » . 
С  больш ой теп лото й  в книге р ассказы в ается  о « со зв е з
дии ум ов»  —  п р еп о д ава те л ях  акад ем и и  —  славе  и го р 
д о сти  лесной (и не то л ько  л есн о й ) науки —  М . М . О р л о 
ве, В. Н. С укач е ве , М . Е . Ткаченко  и д р . Не забы ты  
асси стен ты  и лаб о р анты , о пы т к о то р ы х , их м е то д ы  р або 
ты  хорош о б ы ло  бы и сп о льзо вать  и в наш е вр ем я . 
С о вр ем ен н ы м  с туд е н та м  и н те р есн о  б у д е т  у зн ать , на
ско лько  тр уд е н  и неп р о ст бы л п уть  в н ауку , как с е р ь е з 
но относилась  к знаниям  м о л о д е ж ь  в начале века . 
«С ло во  с туд е н т  в то  вр ем я  звуч ало  го р д о ... Я бы л 
взволнован . О стр о  чувствовал  знач и тельн о сть  со б ы ти я . 
Сын ар хан гельско го  м уж и ка  стал  с т у д е н то м » ,—  пиш ет 
автор .

Тяга к знаниям  о гр о м н а . Х о тя  слуш ан и е  лекц и й  не 
вм енялось  в о б язан н ость , ак кур а тн о е  п о сещ ен и е их б ы ло  
«одной из главны х заб о т с туд е н то в  20— 30-х го до в» . 
Так ж е с туд е н ты  о тносили сь и к п р акти ч ески м  зан я
ти ям  —  первы м  са м о сто яте л ьн ы м  и сслед о в ан и ям . В то 
вр ем я , пиш ет М ел е хо в , тр уд н о сти  не п угали , а п р и вле
кали .

Л ю бить  м о ж н о  то , что зн аеш ь . Зн ани е  истории вуза, 
в ко то р о м  учиш ься , п о м о ж ет о б р ести  ещ е  о д н у  части
цу Родины , во зр о д и ть  пон яти е « п а тр и о ти зм » , и сч еза ю 
щ ее  из д уш  и с е р д е ц  в наш е см утн о е  в р е м я . В книге 
показан  б ы т учащ и хся  то го  вр ем ен и . «Н уж д а  заставляла  
хо д и ть  п о р о ю ,—  вспо м и нает Иван С тепано ви ч ,—  в рва
ных б о ти н ках , привязы вать  ш п агато м  о тр ы ваю щ ую ся  
п о д о ш в у ... б о льш и н ство  студ е н то в  о девали сь  ск р о м н о , 
д а ж е  б ед н о » .

20-е го д ы  —  го д ы  п ер е устр о й ств а  общ ества , поэто м у 
важ но о тм е ти ть  вы сокий ур о вень  м о р али  тех  л е т . М еле
хов вспо м и нает такой  эп и зо д . На зач ете  давали куби
ки из д р е ве си н ы . С  их п ом о щ ью  студ е н ты  о пр еделяли  
пор одны й со став . Иван С тепанович  б ы стр о  пр о делал  
э т у  р а б о ту . О д н ак о  на сл е д ую щ и й  ден ь  узн ал , что про
ф е с с о р  обвинил е го  в кр аж е  о д н о го  из кубиков . И сын 
а р ха н ге л ь ск о го  м уж и ка  (а  на Руси честность  сто и т на 
п ер во м  м е с те  ср е д и  м о р альн ы х качеств), защ ищ ая 
сво ю  честь , п отр ебо вал  от него  публичного  извинения, 
к о то р о е  п р о ф е сс о р  и принес. О н  на лекции извинился 
п е р е д  с ту д е н то м , о д н ако , « сл е д у я  законам  н едоноси
те л ь ств а » , им я н асто ящ его  виновника скр ы ли . К  сож а
л ен и ю , до но сы  сы гр али  в ж изни наш его  о бщ ества  ро ко 
вую  р о ль . В нем алой  степ ен и  р аспр остранились  они 
и в вы сш ей ш коле .

А к а д е м и я , как и д р у ги е  вузы , ко м плекто валась  в 
значи тельн о й  степени  за счет р а б ф а ка . О кончивш их его  
прини м али  б е з  эк зам е н о в . Д л я  до п ущ ен н ы х ж е  к ним 
вы д еляли  о ко ло  50 м е ст . С р ед и  эти х  аб и тур и ен то в  су 
щ ество вал  к о н кур с  —  ч еты р е —  пять человек на м есто . 
Таки м  о б р а зо м , разница в знаниях бы ла о гр о м на , что 
и гр ало  негати вную  роль .

С  этой сто р о н о й  ж изни автор  сто лкн улся  на стар ш и х 
к ур с а х . «О д и н  из о дн о кур сн и ко в  по се кр е ту  со о б щ ает 
м н е , что на м е н я  есть  д о н о с , в котором  указано , что 
я сын б ур ж уя  и н езаконно  получаю  сти п ен д и ю ... Н еле
пость  обвинения б ы ла очевидной , но д о казать , что не 
в е р б л ю д ... о казы вало сь  д е л о м  очень непросты м . Идти 
с п р о те сто м  —  значит, подвести  товарищ а. П одум ав , я 
написал о тц у , р а б о тав ш ем у  то гд а  на одном  из ар хангель
ски х  лесо пи льн ы х заво д о в , на кото р о м  работал и я до 
п о ступ лен и я  в вуз . О  м о е м  п исьм е он сообщ ил рабочим. 
Бы л взрыв н его до ван и я и во зм ущ ен и я . В адр ес института 
п о сл ед о в ал о  п и сьм о . О но  приближ алось по стилю  к 
п и сьм у  зап о р о ж ц ев  тур е ц ко м у  сул та н у» . Вопрос о снятии 
сти п ен ди и  бы л  п е р е см о тр е н , и Иван Степанович полу
чал е е  д о  окончания академ и и .

В заклю чен и е  хо те л о сь  бы  р ассказать  о способе опр е
д е л е н и я  вы соты  д ер ев а , ко то р ы м  когда-то  п оделился  
со  м ной И. С . М елехо в . М о ж е т  б ы ть , чи тателям  он 
б у д е т  п о л е зен . С тав  спиной к д е р е в у , о тхо д я т  от него 
д о  тех  пор , пока, п о см о тр ев  м е ж д у  ног, не увидиш ь 
вер ш и н у. Ч исло  ш агов и д а с т  вы со ту  дер ева .

М но го  е щ е  и н тер есн ы х и поучи тельны х историй рас
сказан о  в кни ге . О на вы ш ла в н ел егко е  д ля  страны  
в р е м я , вр ем я  п ер ео ц ен ки  ц ен н остей , ко гд а  м ы  все так 
м н о го  вним ания у д е л я е м  п о ли ти ке , к со ж алени ю , забы 
вая основную  зад а ч у  —  воспитание см ен ы . Вот этой цели 
и сл уж и т  вы ш едш ая в свет книга.

Л. С. ЛИСЕЕВ
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УД К  630*611

о  РАЦИОНАЛЬНОМ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ

д. п. СТОЛЯРОВ, академик РАСХН

Р аспо р яж ен и ем  П р е зи д е н та  Росси й
ской  Ф е д е р а ц и и  о т 7 о к тяб р я  1991 г. 
п р е д у см о тр е н  еж е го д н ы й  Г о с у д а р 
ственны й д о к л а д  о со сто ян и и  о к р у 
ж аю щ ей п р ир о дной  ср е д ы . В со о т
ветствии  с этим  М и н и сте р ство м  
эко ло гии  и п р и р о дн ы х р е сур со в  
6ьJлa ор гани зо вана р або та  по п о д 
го то вке  тако го  д о к л а д а  за 1991 г ., 
которы й  напечатан в е ж е н е д ел ьн о й  
эко ло ги ч еско й  га зе те  «З ел е н ы й  
м и р » (№  39— 40, 1992 г .) .

Впер вы е п уб л и к уе м ы е  м а те р и а 
лы со д е р ж а т  всесто р о н н ю ю  ха р а к 
те р и сти к у  со сто ян и я  ко м по н ен то в  
пр ир о дной  ср е д ы , п о зв о л яю щ ую  
при си сте м н о м  п о д х о д е  давать  
обоснованную  о ц ен ку  эк о л о ги ч е 
ской  о б стано вке  в Росси йской  Ф е 
дер ац ии  и в о тд е л ь н ы х  е е  р е ги о 
нах, а та кж е  с л у ж а т  базой  д л я  
р азр аб о тки  п р о гр а м м  и п р о екто в , 
напр авленны х на ее  о зд о р о вл е н и е  
и ул уч ш ен и е . Так что п озитивно е 
значение Го суд ар ств е н н о го  д о к л а 
д а  и м атер и ало в  к н ем у  б ессп о р н о .

Л еса  —  сам ы й р аспр остр аненн ы й  
п р ир о дны й  р е сур с  наш ей стр ан ы . 
Россия —  наикрупнейш ий ср е д и  
д р у ги х  го с уд а р ств  в л а д ел е ц  лесов 
(лесн о й  ф о н д — 1182,6 м лн  га, 
покр ы тая л е с о м  п лощ адь  —  
771,1 м лн  га , д р евесны й  запас —  
81 м л р д  м^). З д е с ь  со ср ед о то ч е н о  
о ко ло  30 %  п лощ ади  всех  лесов 
м и р а , в то м  числе п р и м е р н о  50 % 
сам о й  ценной их части —  хвойны х 
лесо в  ум е р е н н о го  пояса . Л есная 
д р евесн а я  р асти тел ь н о сть  п о кр ы 
вает 37 %  тер р и то р и и  Росси йской  
Ф е д е р а ц и и  и, р а сп о ла гаясь  во всех 
ге о гр а ф и ч е ски х  зо н ах —  от тун д р ы  
до  степ ей  и п усты н ь , яв л яе тся  важ 
нейш им  к о м п о н ен то м  б и о сф е р ы  
и о д н и м  из главны х п р и р о д н ы х м е 
хан и зм о в , п о д д ер ж и в аю щ и х и вос
станавливаю щ их усло ви я  ж изни  на 
З е м л е .

В н асто ящ ее  в р ем я  при уста н о в
лении р а зм е р а  лесо по льзо ван и я  
н ельзя  р уко в о д ств о ва ться  со о б р а 
ж ен и ям и  использования н ако п лен 
ных в л есн о м  ф о н д е  запасов сп е
ло го  л еса  в и н тер есах  н асто ящ его

и б л и ж ай ш е го  б у д у щ е го . В п р о 
ц ессе  р асш и р ен н о го  во сп р о и зв о д 
ства  в л есн о м  хо зяй стве  р а зм е р  
лесо п о льзо ван и я  д о л ж е н  о п р е д е 
л я ть ся  такж е  э ф ф е к ти в н о сть ю  ле- 
со в о д ств ен н о го  во зд е й стви я  на л е 
са с ц елью  повы ш ения их п р о д у к 
тивности  и н е о б хо д и м о стью  nofli- 
д ер ж ан и я  и улуч ш ен и я  эк о л о ги 
ч ески х ф ун кц и й .

В наш ей стр а н е  д е с я ти л е ти я м и  
ск л ад ы в а л с я  и д о  сих пор к ул ь ти 
ви р уе тся  и в н е д р я е тся  (а  в усло ви ях 
р ы нка  о со б ен н о  настойчи во ) с т е 
р ео ти п  м ы ш л ен и я , что м ы  —  сам ая 
кр уп н ая  лесная' д ер ж а в а  м и р а , 
со зд аю щ и й  у  нар о да  п р е д с та в л е 
ние о н еи сч и сли м ы х запасах д р е 
весины  с н еи сч ер паем ы м и  во зм о ж 
н остям и  л есо п о льзо ван и я .

Так ли это  на са м о м  д е л е ?  У тв е р ж 
д а е тс я , что лесо в  у  нас очень м н о 
го , почти 800 м лн  га , б о л ьш е , чем  
в л ю б о м  д р у го м  го с уд а р ств е . При 
э то м , о д н а ко , л укав о  ум алч и в ается , 
что  в со став е  названной площ ади  
д о л я  вы со ко п р о и зв о д и тельн ы х и 
д о ступ н ы х  л есо в , п р ед ста в л яю щ и х  
р е ал ьн ую  л есо сы р ье в ую  ц ен н ость , 
не п р евы ш ает '/з- Ч то  касается  
о б есп ечен н о сти  п окр ы то й  л есо м  
п ло щ ад ью  в р асч ете  на о д н о го  че
л о ве ка , то  зд е с ь  м ы  у с ту п а е м  Ка
н ад е , не д о сти га е м  ур о вн я Ш веции  
и Ф и н л ян д и и .

Д л я  б о льш ей  д о ка за тел ь н о сти  
м ы сли  о н еи сч ер паем о сти  наш их 
лесн ы х р е сур со в  часто  п р и во д и т
ся н е к о р р е к тн о е  со п о ста влен и е  в 
ц ело м  по Росси йской Ф е д е р а ц и и  
р а зм е р о в  е ж е го д н о го  п р и р о ста  
(800  м лн  м^) с расчетн о й  л есо секо й  
(550  м лн  м  , в то м  числе по хво й
н о м у хо зяй ству  —  340 м лн  м^) и 
ф ак ти ч е ски м  ее  исп о льзо ван и ем  
(250  м лн  м®, из них по хво й н о м у 
х о з я й с т в у — 173 м лн  м^). К а ж у
щ ее ся  б л а го п о л уч и е  та ко го  со о тн о 
ш ения о б о р ач и вается  своей  п р о ти 
во п о ло ж н о стью , если  учи ты вать , 
ч то  в р асч ет п р и р о ста  вклю ч аю тся  
го р н ы е , п р и тун д р о вы е , защ и тн ы е  и 
ины е н еп р и го д н ы е  или не п р е д 
назначенны е д л я  эксп луатац и и  на
са ж д е н и я . Ш и р о ко м у  к р у гу  эк о л о 
гов , не го во р я  у ж е  о сп ец и али стах

л есн о го  д е л а , известно , что на 
о гр о м н ы х пр и тун др о вы х простр ан
ствах , в горно-таеж ны х условиях с 
вечной м е р зл о то й  произрастаю т 
м а л о п р о д укти в н ы е  древостой  с за
пасом  50— 70 м^/га, р уб ка  которых 
приводит к н еобратим ы м  эколо
ги чески м  п о след стви ям  (н аступле
ние тун д р ы , эр о зио нны е процессы ). 
К р о м е  то го , пр о м ы ш ленн о е освое
ние таки х деконц ентрир ованны х 
запасов эконом ически  невы годно.

С ло ж и лась  п арадоксальная си
туац и я , ко гд а  ф акти ч ески  объем 
лесо заго то во к  в 1991 г. составил в 
ц ело м  лиш ь 46, а по хвойном у хо
зяй ств у  —  52 %  расчетной лесо се
ки главн о го  пользования и про
д о л ж а е т  р е зко  сн и ж аться . Главной 
причиной это го  является  возник
ш ая не се го д н я  и развиваю щ аяся 
в н асто ящ ее  вр ем я диспропорция 
в тер р и то р и альн о м  разм ещ ении  
м о щ но стей  лесо эксплуатац и и , д е 
р ево о б р аб о тки  и лесо сы р ьевы х р е
сур со в . Н егативны е последствия 
такой  диспропорции  наносят о гр о м 
ный вр ед  л есам . О на неизбеж но 
при во ди т к ситуации , ко гд а  в ущ ерб  
ср е д о о б р а зую щ и м  ф ун кц и ям  и эко
ло ги ческой  роли д р ево сто ев  в на
селен н ы х и освоенны х районах стр а
ны м ы  и зы м аем  из наш их лесов 
б о л ьш е , чем  они м о гу т  дать . За 
сч ет  превы ш ения устанавливаем ы х 
л есо устр о й ств о м  норм  эксп луата
ции лесны х м ассивов (расчетной 
л е со се к и ) в р уб ку  вовлекаю тся , 
в п ер вую  о ч ер е д ь , ценны е и про
д укти вн ы е  насаж дени я при крайне 
сла б о м  использовании р есур со в  
д р евеси н ы  м ягко ли ственн ы х и м е
н ее  п р о и зво ди тельны х д р ево сто ев  
хвойны х пор о д .

В усло ви ях п ер е хо д а  к ры нку, 
со п р о во ж д ае м о го  стр ем и тельн ы м и  
тем п ам и  инф ляц и и , дец е н тр ал и за
цией упр авления лесны м  ф о н д о м  
стр ан ы , эти  тенденц ии  получили 
п о в се м естн о е  разви ти е и м о гут  
п р и о б р ести  р азр уш и тельн ы е  м ас
ш табы  ге о гр а ф и ч е ск о го  явления.

Тер р и то р и альн ая диспропорция 
в р азм ещ ен и и  м о щ но стей  лесо 
эксп луатац и и  и лесо сы р ьевы х р е 
сур со в  в стр ан е  у су губ л я е тся  ш и
р о ко  п р и м ен яем ы м и  л есо заго то 
ви телям и  ан ти эко ло ги чески м и  спо
со б ам и  р уб ки , что приводит к ко
ло ссальн ы м  п о тер ям  древеси н ы , 
исклю ч ает во зм ож н о сть  естествен 
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ного  во зо бновления лесо в , р е зк о  
сниж ает их п р о д укти вн о сть  и п ло 
д о р о д и е  почвы. При е ж е го д н о й  
вы р уб ке  о ко ло  2 м лн  га и о б ъ е м е  
заго то во к  п р и м ер н о  350 м лн  м® 
п отер и  др евеси н ы  со ста в л яю т до  
30 % , в то  вр ем я  как в д р у ги х  р а з
виты х стр ан ах  в д е л о  и д е т  б о 
л е е  90 % .

П орочность  с тр ате ги и  о п р е д е л е 
ния о б ъем о в л есо за го то в о к  и те р 
р и то р и альн о го  р а зм е щ е н и я  их в 
л есн о м  ф о н д е  стр ан ы  со сто и т  в 
то м , что во о б р а ж аем о е  и зо б и ли е  
и н еи сч ер паем о сть  л есн ы х р е с у р 
сов (о гр о м н ы й  п р и р о ст , п о л ум и л 
ли ар дная р асч етн ая  л е с о се к а  с 
вклю чен и ем  в р а сч ет н е д о ступ н ы х 
и н еп р и го дн ы х д л я  л е с о э к с п л у а 
тации п р и тун д р о вы х, го р н о -таеж - 
ных и ве ч н о м е р зл о тн ы х лесн ы х 
тер р и то р и й ) в д ей ств и тел ь н о сти  
с тр е м я тс я  р е али зо вать  за  сч ет  
районов евр о п ей ско й  части  России 
(главны м  о б р а зо м , Евр о п ей ско - 
У р а льско й  зо н ы ) с у ж е  и сто щ ен 
ными и о грани ченны м и л е с о сы р ье 
выми р е сур са м и . М н о го л е тн и е  по
пы тки р еализац ии  такой  лож ной  
сути  привели к и сто щ и те л ьн о м у  
лесо по льзован и ю  (п е р е р у б у  р а
сч етн ы х л е с о с е к ) в б о льш ей  части 
п р едп р и яти й  С в е р д л о в с ко й , П е р м 
ско й , А р хан ге л ьск о й  и В о л о го д 
ской  о б л ., К ар ели и , поставив их 
на гр ань л е с о д е ф и ц и тн ы х . В такой  
ситуации н ельзя  не со гл аси ть ся  с 
п р е д о сте р е ж е н и е м  акад . А . С . И сае
ва; если  м ы  так и д а л ь ш е  б у д е м  
хо зяй ство вать , то  к тр е ть е м у  ты ся 
челети ю  п р и д ется  п окупать  л е с о 
м атер и алы  за  гр аницей .

В ц ел ях  улуч ш ен и я  вед ен и я  л е с 
ного  хо зяй ства , п р е д у п р е ж д е н и я  
и стощ ения л есны х р е сур со в  в м а л о 
лесны х районах и увели чени я о б ъ 
ем а  их использования в л е с о и зб ы 
точны х все леса  о б щ е го су д а р ств е н 
ного  значения с 1943 г. бы ли  р а з 
д ел ен ы  на три гр уппы  с устан о в
лен и ем  д л я  каж до й  о п р е д е л е н н о 
го р еж и м а лесо по льзован и я .

Ц ель веден и я лесн о го  хо зяй 
ства в лесах  первой гр уппы  (19 % )  
заклю ча ется  в использовании их 
полезны х свойств (в о д о о хр а н н о 
защ и тны х, ср е д о о б р а зу ю щ и х , р е 
кр еац и о нн ы х), в со хр анении  и у си 
лении со о тве тствую щ и х ф ун кц и й . 
П ользование д р е веси н о й  о су 
щ ествл яется  в таки х р а зм е р а х  и 
таки м и  сп о со б ам и , при ко то р ы х 
обеспечиваю тся  со хр ан ен и е  и у си 
л ен и е  эти х свойств  и ф ун кц и й  л еса .

Л еса  второй гр уп пы  (9  % ) , р а с
поло ж енн ы е в гу сто н а сел е н н ы х , м а 
л о лесн ы х и с р е д н е л е с и сты х  р ай 
о нах, х а р а кте р и зу ю тс я  вы р аж ен 
ны м  д е ф и ц и то м  д р евеси н ы  ввиду 
знач и тельн о го  и сто щ ен и я запасов 
сп елы х и п р испеваю щ их н асаж д е
ний. Реж и м  пользования в них 
р е гу л и р у е тс я  как  по о б ъ е м у , так 
и по сп о со б ам  р уб ки . При устан о в
лении р асчетн о й  л е со се к и  главно 
го пользования по к а ж д о м у  хо 
зяй ству  о пи р аю тся  на принципы

п о сто ян н о го  и н еи сто щ и тельн о го  
п ользо вани я . К о нц ен тр и р ован ны е 
р уб ки  зд е с ь  не д о п у с к а ю тс я . П е
р и о д  во зо б н овлен и я хо зяй стве н н о  
ц ен н ы х п о р о д  не д о л ж е н  превы 
ш ать 1— 2 л е т .

Л еса  тр етье й  гр уппы  со ста в л яю т 
о сн о вн ую  часть л есн о го  ф о н д а  
(72  % )  и р а сп о ло ж ен ы  в м а л о 
о сво ен ны х м н о го л е сн ы х  районах 
на се в е р е  и се ве р о -во сто ке  евр о 
пейской  части стр ан ы , на У р а л е , 
в Зап адн о й  и Восточной С ибир и  и 
на Д ал ь н е м  В о сто ке . О ни яв ляю тся  
о сновны м  исто чнико м  сн аб ж ен и я 
д р е в е си н о й . З д е с ь  со ср ед о то ч е н ы  
о гр о м н ы е  запасы  сп ел ы х и п ер е
сто й ны х н асаж д ен и й , гд е  н ео б хо 
д и м а  р е гу л и р у е м а я  рациональная 
р уб ка  с t1 0 cл e д yю щ e й  зам ен о й  
вы р уб аем ы х  д р е в о сто е в  вы со ко ка
ч ественн ы м и  м о л о д н як а м и .

Э ти  л е с а  н ео д н о р о д н ы  по с те 
пени и п ер сп екти ва м  п р о м ы ш л е н 
н ого  о сво ен и я , тр ан сп о р тн о й  д о 
ступ н о сти , л е со р асти те л ь н ы м  у с л о 
ви ям  и п р о д укти вн о сти . И з общ ей 
п окр ы то й  л есо м  п лощ ади  то л ько  
половина вовлечена или м о ж е т  
б ы ть  вовлечена в п р о м ы ш л е н н ую  
эксп л уа тац и ю . Д р у га я  половина 
п р ед ста в л ен а  так  н азы ваем ы м и  р е 
зер вн ы м и  и о со б о  защ и тны м и  
участкам и  в го р н ы х р ай о нах , в го р 
н о-таеж ны х усл о ви ях  с вечной 
м е р зл о то й , гд е  п р о и зр астаю т м а
л о п р о д ук ти в н ы е  д р е во сто й  с за 
п асо м  в в о зр а сте  100 л е т  50—  
70 м^/га.

Р езе р вн ы е  и о со б о  защ и тны е 
л еса  не и м е ю т эксп л уа тац и о н н о го  
значен и я . Ни в б л и ж а й ш е м , ни в 
о тд а л ен н о м  б у д у щ е м  они не м о гу т  
сл уж и ть  и сто чни ко м  у д о в л е тв о р е 
ния п о тр еб н о стей  в д р е в е си н е . Их 
главная р оль  за к л ю ч а е тся  в вы 
полнении ср е д о о б р а зу ю щ и х  ф у н к 
ций, п о это м у  р е ж и м  хо зяй ств о 
вания з д е с ь , как в д ев ствен н ы х 
л е с а х , н ео б хо д и м о  основы вать  на 
е с те ств е н н ы х  п р о ц ессах  р о ста  на
са ж д ен и й , о хр ан яя  д р е во сто й  от 
пож аров и м ассо в о го  р а зм н о ж е 
ния вр ед и тел е й  и б о л е зн е й . Такие 
л еса  с л е д у е т  п о лн о стью  исклю чить  
из р асч ета  главн о го  пользо вани я . 
О ни не д о лж н ы  участво вать  в ф о р 
м ир овании расчетн о й  л е с о се к и . По 
аналогии  с Канадой  и С Ш А  их надо  
бы  о тн ести  к кате го р и и  н е к о м м е р 
ч ески х лесо в .

С хо л а сти ч е ск и е  расч еты  л е с о 
пользо вани я , не п о д тве р ж д ен н ы е  
р еальн ы м и  в о зм о ж н о стям и , по
р о ж д а ю т опасны е м и ф ы  о лесо- 
и зб ы то чн о сти , к о то р ы е  в дей ств и 
тельн о сти  об о р ачи ваю тся  б е с п р е 
д е л ьн ы м и  п ер е р уб а м и  р асчетны х 
л е с о се к  в л есах  тр етье й  группы  
евр о п ей ско й  части России . В оисти
н у все и д е т  по пословице «Глад ко  
б ы л о  на б у м а ге , если  б не б ы ло  
о вр аго в , а по ним хо д и ть !»

П о ка зательн а  в это м  отнош ении 
Я к у ти я , гд е  р асчетн ая л есо сека  
в л есах  тр етьей  гр уп пы , вклю чая 
р е зе р в н ы е , устано влен а  в р а зм е р е

75 м лн  м^, в то м  ч и сле  в эксп луа та
ционных —  о ко ло  32 м лн  м®. В то 
ж е  вр ем я го р н о -таеж н ы е  условия 
с вечной м е р зл о то й , транспор тная 
н ед о ступ н о сть  не п о зво ляю т р а з
м е сти ть  и, сл е д о вател ьн о , р еали зо 
вать д а ж е  тр етью  часть указанны х 
о б ъ ем о в .

В до р ево лю ц и о н но й  России глав
ны м  принц ипом  в лесн о м  хо зяй 
стве  не то лько  пр о во зглаш ался , 
но и признавался принцип по
сто ян ства  и непреры вности  л есо 
пользо вания , б ази р ую щ и й ся  на те о 
рии «но р м ально го  леса» . О б ъ екто м  
л есо устр о й ств а  б ы ла лесная дача, 
д л я  кото р о й  на основании инвен
таризаци и  леса , исследовани я эко 
ном ических и л есо р асти тельн ы х 
усло ви й , ры нка сбьгта др евеси н ы  
и д р у ги х  эл е м е н то в  вн утр енн и х и 
внеш них условий устр аи ваем о го  
о б ъ е кта  р азр аб аты вался  план о р га
низации лесно го  хо зяй ства , вклю 
чаю щ ий о п р ед е л ен и е  р а зм е р а  глав
н ого  пользования (р а сч етн ую  л е 
с о с е к у ) на ревизионны й период 
(10  л е т ) и тер р и то р и а л ьн о е  р аз
м ещ ен и е  его  —  план р уб о к . В за
клю чи тельн ой  части плана приво
д и л ся  баланс д о хо д о в  и расхо дов . 
При установлении  расчетной л есо 
секи  и ее  р азм ещ ен и и  р уко в о д 
ствовались п оло ж ени ем  ст . 22 Л ес
ного  устава  (1913 г .)  о то м , что 
«и сто щ аю щ ей  д р евесны й  запас д а 
чи п р и зн ается  р уб ка , про и зво ди 
м ая  в р а зм е р а х , превы ш аю щ их 
н о р м альную  р у б ку  в даче» .

В н асто ящ ее  вр ем я объекто м  
л есо устр о й ств а , как правило , яв
л я е тс я  л е с х о з , д л я  ко то р о го  со 
с тав л яе тся  п р о ект организации и 
р азвития лесн о го  хо зяй ства . С о д е р 
ж ан и е и ур о вень  пр ини м аем ы х р е
ш ений на ревизионны й пер ио д  в 
э то м  проекте,- о со бенно  в части 
устан о влен и я  р а зм е р а  расчетной 
л есо секи  и ее  тер р и то р и альн о го  
р а зм е щ е н и я , н уж д аю тся  в значи
тел ь н о м  соверш енствовании в свя
зи с п ер е хо д о м  к рыночной эко 
н ом и ке .

Д е л о  в то м , что в этих условиях в 
л есн о м  хо зяй стве  лесо устр о йство  
д о л ж н о  о сущ ествлять  ф ункции , со 
ч етаю щ и е и нтересы  р е гул и р уем о 
го  ры нка и го судар ственного  управ
лен и я лесны м  ф о н д о м . К р о м е тр а
диционны х задач по инвентариза
ции лесов и составлению  п роектов 
организации лесно го  хо зяй ства  в 
п р едп р и яти ях оно д о л ж н о  р а зр а 
б аты вать м е стн ы е  лесн ы е  таксы , 
о п р ед е л яю щ и е  м и н и м альн ы е ко р 
невы е цены при п р о д а ж е  о тв е д е н 
ных в р уб ку  уч астко в  сп е л о го  леса  
(в п р е д е л а х  устано влен но й  ра
счетн ой  л е с о с е к и ) на о ткр ы ты х 
к о н кур сах-аукц и о н ах  (лесн ы х то р 
га х ). В м е с те  с тем  л есо устр о й ство  
д о л ж н о  о б есп ечи ть  с до статочн о  
вы сокой степ ен ью  д о сто вер но сти  
то вар и зац и ю  лесо сеч н о го  ф о н д а  
и м а те р и ал ьн о -д е н е ж н ую  оценку 
л е с о се к .
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У сл о ж н я ю тся  задачи  и повы
ш ается  о тв етстве н н о сть  л е с о 
устр о й ств а  в с ф е р е  п р и няти я р е 
ш ений о р а зм е р е  расчетн о й  л е с о 
секи  и р а зм ещ ен и и  ее  по те р р и 
тор ии л есн о го  ф о н д а  на д л и те л ь 
ную  п ер сп е кти ву . Расчетная л е с о 
с е ка  стан о ви тся  и н тегр и р о ван ны м  
научно о бо снованны м  н о р м ати во м , 
н ар уш ен и е  к о то р о го  д о л ж н о  при
знаваться  н ар уш ен и ем  зако н а . Как  
ср е д н е го д о в а я  н ор м а л есо п о л ь 
зования на ревизионны й п ер и о д  
она устан авли вается  д и ф ф е р е н ц и 
рованно  по хо зяй стве н н ы м  с е к 
циям  на основе принц ипа п о сто ян 
ства и н еи сто щ и тельн о сти  л е с о 
п ользования и в со о тветстви и  с 
правилам и р уб о к  главн о го  п о льзо 
вания д о л ж н а  б ы ть  р а зм е щ е н а  по 
тер р и то р и и  у стр аи в а е м о го  о б ъ е к 
та . Т е р р и то р и а л ьн о е  р а зм е щ е н и е  
расчетной  л е со се к и  н ео б хо д и м о  
о ф о р м л я ть  в ви де  ппана р уб о к  на 
д е с я ти л е тн ю ю  п ер сп е кти ву  с вклю 
чением  в него  в е д о м о сте й  набора 
участко в  по го д а м  (го д и ч н ы е  с е к 

то р ы ) и с о то б р а ж ен и ем  м е ст  
р у б о к  на п лан о в о -ка р то гр аф и ч е
ск и х  м а те р и ал а х  л е с о ус тр о й с тв а : 
с хе м а ти ч е ск и х  ка р та х , п лан ш етах , 
планах насаж дени й .

С ло ж н о й  си н тети ческо й  рабо то й  
яв л яю тся  о п р е д е л е н и е  расчетной  
л е со се к и  и р а зм е щ е н и е  м е ст  р уб о к  
в лесо сы р ье вы х  б азах  л есо п р о 
м ы ш л ен н ы х п р ед п р и я ти й . З д е с ь  
т р е б у е тс я  си стем н ы й  п о д хо д  к 
у ч е ту  р а зн о о б р азн ы х ф а к то р о в  и 
у сло ви й , и м ею щ и х н е р е д ко  п р о ти 
во п о ло ж н ую  напр авленно сть  (у с л о 
вия п о тр е б л ен и я , тр ан сп о р тн о е  
о сво ен и е , со сто ян и е , с тр у к ту р а  л е с
н ого  и лесо сеч н о го  ф о н д а , зональ- 
н о-ти п о ло ги ч еская  ха р а кте р и сти ка  
л е с о в ). М акси м альн о  во зм о ж н о е  
и сп о льзо ван и е  л е со сы р ье во го  по
тен ц и ала  таки х б аз  д о л ж н о  и схо 
д и ть  та к ж е  из о сн о во п о л ага ю щ е
го  принципа п о сто янства  и не
и сто щ и те л ьн о сти  лесо п о льзо ван и я  
и е го  нер азр ы вн о й  связи  с по
сто ян ств о м  п р о ц есса  лесо вы р ащ и - 
вания.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

У Д К  630*611 (477)

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ НА УКРАИНЕ: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

м. Ю. ПОПКОВ, Н. п. САВУЩИК 
(УкрНПО «Лес»); 
С. И. КОСТЯШКИН (Харьковская 
лесоустроительная экспедиция 
Укргослеспроекта)

В №  8— 9 ж ур н а л а  «Л есн о е  хо зя й 
ство» за 1992 г. под  р уб р и ко й  
«Р езер вы  у ско р е н и я»  о пуб ли ко ван а  
статья  Я . Я . Д ьяч ен ко  « И н те н си ф и 
кация во сп р о и зв о д ства  д р е в е сн ы х  
р е сур со в  У кр аи н ы » . В ней о б о сн о 
вы вается и дея  са м о о б есп еч е н и я  
р есп уб ли ки  л есн ы м и  р е сур са м и , 
ко то р ая  в н асто ящ ее  в р ем я  по
п уляр на как ср е д и  д е р е в о о б р а б о т-  
чиков и ш ироких сло ев  н аселен и я , 
так  и ср ед и  л есо во д о в . Как  и звестно , 
овладевая м а сса м и , идеи  стан о в ят
ся  си ло й . Д о ста то ч н о  вспом нить  
л есо за го то вки , п р о во д и м ы е  под  
ло зун га м и  и н д устр и а ли зац и и  и вос
стан о влени я н ар о д н о го  хо зяй ства , 
« то п о л ев ую  кам п ан и ю » 60-х го д о в  и 
м н о го е  д р у го е . М ы уб е ж д е н ы  в то м , 
что во и зб еж ан и е  п р о счето в  и ош и
бок л ю б ы е  п р е д п о л о ж е н и я , к о р е н 
ным о б р азо м  затр аги ва ю щ и е  л е с
ную  п о ли ти ку  и основы  веден и я 
хо зяй ства , д о л ж н ы  стан о ви ться  
п р е д м е то м  се р ь е зн о го  р а зб о р а . 
С  эти х позиций п о п ы таем ся  р а зо 
б р а ться  в д о во д ах  и вы клад ка х  
Я . Я . Д ьяч ен ко .

А вто р  о ттал ки вается  от за р у б е ж 
ного опы та и н тенси ф и кац и и  л е с о 
хо зяй стве н н о го  п р о и зво д ства , о т

кр ы в аю щ его  во зм о ж н о сти  д л я  «за
гото вки  —  р уб ки  л еса  с о р и е н та
цией на м а к с и м у м  п р и р о ста  д р е 
весины » , б е з  уч е та  во зр а ста  р уб о к  и 
во зр астн о й  с тр у к ту р ы  н асаж д ен и й . 
О ч ев и д н о , о со б о  р а д у е т  е го  то , что 
«о р и ентац и я на и н тенсивное вы ра
щ ивание л есо в , р ац и о нальн о е  и п ол
ное их и сп о льзо ван и е  п о зв о л яю т 
д о  м и н и м ум а  со к р а ти ть  п лощ ади  за 
п о вед н ы х , защ и тн ы х л есо в» . С х е м а  
д альн ей ш и х р а ссуж д ен и й  п р о ста : 
п олуч аем  б о л ьш е  п р и р о ста  —  б о л ь 
ш е р у б и м , и н те н си ф и ц и р уем  вос
п р о и зво д ство  —  увели чи ваем  л е с о 
за го то вки . И схо д я  из э то го  автор  
н ам ети л  с л е д у ю щ и е  пути  о б есп е
ченности  л е с о м :

за  сч ет  сн и ж ен и я интенсивности  
р уб о к  у х о д а  д о ве сти  п р о д ук ти в 
ность р еальн ы х д р е в о сто ев  д о  ур о в
ня ц ел е в ы х , н о р м альны х (д о п о л 
нительн о  —  3 м лн  м^ в го д  д р е 
веси н ы );

за м ен и ть  п р о и зво д н ы е  д р е во сто й  
ко р ен ны м и  на п лощ ади  о ко ло  800 
ты с . га  (2  м лн  м^ в го д ) ;

повы сить п р о д ук ти в н о сть  к о л х о з 
ных и со в хо зн ы х лесов д о  ур о вня 
п р о д укти вн о сти  лесо в  го с л е сф о н д а  
(4  м лн  м^ в го д ) ;

п ер ей ти  к вед ен и ю  л есн о го  хо зяй 
ства в защ и тн ы х п оло сах и н а са ж д е 
ниях (8 8 3 ,3  ты с . га ) по п р о м ы ш л е н 
н о -эксп луатац и о н н о м у  ти пу  (2 ,5  
м лн  м® в го д ) .

П р е ж д е  всего  о тм е ти м , что по 
п о ка за тел ям  лесо о б е сп еч ен н о сти  
(зап ас  и п р и р о ст на д у ш у  н а се л е

ния) У кр аи н а  зан и м ает такое ж е 
м е сто  в о кр уж ени и  стран  —  им
пор тер о в д р евеси н ы , как П о р туга
ли я , Гр ец и я , И спания, Япония. Ф а к 
тический о б ъ ем  пользования б ли
зок к ур о вн ю  л есо д еф и ц и тн ы х 
стр ан , вед ущ и х интенсивное л ес
ное хо зяй ство . П ризнанная в м ир е 
зависим ости. лесо о беспеченно сти  
стр ан ы  от ее  леси сто сти  п о д твер 
ж д а е т  сказан н о е : л еси сто сть  в пр е
д ел а х  4— 5 %  тер р и то р и и  о б есп е
чивает лиш ь использование неко
то р ы х защ и тны х ф ун кц и й  л еса ; 
л еси сто сть  15 %  п озво ляет м ини
м альн о  уд о вл етво р и ть  м естны е 
н уж д ы  в топливе и отделочной  д р е 
веси н е , при леси сто сти  в 25— 30 % 
во зм ож н о  сущ ество вани е  д ер ев о 
об р аб аты ваю щ ей  пр о м ы ш ленн о сти , 
а л еси сто сть  вы ш е 30— 35 % позво
л я е т  использовать  лесную  п р о д ук
цию  д л я  «внеш них нуж д» [2 ].

По л есо р асти тел ьн ы м  условиям  
р е сп уб л и ка  крайне н ео дн ор од на и 
д е л и тся  на р я д  регионов (С теп ь , 
Л есо сте п ь , П о лесье , К ар паты , 
К р ы м ), тр еб ую щ и х  различны х под
хо до в  к планированию  и ведению  
л есн о го  хо зяй ства , а такж е  к оценке 
их п ер сп екти в . В этой связи  не 
обоснованы  н еко то р ы е выводы 
Я . Я . Д ьяч ен ко , б ази р ую щ и еся  на 
ан али зе  ср е д н и х  ц и ф р . Так, оцени
вая как н и зкую  степ ен ь  использова
ния пр ир о ста  (59 % ) , с л е д у е т  учиты 
вать тако вую  -в ю ж ны х и юго- 
восточны х о б л астях  —  Д н еп р о п ет
р о вско й , Д о н ец ко й , Запо р о ж ско й , 
Н и ко лаевско й , Л уган ско й , О д е сско й , 
Х е р со н ско й  (20— 40 % ) , Кры м у 
(22  % ) ,  а такж е  в о б ластях  со  зна
чительной д о л ей  зелены х зон —  
К иевской  (46 % ) , Харьковской 
(39  % ) . Во м н о ги х лесны х обла
с тя х  данны й п оказатель  очень вы сок: 
Ч ерновиц кая —  88 % , Винницкая —  
8 5 , Х м ельн и ц кая  —  73 % . То ж е 
м о ж н о  сказать  и о пр и р о сте  на 1 га 
покр ы ты х л есо м  зе м е л ь : в Карпат
ско м  р е ги о н е  он в ср е д н ем  пр е
вы ш ает 5, а степ но м  —  колеб
л е тс я  от 1,7 д о  2 ,5 м®/га. Кр о м е 
то го , оценивая при р о ст , необходи
м о  о тталки ваться  от породной и 
во зр астно й  с тр у к тур ы  лесо в : оси
на и топо ль  п р и р астаю т в ср ед н ем  
б ы с тр е е  д уб а , а м о л о д ы е  др ево 
стой  —  б ы с тр е е  приспеваю щ их, 
но это  не о значает , что надо 
ор и енти р о вать  хо зяй ство  на со о твет
ствую щ и е  и зм енени я в с тр у к тур е  
л есн о го  ф о н д а .

О ш и б о чны м  является  отнош ение 
Я . Я . Д ьяч ен ко  к заповедны м  и 
защ и тны м  л е с а м . Во да , во здух  и 
почва нам но го  важ нее д л я  ж изни 
чело века , чем  д р евеси н а . Ц енность 
ф ун кц и й , вы по лн яем ы х растущ им  
л е с о м , поним аю т во всех цивили
зованны х стр ан ах , гд е  охрана лесов 
и м е е т  п ер во степенн о е значение, а 
зап о ведни ки , национальны е парки и 
иные о хр ан яе м ы е  тер р и то р и и  зани
м а ю т об ш и р н ы е площ ади [4 ]. 
К р о м е  то го , в б о льш инстве зару- 
бежнь1Х стр ан  велика д о ля  лесны х
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п лощ адей , ф а кти ч е ски  исклю чен ны х 
из хо зяй стве н н о го  о б о р о та , но учи 
ты ваем ы х в со став е  эксп л уа тац и о н 
ных (хо зяй ств ен н ы х) л есо в : при
р усло вы е  п олосы , н асаж дени я на 
к р уто ск л о н а х , б о ло тах  и д р . Их о хр а
на п р е д усм о тр е н а  н еп о ср ед ств ен н о  
правилам и л есо п о льзо ван и я . П о все
м е стн о  в осо бо  о хр ан яе м ы е  зоны  
вы д ел яю т та кж е  леса , р а стущ и е  на 
границах сво его  ар еал а ,—  в вы со ко 
го р ье , п р и тун др о во й  зо н е , засуш л и 
вы х р е ги о н ах . П р и во д и м ы е  в с та тье  
ц и ф р ы , ха р а кте р и зу ю щ и е  д о л ю  за 
поведны х и защ и тны х лесо в  в за 
р уб еж н ы х стр ан ах , зан и ж ен ы . В по
с л е д н и е  го д ы  и скаж ени е  ф акто в  
м о ж н о  н ер е д ко  встр е ти ть  на стр ан и 
цах п ер и о ди ч ески х издан и й . К вали
ф ицированны й р а зб о р  н еко то р ы х из 
них приведен  в р аб о те  А . С . К у зь м и 
чева и д р . [1 ].

П р е д ста вл е н и я  Я . Я . Д ьяч ен ко
о м е то д а х  р а сч ета  о б ъ е м а  л е с о 
пользования в д р у ги х  стр ан ах  такж е  
не со о тв е тс тв у ю т  д ей ств и тел ь н о сти . 
С тр е м л е н и е  к ф о р м и р о ва н и ю  р ав
ном ерной  с тр у к ту р ы  л е с н о го  ф о н д а  
н ар яд у  с тщ ател ьн ы м  к о л и ч е стве н 
ным об о сн ован и ем  о п ти м альн ы х 
возрастов р уб ки  —  хар а ктер н а я  
о со б ен н ость  ин тенси вн о го  вед ен и я  
лесн о го  хо зяй ства  за  р у б е ж о м . 
Расчет по п р и р о сту  п р и м е н яю т 
лиш ь в то м  сл у ч а е , к о гд а  в о зр а ст
ная с тр у к ту р а  лесо в  б л и зка  к н о р 
м альной . О тм е ти м , что в р а б о те  
колл екти ва , со зд ан н о го  на б а зе  ка
ф е д р ы  таксации У С Х А  [5 ], на к о то 
р ую  сс ы л ае тс я  ав то р , о бо сновы ва
е тся  важ ность  вы бора о п ти м а л ь
ного  во зр аста  р уб ки  и указы ва
е тся , что во зр асты  р уб о к  в б о льш и н 
стве  евр о п ей ски х стр ан  зн а ч и те л ь
но вы ш е пр и няты х на У к р а и н е . П р е д 
лагая повы сить во зр асты  р у б о к , ис
с л е д о вател и  п р е д у п р е ж д а ю т , что 
это  п р и вед ет к вр е м е н н о м у  у м е н ь 
ш ению  р асчетно й  л е с о се к и , но 
п озволит ч ер е з  30— 40 л е т  вы йти на 
р авн о м ер н о е  пользо вани е  и значи
тельно  увели чи ть  о б ъ е м  за го та в л и 
ваем ой д р е ве си н ы . В их с та тье  
нет ц и ф р , на к о то р ы е  сс ы л ае тс я  
Я . Я . Д ьяч ен ко . В ц ел о м  испо ль
зование им л и те р а ту р н ы х  источ
ников н ельзя  признать  к о р р е к тн ы м , 
так  как со д е р ж а н и е  ц и ти р уем ы х 
рабо т п е р е д а е тся  неточно , а их ав
торов м о ж н о  за п о д о зр и ть  в с о гл а 
сии с и злагаем ы м и  в с та ть е  в з гл я 
дам и .

Я . Я . Д ьяч ен ко  правильно  понял 
изм енени я , п р о и зо ш ед ш и е  в о б ъ е 
м е  и с тр у к ту р е  лесо по льзо ван и я  на 
У кр аи н е . О д н ако  он о д н о сто р о н н е  
тр а к ту е т  их причины . В 1961 —  
1965 г г ., использованны х авто р о м  в 
кач естве  б азы  д л я  ср авн ен и я , в р е с
п уб ли ке  у ж е  начала со б л ю д а тьс я  
р асчетная л е с о се к а , но д е й ств о 
вали н еобоснованно  зан и ж ен ны е 
возрасты  р у б о к , при няты е в р е зу л ь 
тате  со ставлен и я  Ген ер а л ьн о го  пла
на р азви ти я л есн о го  хо зяй ства . 
О б ъ ем ы  главн о го  п ользо вания не 
были увязаны  со  с тр у к ту р о й  л е с 

ного  ф о н д а , и з-за  чего  б ы стр о  
со кр ати л и сь  п лощ ади  сп е л ы х  лесо в . 
П о сле  п е р е см о тр а  во зр асто в  р уб о к  
в 1968 г. р а сч етн ая  л е с о се к а  у м е н ь 
ш илась и стал а  б о л ьш е  со о тв е т
ство вать  с т р у к т у р е  го с л е с ф о н д а . 
В д а л ь н е й ш е м  она м а л о  м е н я л а сь , 
то гд а  как о б ъ е м ы  п р о м еж уто ч н о го  
пользо вания во зр астали  п р е ж д е  
всего  из-за и зм е н е н и я  во зр а ста  и 
п лощ адей  н асаж д ен и й , тр е б у ю щ и х  
у хо д а , а та к ж е  п ер е во д а  значи
тельно й  части  лесо в  в п ер вую  гр уп 
пу, гд е  п ер и о д  п р о вед ен и я  п р о 
хо д н ы х р уб о к  б о л е е  р а стя н у т . К р о 
м е  то го , д е й ств и те л ь н о , в п о с л е д 
ние 25— 30 л е т  в п р акти ке  л е с 
ного  хо зяй ств а  м ассо вы й  ха р а кте р  
пр и о б р ели  н ар уш ен и я  л е с о в о д ст-  
венны х концепций у хо д а  за  л е с о м , 
за кр еп л ен н ы х  в правилах и н астав
л ен и я х . Н а гл я д н о е  то м у  св и д е 
тел ь ств о  —  п р евы ш ени е запасов 
п р и сп еваю щ и х д р е в о сто е в  над запа
сам и сп ел ы х в б о л ьш и н стве  о б л а
стей  У кр аи н ы . П ричины  наруш ений  
и м е ю т не л есо в о д ств е н н ы й , а эко н о 
м ический  ха р а к те р , п о э то м у  тр уд н о  
н ад ея ть ся  на их у стр а н е н и е  при с та 
рой  с и с те м е  лесн ы х отнош ений . 
С о гл а ш а ясь  с н ео б хо д и м о стью  наве
ден и я  п о р яд к а  в п р о веден и и  р уб о к  
у хо д а  и са н и тар н ы х , к о то р ы е  во м н о 
гом  у тр а ти л и  свою  л е с о в о д ств е н н ую  
су ть , п р евр ати вш и сь  в стабильны й  
и тр уд н о к о н тр о л и р уе м ы й  источник 
д р е ве си н ы , м ы  со м н е в а е м ся  в воз
м о ж н о сти  увел и чени я таки м  п утем  
запасов м о д а л ьн ы х  д р е в о сто е в  д о  
ур о вн я , п р и ве д ен н о го  в таб ли ц ах 
ц елевы х и н о р м альн ы х н асаж дени й .

Ещ е  б о л ьш е  со м нени й  вы зы вает 
во зм о ж н о сть  ком пен си р о ван и я  по
тер ь  д р е ве си н ы  от ум ен ьш е н и я  
о б ъ ем о в  р уб о к  п р о м еж уто ч н о го  
пользо вани я в д р е в о сто я х  стар ш и х 
во зр а сто в  за  сч ет  р асш и р ен и я  р е 
ко н стр укц и и  н асаж д ен и й . Такой путь 
м о ж е т  д ать  лиш ь н и зко кач естве н 
ную  д р е в е си н у , с то и м о сть  ко то р о й  
не о куп и т за тр а т  на за го то в к у  
и п о с л е д у ю щ е е  л есо в о сста н о в л е
ние. Р е к о н с тр у к ц и я  —  н уж н о е , важ 
ное , но очень д о р о го е  м е р о п р и я 
ти е , в б о льш и х о б ъ е м ах  пока 
н ед о ступ н о е  наш им  л есн ы м  п р е д 
п р и яти ям .

А в то р  п р и во ди т дан ны е о п лощ а
д и  лесо в , тр е б у ю щ и х  р еко н стр укц и и  
(она зн а ч и тельн о  б о л ьш е , чем  п ло 
щ адь  всех м я гк о л и ств е н н ы х  лесов 
го с л е с ф о н д а  У к р а и н ы ), но не у ка зы 
вает м е то д и к и , на о сно ве к о то 
рой они п о луч ен ы , и не касается  
за тр а т , н ео б хо д и м ы х  д л я  п р о в е д е 
ния ука за н н о го  м е р о п р и яти я . Вп р о 
чем , нам ечая задачи  р а сш и р ен н о го  
во сп р о и зв о д ства  лесн ы х р е сур со в , 
он и д е т  ещ е  д а л ь ш е  и п лан и р ует 
со зд а ть  на н еи сп о л ь зу е м ы х , э р о д и 
рованны х и н и зко п р о д укти вн ы х з е м 
лях  п р еи м ущ еств ен н о  на ю ге  и ю го- 
во сто ке  У кр аи н ы  л еса  на те р р и то 
рии, п р евы ш аю щ ей  п ло щ адь  по
кр ы ты х л е с о м  з е м е л ь  го с л е сф о н д а  
З а ка р п а тско й , И ван о -Ф р ан ко вско й , 
Ч ер но ви ц ко й , В о лы н ско й , Ж и то м и р 

ской , К и евско й , Л ьво вско й , Ровен- 
ской и Ч ер ни го вско й  о б л ., вм есте  
взяты х. О тм е ти м , что д л я  каж дой 
страны  р еш ен и е  такой  задачи в 
о б о зр и м о м  б у д у щ е м  вр яд  ли воз
м о ж н о .

Важ ны м  р е зе р в о м  увеличени я ле- 
со о б еспеченн о сти  страны  автор 
сп р аведли во  сч и тает колхо зн ы е , 
со вхо зн ы е и закр еп лен н ы е  леса . 
О д н ако  он о ш и б ается  в то м , что 
зан и м а ем ы е  ими зем ли  сравним ы  
по усло ви ям  прои зр астан и я с зе м л я 
м и го с л е с ф о н д а , связы вая различия 
в ср е д н и х  запасах в лесах  р аз
ных ф о н д о д е р ж а те л е й  с р азли чи я
м и в ур о вн е  веден и я хо зяй ства . 
В о сновном  ко лхо зн ы е  и со в хо з
ные л еса  значительно  м о л о ж е  и 
м е н е е  п р о дукти вн ы . Реальны е р е 
зер вы  улуч ш ен и я  их использования 
и м е ю тс я , но, по наш им о ц ен кам , 
они не сто ль  велики , как п р е д 
п о лагает Я . Я . Д ьяч ен ко . То ж е  
м о ж н о  сказать  и о защ итны х поло
сах.

Кр ай не  важ ен затр о нуты й  в ста тье  
вопрос о р е ж и м е  использования 
лесов первой гр уппы . Д е й ств и те л ь 
но, тр е б у е т  со вер ш енствования как 
си с те м а  д ел ен и я  лесов на к ате го 
рии защ и тно сти , так и веден и е  
хо зяй ства  в них. О ш ибочно , о днако , 
п р ед став л ять  указанны е л е с а  чем -то  
вр о д е  ск л а д а  п ропадаю щ ей  д р е в е 
сины . П р актически  во всех лесны х 
о б л астях  Укр аи н ы  степень  исполь
зования п р и р о ста  в них к о л е б л е тся  
от 36 д о  48 % . Что касается  и скл ю 
ченной из расч ета  лесо п о льзо ва
ния сп ело й  д р евеси н ы , то  80 % 
ее  (о к о л о  40 м лн  м^) п р и хо д и т
ся  на го р н ы е л еса  Кар пат и К р ы 
м а . В ы п о л н яем ы е  ими ср е д о о б р а
зую щ и е  и защ и тны е ф ун кц и и  по 
эко н о м и ч ески м  о ц енкам  значитель
но п р евы ш аю т сто и м о сть  «закон
серви рованной » в этих лесах  д р е в е 
сины , ко то р у ю , пом им о  прочего , 
техни чески  сло ж н о  заготови ть .

В р а б о те  Я . Я . Д ьяч ен ко  м ного  
п ротиворечивы х вы сказываний и 
ош ибочны х ц и ф р : леси сто сть  Ш ве
ции м ен ьш е 67 ,7  % , ср едн и й  при
р о ст на 1 га  в Болгарии выше
1,8  м^, а е го  использование значи
тельн о  ниж е 100 % , сосновы х др ево 
сто ев  в К ар п атах  не 59 % , а на
м н о го  м ен ьш е  и т . д .

Не останавли ваясь  на эконом иче
ской о ц ен ке  своей програм м ы , ав
тор  о тм е ч а е т , что «и н тенси ф и ка
ция л е с н о го  ком плекса  в ц ело м  
ха р а к те р и зу е тся  сниж ением  о б щ е 
ственн о  необходим ы х затр ат  тр у 
д а  и расхо дов  на сы р ье , р о сто м  
сто и м о сти  конечной п р о д укц и и , 
усло вн о  добавленной п е р е р а б о т
к о й ...» . М ировой опы т и пр о гн о зы  
специалистов с в и д е те л ь ств у ю т  о 
д р у го м  [3 ]. С  р о сто м  д е ф и ц и та  
д р евесн о го  сы р ья р а с те т  как  попен- 
ная плата , так и опто вая цена 
на др е ве си н у  и п р о д ук ты  ее  п ер е
р або тки . При это м  д л я  вы сококаче
ственной д р е ве си н ы  тем п ы  р оста 
первой (т . е . сто и м о сти  сы р ья )
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значи тельн о  вы ш е, чем  тем п ы  р о ста  
вто р о й . О д н а к о  б о л ее  всего  тр ев о 
ж ит не о б и ли е  о ш и б о к , а ув е р е н 
ность авто р а в своей  пр авоте  и о д н о 
значная п р акти ч е ска я  н апр авлен 
ность р аб о ты . Я . Я . Д ь яч ен ко  не ста 
вит на о б су ж д е н и е  м а те р и а л , а ув е 
ренно  и зл агае т  о сновны е п о л о ж е
ния у ж е  сд е л ан н о го  п р о гн о за  л е с о 
пользования и р азви ти я  л есн о го  
ко м п л е кса  д о  2050 г. К е м  вы пол- 
не ы и вы п о лн яю тся  эти  работы ? 
Каков их статус?  Г д е  они о п у б л и к о 
ваны? К то  их р а ссм а тр и вал? О т с у т 
ствие о твето в  на эти  вопросы  вы зы 
вает тр е в о гу . О тм е ч а я  « те н д е н ц и ю  
сниж ения зави си м о сти  ф ун к ц и о н и 
рования л есн о го  ко м п л е кс а  (У к р а и 
ны .—  А в т .)  о т поставок сы р ья извне 
(и з  Р о сси и .—  А в т .)  за  сч ет  и зы ска
ния р е зе р в о в » , Я . Я . Д ьяч ен ко  
заб ы вает уп о м я н уть  о п р о сто ях  ш ах
теров из-за о тсутств и я  к р е п е ж 
ного  леса , о со тн я х  ты сяч  м е т 
ров не сд ан н о го  из-за д е ф и ц и та  
«сто л яр ки »  ж и лья , о сы р ьевы х т р у д 
ностях д ер ев о о б р а б аты ва ю щ е й  и 
ц ел л ю л о зн о -б ум а ж н о й  п р о м ы ш л е н 
ности .

На наш в з гл я д , о р и ен ти р о вать  в 
сло ж и вш и хся  усл о ви ях  лесн о й  ко м п 
л екс  стр ан ы  на со б стве н н ы е  р е 
сур сы  —  значи т, стави ть  е го  на 
грань гл у б о ко го  кр и зи са  и п о д в е р 
гать се р ье зн о й  у гр о з е  л еса  У к р а и 
ны. М ы не ви дим  альтер н ати вы  
вс е м е р н о м у  укр е п л е н и ю  и р а зви 
тию  вза и м о вы го д н ы х связей  в с ф е р е  
лесны х отно  'ений м е ж д у  У кр аи н о й  
и Ро сси ей , так  ж е , как и не с та 
вим  под со м н ен и е  н ео б хо д и м о сть  
р азр аб о тки  и п о сл ед о в ате л ь н о го  
про веден и я в ж изнь  п р о гр а м м ы  р ас
ш и р енн о го  во сп р о и зв о д ства  л есны х 
р есур со в  У кр аи н ы . Такая п р о гр а м м а  
н ео б хо д и м а , но у сп е х  и э ф ф е к 
тивность  ее  р еали зац и и  б у д у т  нахо
д и ться  в п р ям ой  связи  с ур о в 
нем и д о б р о со в е стн о с ть ю  науч
ного о боснования, а та к ж е  с уч е 
то м  р еалий  те к ущ е й  эко н о м и ч е
ской си туац и и .
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ЛЕСНОЕ х о з я й с тв о  ЮГА РОССИИ

А. С. МАНАЕНКОВ (ВНИАЛМИ)

В степ ны х о б л астях  евр о п ей ско й  
части России основная д е я те л ь 
ность л есхо зо в  —  о б л есен и е  п ес
чаных зе м е л ь , н еп ер сп екти вн ы х д л я  
и спользования в се л ьско м  хо зяй 
стве . К н а сто ящ ем у  вр ем ен и  зд есь  
со зд ан о  о ко ло  200 ты с . га н а са ж д е
ний со сн ы , н еско л ько  д е с я тко в  
ты сяч  гектар о в  м е н е е  п р о д ук ти в 
ных и д о лго в еч н ы х к ул ь ту р  р о б и 
нии, то п о л я , вяза , ясеня и д р у ги х  
п о р о д . О ни и гр аю т важ ную  кли м ато - 
регулиру^ ощ ую , п р и р о д о о хр ан н ую  
и р е кр е ац и о н н о -эсте ти ч е скую  р о ль , 
вы ступ аю т как  д о л го в р е м е н н ы е  б и о 
л о ги ч е ски е  си с те м ы , устр ан яю щ и е  
н егативны е п о сл ед ств и я  хо зяй ств е н 
ной д е я те л ь н о сти , о зд о р о вл я ю щ и е  
эк о л о ги ч е скую  о б стан о в ку . При гр а 
м о тн о м  использовании  эти  н а саж д е
ния с л у ж а т  д о п о л н и тел ьн ы м  источ
ником  д р е в е с н ы х ,те х н и ч е с к и х , ко р 
м о вы х , пищ евы х р е сур со в . О ни д а ю т 
во зм о ж н о сть  о р гани зо вать  к о м м е р 
ч еские ф о р м ы  п р и р о до по льзо вани я 
(п р о и зво д ств о  н ово го дних ел о к , 
т у р и з м , р е кр е ац и я , о хо та  и т . д .) .  
Э ти м  о б ъ я сн яе тся  ак туал ьн о сть , 
б о льш ая н ар о д н о хо зяй ств ен н ая  зн а
чим ость  го суд а р ств ен н ы х  капи таль
ных влож ений  в л есн о е  хо зяй ство  
засуш ли вы х о б л а стей , за тр а т  на р а с
ш ир ение п лощ ади  зе м е л ь  под  и скус
ственн ы м и  л е с ам и , их о хр а н у , у си 
лен и е  эс те ти ч еско й  ф ун кц и и , повы 
ш ение п р о д укти вн о сти  и эк о л о ги ч е 
ской  усто й ч и во сти .

В м е сте  с тем  лесн о е  хо зяй ство  
на ю ге  России п ер е ж и вае т с л о ж 
ный п ер и о д . О тс у тс тв и е  еди но й  р е 
гиональной стр ате ги и  л е с о хо зя й с т
венного  осво ен и я песчаны х зе м е л ь , 
учи ты ваю щ ей  инди ви дуальн ы й  поч- 
венн о -ги д р о ло ги ч ески й  п отенц иал 
ар ен , е го  рац и о нальн о го  и сп о л ьзо 
вания д л я  р еш ен и я  н аи б о лее  о ст
ры х эко ло го -со ц и альн ы х п р о б лем  
ко н кр етн ы х те р р и то р и й , а такж е  
хр о н и ч еско е  завы ш ен и е плановы х 
заданий  б е з  уч е та  р еальн ы х во з
м о ж н о стей  л есхо зо в  при о тсутстви и  
ж естко й  эко н о м и ческо й  р е гл а м е н 
тации их д е я те л ь н о сти  привели к уп 
р о щ ен н о м у , ун и ф и ц и р о ван н о м у 
п о д хо д у  к лесо вы р ащ и вани ю .

М н о ги е  го д ы , пока и м ели сь  о б
ш ирны е п ло щ ад и , д о ступ н ы е  д л я  
тр ак то р н ы х  агр е гато в , стр ем и л и сь  
заклад ы вать  н асаж дени я кр уп н ы 
ми м асси вам и  с исп о льзо ван и ем  
у зк о го  а ссо р ти м е н та  п ор о д  и о д н о 
типной техн о л о ги и . Такой п о д хо д  во 
м н о го м  со хр а н я е тся  и с е го д н я . О н 
н ед о стато ч н о  учи ты вает б о л ьш ую  
п р о стр ан ств ен н ую  и зм енч и во сть  л е 
со р а сти те л ьн ы х усло ви й , нор м ы  
противопож ар ной  б езо п асн о сти , 
д ей ств и тел ь н ую  п о тр еб н о сть  райо
нов в лесны х р е с ур с а х , что в м е с те  с 
о тсутстви е м  эко н о м и ческо й  за и н те 

ресованности  лесхо зо в  в качествен
ном вы полнении работ о пр едели ло  
в ц ело м  невы со кую  р езульта ти в
ность л е с о кул ьтур н о го  п р о и зво дст
ва и ни зко е эко ло го -хо зяй ствен- 
ное качество  со зд аваем ы х лесов. 
Яркий п р и м ер  то м у  —  необосно
ванно ш и р о ко е  п рим енение в по
сл е д н и е  15— 20 лет узколенточной  
техно ло ги и  заклад ки  кул ьтур  сосны 
с м е ж д ур я д ь я м и  3— 3,5 м , малой 
исходной  густо то й  посадки (около  
3 ты с . растений  на 1 га) и кор о т
ким (4 — 5 л е т ) циклом  агр о тех
нических у хо д о в  на б азе  колесны х 
тр ак то р о в . В р е зу л ь та те  происхо
д и т  интенсивное зад ер н ен и е  почвы 
в защ и тны х зонах р ядов шириной 
0 ,8— 1,2 м , до по лн и тельн о е  изреж и- 
вание насаж дени й , а часто и их ги 
б ель  в первы е 3— 5 лет .

В р я д е  хо зяй ств  получила распр о
стр ан ен и е  пр акти ка  м н о го кр атно го  
со зд ан и я  к ул ь ту р  на одних и тех  
ж е  п ло щ ад ях  о днотипны м и пр ием а
м и . О б р азо вали сь  бо льш ие участки 
м ало ц енны х м о ло дн яко в  7— 20 лет  с 
числом  ство ло в  до  1— 1,5 ты с. ш т/га . 
С  п р екр ащ ен и ем  ухо до в  за поч
вой они испы ты ваю т нарастаю щ ий 
д е ф и ц и т  почвенной влаги, наиболее 
акти вно  п овр еж д аю тся  эн то м оф ау- 
ной, ди ки м и  копы тны м и и зачастую  
не и м ею т перспективы  превратить
ся  в со м кн уты е  насаж дени я. Такие 
н асаж дени я полностью  вы падаю т 
из о б ъ екта  п р о м еж уто ч н о го  лесо 
хо зяй ствен н о го  пользования, со 
зд а ю т ло ж но е п р едставлен и е  о 
р а зм ер а х  покры той  лесо м  площ ади 
и тр е б у ю т  д о по лн и тельны х затрат 
на р е ко н стр укц и ю .

Н азр еваю т и новые п роблем ы . 
В р я д е  районов П ридонья и Повол
ж ья рабо ты  по об лесен и ю  песча
ных м ассивов близки  к заверш ению . 
С  вн ед р ен и ем  в л есо культур н о е  
пр о и зво д ство  хо зяй ственн о го  расче
та о б лесен и е  основны х площ адей 
песков зако нчи тся  б ы стр о . Л есхозы  
п о тер яю т в ли ц е го суд ар ства  основ
ного  инвестор а л есо кул ьтур н ы х ра
б о т (не  м е н е е  20— 40 %  сум м ы  сло 
ж ивш ихся пр о изво дственно -упр ав
лен ч ески х р а схо д о в ). С о сто ян и е  и 
ди н ам и ка  го суд ар ствен н о го  б ю д ж е 
та и цен на р е сур сы  в бли ж ай 
шей п ер сп екти ве  д е л а ю т п р о б ле
м атичны м  ад е кв атн о е  н ео б хо ди 
м ы м  за тр а там  б ю д ж етн о е  ф инан
сир ование и д р у ги х  м еропр иятий  
о тр асли .

О с та е тс я  слабо р азви ты м  товарное 
п р о и зво д ство  в л есхо за х  на базе  
эксп луатац и и  др евесны х р есур сов 
со зд ан н ы х ими лесов . В условиях 
повы ш енного  спроса на изделия из 
д р евеси н ы  оно м о ж ет стать  важ 
ным ф а к то р о м  достиж ения эко но 
м и ческой  стабильности  хо зяйств  
л есо д еф и ц и тн о й  зоны . Главны м  р е
зер во м  др евесно го  сы рья зд есь
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ещ е яв ляю тся  со сн о вы е м о л о д н яки  
в во зр асте  д о  40 л е т , зан и м а ю 
щ ие свы ш е 80 %  п лощ ади  хвойны х 
насаж дени й .

Б е зв о зм е зд н о , а чащ е с у щ е р б о м  
д л я  л есн о го  хо зяй ства  р а зв о д и тся  и 
и сп о л ьзуется  о хо тничья ф а у н а  и 
д р у ги е  п о лезн о сти  л е с а . В се  это  
д е л а е т  важ ны м  и св о ев р ем ен н ы м  
новый п о д хо д  к л е с о хо зя й ств е н 
ном у п р о и зво д ству , в основе к о то 
р о го  д о л ж н а  л еж а ть  вы сокая э ф ф е к 
тивность  зем л еп о л ьзо ва н и я .

Б о льш о е  р а зн о о б р ази е  п р и р о д 
ных и со ц и альн ы х условий  ю га 
России , б о гаты й  научно-практиче- 
ский onbtT в о б ласти  л е с о р а зв е д е н и я  
п озво ляю т п р и ступ и ть  к е го  о су 
щ ествлен и ю . Такой п о д хо д  д о л ж е н  
вклю чать  сл е д у ю щ и е  о сновны е о р 
гани зац и о нн о -техни чески е  м е р ы , 
спо со б ны е д ать  свеж ий  и м п ульс 
развитию  о тр а сл и :

п о всем естн ы й  п е р е хо д  на ад а п 
тивное м н о го ц е л ев о е  лесо вы р ащ и - 
вание;

вклю чен и е  в го суд а р ствен н ы й  л е с 
ной ф о н д  не и сп о л ьзуем ы х  или эк с
тенсивно  и сп о л ь зуем ы х  в се л ьско м  
хо зяй стве  м ассивов б угр и сто -ко тл о -  
винных п есков с ло кальн о й  (2 5 —  
75 % )  л е с о п р и го д н о с ть ю , на к о то 
ры х м о ж е т  бы ть  р е ко н стр уи р о в ан о  
и со зд ан о  150— 200 ты с . га  эк о л о 
гически и хо зяй стве н н о  ц ен н ы х л е с 
ных н асаж д ен и й ;

р еали зац и ю  п р о гр  ■‘ссивны х ф о р м  
планирования и о р гани зац ии  л е с о 
кул ь тур н о го  и л е со хо зя й ств е н н о го  
п р о и зво дства , о б есп ечи ваю щ и х вы
со ко е  кач ество  р а б о т , п о лн ую  эк о 
н о м и ч ескую  зави си м о сть  хо зяй ств  
о т р е зул ь та то в  своей  д е я те л ь н о с ти ;

ко р ен н ую  м е л и о р ац и ю  л е с о р а с 
ти тельн ы х условий  о д н о ф а зн ы х  
квар цевы х п есков д л я  улуч ш ен и я  
со сто ян и я  су щ е ств ую щ и х  к ул ь ту р  и 
повы ш ения п р о д укти вн о сти  у го д и й ;

ш и р о ко е  п р и м ен ен и е  п р о гр е сси в
ных техн о ло ги й  и п р е ж д е  всего  
со вм ещ ен н о й  техн о ло ги и  за кл ад ки  
кул ь тур  м аш и нам и  типа МПП-1 с 
целью  уд еш ев л ен и я  л е с о к у л ь ту р н о 
го пр о ц есса ;

о куп аем о сть  за тр а т  на со зд а н и е  и 
вы ращ ивание м о ло д н яко в  сосны  до  
возр аста  см ы кани я  крон за счет 
расш ирения в них сы рьевой  базы  
д л я  п р о м еж уто ч н о го  пользования ;

ш и р о ко м асш таб н ы е  р е к о н с тр у к 
ции н и зко кач ественн ы х н есо м кн ув- 
ш ихся м о л о д н яко в  (в во зр а сте  7—  
20 л е т  —  свы ш е 15— 20 ты с . га ), а 
такж е  со м кн уты х  н асаж дени й , п о д 
вер ж енны х о чаго во м у усы ха н и ю : 

ор гани зац ию  новы х к о м м е р ч е 
ских ф о р м  п р и р о до по льзо вани я  на 
облесен ны х и н ео б лесен н ы х зе м л я х  
го с л е сф о н д а .

А д ап ти в н о е  м н о го ц е л ев о е  лесо - 
вы ращ ивание вклю ч ает плани р о ва
ние и со зд ан и е  эко ло ги ч ески  у с то й 
чивых, м акси м альн о  п р о д укти вн ы х 
и до лго веч н ы х лесо в , а та кж е  вр е
м енн ы х насаж дени й , ф ун кц и о н а л ь
ная с тр у к тур а  ко то р ы х м а кси м альн о  
отвечает эко л о ги ч ески м , п р о и зво д 

ствен н ы м  и со ц и альн ы м  зап р о сам  
к о н кр етн ы х  те р р и то р и й , с о зд а е т  
п р ед п о сы л ки  д л я  органи зац ии  вы со
к о р ен таб е л ьн ы х  ф о р м  п р и р о д о 
п ользо вания в р а м ка х  п р е д п р и я
тий —  ф о н д о д е р ж а те л е й . О но  
д о л ж н о  со ста в л ять  основу нового  
п о д хо д а  к л е с о хо зя й ств е н н о м у  п р о 
и зво д ств у  в ю ж ны х о б л а стях  Ро с
сии , гд е  ф и то эко л о ги ч е ск и й  п о тен 
циал зе м е л ь  о гр ани чен , а л е с а  явля
ю тся  ц енны м и п р и р о д н о -хо зя й ст
венны м и о б ъ е кта м и , и п р е д у с м а тр и 
вать р е ш ен и е  р я д а  принц ипиаль
ных за д а ч : о п р е д е л е н и е  районны х 
п р и о р и тето в  в лесо вы р ащ ивании , 
нор м ати во в  д о п усти м о й  или о пти
м альн о й  (гд е  э то  в о зм о ж н о ) л е с и 
сто сти , р а зр а б о тк у  класси ф и ка ц и и  
и ко ли чественн о й  оц енки  з е м е л ь 
ного  ф о н д а  по л есо п р и го д н о сти  
как основы  д л я  р а сч ето в  д е й 
стви тел ьн о  н ео б хо д и м о й  м о щ н о сти  
п р о и зво д ствен н о й  б азы  и и н ф р а 
с тр у к ту р ы  п р ед п р и яти й  о тр а сл и . 
Э то м у  д о л ж н а  п р ед ш еств о вать  
о б ъекти вная ко м п л е ксн а я  реви зи я 
н е эф ф е к ти в н о  и сп о л ь зуем ы х , в то м  
чи сле  в се л ьс ко м  хо зяй ств е , зе м е л ь 
ных р е с ур с о в , со в р е м е н н о го  с о с то я 
ния лесо в  и их со о тве тстви я  по
тр е б н о с тя м  п р о и зво д ства  и н а се л е
ния. К о м и те та м  по зем ел ь н о й  р е 
ф о р м е , о р га н а м  тер р и то р и а л ьн о го  
уп р авлени я н ар о д н ы м  хо зяй ство м  
н ео б хо д и м о  вн и м ательн о  изучи ть  в 
п р о ц ессе  зе м л е -  и л е со устр о й ств а  
д ан н ы е  во п р о сы .

Рубки  у хо д а , р е ко н стр ук ц и я  м а л о 
ценны х н асаж дени й  и за к л а д к а  
к у л ь ту р  в усл о ви я х  б у гр и сто -к о тл о 
винны х песков со п р яж ен ы  с р я д о м  
тр у д н о с те й , о б усл о вл ен н ы х с л о ж 
н о стью  р е л ь е ф а , м о заи чн о стью  л е 
со р а сти те л ьн ы х  усло ви й , о тс утс тв и 
ем  опы та м ехан и зац и и  эти х  р аб о т , 
обоснованны х нор м ати во в  л е с и 
сто сти  и т . д . И сследо ван и я по у к а 
зан ны м  н апр авлени ям  в е д утся  
ВН И А Л М И  в Зап ад н о м  К аза хстан е . 
У ж е  сей час м о ж н о  с д е л а ть  вы вод
о то м , что в усл о ви ях  сухо й  с т е 
пи 25— 45 %  п лощ ади  эти х  песков 
(уч астки  с ко р н е д о ступ н ы м и  гр у н 
товы м и в о д а м и ) м о гу т  б ы ть  зан я
ты  вы со ко по лн отн ы м и  н асаж д е н и я
м и  со сн ы , о льхи , р обинии , б ер е зы  
и д р у ги х  п о р о д  и ещ е  15— 25 %  —  
п л о д о в о -яго д н ы м и , техн и ч е ски м и , 
ко р м о вы м и  и д р у ги м и  кустар н и 
кам и . П о са д к у  к ул ь ту р  м о ж н о  
п р о во ди ть  с п о м о щ ью  м аш ин типа 
МПП-1 (М Л У -1 ) и вы со ко п р о хо д и 
м ы х л е со хо зя й ств е н н ы х  тр акто р о в . 
В р е зу л ь та те  с ф о р м и р у ю тс я  св о е
о б р азн ы е  л есо сте п н ы е  л ан д ш а ф ты , 
п р и го д н ы е  д л я  л есн о го , о хо тн и ч ье
го , р е кр е ац и о н н о го  использования, 
заго то вки  техн и ч е ско го  и л е к а р с т 
венного  сы р ья .

Н а зр ел а  н ео б хо д и м о сть  п р е д о 
ставлен и я  са м о сто яте л ь н о сти  л е с 
хо зам  в планировании и вы боре 
ф о р м  органи зац ии  л е с о ку л ьту р н ы х  
и л есо хо зя й ств е н н ы х  р а б о т и в го с у 
д ар ств ен н о м  (или  и но м ) ф и н ан си 
ровании их на основе д о л го с р о ч 

ных обоснованны х норм ативов за
тр ат  и р асчето в  за  конечны й р е 
зул ь та т  по кр и те р и ям  качества . 
Н аибо лее о стр о  она пр о является  
на этап е  со зд ан и я  кул ь тур  и их 
вы ращ ивания д о  во зр аста  см ы ка
ния, к о гд а  закл ад ы ваю тся  п р о д ук
тивность  и устойчивость  н асаж д е
ний. О ди н  из эф ф е кти в н ы х  спосо
бов органи зац ии  л есо кул ьтур н ы х 
р абот —  со зд а н и е  п о д р яд н ы х бри
га д  и звеньев , вы полняю щ их весь 
техн о ло ги ч ески й  ко м п л е кс  —  от об
р аботки  почвы д о  п ер ево да  насаж 
дений в п о кр ы тую  лесо м  площ адь 
(д о  п р екр ащ ен и я  агр о техни ч ески х 
ухо д о в  в сл ед ств и е  см ы кани я кр о н ).

Больш и н ство  ували сты х и п олого
б угр и сты х  о д н о ф а зн ы х кварцевы х 
песков , н ахо д ящ и хся  в го с л е сф о н д е  
и д а ж е  в сел ьхо зп р ед п р и я ти я х , 
зан ято  м ало п р о и зво д и тельн ы м и  со 
сновы м и н асаж д ен и ям и . Н ер ед ко  
на о д н о м  м е сте  их заклады вали  
по 2— 3 р аза  из-за сло ж н ы х лесо 
р асти тельн ы х усло вий . Повысить 
п р о д укти вн о сть  к ул ь ту р  на песках 
м о ж н о  с п ом о щ ью  ф и зи ч еско й  м е 
лиорации суб стр а та , направленной 
на увел и чени е  е го  корнепроницае- 
м о сти . Во В Н И А Л М И  разр аботаны  
два  п р и ем а —  м ели о р ац и я б ур е 
нием  и взр ы вам и . Их прим енение 
эко н о м и чески  обосновано  при уста 
новленном  ур о вн е  рентаб ельн ости  в 
о тр асли  и позво лит со зд ать  д о п о л 
н и тельно  50— 70 ты с . га сосновы х 
насаж дени й  с п р о дукти вн остью  
200— 230 м^/га и до лго вечно стью  
80— 100 л е т .

Техни ческая  д о кум е н тац и я  на ф и 
зи ч ески е  м елио р ац и и  кварцевы х пе
сков п утем  устр о й ств а  кор нехо до в , 
и м ею щ аяся  в и н сти туте , м о ж е т  быть 
п ер ед ан а  хо зяй ствам  по их зап р о 
су . М е то д  р ы хлени я  глуб о ко во дны х 
квар ц евы х песков взры вам и н уж д а
ется  в дальн ей ш и х исследовани ях 
в направлении подбо р а наиболее 
эко ло ги ч ески  безопасны х видов 
взр ы вчаты х вещ еств .

ВН И А Л М И  разр аботаны  р еко м ен 
дации по техно ло ги и  со здан и я м е 
ли о р ати вны х, рекреационны х и д р у 
ги х лесны х насаж дений на песках 
ю го -во сто ка  страны . О писанны е в 
них техно ло ги и , в основе которы х 
п р и м енени е ком бинированны х м а
ш ин, позво ляю т при закл ад ке  куль
тур  эко но м и ть  д ен еж н ы е  ср е д ства  
в р а зм е р е  20— 40 %  (в зависи
м ости  от эд а ф и ч е ск и х  свойств песча
ных з е м е л ь ). П о это м у  важ но нала
д и ть  сер и й н о е  п р о и зво дство  л есо 
посадочной м аш ины  М ЛУ-1 (с о 
вм естн ая р а зр а б о тк а  ВН И И Л М а и 
В Н И А Л М И ). К о н стр укти в н ы е  воз
м о ж н о сти  п о зв о л яю т использовать  
ее  на всех тр а к то р о д о ступ н ы х  пес
ках при з а к л а д к е  лесны х кул ь тур , 
а та кж е  п р и м ен ять  на ухо д а х  за 
почвой сер и й н ы е  культи вато р ы  КЛБ- 
1,7 , К Л П -2 ,5 .

Н акопленны й  опы т св и д е те л ь 
ств у е т  о то м , что эко но м и ческую  
эф ф е к ти в н о сть  л есо кул ьтур н о го
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п р о ц есса  м о ж н о  сущ естве н н о  повы 
сить , увеличи вая и схо д н ую  гу с то ту  
п о садки . При тр ади ц и о н но й  в на
сто ящ е е  в р ем я  с х е м е  р а зм ещ ен и я  
(3 X 1  м ) и низкой (50— 60 % )  при
ж и ваем о сти  со сн ы  осво ен и е  почвы 
кор ням и  за в е р ш а е тся  п осле  7— 8- 
л е тн е го  во зр аста , и п р о и зв о д и те л ь 
ный потенциал тер р и то р и и  испо ль
зуе тс я  не п о лн о стью . З а  э то т  ср о к  
н ед о б и р ае тся  2-летни й ур о ж ай  хвои , 
или 10— 12 т (д о  15) в сы р о м  ви де . 
П отери м о ж н о  сн и зи ть  в 2— 3 р аза , 
увеличив гу с то ту  п осадки  д о  10—  
12 ты с . сеян ц ев  на 1 га . В густы х  
к ул ь тур а х  у м е н ь ш а е тся  п о тр е б н о сть  
в у хо д а х  за  почвой п р и м е р н о  втр о е  
и п о явл яется  в о зм о ж н о сть  д в у к р а т 
ной р уб ки  у хо д а . В р е зу л ь та те  
получаю т 4— 6 ты с . д е р е в ье в  на 1 га , 
ко то р ы е  м о гу т  бы ть  р еали зо ван ы  в 
кач естве  н ово го дн и х ел о к  или ис
пользованы  д л я  получен и я 5— 12 т 
сы рой хвои.

У д а л е н и е  д ер ев ье в  чисты м и р я д а 
м и (ли н ей но -вы б о р о чны м и  р у б к а 
м и ) с п р и м е н е н и е м  м аш ин к о н стр у к 
ции У к р Н П О  «Л ес»  (РП Р-1 , О З Н -0 ,9 ) 
о б легчи т вы полнение р а б о т . С то и 
м о сть  д о п о лн и тельн о й  п р о д укц и и  
значи тельн о  п р евы си т за тр а ты  на 
усл о ж н е н и е  техн о л о ги и  за кл ад ки  
к ул ь ту р , п р о ве д ен и е  р уб ки , п е р е 
р а б о тку  п о луч ен н о го  сы р ья , а в 
р я д е  случ аев  п о лн о стью  в о зм е сти т  
все р а схо д ы , связан н ы е  с п р о и зв о д 
ство м  к у л ь ту р . П ар ал л ел ьн о  с эти м  
р еш и тся  п р о б л е м а  повы ш ения б и о 
ло ги ческой  усто й ч и во сти  н асаж д е 
ний. К аж д ы й  п р и ем  и зр еж и вани я 
за гущ ен н ы х м о л о д н як о в  р уб ка м и  
у хо д а  кар д и н альн о  у л уч ш а е т  их вла- 
го о б есп еч ен н о сть  в теч ен и е  б л и ж ай 
ш их 2— 3 л е т  и тем  са м ы м  позво
л яе т  и зб еж а ть  ка та с тр о ф и ч е ск и х  по
сле д стви й  ж е с то к и х  за су х . В р е д к о 
стойны х кул ь ту р а х  во зм о ж н о сти  
д л я  п р о вед ен и я  таки х р уб о к  о тс у т 
с тв ую т, а опасн о сть  их усы хан и я  
увел и чи вается .

В аж но , что д ан н о е  п р е д л о ж е н и е  
р е а л и зу е тся  в р а м ка х  с у щ е с тв у ю 
щ ей техн о ло ги и  п осле  ее  н езначи 
тельн о го  усо вер ш ен ство ва н и я .

Больш ие о б ъ ем ы  р або т н ео б хо 
д и м о  провести  по р еко н стр укц и и  
р а зр еж ен н ы х , н есо м кн уты х  м о л о 
д ы х  к ул ь ту р  со сн ы  с о степ н яю - 
щ ей ся почвой и, как правило , п ор а
ж ен н ы х п о д ко р н ы м  кл о п о м . И з-за 
сухо вер ш и нн о сти  д е р е в ье в , ч р езв ы 
чайной н еп р и влекательн о сти  и с у к о 
ватости  ство ло в  д р е ве си н а  не и м е ет  
сбы та д аж е  п осле  то го , как  п о д 
корны й клоп остави т таки е  н а са ж д е 
ния и их б и о ло ги ч еско е  с о с то я 
ние улуч ш и тся .

Р еко нстр укц и я в р я д е  случ аев  
до лж на заклю ча ться  в сплош ной  
вы р уб ке  д ер ев ьев  и за к л а д к е  к ул ь 
тур  повы ш енной густо ты  по новой 
техно ло ги и . П о ско льку  н аи б о лее  
расстр о ен ны е р е д ко сто й н ы е  насаж 
д ения , как правило , н а хо д ятся  на 
глуб о ко во дны х квар ц евы х о д н о ф а з 
ных п есках , зд есь  б у д е т  э ф ф е к т и в 
на кор енная м ели о р ац и я  зе м е л ь .

П р е д вар и те л ьн ы е  и сследо вани я , 
вы полненны е во ВН И А Л М И  в 1988—
1990 г г .,  св и д е те л ь ств у ю т  о то м , 
что м е н е е  р а сстр о ен н ы е  м о л о д - 
няки 7— 15 л е т  м о гу т  бы ть  п р евр а
щ ены  в со м к н уты е  н асаж дени я  пу
те м  во зо б н о влен и я  у хо д о в  за поч
вой в м е ж д у р я д ь я х , внесения а зо т
ных уд о б р ен и й  и т . д . И но гда 
р е ко н стр укц и ей  к ул ь тур ы  ц е л е со 
о б р азн о  тр а н сф о р м и р о в ать  в ело ч 
ные или ко р м о вы е  плантации д л я  
д и ки х  коп ы тн ы х (в п о сл ед н ем  случ ае  
с ц ел ью  сн и ж ен и я тр о ф и ч е ско й  
н агр узки  на зд о р о в ы е  м о л о д н яки  и 
повы ш ения п р о д укти вн о сти  о хо тн и 
чьих у го д и й ) . Ч тобы  р еали зо ва ть  
эти во зм о ж н о сти , тр е б у е тс я  п р о д о л 
ж ен и е  начаты х н ауч н о -и сслед о ва
тел ь ски х  р або т.

О с та ю тся  невы ясненн ы м и  причи
ны о ч аго во го  усы хан и я  в р е ги о н е  
со м кн уты х  к у л ь ту р  сосны  в во з
р асте  15— 20 л е т  и с та р ш е . Э то  
сд е р ж и в а е т  р азвер ты ван и е  м е р о 
приятий  по ло кали зац и и  п ато ло ги ч е
ско го  п р о ц есса  и р е ко н стр укц и и  
н асаж дени й .

П о ско л ьку  вы ращ ивание товар 
ной д р е ве си н ы  на п есках  за су ш л и 
вы х о б л астей  не м о ж е т  яв ляться  
о сновой эко н о м и ки  л е с о хо зя й ств е н 
ного  п р о и зво д ства , л е с хо зы  н уж д а
ю тся  в д о п о л н и тел ьн ы х  источниках 
д о хо д о в . К о м м ер ц и а л и зац и я  п оль
зования лесн ы м и  р е сур са м и  сп о со б 
на сущ еств е н н о  укр е п и ть  м а те р и а л ь 
н о -техн и ч ескую  и и н те л л е к туа л ь н ую  
б азу  п р ед п р и яти й  о тр а сл и , п однять  
их значен и е в эко н о м и ке  и р е ш е 
нии со ц и альн ы х п р о б л е м . Д р е в е сн о 
кустар н и ко вы е  н асаж д ен и я  в с те п 
ных р айо нах р е зк о  и зм е н я ю т зо о - 
эк о л о ги ч е скую  и э с те ти ч е с ку ю  об
стан о вку , повы ш аю т ее  е м ко с ть , 
с л у ж а т  м е с то м  кон ц ен тр ац и и  ц ен
ной о хо тн и ч ье-п р о м ы сло во й  дичи .

М ассивы  б угр и сто -ко тл о ви н н ы х 
п есков в си л у  св о его  р е л ь е ф а  
и гр унтовьгх о со б ен н о стей  яв ля
ю тся  те р р и то р и я м и  о тн о си тел ьн о го  
сп о ко й стви я , м е ста м и  уб е ж и щ а д и 
кой ф а у н ы . В этой связи  тр е б у е т 
с я  р еш ен и е  давно  н азр евш ей  пр о б
л е м ы  о б ъ е д и н ен и я  л есн о го  и о хо т
ничьего  хо зяй ства  в р а м ках  е д и 
ных п р е д п р и я ти й -ф о н д о д е р ж а те л е й  
лесн ы х з е м е л ь . О  е го  п р е и м ущ е 
ствах написано  очень м н о го . В с л о ж 
ны х усло ви ях ю га России тако е  
о б ъ е д и н ен и е  уско р и т вн ед р ен и е  
принципа адапти вн о го  м н о го ц е л е 
вого  лесо вы р ащ и вани я и л есо п о л ь 
зо вани я , п р и н есет д о п о лн и тельн ы е  
д о хо д ы  (о т  сп о рти вной  о хо ты , т у 
р и зм а , р е кр е а ц и и ), со е д и н и т  ин те
р есы  л есо во д о в  и о хо тн и ко в . П утем  
вы д елен и я  сп ец и альн ы х м е с т  д л я  
кон ц ен тр ац и и  дичи , о снащ ения их 
си сте м а м и  зо о эко тр о ф н ы х  н аса ж д е
ний м о ж н о  зн ач и тельн о  увеличи ть  
запасы  и р а зн о о б р ази е  видов ж и 
вотны х, со кр ати ть  у щ е р б , наноси
мы й ими ц енны м  м о л о д н як а м .

Д р уго й  р е зе р в  к о м м е р ц и а л и за 
ции л ес о хо зя й ств е н н о го  п р о и зво д 
ства и повы ш ения э ф ф е к ти в н о сти

зем леп о льзо ва н и я  —  вы ращ ивание 
ело ч н ы х, хвойно-сы рьевы х планта
ций сосны , насаж дений прутоносны х 
ив, м е д о н о со в , яго дни ко в , лекар 
ственны х и д еко р ати вны х кустар 
ников на песчаны х зе м л я х  с отно
си тельной  л есо п р и го д н о стью , гд е  
н ево зм о ж н о  или нец елесо о бр азно  
со зд авать  до лго веч ны е со м кн уты е  
д р ево сто й  (на сильноэродированны х 
супесчаны х почвах с обнаж енны м  
и ллю виальны м  го р и зо н то м , на поч
венны х р азн о стях  с ограниченной 
на гл уб и н е  1 ,5— 2 м  р и зо сф ер о й  
и н едо ступ ны м и  гр унто вы м и вода
ми и д р .) .

О сновны е м ер о п р и яти я  п р ед ла
га ем о й  п р о гр ам м ы  м о гу т  бы ть на
чаты п р о и зво д ство м  б е зо тл а га те л ь 
но на б а зе  и м ею щ и хся  научных 
р а зр аб о то к . О д н а ко  весь ко м плекс 
реш ений  б у д е т  успеш но  о сущ еств
лен то л ь к о  при условии их оператив
ного  научного  о беспечения , а такж е 
вы полнения у гл уб л ен н ы х стац ионар
ных исследовани й  по р я д у  проб
л е м . Д л я  это го  тр е б у ю тся  о б ъ ед и 
нение и коо р ди нац и я усилий всего 
н ауч н о -и сслед о вательско го  п отен
циала л есн о го  п р о ф и ля  региона.

Б ольш ой опы т вы полнения таких 
исследо вани й  на ю ге России накоп
лен во В Н И А Л М И : разр аботаны
тео р ети ч ески е  критерии  оценки ле- 
со п р и го д н о сти  песчаных зем ел ь , 
р яд  эф ф е к ти в н ы х  техно ло ги й  за
кладки  сосновы х насаж дени й , прие
м ов о сущ е ствл е н и я  в них лесовод- 
ственн ы х у хо д о в . К н асто ящ ем у  вре
м ени и м е е тся  п р о гр ам м н о -м ето ди - 
ческая б аза  д л я  ко м плексны х и ссле
дований пер сп екти вы  организации 
вы со ко р ен таб ельн ы х и экологич
ных ф о р м  п р и родопользования при 
о блесен и и  песчаны х зе м е л ь , прие
м ов и м е то д о в  интенсиф икации л е 
со хо зяй ств ен н о го  использования 
песков степно й  зоны . В ней со д е р 
ж атся  и п о д хо д ы  к р еш ению  п ер е
численны х вы ш е организационно
техн и чески х задач . О д н ако  успеш 
ное о сущ е ствл е н и е  этих и сслед о 
ваний, особенно  пр икладно го  ха
р а ктер а , н уж д ае тся  в повы ш енном  
вним ании к ним со сто р о ны  м е ст
ных органов упр авления о тр аслью , 
в дей ствен но й  ф инансовой под
д е р ж к е  Р о сл е схо за .
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УД К 630’  (470.13)

ЛЕСА РЕСПУБЛИКИ КОМИ; 
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
Б. А. КОВАЛЕВ, заместитель 
министра лесов Республики Коми

П риняты е в п о сл ед н и е  го д ы  В ер хо в
ным С о ве то м  и С о в е то м  М ини стр ов  
Респуб ли ки  К о м и  п о с та н о в л е н и я ,к а 
са ю щ и еся  лесо в , и в п ер в ую  о ч ер е д ь  
Зако н  о л е с е , п р ед о стави ли  о р ганам  
Го суд ар ствен н о й  лесно й  сл уж б ы  
во зм о ж н о сть  эф ф е к ти в н о  уп р авлять  
и м и . В си лу  э то го  сло ж и л и сь  б л а го 
п р иятны е п р ед п о сы лки  д л я  р азви ти я 
л есн о го  д е л а . В 1991 г. не б ы ло  
п ер е р уб а  р а сч етн ы х л е с о се к  ни по 
о д н о м у  л е с х о зу . Л есо за го то в и тел и  
не п ер еш агн ули  то т  кр и ти чески й  р у 
б е ж  в о б ъ ем ах  л е с о за го то в о к , к о то 
ры й м о г бы  привести  к н ео б р ати 
м ы м  п р о ц ессам .

Впервы е в п р акти ке  л есн о го  хо 
зяй ства  России все  л есн ы е  зе м л и  
р есп уб ли ки  оц ен ен ы . У тв е р ж д е н  и 
введен  в д ей ств и е  с 1 ию ня 1992 г. 
Л есно й  к а д а с тр . За  пользо вани е  л е с 
ными зе м л ям и  в б ю д ж е т  п о ступ а ю т 
д е с я тк и  м и ллионов р у б л е й . В стад и и  
у тв е р ж д е н и я  П о ло ж ен и е  об а р е н д е  
лесо в .

П о всем естн о  в н е д р яю тся  п о сте 
пенны е и вы борочны е р уб ки . В п р о ш 
ло м  го д у  эти м и  ви дам и  р уб о к  б ы ло  
охвачено  свы ш е 19 ты с . га л е с о се к  и 
заго то влено  б о л е е  2 м лн  м® д р е в е 
сины , в те к у щ е м  п р е д п о л а га е тся  у д 
воение о б ъ ем о в .

С таб и ли зац и я  р а зм е р а  р уб ки  сп е 
лы х и п ер есто й ны х лесо в  в п р е д е л а х  
23 м лн  м^ в го д  и м о щ н о е  « п о д 
кр еп лен и е»  из м о л о д ы х , п р е и м ущ е 
ственн о  хвойны х н асаж дени й  « р о ж 
д ен и я»  40— 50-х го д о в , сп о со б ств у 
ю т у ско р е н н о м у  нако п лен и ю  д р е 
весной м а ссы . Только  по этой  причи
не текущ и й  п р и р о ст со ста в л яе т  о ко 
ло  30 м лн  м^ др евеси н ы  в го д  против
27 м лн  в 1985 г.

О ц енивая в ц и ф р а х  п отен ц и ал ь
ную  во зм о ж н о сть  наш их лесо в , м о ж 
но б е з  ущ е р б а  д л я  их во сп р о и зв о д 
ства изы м ать  24— 25 м лн  м® у ж е  к 
1995 г. и 26— 28 —  к 2010 г . В б о л ее  
д ал е ко й  П ер спективе эти  о б ъ ем ы  
м о гу т  во зр асти  в 1 ,5— 2 р а за . П о д о б 
ный о п ти м и зм  основан на се р ье зн о й  
р аб о те , пр о веден но й  л есо за го то в и 
те л я м и , в п ер вую  о ч ер е д ь  о б ъ е д и 
нения « К о м и л е сп р о м » , о тд е л ь н ы м и  
п р ед п р и яти ям и  М В Д  Р Ф  и к о л л е к ти 
вом  и н сти тута  «К о м и ги п р о н и и лес- 
пр о м » .

П ер ехо д  от спло ш ны х ко н ц ен тр и 
рованны х р уб о к  к п о степенн ы м  и 
вы борочны м  о тк р о е т  ш и р о кую  во з
м о ж н о сть  д л я  освоения лесо в  л ю 
бой кате го р и и  защ и тн о сти , в том  
числе зел е н ы х зон  во кр уг н асе л ен 
ных пун кто в . При э то м  со хр а н я тся  их 
защ итны е сво й ства  и п р ед став и тся  
во зм ож н о сть  зн ач и тельн о  увели чи ть
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о б ъ е м  р уб о к  п р о м еж уто ч н о го  п оль
зования .

Н е л ьзя  не пр и ветство вать  настой
чивый поиск п утей  со зд ан и я  со в
м е стн ы х  п р ед п р и яти й  с  ф р а н ц у за 
м и , ф и н н ам и , ш вед ам и  о б ъ ед и н ен и я  
« К о м и л е сп р о м » . С л и ш к о м  д о л го  м ы  
варились в со б ствен н о м  со к у , ис
п о л ь зуя  на л е со за го то в к ах  о тс та л о е  
о б о р уд о в ан и е  и м е ха н и зм ы , а в л е с 
ном  хо зяй стве  —  м еч  К о л есо ва , м е 
сто  к о то р о м у  —  в к р а е вед ч е ско м  
м у з е е  р я д о м  с се л ьс ко хо зяй с тв е н 
ной со хо й .

По указан н ы м  причинам  м е н я е тся  
принципиальны й п о д хо д  в п о ли ти ке  
л есо п о льзо в ан и я .

Леса не только должны являться 
защитой окружающей среды, но и 
служить экономике. При этом со
хранность природы будет опреде
ляться не количеством выведенных 
из эксплуатации древостоев, а куль
турой ведения хозяйства в них.

Ч тобы  вовлечь л е с а  первой гр уппы  
в п р о м ы ш л е н н ую  эксп л уа та ц и ю , не
о б хо д и м о  освоить  те хн о л о ги ю  не
сп ло ш н ы х р уб о к  р азли чн ы х м о д и 
ф и кац и й  во всех л есо р а сти тел ь н ы х  
п о д зо н ах  тайги  и, главн о е , п о д о б 
р а ть  си с те м у  м аш ин  и м е ха н и зм о в , 
о твеч аю щ и х всем  л е с о хо зя й ств е н 
ны м  тр еб о ва н и ям . К р о м е  то го , во з
р а стн ая  с тр у к ту р а  лесо в  р есп уб л и ки  
(68  %  сп ел ы х и п е р е сто й н ы х ) позво
л я е т  при научно  об о сн ован но м  п о д 
х о д е  к р уб ка м  главн о го  п ользо ва
ния получить  д о п о лн и тельн ы й  при
р о ст  в р а зм е р е  3— 4 м® д р е ве си н ы  с 
1 га  или в п ер сп е кти ве  —  свы ш е 
70 м лн  м^ в го д  при п р и р о сте  о ко ло  
30 м лн  м^.

С  уч е то м  и склю ч и тельн о  низкой 
п р о и зво д и тел ьн о сти  лесо в  К о м и  
(ср е д н и й  п р и р о ст —  1,1 м^/га в го д ) 
и наличия гр о м ад н ы х  п отенц иальны х 
во зм о ж н о стей  е го  увел и чени я вы бо
р о чны е и п о степ ен н ы е  р уб ки  по ле- 
со в о д ств ен н ы м  со о б р аж е н и ям  м о 
гу т  п р о во д и ться  на п лощ ади  65—  
70 ты с . га (50  %  го ди чно й  л е с о с е к и ). 
Э то  н апр авлени е за сл уж и в ае т  са м о 
го с е р ье зн о го  вним ания.

С ущ еств о вав ш ая  концепция ф о р 
сир ованной р уб ки  сп елы х и п ер е
сто й н ы х лесо в  нанесла ко л о ссал ь
ный у щ е р б  н ар о д н о м у  хо зяй ству  
стр ан ы , вы разивш ийся в н ево зм о ж 
ности испо льзо вать  п р о и зво д и тель
ны е силы  п р и р о д ы , напр авленны е на 
уско р е н н о е  вы ращ ивание кр уп н о 
м е р н ы х со р ти м е н то в , и в п ер вую  
о ч ер е д ь  пиловочника , наруш ении 
во д н о го  р е ж и м а  р е к  и о зе р , и счез
новении тем н о хво й н о й  тай ги , л и ш е
нии р я д а  видов ф аун ы  исконны х 
м е с т  обитания .

Н адо  напом нить сто р о н н и кам  
сп ло ш ны х кон ц ен тр и р о ванн ы х р у 

б о к , что спелые и перестойные ле
са — наше национальное богатство, 
которое нужно разумно использо
вать, а не спешить от него избавить
ся. Э то  сам ая  устойчивая в б и ологи
ч еско м  отнош ении тайга , которая 
п р о и зр астала  и при Иване Гр о зно м , 
и при П етр е  I , и зд р а в ств уе т  по сей 
д е н ь , п оставляя все н ео б хо ди м ы е 
со р ти м е н ты .

П ер е хо д  от сплош ны х р уб о к  к по
степ ен н ы м  и вы борочны м  позволит 
р еш и ть  р я д  кр уп ны х задач . П ервая 
и са м ая  основная из них — повы ш е
ние п р о и зво ди тельно сти  лесов .

Вы борочны е р убки  в р азн о во зр а
стн ы х  ельн и ка х , п р о веден ны е в рай
онах К р ай него  С евер а  (Ухти нски й  
л е с х о з ) и в ср е д н ей  п одзо н е  тайги 
(К о р тке р о сс ки й  л е с х о з ) с вы боркой 
сп елы х и пер есто й ны х дер евьев , 
спо со б ство вали  в п о след ую щ и е  
15 л е т  увеличени ю  при р о ста  у остав
ш ей ся активно  р астущ ей  части на
са ж д ен и я  в н еско лько  р а з . П олож и
тельн ая  р еакц и я на п р ирост после 
р уб о к  наб лю далась  д а ж е  у  130-лет
них елей . П р и м еч ательно , что по
до бны й п р и р о ст по д и а м е тр у  в на
ш их север ны х ш и р о тах хар актер ен  
д л я  ср е д н ей  полосы  России и Бела
р уси .

Л е гко  п о д сч и тать , что н асаж де
ние , п р о й ден но е  вы борочны м и р уб 
кам и , восстановит первоначальный 
запас за  30— 40 л е т  (при спло ш 
ных —  за  120). С о кр ащ ен и е  оборота 
р уб ки  в 2— 3 р аза  д аст  во зм ож но сть  
получить  д о п о лн и тельн о  лесны х р е
сур со в  о ко ло  80 м®/га, что в п ер ево 
д е  на д о п усти м ы е  к подобной экс
плуатации площ ади  со стави т при
м е р н о  6 м лн  м^ кр уп но м ер н о й  д р е 
весины  в го д . В отли чи е от м о ло дн я- 
ков I— II классо в , гд е  м ы  получаем  
п р и р о ст в ви де д р евесно й  м ассы , 
пр акти чески  непригодной д л я  р еа
лизац и и , зд е с ь  и д ет накопление за 
то т  ж е  п р о м еж уто к  вр ем ени  со р ти 
м ен то в  о п р ед елен н о й  категории .

Втор ой  (н е  м е н е е  важ ной) задачей 
яв л яе тся  вовлечение в хо зяй ствен 
ный о б о р о т вы сокополнотны х с р е д 
н ево зр астны х и приспеваю щ их на
са ж д ен и й . И схо дя из основных рас
четов объем ов лесопользования в 
р е сп уб л и ке  лесозаготовители  в по
сл е д ую щ и е  20— 30 л е т  сущ ествен
ным о б р азо м  и зм енят возрастную  
стр у к ту р у  лесо в , приблизив ее  к оп
тим альной (к  с тр у к ту р е  н ор м ально
го  л е с а ). При это м  м о л о д н яки  15—  
20-летнего  во зр аста  п е р е й д ут  в 
ср е д н ево зр а стн ы е  н асаж дени я , а 
ср е д н е в о зр а стн ы е  и приспеваю 
щ и е —  со о тветствен н о  в приспеваю 
щ ие и сп ел ы е .

На текущ и й  м о м е н т  о б ъ ем  ли к
видной д р е ве си н ы , полученны й от 
р у б о к  у хо д а  и санитар ны х, состав
л я е т  м е н е е  300 ты с . м®, или 23 % 
п р о е к ти р уе м о го  лесо устр о й ств о м  
о б ъ е м а . При изм енени и  возрастной  
стр у к ту р ы  лесов и си стем ы  рубок 
(по  о пы ту С канди навски х и При
б алти й ски х стр ан ) в р е сп уб л и ке  по
явится во зм о ж н о сть  заготавливать
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эти м и  ви дам и  р уб о к  д о  4 м лн  м^ 
в го д . Тем  не м е н е е  сп ел ы е  и п ер е
сто й ны е л еса  б у д у т  п р е д м е то м  не 
со кр ащ аю щ ей ся  по р а зм е р а м  э к с 
плуатаци и  в п о с л е д у ю щ и е  20—  
30 л е т .

О со б е н н о  в б о льш и х о б ъ е м а х  р у б 
ки у хо д а  п р е д сто и т  п р о во ди ть  в лес- 
хо зах  ю ж ной и ср е д н е й  части р е с 
п уб ли ки , наи б о лее интенсивно  п о д 
вер гш и хся  эксп луа тац и и  в п о сл е
военны е го д ы . Как  п о казы ваю т ис
сл е д о ван и я , вторичны е л еса , появив
ш иеся на м е с те  ко р ен ны х со сн яко в  
и ельников , п р е д с та в л яю т  не м е н ь
ший и н тер ес п о тр е б и те л е й , п о ско ль
ку  с тр у к ту р а  со става  их по хвойной 
и лиственной  д р е ве си н е  о п ти м а л ь
на. Х ар акте р н о й  о со б ен н о стью  п р о 
и зво дны х лесо в  яв л яе тся  вы сокий 
вы хо д  д ел о в ы х  со р ти м е н то в  не 
то л ь к о  сосны  и ел и , но б е р е зы  и 
осины .

Л е со устр о и те л ь н ы е  пр о б ы , за л о 
ж ен н ы е  в чисты х о синовы х н аса ж д е
ниях V  класса  во зр аста  (К о й го р о д -  
ский  л е с х о з ) , п оказали , что  из д е с я ти  
д ер ев ье в  осины  то л ько  о д н о  п ор а
ж ен о  б о л езн ью . Ч исты е б е р е зо в ы е  
д р е во сто й  4 0 -л етн е го  во зр аста  в Но- 
ш ул ьско м  л е с п р о м х о зе  П р и л узско - 
го  л е с хо за  с об и льны м  п о д р о сто м  
ели  обы кновенной во в то р о м  яр усе  
п р актически  не и м е ю т ф а у тн ы х  и 
б о льн ы х эк зе м п л я р о в .

В ы д е л ен и е  эксп луатац и о н н ы х л е 
сов в разли чн ы е кате го р и и  защ и т- 
ности  —  св о его  р о д а  р еакц и я  о б щ е
ственн о сти  на о тр и ц ател ьн о е  воз
д ей ств и е  сп ло ш ны х р уб о к  с п р и м е
н ением  вало чн о -пакети р ую щ и х м а 
шин (ти п а Л П -49 , ЛП -17 и т . д . )  на 
о кр уж а ю щ ую  с р е д у . П о д о б н ы е  р у б 
ки привели к м ассовой  с м е н е  п о р о д , 
к увели чени ю  п лощ адей  нео б леси в- 
ш ихся  вы р уб о к , к водной и ветр овой  
эр о зи и . В север н ы х районах нача
лись п р о ц ессы  заболачивания вы р у
б о к , и по этой  причине появились 
пионеры  тун д р о во й  р а сти тел ь н о 
сти  —  пуш ица , кар ли ко вая  б е р е за , 
м хи . П ло щ адь  вы р уб о к , не п о кр ы тая  
л е с о м , в п о сл ед н и е  го д ы  п р акти ч е
ски не сн и ж ается  и со ста в л яе т  при
м е р н о  600 ты с . га (ч е ты р е  го до вы х 
л е с о се к и ). Интенсивное наращива
ние объема постепенных рубок с ис
пользованием механизмов на колес
ном ходу откроет широкие возмож
ности для освоения наиболее цен
ных древостоев.

Л еса первой гр уп п ы , о со б ен н о  
вдоль ш оссейны х и ж е л е зн ы х  д о р о г , 
крупны х р ек , зел е н ы х  зо н ,—  са м ы е  
до ступ ны е д л я  эк сп л уатац и и . О д н а 
ко из 1,7 м лн  м® р асчетно й  л есо секи  
е ж е го д н о  осваивается  то л ь к о  
200 ты с. м^. О сн о вн ы м  сд е р ж и в а ю 
щ им  ф а к то р о м  яв л яе тся  о тс утств и е  
у  лесо заго то ви телей  «щ ад ящ и х»  те х 
нологий.

Б езусло вн о , чтобы вы йти на у р о 
вень заготовки  д р евеси н ы , равный 
2— 3 м® на 1 га покры той  л есо м  
площ ади (проти в су щ е ств у ю щ е го
0 ,8 ) , н ео бхо дим о  реш и ть  м а ссу  проб

л е м , бы ть  п о сл ед о в ате л ьн ы м  в вы
полнении со б ствен н ы х р еш ений  и, 
главн о е , и зм ени ть  п си хо ло ги ю  л е с о 
за го то в и те л я . С о ве р ш ен н о  очеви д
но, что  тот, кто рубит лес, должен 
его и восстанавливать. Только  в это м  
сл уч а е  п о явятся  р азн о о б р азн ы е  сп о 
со б ы  р уб о к  п р и м е н и тел ьн о  к к а ж д о 
м у  в ы д ел у  и схо д я  из л есо во д стве н - 
ных тр еб о вани й . Л е с о р уб  п о ста р а е т
ся  и зб еж ать  д о р о го с то я щ и х  лесны х 
к у л ь ту р , о тдавая  п р ед п о ч тен и е  е с те 
с тве н н о м у  во зо б н овлен и ю .

При это м  ц ел е со о б р азн о  у м е н ь 
ш ить р а зм е р ы  л е с о се к  д о  25 га про
тив устан о влен н ы х 200, увели чи ть  
ср о ки  пр и м ы кани я в усл о ви ях  Р ес
пуб ли ки  К о м и  д о  10— 15 л е т  и о б ес
печить  м акси м ал ьн о  в о зм о ж н о е  ко 
ли ч ество  источников о б сем ен ен и я .

Д авно  пора о тказа ть ся  от б е с к о 
н ечного  увел и чени я о б ъ ем о в  л е с о 
за го то в о к . П р акти ка  всех п р е д ш е 
ствую щ и х л е т  п о казы вае т , что чем

б о л ьш е  м ы  р уб и м , тем  б ед н ее  ж и
ве м . Р еспуб ли ка  Ко м и , вы рубая в 
с р е д н е м  в го д  свы ш е 23 м лн м  ̂
д р евеси н ы  на площ ади 160 ты с . га, 
не и м е ет возм ож н о сти  изы скать 
с р е д ств а  на веден и е  лесн о го  хо зяй 
ства . П оставляя д р е ве сн о е  сы р ье  в 
15 ты с . ад р есо в  России , дальн его  и 
б л и ж н его  за р уб еж ь я , рабочие про
д о л ж аю т ж ить в щ итовы х д о м ах  б ез 
каки х-ли бо  у д о б с тв , в усло ви ях б е з
д о р о ж ья .

Л есо за го то в и тель  д о л ж ен  быть 
б о л ьш е  заи н тер есо ван  в получении 
д е н е г  за  сд ан н ую  д р е ве си н у , а не в 
увеличени и  ее  заго то вки . Л есоводы  
р есп уб ли ки  счи таю т, что лес до лж ен  
сл уж и ть  и м е сто м  о тд ы ха , и источни
ком  сы р ья , в чем  см ы сл  и цель 
наш ей рабо ты . Но при это м  м ы  б у
д е м  б о р о ться  против б есхо зяй ствен 
ности и р асто чи тельно сти  на основа
нии д е й ств ую щ е го  Зако на о лесе .

У Д К  630*643

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ 
В УСТЬ-ИЛИМСКОМ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ (УИЛПК)

в. А . С О КО Л О В , С . К. Ф АРБЕР (Институт 
леса С О  РАН); А . Г. ПОТАПОВ (АКЛПХ  
«Илимсклес»)

Главная задача комплексной програм мы 
воспроизводства лесов, разработанной 
специалистами УИ Л П К и бывш . М инлес- 
прома С С С Р ,—  обеспечение в 1986—  
1990 гг. баланса рубки и лесовосстанов
ления. В ее основу положены реком ен
дации лесоустройства , базирую щ иеся на 
лесотипологической классификации те р 
ритории : 55— 60 %  приспеваю щ их, спе
лых и перестойных насаждений д о лж 
ны быть обеспечены хозяйственно цен
ным подр остом ; на 15 % площ адей вы
рубок необходимо создание лесных куль
ту р ; вырубки пр еды дущ его  пятилетия 
долж ны  находиться в стадии возобнов
ления.

А нализ выполнения програм м ы  пока
зал  следую щ ее . План создания лесных 
культур  за 5-летие выполнен на 76 % 
(26 ,8  ты с. га ), в том  числе в последние
3 года —  на 69, а в 1990 г .—  на 57, план 
содействия естественном у возобновле
нию за 5 лет —  на 109 %  (73,8 ты с. га , в 
том  числе путем  сохранения подроста —
43,6 ты с. га).

Из приведенных данны х видно, что 
тем пы  искусственного лесовосстановле
ния не выдерж аны . О тставание нача
лось в 1988 г. В УИ Л П К был взят курс 
на ум еньш ение площ адей посадок лес
ных культур  и увеличение площ адей, 
где  осущ ествляю тся посев и содействие 
естественном у возобновлению . О риен
тация на последую щ ее возобновление 
вырубок сосной и лиственницей связана

с м нением , что на этот процесс поло
ж ительно влияет минерализация почвы.

Чтобы проверить правильность этого 
утверж дения , были выборочно обследо
ваны вырубки и гари разного срока дав
ности (см . таблицу). Сравнение данных 
таблицы  и выполнение комплексной про
грам м ы  позволяю т констатировать, что 
поставленны е.цели не достигнуты : часть 
вырубок и гарей превращ ена в пустыри 
или заросла лиственными породами.

Н аряду с недостаточной финансовой 
обеспеченностью  и культурой производ
ства одна из причин низкого качества 
лесовосстановления —  несоответствие 
рекомендаций лесоустройства, сделан
ных на основе схем ы  типов леса, м ест
ным условиям . Так, из 800 га обследован
ных в 1989 г. площ адей вырубок дав
ностью  более 10 лет, запроектирован
ных под естественное лесовозобновле
ние, 25 % заросло лиственными порода
ми и столько ж е не возобновилось во
общ е, на 237 га созданы лесные культу
ры . В то ж е время на некоторых за
проектированных под лесовосстановле
ние участках произош ло успеш ное во
зобновление хозяйственно ценными дре
весными породами или проведено со
действие естественном у возобновлению . 
Часто хозяйственные мероприятия на 
недоступны х для транспорта площадях 
назначаю тся неправильно, их оставляют 
для лесовозобновления.

А нализ, проведенный на основе мате
риалов натурного обследования, пока
за л ; направление процесса естественно
го возобновления отличается от прогно
зи руем ого  лесоустройством ; этот про
цесс на гарях протекает хуж е , чем на 
вырубках, что не учитывается при назна-
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Состояние лесовосстановления на вырубках и гарях, га

Категория земель
Общая

пло
щадь

Лесные
культуры

Успешное
сохранение

подроста

Последующее естественное 
возобновление

лиственных

Возобновление
отсутствует

или
недостаточное

Вырубки 51 861 8154(15,7) 2427(4 ,7 )
В том числе 6 0 -2 2  210 2796(12,6) 221(1 ,0 )
лее 10-летней
давности
Гари 33 342
В том числе бо- 25 450
лее 10-летней
давности

11 207(21,6) 
9 782(44,0)

9 986(19 ,2 ) 
8 549(38 ,5 )

20 087(38,8) 
862(3 ,9)

П р и м е ч а н и е .  В скобках —  % .

чении способа лесовосстановления; воз
м ож ность сохранения на больш ей части 
вырубок хозяйственно ценного подроста 
незначительна; период возобновления 
на не покрыты х лесом  зе м лях в условиях 
УИ Л П К короче общ епринятого  (10-лет
него).

В таеж ных районах с экстенсивны м 
ведением  лесного хозяйства вид лесо 
восстановления о пределяю т при лесо 
устроительны х работах согласно предва
рительно составленном у справочнику, в 
котором  способ восстановления со
ответствует типу леса [1 ]. О чевидно, 
использование данной классификации 
для планирования вида лесовосстанови
тельного  мероприятия на вы рубках и 
гарях б уде т корректно при условии 
статистически сущ ественного  различия 
процессов естественного  возобновления 
на вы делах, относящ ихся к разным стр а
там . С  другой стороны , долж на соблю 
даться относительная однородность эти х  
процессов для  участков одной общ ности . 
О тсю д а , если типы леса как классиф и
кационная систем а не удовлетворяю т 
данном у условию , реком ендации лесо
устройства по способам  лесовосстанов
ления на не покрыты х лесом  зе м лях 
б уд у т  больш ей частью ошибочны.

Д ля  проверки этого  положения были 
проанализированы м атериалы  таксаци
онных описаний сосновых вы рубок и га
рей (число наблю дений —  соответствен
но 193 и 107). Учитывались наиболее 
важные характеристики процесса е с те 
ственного возобновления: количество
подроста по каждой древесной породе 
на 1 га , состав сам осева , число возобно
вившихся и не возобновивш ихся сосной 
и лиственницей вы рубок (гар ей ).

С редние значения парам етров лесо 
восстановительных процессов по типам 
леса показали следую щ ее . Д оля участия 
сосны обычно не превы ш ает 2— 3, лист
венницы —  1 е д ., остальная часть пред
ставлена березой и (в меньш ей степени) 
осиной.

Процессы лесовосстановления обус
ловлены ком плексом  характеристик м ест 
произрастания, склады ваю щ им ся из 
м ногих составляю щ их: подстилаю щ ей
материнской породы , почвенных разно
стей , дренаж ны х особенностей , разно
образия ф орм  р ельеф а , хар актер а ув
лаж нения, а такж е геогр аф ического  по
лож ения и клим ата. Полный их учет не
возм ож ен.

Сопоставление одинаковых парам ет
ров естественного  возобновления позво
ляет выявить их различие в зависим о
сти от типа леса. Наприм ер, в голубично- 
багульниковом им еется в сред н ем  80 % 
невозобновивш ихся вы делов, а в зелено- 
мош никовом —  12 % . Такие ж е  соотно
шения и в други х парам етрах естествен
ного возобновления.

6 287(18,6) 14 451(43 ,4 ) 13 604(40,8)
5 595(22,0) 13 379(52 ,6 ) 6 476(25,4)

О тд ельн ы е выводы вследствие незна
чительного количества наблю дений не
точны. О днако  в целом  общ ие тенден
ции хода лесовосстановительны х про
цессов четко прослеж иваю тся. Наиболее 
сущ ественны е различия в парам етрах 
естествен ного  возобновления проявля
ю тся в противополож ных по дрен аж 
ным особенностям  типах леса . С ледо ва
тельн о , вид лесовосстановления, опре
деляем ы й по принадлеж ности к стратам  
лесотипологической классификационной 
систем ы , корректен  только  д ля  вырубок 
(гар ей ) в сф агновы х или лишайниковых 
типах леса. П араметры восстановления 
вы рубок (гарей ) остальны х выделов, со
ставляю щ их больш ую  часть лесосы рье
вой базы  УИ Л П К , различаю тся несущ е
ственно из-за ш ирокого диапазона лесо
растительны х условий в пределах одного  
типа леса.

Кр ом е то го , на нивелирование пара
м етров лесовосстановительны х процес
сов больш ое влияние оказы вает, по на
ш ем у мнению , неоднозначность оценки 
типов леса при производственной такса
ции, связанная с недостаточной изучен
ностью  лесов. При назем ны х исследова
ниях нет ни одного  универсального 
признака, позволяю щ его  безош ибочно 
отнести  участок леса к то м у или иному 
типу или группе типов леса [3 ]. При 
производственной таксации такую  оцен
ку зачастую  проводят только  по расте
ниям-индикаторам  б ез учета почвы, рель
е ф а  и т. д ., в то  ж е  врем я по аэро
сним кам  нельзя установить тип травяно- 
кустарничкового  яруса, живого напоч- 
венн'ого покрова и д р уги е  непосредст
венно не д еш иф р и р уем ы е показатели. 
С ледо вательно , практически невозм ож 
но соотнести тип леса и вид лесовосста
новительного  м ероприятия . Э то  со гласу
е тся  с сущ ествую щ им  в лесоводстве 
м нением , что типология как учение отор
вана от прямых хозяйственны х нуж д [2 ].

Традиционный п одход  к определению

вида лесовосстановления на вырубках 
(гар я х ) по их принадлежности к стратам 
лесотипологической классификации не
избеж но б уде т приводить к грубым 
ош ибкам . О тсю да —  некорректность ре
комендаций лесоустройства и, как одно 
из следствий ,—  неудовлетворительное 
качество лесовосстановления на зем лях 
этой категории.

Таким образом , предваряя проектиро
вание лесокультурного  производства (в 
частности , составление програм м , анало
гичных анализируем ой в настоящей 
статье ), нужно стратифицировать не по
кры ты е лесом  земли по группам с уче
том  м естны х особенностей хода есте
ственного возобновления. Долж ны быть 
исклю чены отм еченные выше недостатки 
лесотипологического  деления террито
рии. Н еобходим о, чтобы каж дая терри
тория была составной частью более об
щ ей систем ы  со своим комплексом 
лесохозяйственны х мероприятий, соот
ветствую щ их интенсивности производст
ва.

П роблема оценки видов лесовосстано
вления на не покрытых лесом  зем лях 
сводится к форм ированию  страт выде
лов с однородными процессами есте
ственного возобновления. Классифика
ция м ож ет проводиться по лю бом у по
казателю . П редпочтительнее тот, кото
рый м аксимально влияет на лесовосста
новительные процессы. О риентируясь на 
доступны е источники информации (пла
ны лесонасаж дений, таксационные опи
сания, топограф ические карты ), опреде
ляю т реестр  входов в классификацион
ную систем у, т. е . показатели, харак
теризую щ ие геом орф ологию  местности 
и таксационное строение насаждений. 
О сновные из них: экспозиция, крутизна 
склонов, класс бонитета, породный со
став древостоя и подроста. Выбирать 
показатели мож но с помощ ью  количе
ственного критерия, показываю щ его 
различия в парам етрах процесса возоб
новления. Д ля  возмож ности сравнения 
использую т их относительные значения.

Разработанная нами м етодика приме
нена для определения способов лесо
восстановления вырубок и гарей Усть- 
И лимского лесопромыш ленного комп
лекса .
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ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛСТВА 1

У Д К  334.75

РЫНОК и НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА 
В ЛЕСНОМ х о з я й с т в е

в. Б. ТОЛОКОННИКОВ

В р я д  ли к то  б у д е т  о сп ар и вать , что  
накопление капи тала  (уве л и ч ен и е  
ср е д ств  д л я  н еп р ер ы вн о го  р азви ти я , 
н е у д е р ж и м о е  са м о во зр а ста н и е  е го  
во всех с ф е р а х  о б щ ественн о й  д е я 
тел ьн о сти ) —  пер во осно ва эко н о м и 
ческо го  б лаго п о л уч и я  зар уб еж н ы х  
стр ан . И м енно  п о это м у  во гл аву  у гл а  
став ятся  р ац и о нальн о е  р еш ен и е  
стр атеги ч еско й  п р о б л ем ы  капи таль
ных влож ений и п р и м ен ен и е  со в р е
м енны х техн о л о ги й  на всех этап ах  
хо зяй ствен н о го  р а зв и ти я , а бур ны й 
расц вет (о ж и в л ен и е ) эко н о м и ки , как 
п о казы вает опы т Я понии , Ю ж н о й  Ко 
реи , п р и хо д и тся  на то т  п ер и о д , к о г
д а  о б есп ечи вается  о п ти м альн о е  со 
четание указа н н ы х важ нейш их ф а к 
тор ов о б щ е стве н н о го  п р о гр е сса .

Э ти  ж и тей ски е  истины , н есо м н е н 
но, д о лж н ы  учи ты ваться  на началь
ном пути  д ви ж ен и я  о теч ественн о й  
эко но м и ки  к р ы н ку , при ф о р м и р о в а 
нии со о тв е тств ую щ и х  п р о гр ам м  как 
в ц ело м  д л я  н ар о д н о хо зяй ств ен н о 
го ко м п л е кса , так  и д л я  о тд е л ь н ы х  
е го  о тр асл е й . Д л я  л е с о хо зя й ств е н 
ных ж е  п р ед п р и яти й , эко н о м и ка  ко 
то р ы х д л и те л ь н о е  в р ем я  н ахо д и лась  
на ур о вн е , нам но го  у сту п а ю щ е м  
с р е д н е м у , инвести рование в усл о в и 
ях п е р е хо д а  к р ы н ку  п р и о б р етае т  
о со б о е  значение не то л ь к о  как на
коп лен и е  пер во начально го  капи тала 
д л я  р асш и р енн о го  во сп р о и зво д ства , 
но и как во зм о ж н о сть  (э то  не м е н е е  
важ но) п р о ти во сто ять  в к о н к ур е н т
ной б о р ьб е  д р у ги м  с ф е р а м  ры ноч
ного  хо зяй ства . Д а ж е  за  небо льш о й  
п ер и о д  стан о влени я к о м м е р ч е ск и х  
с тр у к ту р  в л есн о м  хо зяй ств е  (м а 
л ы е  и со в м естн ы е  п р е д п р и я ти я , ко 
опер ативы , акц и о н ер н ы е  о б щ ества , 
б и р ж и , ассоциации ) п р е д п р и н и м а те 
ли (в п р о ш ло м  «не и скуш ен н ы е  
эко н о м и сты » ) см о гл и  у б е д и ть с я , как 
м н о го  значит р а зм е р  уста в н о го  ка
питала (ф о н д а ) д л я  за р о ж д а ю щ е го 
ся  п р ед п р и яти я . В ед ь  о т него  зави 
ся т  м асш таб ы  владений  п р е д п р и я
ти я , величина е го  д ви ж и м о й  и н ед ви 
ж им о й  со б ственн о сти  (о б о р о тн ы й  и 
основной кап и тал ) или о б ъ ем  п риво

д и м ы х  ср е д с тв  д л я  техн и ч е ско го , 
эко н о м и ч е ско го  и со ц и альн о го  р а з
ви тия , степ ен ь  защ иты  тр уд о в о го  
ко л л екти в а  от н еб лаго п р и ятн ы х яв
лений  и тр уд н о сте й  р азли чн о го  ха
р а кте р а . Б о лее  то го , им енн о  он 
об есп ечи вает н ео б хо д и м о е  наращ и
вание ср е д ств  (ч е р е з  п о сто янн о  во з
р а ста ю щ и е  вклады  в р а зв и ти е ), со 
о тв етств ую щ и е  м а сш та б ы  и тем п ы  
р азви ти я ры ночной с тр у к ту р ы  и са 
м о го  п р о и зво д ства . Б о льш и е о б ъ е
м ы  капи тала  увели чи ваю т в о зм о ж 
ности инвести рования , с у м м ы  е ж е 
го д н ы х капи тальны х влож ений в т е х 
н и ческо е  п е р е во о р уж ен и е  и о бно в
л ен и е  п р о и зво д ства , а е го  н ед о ста 
то к  п р и во ди т к сд ер ж и ва н и ю  техн и 
ч еско го  п р о гр е сса .

К со ж ален и ю , при каж ущ ей ся  
о риентац ии  в ры ночны х усл о ви ях  на 
о п ти м а льн о е  со о тн о ш ен и е  р а схо д о в  
на п о тр е б л ен и е  и п р о и зво д ствен н о е  
нако п лен и е  ф акти ч е ски  с к л а д ы в а е т
ся крайне н е уд о в л е тв о р и те л ьн о е  по
л о ж ен и е , при к о то р о м  о б ъ ем ы  капи
тальн ы х влож ений на м н о ги х  п р е д 
пр и яти ях со кр ати л и сь  в 2 р аза  и бо- 

.л е е  по сравнению  с 1989 и 1990 г г ., 
а на о тд е л ь н ы х  кр уп н ы е  инвестиции 
п р акти ч ески  о тс у тс тв у ю т  у ж е  2—  
3 го д а . При н аб л ю д аю щ е м ся  за 
п о сл ед н и е  2 го д а  о б щ е м  падении 
л е со хо зя й ств е н н о го  и п р о м ы ш л е н 
ного  п р о и зво д ства  (в н атур ал ьн о м  
и зм е р е н и и ) на 20— 30 %  о б ъ ем ы  ка
питальны х влож ений  со кр ати ли сь  
е щ е  б о л ьш е  —  на 30— 50 % . При 
э то м  н еп о ср ед ств ен н о  в л е с о хо зя й 
стве н н о м  п р о и зво д стве , гд е  капи
тальн ы е  вло ж ени я п р еи м ущ еств ен 
но о сущ е ствл ял и сь  за  сч ет  в ы д е л я е 
м ы х из б ю д ж е та  с р е д с тв , их со кр а
щ ен и е  о казало сь  знач и тельн ее  по 
ср авн ен и ю  с п р о м ы ш лен н ы м  п роиз
в о д ств о м . Н ап р и м ер , в В язе м ск о м  
л е с х о з е  С м о л е н ск о й  о б л . капи таль
ных влож ений  в л есо хо зя й стве н н о е  
п р о и зво д ство  за п о сл ед н и е  3 го д а  
во о б щ е не п р о и зво д и ло сь . Н езначи 
тел ьн ы  они бы ли и в п р о м ы ш л е н 
ное  п р о и зво д ство  —  всего  1 %  к 
основны м  с р е д с тв а м , то гд а  как 
тем п ы  изн оса  основны х ф о н д о в , и в 
частности  их активной части , е ж е 

го д н о  превы ш аю т 5— 8 % .  П оэтом у 
ср ед н и й  износ основны х ф ондов 
п р ед п р и яти я  со ставляет б о л ее  30 % . 
В У вар о вско м  л есп р о м хо зе  М осков
ско й  об л . при сто и м о сти  основных 
с р е д ств  (д о  переоценки  1 ию ля 
1992 г .)  7 ,5  м лн р уб . и изнош ен
ности их на 45 %  на капитальны е 
влож ения в 1989 г. ср е д ства  прак
тически  не направлялись , а в 1990 и
1991 гг . со ставляли  крайне незначи
тел ь н ую  с у м м у  (0 ,2 — 0,3  %  сто и м о 
сти  основны х ф о н д о в  в соврем енной 
о ц ен ке ).

Если  проанализировать  инвестици
о нную  п оли тику в си сте м е  лесного  
хо зяй ства  в ц ел о м , то  о казы вается , 
что  в усло ви ях сп ада  производства 
капи тальн ы е влож ения п ретерпели  
сущ естве н н ы е  и зм енени я как по 
с тр у к ту р е , так  и по р а зм е р у . Из 
с ф е р ы  инвестиционны х влож ений 
вы пала значительная д о л я  лесо 
хо зяй ствен н ы х предп р и яти й , кото
р ы е по р азн ы м  причинам не им ею т 
д о стато ч н ы х ср е д ств  д л я  приобре
тен и я  новых весьм а до р о го сто ящ и х 
м аш и н , техн о ло ги ч еско го  о б о р удо 
вания, а такж е  на стр о и тельство  
зданий  новых цехов , д р у ги х  произ
во д ствен н ы х, бы товы х и социальных 
пом ещ ен и й . Вот уж е н есколько  лет 
зам о р о ж е н а  р еко н стр укц и я  ниж не
го  скл а д а  З а о кско го  л есхо за  Туль
ско й  об л . Д авно  готов технический 
п р о е к т , велико  ж елани е  коллектива 
вн ед р и ть  со вр ем ен ны е техно ло ги ч е
ск и е  линии. Но нет ср е д ств  на осу
щ ествлен и е  нам еченного . А  поэтом у 
п о-п р еж нем у работа —  по старинке , 
б е з  д о л ж н о го  уровня м еханизации , 
ож и дан и е «лучш их вр ем ен» в плане 
реализац ии  п р о дукц и и , ее  оплаты .

В отр асли  коли чество  лесо хо зяй 
ственн ы х п р едп р и яти й , участвую щ их 
в инвестиционны х пр о ц ессах , со кр а
ти ло сь  б о л е е , чем  на '/з- Н есм отр я 
на во зр о сш ую  прибы ль (особенно  
она значительна у  ко м м ер чески х  
с тр у к ту р ) , вслед ств и е  инф ляц ионно
го  б ум а  д о л я  ср е д ств  из нее , направ
л я е м ы х  л есо хо зяй ствен н ы м и  п р ед 
п р и яти ям и  на разви ти е п р оизвод
ства , ум ен ьш и лась  с 38 д о  29 %  в 
п ер во м  квар тале  1992 г. и д о  25 % 
во вто р о м  п о луго д и и . П р едпо лага
е тс я  дал ьн ей ш е е  падение . С уд я  по 
в с е м у , п р ед п р и яти я  в такой  неста
бильной о б стано вке не хо тя т  тра
ти ть  ср е д ств а  на капитальны е вло ж е
ния. А н а л и з  показы вает, что при 
св о б о д е  ценообразования на лес-
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ную  п р о д укц и ю  и о тсутстви и  ско ль- 
ко-нибудь сущ еств е н н о го  ко н тр о ля  
за д о хо д а м и  п р ед п р и я ти я  и н ф л яц и 
онная прибы ль п ер е ка ч и в ае тся  в за 
р а б о тн ую  п лату , ф о н д  п о тр е б л ен и я  
(б а р те р  д л я  покупки  п р о д ук то в , то 
варов н ар о д н о го  п о тр е б л ен и я  
и т . д .) .  З а  е е  сч ет  с о зд а ю тс я  п р о и з
во дствен ны е зап асы , ц ель  к о то 
ры х —  п р ед о твр а щ е н и е  всяко го  ро
д а  сбоев в п р о и зво д стве , во зм о ж 
ность вы ж идания лучш и х в р ем е н . 
При р о сте  опто вы х цен на л есн ую  
п р о д укц и ю  за  1992 г. в ср е д н е м  
в 1,5— 2 р аза  прибы ль увели чи лась  
всего  на 40— 60 % . В о зн и кает вы вод , 
которы й п о д тв е р ж д а е тс я  х о з я й с т 
венной п р акти ко й , что  при ры ночной 
св о б о д е  п р ед п р и яти я  не п р о яв л яю т 
б о льш о го  и н те р еса  к н ако п лен и ю , 
ко то р о е  в п р о ш ло м  ж е с тк о  ко н тр о 
ли р о вало сь  н ар о д н о хо зяй ств ен н ы м  
планом .

С о зд ан и е  новы х п р о и зво д ств  и 
техн и ч е ско е  п ер е во о р уж ен и е  с у щ е 
ствую щ и х, кр ай н е  н ео б хо д и м ы х  
п р е д п р и яти ям  д л я  вы хо д а  на м и р о 
вую  ар ен у , в се гд а  со п р яж е н ы  с м н о 
ж еств о м  не то л ько  те хн и ч е ск и х , но 
и ф и н ан со во -эко н о м и чески х  п р о б 
л е м . Главны е из них —  сн и ж ен и е  
п р о и зво д и тельн о сти  тр у д а , о б ъ ем о в  
п р о д укц и и , прибы ли при с у щ е ств е н 
но во зр астаю щ и х за тр а та х . И м енно  
эти  о б сто я те л ьств а  уд е р ж и в а ю т  
п р ед п р и яти я  от се р ье зн ы х  ш агов по 
пер ео снащ ени ю  п р о и зво д ства  в 
обы чны х усл о ви я х . В д е й ств и те л ь н о 
сти  к эти м  о б ъ екти вны м  ф а к то р а м  
д о б а в л яю тся  суб ъ е кти в н ы е  —  ис
клю чи тельн о  б о льш и е  н ало ги , п р о 
ц ен тны е ставки  за к р е д и т , о тс у т с т 
вие инвести ционны х л ь го т , н е п о м е р 
но вы со кие цены  на л е с о хо зя й 
ственн о е , л е со за го то в и те л ь н о е  и 
д ер ев о о б р а б аты ва ю щ е е  о б о р у д о 
вание и те хн и ку , о стр ы й  д е ф и ц и т  
о б о р о тн ы х ср е д ств  и о тр и ц ательны й  
платеж ны й баланс м н о ж ества  п р е д 
приятий .

Н апр авляя появи вш иеся вр ем ен н о  
сво б одн ы е д ен еж н ы е  р е сур сы  в о т
д ел ен и я  бан ка с  ц елью  их увел и ч е
ния за сч ет  вы платы  п р о ц ен то в , 
и сп о льзуя  д р у ги е , н е р е д к о  не свя
занны е н еп о ср ед ств ен н о  с п р о ц ес
со м  п р о и зво дства  п р ием ы  (к у п л я  —  
п р о даж а д е ф и ц и тн ы х  то вар о в —  
п р о до во льствен ны х, хо зяй стве н н о го  
о б и хо д а ), р уко в о д и те л и  п р е д п р и я
тий в нестабильной  п р о и зво д стве н 
ной ситуации и зы ски ваю т ср е д ств а  
д л я  вы платы  о ч ер едно й  зар аб отн ой  
платы . С тано ви тся  во зм о ж н ы м  н еза
висим о от п р о ф и л я  п р ед п р и яти я  и 
е го  основны х ф ун кц и й  п р о давать  
ч ер ез о рсы  и ур сы  все (с и га р е ты , 
кур тки , сти р альн ы е  м аш ины , в о д ку , 
о б увь) за  наличны е д е н ь ги , по б е з 
наличном у р а сч ету  и по л ю б о м у  
б а р те р у . В таки е  р ам ки  («ли ш ь  бы 
вы ж ить») поставлены  м н о ги е  п р е д 
прияти я , а и скусство м  подобной  
«купли  —  п р о даж и »  вы н уж д ен о  ов
ладевать  все б о л ьш е е  число  квали
ф ицированны х лесн ы х сп ец и али сто в .

И, конечно , т у т  у ж  не д о  со в ер ш е н 
ствования техн о л о ги и , сво их знаний , 
о пы та , повы ш ения качества  вы пуска
ем о й  п р о д укц и и . В се  э то , как  и с тр а 
те ги ч е ск и е  вопросы  н аучн о -техн и че
ск о го  р азви ти я , о б щ е стве н н о го  про
гр е с с а , о тк л ад ы в а е тся  «на п о то м » , 
с тан о ви тся  в то р о степ ен н ы м . В ед ь  
главн о е  —  п ер еж и ть  это  см утн о е  
в р е м я , не о б ан кр о ти ться  и не р а сте 
р я ть  сп ец и али сто в  и з-за  низкой  о п
л аты  тр у д а . И это  у ж е  не р азо вая 
кам п ан и я , а с к а ж д ы м  д н е м  у ж е с то 
ч аю щ аяся д ей ств и тел ь н о сть .

М о ж н о  ли уд и в л я ть ся  то м у , что 
л е с о хо зя й ств е н н ы е  п р ед п р и я ти я  
России н ео хо тн о  зан и м а ю тся  м о д е р 
низацией  своих п р о и зво д ств , п р ео 
д о л е н и е м  о тставан и я о т те хн и ч е ск о 
го  ур о вн я  д р у ги х  о тр асл е й  н ар о д н о 
го  хо зяй ства? В ед ь  у  них п р о сто  
н ет  ни ср е д с тв , ни со о тв е тств ую щ и х  
усло ви й  д л я  это го . Б о л ее  то го , из 
м а те р и ал о в  р а ссм а тр и в ае м о го  в п е
чати п р о ек та  б ю д ж е та  Росси йской  
Ф е д е р а ц и и  на 1993 г. м о ж н о  ви д еть , 
что  с р е д ств а  о п ять  п р е и м ущ е ств е н 
но б у д у т  о р и енти р о ваны  на со ц и а ль
ны е п р о б л ем ы  во всех  о тр а сл я х , 
р еш ен и е  ко то р ы х  не тер п и т  о тл а га 
те л ь ств а . На эти  цели  п р е д у с м а тр и 
ва ется  54 ,5  %  против 48 в п р е д ы д у 
щ е м  го д у , что  о зн ачает , что  прави
те л ь ств о  св ер ты в ае т  и н вести ц ио н
ную  п о ли ти ку  как  в ц ело м  по с тр а н е , 
так  и в л е со хо зя й ств е н н о м  п р о и з
во д ств е . О тс ю д а  з а м е д л е н и е  т е м 
пов техн и ч е ск о го  п р о гр е сса  в о тр а с
ли , и это  в усл о ви я х , к о гд а  износ 
основны х ф о н д о в  у  п р ео б л ад а ю щ е й  
части л есо хо зя й ств е н н ы х  п р е д п р и я
тий  д о с ти га е т  40 % .

П р акти чески  св о д и т  на н ет  с тр е м 
л ен и е  м н о ги х  л есо хо зя й ств е н н ы х  
п р ед п р и яти й  к м о д е р н и за ц и и  и те х 
н и ч е ско м у  о бно влению  п р о и зво д 
ства  б ан ко вская  уд уш а ю щ а я  п оли ти 
ка с п р е д о став л е н и е м  д ен еж н ы х  
к р е д и то в . С ейчас п р о ц ен тн ая ставка  
м е ж б а н ко в ско го  к р е д и та  к о л е б л е т
ся  о т  110 д о  112 % , к о м м е р ч е ск о 
г о —  и то го  б о л ьш е  (120— 130 % ) , 
д е п о зи то в  —  на ур о вн е  8 0 % .  Э ти  
ставки  п р евы ш аю т го д о в ы е  нор м ы  
прибы ли  л е со хо зя й ств е н н ы х  п р е д 
приятий  в 6— 15 р а з . В р е зу л ь та те  
п р о и схо д и т  п ер ели в  к р ед и тн ы х  р е 
сур со в  из п р о и зво д ствен н о й  в с ф е р у  
р о зн и чн о го  то в ар о о б о р о та  и ф и н ан 
со в о го  р ы нка . В се  инвести ц ионны е 
заб о ты  л о ж а тся  на о тр асл е вы е  бан
ки , н апр и м ер  «Р о сл е си н те р б а н к » , но 
ве д ь  ср е д с тв а  эти х  банков крайне 
о гр ани чены  и та кж е  д о л ж н ы  о б о р а
чиваться св о ев р ем ен н о , чтобы  у в е 
личиваться  го д  о т  го д а .

На явное свертыЕ^ание банко вской  
инвести ционной политики^ указы вает 
то т  ф а к т , что  м н о ги е  б ан ки , п убли
куя  и н ф о р м ац и ю  о своей  д е я те л ь 
ности , д а ж е  не указы ва ю т д о л го 
ср о ч н ы е сс уд ы  (в ви д у  их незначи
те л ь н о сти ), как не о казы ваю щ и е с у 
щ естве н н о го  влияния на итоги  ф и 
нансовой д е я те л ь н о сти . При сло ж и в
ш и хся  о б сто я те л ьств а х  б е з  с у щ е с т 

венны х ко р р екти р о во к  всей ры ноч
ной ситуации кр еди тно -ф и н ан со вая 
си с те м а , ко то р ую  п р о во д ят го суд а р 
ственн ы е и ко м м е р ч е ски е  банки , не 
см о ж е т  о сво бо ди ться  от своих спе
куляти вно -р о сто вщ и ч ески х н ам ер е
ний и все в больш ей  м е р е  б уд е т  
п р о д о л ж ать  со кр ащ ать  ф инансово
к р ед и тн ы е  р е сур сы  в п р оизводст- 
венной с ф е р е  к р уго о б о р о та  про
м ы ш л ен н о го  капи тала . В б о л ее  х у д 
ш ем  полож ении о казы ваю тся  п р е д 
п р и яти я , связан н ы е с п р и р о до о хр ан 
ной д е я те л ьн о стью . О д н а  из причин 
это го  —  сл а б о е  использование опы
та  ры ночной эконом ики  развиты х 
стр ан , гд е  упр о ч ен и е  и соверш ен- 
сто вание ры ночны х связей  неи зм ен 
но со п р яж ен ы  с накоплением  ко м 
понентов со б ствен н о сти , капитала 
к а ж д ы м  п р ед п р и яти е м  и населени
е м .

О тр и ц ател ьн ы м  ф а к то р о м , про
ти во д е й ств ую щ и м  прогрессивной 
п о ли ти ке  капи тальны х влож ений , ста
ла  д л и тел ьн ая  за д е р ж ка  п ер ео ц ен 
ки основны х ф о н д о в . Купленн ы е не
ск о л ьк о  л е т  н азад  в усло ви ях го су 
д ар ств ен н о го  р егули р о вани я цен ос
новны е ср е д ств а  лесо хо зяй ственн ы х 
п р ед п р и яти й  нисколько  не со и зм е
р яли сь  с реальной  их сто и м о стью  
всл ед ств и е  р е зк о го  повыш ения цен 
при сво б о д н о м  их ф о р м ир о вании . 
В реальной эко н о м и ке  м н о ги е  ос
новны е ф о н д ы  (м аш и н ы , пилорам ы , 
стан ки , о б о р уд о ван и е  и д р .) ,  о тр а
ж ен н ы е в б алансах лесо хо зяй стве н 
ных п р ед п р и яти й , оказы вались на
м н о го  ниж е ф акти ч еско й  сто и м о сти  
их п р и о б р етен и я в изм ени вш ихся 
усл о ви ях . А  о тсю д а  в н еско лько  раз 
заниж ены  ам о р ти зац и о нн ы е отчис
лен и я , ко то р ы е  напр авляю тся  на 
капи тальн ы е вло ж ения . Налицо яв
ный п е р е ко с ; еж е го д н о  эти  с р е д с т 
ва, ко то р ы е  в лю бо й  эко но м и ке  
ф о р м и р у ю т  ф о н д ы  р асш иренного  
во сп р о и зво д ства  основны х ср е д ств , 
со ставляли  по отнош ению  к се го д 
няш ней сто и м о сти  со о тве тствую щ е
го  их вида (м аш и н ы , оборудование , 
со о р у ж е н и я ) со ты е  доли  потребны х 
на их восстановление ден еж н ы х 
ср е д с тв . П рактически  это  означает, 
что  при таки х соотнош ениях сто и м о 
сти  основны х ср е д ств  и сум м ы  еж е
го д н ы х ам ортизационны х отчисле
ний срок служ б ы  основных ф о ндо в 
«пер еваливает»  за 100 л е т  при д о п у 
сти м ы х ср о ках д л я  о бо р удо вания 
5— 10, зданий —  20— 25, маш ин и 
тр ан спо р та  —  8— 12 л е т .

И м енно  п о это м у  ам о р ти зац и о н 
ные отчисления л есо хо зяй ствен н ы х 
п р едп р и яти й  начали со кр ащ аться , и 
если  в 1989 г . их д о л я  в ср е д н ем  
по о тр асли  в ц ел о м  со ставляла  по 
всей гр уп п е  основны х ф о н д о в  9 ,2  % , 
то  в п о сл ед н и е  го д ы  в связи  с увел и 
чением  р еально й  сто и м о сти  основ
ны х ф о н д о в  д ан н о е  соотнош ение 
ста л о  у м е н ь ш а ть ся . На о тдельны х 
л есо хо зя й стве н н ы х  п р ед п р и яти ях с 
си льн о  изнош енны м и основны м и 
ф о н д а м и  ам о р ти зац и о нн ы е отчис
лен и я  бы ли  н асто лько  незначитель
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ны м и, что  не со зд ав ала сь  во зм о ж 
ность д а ж е  св о ев р ем ен н о  п р о вести  
их ср едн и й  р е м о н т .

Такая н есур азн ая  п оли ти ка  в си с те 
м е  ф о р м и р о ван и я  ам о р ти зац и о н н ы х 
отчислений п р акти ч ески  св о д и ла  на 
нет все эко н о м и ч е ски е  сво б о д ы , 
ко то р ы е  получили п р ед п р и я ти я  при 
п е р е хо д е  на ры ночны е о тн о ш ен и я . 
Б о л ее  то го , она р е зк о  у ху д ш и л а  
во сп р о и зво д ство  о сно вны х ф о н д о в . 
В ед ь  если  при ц ен тр али зо ванн о й  си
с те м е  обр азо вани я а м о р ти за ц и о н 
ных ф о н д о в  у л е со хо зя й ств е н н ы х  
п р едп р и яти й  и зы м алась  часть (д о  
40 % )  ам о р ти зац и о н н ы х ср е д с тв  д л я  
п ер е р а сп р е д е л е н и я  д р у ги м  п р е д 
п р и яти ям , то  о ставш аяся  часть все г
д а  м о гл а  о б есп ечи ть  п е р в о о ч е р е д 
ны е н уж д ы  —  те к ущ и й , ср е д н и й  и 
капитальны й р е м о н т . С ей ч ас ж е 
и м е ю щ и еся  у  п р ед п р и яти й  св о б о д 
ные ср е д ств а  д о л ж н ы  н акапли вать
ся  го д а м и , чтобы  п олуч и лась  с у м 
м а , тр еб ую щ ая ся  д л я  п р о веден и я  
п ер во о ч ер ед н ы х р аб о т по р е м о н ту  
основны х ф о н д о в . Но о како м  д л и 
тел ьн о м  накоплении д е н е ж н ы х  
ср е д ств  м о ж н о  вести  р ечь , если  при 
первы х ж е н еп л ате ж ах  п ар тнер о в  за 
п р о д укц и ю  св о б о д н ы е  ср е д с тв а  ту т  
ж е  р а схо д ую тся  на за р а б о тн ую  пла
ту  рабочим ? С о зд а в ш е е с я  п о л о ж е
ние пр о тиво р ечит пр авилам  ры ноч
ной эко но м и ки  за р у б е ж н ы х  стр ан , 
гд е  не то л ько  о б есп еч и в ается  су м м а  
ам о р ти зац и о н н ы х с р е д с тв , о п р е д е 
ляе м а я  усл о ви ям и  во сп р о и зво д ства  
основны х (о со б ен н о  активной их 
части ), но и в со о тв е тств ую щ и х  с л у 
чаях п р е д у см а тр и в а е тс я  о су щ е ств 
лен и е  уско р ен н о й  ам о р ти зац и и  по
сл е д н и х . О н а  п р ед н азн ач ается  д л я  
б ы стр о го  р еаги р о ван и я п р е д п р и я
тий на техни чески й  п р о гр е сс  и о б ес
печивает св о ев р ем ен н о е  со зд а н и е  
н ео б хо д и м ы х  р е зе р в о в  д л я  обнов
лен и я  основны х ф о н д о в .

О теч еств ен н ая  ж е  си туац и я  с 
ам о р ти зац и о нн ы м и  о тч и слен и ям и  
привела к ли ш ени ю  л е с о хо зя й ств е н 
ных п р едп р и яти й  (к ак  и п р е д п р и я
тий д р у ги х  о тр а сл е й ) источников 
ф инансировани я инвести ц ий . Не- 
д о нач и слен и е  ам о р ти за ц и о н н ы х 
ср е д ств  в ц ел о м  по о тр асли  вы ли
ло сь  в д е с я тки  м и л ли о н о в  р уб л ей . 
П р о и зо ш ло  и скаж ени е м н о ги х  эк о 
ном и чески х п о каза тел ей  —  и з д е р 
ж ек  п р о и зво дства , п р и б ы ли , р е н та
б ельн о сти , ф о н д о о тд а ч и , д о хо д о в  
от п р о и зво дственн ы х у с л у г  и д р . 
Н едо о ц ен ка основны х ф о н д о в  при 
начавш ейся приватизации ещ е  б о л ее  
у ско р яет  и н ф ляц ионны й  п р о ц есс 
внутри стр ан ы , о д н о в р ем ен н о  ув е 
личивая разры в в о ц ен ке  основны х 
ф о н д о в  российских л е с о хо зя й ств е н 
ных п редприятий  и за р уб е ж н ы х . 
Н аиболее отчетливо  э то т  разр ы в 
п р о является  при со здан и и  со в м е с т
ных предп р и яти й , то в ар и щ е ств , ак
ционерны х о б щ еств . В сл е д стви е  
низкого  кур са  р уб л я  по отн о ш ен и ю  
к валю те иностранны й вкладчик  при 
си м волически х вещ ественн ы х вкла
д ах  (в д е с я тки  р аз  м е н ьш и х , чем  у

р о сси й ски х ) п олуч ает зн ач и тельн ую  
д о л ю  уста вн о го  ф о н д а , а сл е д о в а 
тел ь н о , и п о сл е д ую щ и х  д о хо д о в  от 
со в м е с тн о го  п р о и зво д ства . Напри
м е р , п о м о гая  л есо хо зяй стве н н ы м  
п р е д п р и я ти я м  о б завести сь  хо зя й ст
вом  д л я  суш ки  п и ло м атер и ало в , 
п ого наж ны х, с то л яр н ы х  и д р у ги х  из
д е л и й , иностр анны й п ар тнер  п р е д 
л а га е т  поставить  су ш и л к у , кото р ая 
с то и т  350— 500 ты с . д о л л ., или до  
200 м лн  р у б . Э то  со ста в л яе т  50—  
70 %  уставн о го  ф о н д а  со в м естн о го  
п р ед п р и я ти я , хо тя  и звестн о , что в 
те хн о л о ги ч е ск о м  п р о ц ессе  за го то в
ки д р е ве си н ы , п ер е р аб о тки  пило
вочника на суш и л ьн о е  хо зяй ство  в 
о те ч естве н н о м  п р о и зво д стве  пр и хо 
д и тся  не б о л е е  5— 7 %  всех за тр ат .

А нало ги ч ны е п р и м ер ы  м ож но  
п р ивести  и с основны м  те хн о л о ги ч е 
ски м  о б о р уд о в ан и ем . П ило р ам а из 
С Ш А , почти ср авн и м ая по те хн и ко 
эко н о м и ч е ски м  п о к а за те л ям  с р о с
си й ско й , о ц ен и вается  в 300 ты с . д о л л . 
и вы ш е (н е  м е н е е  120 м лн  р у б .) , 
гр узо ва я  ф и н ска я  м аш и на , по гр у з о 
п о д ъ е м н о сти  у ступ аю щ а я  К А М А З у ,— 
70— 80 ты с . д о л л . (2 8 — 32 м лн  р у б .) , 
в то  вр ем я как  К А М А З  —  2— 3 м лн  
р у б . О тм еч е н н ы е  н есур ази ц ы  б о л ь
но б ью т по эко н о м и ке  л е с о хо зя й 
ствен н ы х п р ед п р и яти й , д а  и всей 
о теч ественн о й  п р о м ы ш лен н о сти , 
эко н о м и чески  закаб а л я ю т р о сси й 
ски х  пар тнер о в в п р о ц ессе  с о в м е с т
ны х с д е л о к . Их у стр ан е н и е  стан о ви т
ся  п ер во оч ер едн о й  эко но м и ческо й  
задачей .

О д н и м  из ш агов в это м  напр авле
нии стал а  п ер ео ц ен ка  основны х ф о н 
д о в , ко то р ая  хо тя  и с б о льш и м  за 
п о зд а н и е м , но б ы ла  п р о вед ен а  по 
со сто ян и ю  на 1 о к тяб р я  1992 г. О на 
о сущ е ств л я л ась  во всех о тр асл я х  на
р о д н о го  хо зяй ства  и на п р ед п р и я ти 
ях (о р ган и зац и ях) всех ф о р м  со б 
ствен н о сти  в со о тветстви и  с п оста
н овлен и ем  п р ави тельства  Россий
ской  Ф е д е р а ц и и  от 14 ав густа  1 992 г. 
« О  п ер е о ц ен ке  основны х ф о н д о в  
(с р е д с тв ) в Ро сси й ско й  Ф е д е р а ц и и » . 
Б азо вы м и  дан ны м и  при п ер ео ц ен ке  
являли сь  полная балансо вая сто и 
м о с ть  основны х ф о н д о в , о п р е д е л яв 
ш аяся  по р е зу л ь та та м  инвентар и за
ц ии , и к о э ф ф и ц и е н ты  п ер есч ета  ее

на во сстано вительную  сто и м о сть , 
под кото р о й  п оним ается стоим ость  
во спр о и зво дства  основны х ф о ндо в в 
со в р ем ен н ы х усло ви ях , т . е . в ценах 
их п р и о б р етен и я . К о эф ф и ц и ен ты  
п ер есч ета  класси ф иц ировались  в за
висим ости  от различны х групп  ос
новных ср е д ств  и о тдельны х о тр ас
лей  нар о дн ого  хо зяй ства . Е стествен 
но, что наибольш ая их величина 
п р и хо ди лась  на приобретенны е до
1992 г.

Д л я  переоценки  вы делено  восем ь 
гр уп п  основны х ф о н д о в : зд ан и я , со 
о р уж ен и я  и пер едаточн ы е устр о й 
ств а ; м аш ины  и о б о р удо ван и е ; м а
ш ины и об о р удо ван и е  д ля  н е ф те 
га зо д о б ы чи ; об о р удо ван и е лесной , 
дер ево о б р аб аты ваю щ ей , ц ел л ю л о з
но-бум аж ной  п р о м ы ш ленн о сти ; вы
числи тельн ая техн и ка ; д р у ги е  сило
вы е и рабочие м аш ины ; тр ан спо р т; 
приборы  и и н стр ум ен т. Таблица 
п р е д став л яе т  собой п рим ер  оценки 
основны х ф о н д о в  Увар о вско го  лес
хо за  М осковской  об л . Из нее м ож но 
устано ви ть , что в ц ело м  увеличение 
оценки  со стави ло  11,6 р аза , наибо
л е е  оно значительно  по таки м  гр уп 
п ам , как тр ан спо р т, силовы е м аш и
ны , м аш ины  и об о р удо ван и е  лесной 
и д ер евоо б р аб аты ваю щ ей  пром ы ш 
лен н о сти . С то и м о сть  основных ф о н 
до в  л есо хо зяй ствен н о го  назначения, 
ко то р ы е  п р еи м ущ ествен но  вош ли в 
гр уп п у  ф о н д о в  д р у ги х  о тр аслей , 
во зр о сла  почти в 17 р аз , непроиз
во дствен но го  назначения (ж илищ но- 
к о м м ун а л ьн о е  хо зяй ство ) —  всего  в
2,5 р аза .

П р и веденн ы е ц и ф р ы  отр аж аю т 
общ и е р е зул ь та ты  переоценки  ос
новных ф о н д о в , хо тя  и м еется  их 
о п р ед е л ен н ая  д и ф ф ер ен ц и ац и я  по 
о тд е л ь н ы м  п р ед п р и яти ям . Так, в Вя
зе м ск о м  л е с хо зе  С м о ленско й  обл . 
они п осле переоц енки  увеличились 
в 14 р а з . Га гар и н ском  л есп р о м хо зе  
той ж е  области  —  в 11, в то м  числе 
м аш ин и о борудования лесной и 
д ер евоо б р аб аты ваю щ ей  пром ы ш 
л е н н о с ти —  в 17, В ы ксунско м  м ех- 
л е с х о зе  Горьковской  об л . в про
м ы ш лен н о м  п р о и зво дстве  —  в 18, 
лесо хо зяй стве н н о го  назначения —  в 
20, то гд а  как в З аво д о уко вско м  л ес
х о зе  Тю м ен ско й  о б л .—  со о тветст-

Оценка основных фондов Уваровского лесхоза Московской обл., тыс. руб. (на 1.07.1992 г.|

Группа основных фондов

Здания
Сооруж ения
Машины и оборудование
Машины и оборудование лесной и деревооб
рабатывающ ей промышленности 
Д ругие силовые и рабочие машины 
Вычислительная техника 
Транспортные средства 
Инструмент
Основные производственные ф онды  других 
отраслей
Производственные ф онды  в целом 
Непроизводственные фонды 
Все основные фонды  предприятия

П р и м е ч а н и е .  В скобках —  % .

Балан
совая

стоимость
Фактический

износ
Оста
точная

стоимость

Восстано
витель

ная 
стоимость 
по оценке

771,3 296,2(38,4) 475,1 11 878
455,7 245 ,6 (53 ,3 ) 210,1 5 252

58,0 34 ,6 (59 ,6 ) 23,4 955
823,4 495 ,7 (60 ,2 ) 327,7 4 045

758,4 367 ,8(48,5) 390,6 7 292
2,6 1,6 (61 ,5 ) 1,0 5

593,4 251 ,0(42,3) 342,4 870
11,8 5 ,4 (45 ,6 ) 6,4 80

687,2 354,6(51,6) 332,6 9 962

4235,3 2071,1(48,7) 2142,0 48 490
3253,5 452,1(13,9) 2801,4 7 600
7485,8 2523,2(45,5) 4943,4 56 090
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венно в 11 и 14 р аз . В ц ел о м  по 
Российской Ф е д е р а ц и и  с то и м о сть  
основны х п р о и зво д ствен н ы х ф о н д о в  
во зр о сла  в 11— 12 р аз по ср авнению  
с их балансовой с то и м о стью .

Х ар актер н о й  чертой  основны х 
ф о н д о в  в л есн о м  хо зяй ств е  яв л яе т
ся вы сокая степ ен ь  и зн оса . Д л я  то го  
чтобы зам ен и ть  их на новы е, со 
о тв етствую щ и е  н аучн о -техн и чески м  
тр еб о ва н и ям , нуж ны  го д ы , м н о го 
м и л ли о нн ы е вло ж ени я , и н те н си ф и 
кация о тр асл и . И в эти х  усл о ви ях  
о со бенно  непонятно  с тр е м л е н и е  
пр и б ли зи ться  к м и р о вы м  ц ен ам . 
С п ец и али ста м  ясно , что цены  м и р о 
вого  ры нка , о тр аж ая  ур о вень  эк о 
н ом и ч еско го  р азви ти я п р о м ы ш л е н 
но р азви ты х стр а н , не м о гу т  вы сту
пать кр и те р и е м  р авновесия в о те ч е 
ственной д еф о р м и р о ва н н о й  эко н о 
м и к е . И м енно  об э то м  с в и д е те л ь 
с тв у е т  со о тн о ш ен и е  вн утр енн и х и 
внеш них цен на сы р ье  и кон ечн ую  
п р о д ук ц и ю : качество  п р о д укц и и  р е 
сур со д о б ы в аю щ и х о тр асл е й  в б о л ь
ш инстве случ аев  с о о тв е тс тв у е т  м и 
р о в о м у  ур о вн ю , а п р о д укц и я  о б р а
баты ваю щ ей  нам но го  о тс та е т . В р е 
з у л ь та те  и скусстве н н о го  п р и б л и ж е
ния к м и р о вы м  ц енам  п р о и зо й д ут  
н еж ел а те л ьн ы е  с тр у к ту р н ы е  сд в и ги , 
б ан кр о тство  м н о ги х  п р ед п р и яти й  и 
ц елы х п р и р о д о сб е р ега ю щ и х  п р о и з
во дств , р е зк о  у ху д ш и тс я  со о тн о ш е 
ние м е ж д у  до б ы ваю щ и м и  и о б р а
баты ваю щ и м и  о тр а сл я м и . Н уж ны 
ар гум ен ти р о ван н ая  ценовая п оли ти 
ка и п р о гр а м м а  с четко  р ассчи танн ы 
м и этап ам и , за тр атам и  и р е зу л ь та 
там и  д л я  п е р е хо д а  о т о д н о го  со сто я 
ния эко но м и ки  к д р у го м у  в ув я зк е  
п р о и зво д ства  всех видов п р о дукц и и  
и спроса на них.

П о д во д я  итоги п ер ео ц ен ки  основ
ных ф о н д о в  в н еп о ср ед ств ен н о й  
связи  с ур о вн ем  м и р о вы х цен  и 
нац еленности  техн и ческо й  поли тики  
на уско р ен н о е  их обно влен и е  в 
л есо хо зяй стве н н о м  п р о и зво д стве , 
м о ж н о  н ад еяться  на со зд ан и е  го р а з
д о  б о л ее  б лаго п р и ятн ы х условий 
д л я  во спр о и зво дства  основны х ф о н 
до в . Но тем  не м е н е е  сло ж и вш и еся  
ф и н ан со вы е взаи м о о тн о ш ен и я  с го 
суд а р с тв о м  ч ер ез н ало го вую  поли
ти ку , си с те м у  р а сп р е д е л е н и я  при
б ы ли , о тсутстви е  каки х-ли бо  л ь го т  
из-за сущ естве н н о го  техн и ч е ско го  
отставания п р о и зво д ства  и значи
тельно й  и знош енно сти  основны х 
ф о н д о в  л есо хо зя й стве н н ы х  п р е д 
приятий  не о б есп ечи ваю т у с к о р е н 
ного  техн и ч еско го  п р о гр е сса  и б ы с т
р о го  наращ ивания м а те р и а л ь н о -тех
нической б азы  п р о и зво д ства  в у с л о 
виях п ер е хо д а  к р ы ночны м  о тн о ш е
н и ям . Как и в за р уб е ж н ы х  стр ан ах 
с ры ночной эко н о м и ко й , в лесн о м  
хо зяй стве  Росси йской  Ф е д е р а ц и и  
тр е б у е тся  п оо щ р и тельн ая  си сте м а  
м е р  д л я  нако п лен и я н аучн о -техн и 
ческо го  и п р о и зво д стве н н о го  п отен 
циала, н ед о п ущ ен и я  е го  д а л ь н е й ш е 
го отставания от д р у ги х  с ф е р  о б щ е 
ственного  п р о и зво д ства .

В связи с п р о во ди м ой  в п р о м ы ш 
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лен н о м  п р о и зво д стве  л е с о хо зя й с т
венны х п р ед п р и яти й  приватизацией  
и вы куп ом  и м ущ ества  тр уд о в ы м и  
ко л л екти в ам и  и н те р есн о  п роанали
зи р о вать , как  сп о со б ств у е т  р азвитию  
ин вести ц и о нн о го  п р о ц есса  в о тр асли  
п р и м е н я ем а я  у ж е  на р я д е  п р е д 
приятий  «вауч ер и зац и я  основны х 
ф о н д о в » . Д л я  начала о тм е ти м , что в 
си л у  н едо стато ч н о й  о б есп еченн о сти  
л е со хо зя й ств е н н ы х  п р ед п р и яти й  о с
новны м и ф о н д а м и  с о зд а ю тс я  д а л е 
ко не о ди н ако вы е в р азн ы х районах 
Росси йской  Ф е д е р а ц и и  усло ви я  д л я  
участи я  ваучеров при вы куп е  и м у 
щ ества  п р о м ы ш л е н н о го  п р о и зво д 
ства . Так , в сл ед ств и е  кр ай н е  р а з 
личной техн и ческо й  о сн ащ ен но сти  
л есо хо зя й ств е н н ы х  п р ед п р и яти й  и 
п лотн остй  н аселен и я  ко ли чество  о с
новны х ф о н д о в , п р и хо д ящ и хся  на 
о д н о го  р аб о тн и ка  по балансовой  
(в о сстан о ви тел ьн о й ) с то и м о сти , в 
О р л о в ско й  о б л . о ка зы в ается  (с  у ч е 
то м  членов се м ей  р або тни ко в  л е с
ного  хо зяй ства ) в 4— 5 р аз ниж е, чем  
в М ага д ан ско й , в 2— 3 р аза  ниж е, 
чем  в А м у р с к о й , и в то  ж е  вр ем я  
зн ач и тельн о  вы ш е, чем  в П ен зен 
ско й , Там б о вско й  и И вановской . 
В с р е д н е м  по о тр асли  на о д н о го  
р аб о тн и ка  (с  у ч е то м  членов се м ь и ) 
п р и хо д и тся  н ем н о ги м  б о л е е  8 ты с. 
р у б . основны х ф о н д о в . А  если  при
нять во вним ание и зн о ш енн о сть  о с
новных ф о н д о в  п р о м ы ш л е н н о го  
п р о и зво д ства  и у ч е сть , что и м у щ е 
ство  р а сп р о д а е тся  тр уд о в ы м  ко л 
лекти вам  по о статочной  сто и м о сти , 
то  м о ж н о  ув и д е ть , что на б о льш и н 
ств е  п р ед п р и яти й  л есн о го  хо зяй ства  
(п р о м ы ш л ен н о е  п р о и зво д ство ) ф о н 
д о в  явно не хва тае т  и н ер а б о таю 
щ им  членам  сем ьи  ф а кти ч е ски  м а 
ло  что д о с та н е тс я . Н а п р и м ер , на 
а р ен д н о м  п р ед п р и яти и  « В язе м ски й  
м е х л е с х о з » , ф о н д ы  ко то р о го  вы
куп лен ы  в н о яб р е  1992 г, (с то и 
м о сть  —  2100 ты с . р у б .) , при числен
ности тр уж е н и ко в  (с  членам и  се м ь и ) 
760— 900 чел . на о д н о го  р аб о тн и ка  
п р и хо д и тся  м е н е е  3 ты с . р уб .

О чень  важ но учи ты вать  и р е н та 
б ел ьн о сть  (п р и б ы ль  в р а сч ете  на 
1 р у б . основны х ф о н д о в ) п р е д п р и я
ти й , ко то р ая  о п р е д е л я е т  д о хо д н о сть  
вло ж ени я  ваучера . О на та кж е  с у щ е 
ствен н о  к о л е б л е тся  по р е ги о н ам  и в 
усл о ви ях  п адения п р о м ы ш лен н о го  
п р о и зво д ства  и р а стущ ей  инф ляц и и  
н езнач и тельн а . Таким  о б р а зо м , «ва
у ч ер и зац и я»  основны х ф о н д о в  п р о 
м ы ш л ен н о го  п р о и зво д ства  в д е й с т 
ви тельн о сти  не о б есп ечи вается  на
сы щ ен и ем  ваучеров и м ущ еств е н 
ны м  со д е р ж а н и е м .

С  д р у го й  сто р о н ы , р азви ти е  п р о 
ц есса  «ваучер и зац и и » в п р о м ы ш л е н 
н ом  п р о и зво д стве  л е с о хо зя й ств е н 
ных п р ед п р и яти й , как и в ц ело м  
по н а р о д н о м у  хо зяй ств у , со п р о во ж 
д а е тс я  и зъ яти ем  из о б о р о та  д е н е ж 
ны х ср е д ств  ры ночны х с т р у к т у р , ча
стн ы х  лиц  и банков на п р и о б р е
тен и е  ваучеров . Д р у ги м и  сл о в ам и , 
сво б одн ы й  ден еж н ы й  капи тал  вм е
сто  то го , чтобы  б ы ть  напр авленны м

в п р о и зво дственн ы е накопления, 
п ер еко ч евы вает в пассивные сп еку
ляти вны е ф и н ан со вы е операции. По
лучен н ы е  д ен еж н ы е  ср е д ства  от 
продаж и ваучеров напр авляю тся в 
розничны й то вар о о б о р о т, вызывая 
сво и м  пр и то ко м  новую  волну роста 
цен и и н ф ляц и и . В таки х условиях 
все б о л ее  р а сп р о стр ан яется  си стем а 
покупки  за сч ет дар овы х ф и н ан со 
вы х р е сур со в  (ваучер о в) легковы х 
ав то м о б и лей , слож ной  бы товой те х 
ники, до л л ар о в  производственны м и 
п р ед п р и яти ям и  и ком м ер чески м и  
с тр у к тур а м и  (а не н аселен и ем ), ко
то р ы е  таки м  п утем  отовариваю т 
свою  прибы ль , пы таясь спасти  ее  от 
и н ф ляц и и , не п р ед п о лагая , что они 
сам и  ее  п о р о ж д а ю т. А  приобре
тен и е  инвестиционны х товаров 
(с р е д с тв  пр о и зво дства ) д ля  техни че
ск о го  п ер ево о р уж ен и я п р оизвод
ства  и о сущ ествлен и е  производ
ствен н о го  накопления о то дви гаю тся  
на второй план , свер ты ваю тся . Тем  
са м ы м  стр ате ги ч ески е  направления 
н аучн о -техн и ческо го  п р о гр есса  не 
о б есп ечи ваю тся  д о л ж н ы м  накопле
нием  капи тала . Вы вод ясен : необхо
д и м а  зам ен а  спекуляти вно й  ры ноч
ной политики рациональной си сте
м ой  эко н о м и ческо го  р о ста  на осно
ве интенсивного  накопления д е н е ж 
ного  капи тала и уско р ен н о го  оборо
та  е го  д л я  расш и р енн о го  воспроиз
во д ства  основны х ф о н д о в  во всех от
р а сл ях  н ар о дн о хо зяй ствен н о го  ком 
п л екса  России . Только  это  обеспечит 
повы ш ение б лаго со стояни я всего 
об щ ества .

Д л я  п р о веден и я прогрессивной 
инвестиционной политики в лесном  
хо зяй стве  тр е б у ю тся  как внутр и
о тр асл е вы е  м е р ы , так и го с уд а р ст
венная п о д д е р ж к а  л есо хо зяй ствен 
ных п р ед п р и яти й . В н утр ен ни е  источ
ники накопления капитала д л я  инве
сти ц и й  связаны  с рациональны м  
и сп о льзо ван и ем  рассчитанны х по- 
ново м у (увели ч ен н ы х) ам о р ти зац и 
онны х отчи слен и й . Д о лж н о  быть 
исклю чен о  их о твлечение на ф о нды  
п о тр еб л ен и я  и д р у ги е  вто р о степ ен 
ные н уж ды . Н ео б хо д и м о  четкое зна
ние пер спектив  развития новой те х 
ники и техно ло ги и , как отечествен
ной , так  и зар уб еж н о й  (н е  допускать  
случаи  при о б р етен и я н е эф ф е кти в 
ных ср е д с тв ), б о л ее  ш ирокое ис
пользование кр ед и то в  о тр аслево го  
б анка «Р о слеси н тер б ан к»  не на те к у 
щ ие кр атко в р ем ен н ы е  н уж ды , а на 
техн и ч е ско е  п ер ево о р уж ен и е  про
и зво д ства , ликвидацию  всяко го  рода 
б есхо зяй стве н н о сти  и п о тер ь , со кр а
щ ен и е ср о ко в  инвестиций за счет 
зар а н е е  со гласо ванны х с партнера
м и гр аф и ко в  поставки н ео б хо ди м ы х 
м атер и ало в  и о б о р удо ван и я . О тр а с
левы е  научн о -и сследо вательски е  
органи зац ии  и М еж дунар о дны й  ин
с ти ту т  л еса  до лж ны  о казать  пом ощ ь 
л есо хо зяй стве н н ы м  п р ед п р и яти ям  в 
ф о р м и р о ван и и  н ор м альны х условий 
д л я  инвестиционной д еятельн о сти  
(и н ф о р м а ц и я  об отечественной  и 
иностр анной техн и ке  и техно ло ги и .
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п ар тнер ах и и зго то ви тел я х , оценка 
ры нков инвестиций , ко н сультац и о н 
ны е усл уги  в техн и ч ески х  во п р о са х). 
В р а м ка х  о тр асли  ч ер е з  Л есно й  то р 
говы й д о м  с л е д у е т  о б есп ечи ть  взаи
м о связь  л есо хо зя й ств е н н ы х  п р е д 
приятий  с зав о д ам и  « Л е с хо зм а ш »  на 
взаи м о вы го дн ы х усл о ви я х .

Д л я  вы вода инвести ц ио нно го  п р о 
ц есса  в л е со хо зя й ств е н н о м  п р о и з
во д ств е  на со вр ем ен н ы й  ур о вень  
тр е б у е тс я  го суд а р ств е н н а я  п о д 

д е р ж к а  о тр асл е во го  и н вести ц ионно
го  ры нка , ко то р ая  бы  учи ты вала , 
что  в лесн о м  хо зяй стве  и сп о л ь зую т
ся ф и зи ч ески  и м о р а льн о  уста р е в 
ш ие п р о и зво д ствен н ы е  ф о н д ы . Д л я  
их зам ен ы  на новой н аучно -техниче
ско й  основе нуж ны  го д ы  и м н о го 
м и л л и ар д н ы е  вло ж ени я . И это  м о 
ж е т  бы ть  о сущ е ств л е н о  при л ь го т
ной п о ли ти ке  капи тальн ы х влож ений 
(ль го тн ы й  к р е д и т  и налоги , б л а го 
тво р и тел ьн ы е  ф о н д ы ).

ИЗУЧАТЬ ОПЫТ ПРОШЛОГО

из ИСТОРИИ РЫНОЧНОЙ эк о н о м и к и  
в ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
«П русское М инистерство финансов об
народовало б ю дж ет государственны м  
доходам  и расходам  на 1844 г ., из кото
рого видно, что от государственны х ле
сов Королевства получается д о хо д у :

1) продаж ею
строевого  и дровя
ного леса 3 459 504 тал .

2) продаж ею
дичи 104 621 тал .

3) продаж ею  из
делий и посторон
них произведений 
вместе со ш тр аф 
ными деньгам и 399 220 тал .

Всего  3 963 345 тал .
Расходы ж е по лесном у управлению  

составляю т:
1) жалованья лес

ным чиновникам 167 505 тал .
2) содерж ание

лесной страж и 884 335 тал .
3) рубка и про

воз леса 500 909 тал.
4) культуры ,

съем ка , со дер ж а
ние дорог, по
стройка и починка 
дом ов, содерж ание 
лесны х учебных за
ведений 404 433 тал .

5) выкуп сервиту-
дов' 49 001 тал .

6) пенсионы и 
единовременные вы
дачи 80 940 тал .

Всего  2 085 123 тал . 
Посему в Пруссии получается от го

сударственны х лесов всего прибыли: 
1 878 222 талера , или 1 713 877 р . 57 к. 
серебром»^.

О бращ аю т на себя внимание:

высокая доходность  государственно
го  лесного  хозяйства Пруссии того  вре
м ени , расходы  и доходы  соотносились 
как 10:19. Д аж е в соврем енны х ком м ер 
ческих банках такое соотнош ение встре
чается не всегда . В нашем ж е лесном 
хозяйстве (при отсутствии экономиче
ского  интереса к форм ированию  лесно
го д о хо да не только  у лесничих, но 
и у всех управленческих стр уктур ) 
в 1992 г. расходы  и доходы  соотноси
лись как 10:11,5 (Ш убин  В. А . Лесное 
хозяйство . 1993. № 1. С . 2— 4);

в расходной части б ю дж ета  резко  пре
валировали расходы  на содерж ание лес
ной страж и, т. е . то го  персонала, кото
рый охранял леса и отводил (клейм и л) 
деревья в р уб ку ;

выплаты пенсий и пособий работни
кам лесного  хозяйства включались в со
став расходов по лесном у управлению , 
т . е . производились за счет получаем о
го лесного д о хо да , а не общ егосудар
ственного б ю дж ета ;

недвусм ы сленное включение доходов 
от охоты  в состав совокупного  лесно
го д о хо да ;

наличие в Пруссии (в отличие от Рос
сии) единого лесного  б ю дж ета , в кото
рый поступали лесны е доходы  и из кото
рого черпались средства на ведение лес
ного хозяйства в государственны х лесах ;

четкая экономическая ориентация лес
ного хозяйства на получение высокой 
прибыли, ум ение скр уп улезн о  считать 
не только  расходы , но и доходы .

' Плата за пользование чужой собствен
ностью (в том числе зем лей , дорогами и
пр.).

 ̂ Лесной ж урнал , издаваемый О бщ еством  
для поощрения лесного хозяйства. Ч. 2. Кн. 2.
С .-П б ., 1844. С . 259— 260. И. В. Ш УТОВ, профессор

ИЗ ИСТОРИИ 
ЛЕСНОГО х о з я й с т в а

О ЛЕСНЫХ 
ТОРГАХ РОССИИ

Развитие рыночных отношений в эконо
м ике Российской Ф едерации , несомнен
но, вызовет интерес у читателей к прак
тике проведения лесных торгов в Рос
сии в конце прош лого и начале теку
щ его столетия.

Данные об этом  содерж атся в «Еж е
годнике лесного департам ента» начиная 
с 1844 г. А  в книге «Столетие учреж
дения лесного департамента» [3 ], в част
ности, указы вается, что с 1804 по 1897 г., 
т. е . за 94 года, по всем губерниям 
России до хо д  возрос в сотни раз. Напри
м ер , в таких богаты х лесами, как Воло
го дская ,—  в 483 раза, в Ниже
городской —  в 427 и Олонецкой —  в 
305 раз.

Ученый лесовод Д . М . Зайцев в книге 
«Государственное лесное хозяйство» [1] 
д ает такую  динамику роста лесных до
ходов от казенных лесов России. В 1886 г. 
валовой до хо д  от лесных торгов соста
вил 14263, чистый —  8283 руб ., в 1906 г .—  
соответственно 58203 и 47452 руб. Та
ким образом , за 20 лет валовой доход 
казенных лесов увеличился в 4, а чи
стый —  в 5 раз и достиг величины, за
м етной даж е в двухмиллиардном бю д
ж е те  России [2 ].
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ЛЕСОВЕДЕНИЕ И ЛЕСОВОДСТВО

У Д К  630*231

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
НА ВЫРУБКАХ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
АГРЕГАТНОЙ ТЕХНИКИ 
В СРЕДНЕМ ПРИАНГАРЬЕ

В. Д. ПЕРЕВОЗНИКОВА {Институт 
леса СО РАН)

Вопр осы  рац и о нальн о го  и сп о льзо ва
ния лесн ы х р е сур со в  в н а сто ящ ее  
вр ем я  о со бенно  актуальн ы . Р еш ени е 
их закл ю ч ается  в эк о л о го -эко н о м и - 
ческой  о птим и зац ии  д е й ств ую щ и х  
л есо заго то ви тел ьн ы х п р ед п р и я ти й , 
р ео р ганизац и и  их в п осто янн о  д е й 
ствую щ и е  о б ъ ед и н ен и я  по к о м 
п л ексн о м у  исп о льзо ван и ю , о хр ан е  и 
во сп р о и зво д ству  п р о д ук то в  и с р е 
д о о б р а зую щ и х  ф ун кц и й  л еса  [6 , 7 ].

И р кутскую  об л . с полны м  о снова
нием  сч и таю т м н о го л е сн ы м  р е ги о 
ном стр ан ы . О на за н и м а ет  всего
3 ,5  %  площ ади  бы вш . С С С Р , но на 
ее  д о л ю  п р и хо д и тся  ‘ /ю  часть о б щ е 
го запаса д р е ве си н ы , п р и ч ем  п р ео б 
лад а ю т хвойны е п о р о д ы . З д е с ь  со 
ср е д о то ч ен о  1 0  %  о б ъ е м а  л е с о за го 
тово к  и п р о и зво д ства  д р е в е сн о 
во ло кни сты х плит, 30 %  ш пал, 
' / 4  часть всей до б ы ваем о й  ж ивицы .

Если  и схо ди ть  из со в р ем ен н о го  
р а зм ещ ен и я  лесо п р о м ы ш л ен н о го  
п р о и зво дства , е го  с тр у к ту р ы  и у с 
ловий развития д о  2 0 0 0  г ., то  те р 
рито р ию  области ' м о ж н о  р а зд е л и ть  
на три части :

зона тяго тен и я  к Тр ан сси б и р ско й  
м аги стр али , от о з . Байкал  д о  гр ан и 
цы К р асн о яр ско го  кр а я ;

зона со в р ем ен н о го  р азви ти я  л е 
со п р о м ы ш лен н о го  к о м п л е кса  (Л П К ), 
к уд а  вхо д ят лесн ы е  м ассивы , р а с
п олож енны е в гр ани цах Б р а тск о го  и 
У сть-И ли м ско го  ТП К . З д е с ь  с о с р е 
до то ч ено  д о  '/з  запасов л есн о го  
ф о н д а  р егио на , д о ступ н ы х  д л я  э к с 
плуатации в о б о зр и м о м  б у д у щ е м ;

зона п ер сп екти вн о го  р азви ти я . 
Э то  леса , п р и легаю щ и е  к Б А М у , от 
У сть -К ута  д о  границы  с Б ур яти ей .

В н асто ящ ее вр ем я л е со за го то в к и , 
особенно  на равнинны х те р р и то р и 
ях, н ем ы сли м ы  б е з  испо льзо вания 
различной л есо заго то ви тел ьн о й  т е х 
ники, ко то р ая  п р е д с та в л я е т  собой  
мощ ны й эко ло ги ч ески й  ф а к то р , п р е
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о б р азую щ и й  е сте ств ен н ы е  л е с а  во 
вторичны е техн о ген н ы е  системьр [ 4 ]. 
И спо льзование новой техн и ки  на 
л есо сеч н ы х р або тах  у м е н ь ш а е т  во з
м о ж н о сть  со хр ан е н и я  п о д р о ста  и 
в то р о го  яр уса  хвойны х как основы  
б у д у щ и х  д р е в о сто е в , а во сстан о вле
ние вы р уб лен н ы х лесо в  в С ибири  
тр е б у е т  го р а зд о  б о л ьш е  вр ем ен и  и 
за тр а т , чем  в евр о п ей ско й  части 
стр ан ы .

Техн о ло ги я  л есо сеч н ы х р а б о т и 
лесо п о льзо в ан и е  б е з  эко л о ги ч ески х  
и л есо во д стве н н ы х ограни чений 
и м е ю т н егативны е п о сл ед ств и я  и 
нано сят бо льш о й  в р ед  н а р о д н о м у  
хо зяй ств у . И спо льзование тяж ел о й  
техн и ки  на л е со за го то в к ах  при во ди т 
к п о в р еж д ен и ю  лесно й  п о д сти л ки , 
почвы и ниж них яр усо в  р а сти те л ь 
ности на 60— 80 %  п лощ ади  л е с о 
с е к . Д о  30— 40 %  со хр ан и в ш его ся  
п осле  р уб ки  п о д р о ста  хвойны х по
р о д , о со б ен н о  к р уп н о го , у сы ха е т . 
П р и м ен ен и е  м н о го о п ер ац и о нн ы х 
м аш ин  (В М -4 , Л П -19 в к о м п л е кс е  с 
б есч о кер н ы м  тр ел е во ч н ы м  тр а к то 
р о м  Л П -1 8 А ) не о б есп ечи вает пла
н и р уе м ую  на л е с о се к е  со хр а н н о сть  
п о д р о ста  (2 0 — 30 %  в м есто  п р ед п о 
л а гае м ы х  60 % ) .

С  п оявлени ем  л ес о за го то в и те л ь 
ных м аш ин бы ли попы тки  со р и ен 
тир о вать  л есн о е  хо зяй ство  Сибири  
на и скусстве н н о е  л есо в о сстан о в л е
ние, но, как п оказал  опы т, они не 
увенчались  у с п е х о м . С р а зу  ж е  во з
ник к р уг вопросов , к р еш ен и ю  ко 
то р ы х пр акти ки  не бы ли  го то вы . 
По и м е ю щ и м ся  д ан н ы м , сто и м о сть  
вы ращ ивания 1 га к ул ь ту р  д о  5 -л е т 
него  во зр аста  со ста в л яе т  1 0 0 —  
1 1 0  р у б ., а в р я д е  случ аев  —  в не
ско л ько  р аз  б о л ьш е . И з-за н е д о ста т
ков в а гр о те хн и к е  во зд елы ван и я , 
н есв о ев р ем ен н о го  у хо д а , д е ф и ц и та  
влаги в п ер вую  половину л е та  м о 
ж е т  поги б нуть  70 %  насаж дени й , 
со зд ан н ы х и скусствен н ы м  п уте м .
К э то м у  ещ е  н адо  д о б ави ть  пло

хую  д о р о ж н ую  се ть  и сла б о е  техни 
ческо е  о снащ ение л есхо зо в .

Район исследовани й охваты вает 
бассей н ы  н ебольш и х правы х прито
ков p p . Ии, Ко би , Больш ой Бады , 
ю ж н ую  часть м е ж д ур е ч ья  Ия —  
О к а . По л а н д ш а ф тн о м у  райониро
ванию  он о тн о си тся  к С р е д н е си 
б и р ско й  ф и зи ко -гео гр аф и ч еско й  
о б ласти , А н гар о -П р е д саян ско м у  
л а н д ш а ф тн о м у  о к р у гу , по лесо р а
сти те л ь н о м у  —  к Б р атск о м у  району 
А н гар ско й  провинции, по л есо хо 
зяй ств ен н о м у  —  к П р и ангар ско м у 
л е со хо зя й ств е н н о м у  району ю ж но
таеж н ы х сосновы х и лиственничны х 
лесо в  С р ед н е си б и р ско й  п ло ско го р 
ной лесо р асти тельн о й  области .

В ге о м о р ф о л о ги ч е ско м  о тн о ш е
нии это  п ло ско е  плато , р асчленен
ное се тью  н егл уб о ки х  речны х долин . 
Го сп о д ств ую щ ая  р асти тельн о сть  —  
св етло хв о й н ы е  л еса  (основны е пло
щ ади зан яты  со сн якам и ). На со
став , ф о р м и р о ван и е  травяно-кустар- 
ничкового  яр уса  и внеш ний облик 
их повлияли и п р о д о лж аю т влиять 
л есн ы е  пож ары , больш ей  частью  
низовы е.

Рубки (лесо сы р ье ва я  б аза  Б р ат
ско го  Л П К ) п р о во д ятся  главны м  об
р а зо м  в со сн яка х . В н асто ящ ее вр е
м я  н ам ечается  ум ен ьш ен и е  п лощ а
ди  со сн о вы х лесов в си лу  то го , что 
п р о м ы ш лен н о е  л есо п о тр еб лен и е  
о р и е н ти р уе тся  на хвойны е породы . 
О б ъ е к то м  исследовани й послуж или 
вы р убки  в со сн яке  брусничниково- 
р азн о тр авн о й  (разно тр авно -бр ус- 
ничниковой) гр уп пы  типов леса . Л е
са  этой гр уп пы  р аспр остранены  по 
всей  и зучаем о й  тер р и то р и и  и при
ур о чены  к плоским  во д о р азд елам , 
кор ен ны м  тер р а сам  таеж ны х рек, 
скло н ам  ю ж ной экспози ции . Они 
наиболее д о стул н ы  д л я  освоения.

Вы бор оптим альны х сроков и спо
собов восстановления вы со ко пр о 
д укти вн ы х типов сосновы х лесов 
С р е д н е го  П риангарья тр е б у е т  зна
ния тен ден ц и й  лесо во сстан о ви тел ь- 
ньрх см ен  в к аж д о м  ко н кр етн о м  
случ ае . Н е о б хо д и м о  изучени е на
чальны х стад и й  л есо во сстан о ви тел ь
ного  п р о ц есса . С  этой  ц елью  и был 
п одобран  р я д  вы р уб ок  (о т  1 до  
1 0  л е т )  в одной  из сам ы х распр о
стр ан ен н ы х и хо зяй ствен н о  ценных 
гр уп п  типов л еса .

Е стеств е н н о е  возобновление —  
хар актер н ы й  д л я  тер р и то р и и  При-
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Состояние вырубок и количество самосева и подроста на вырубках сосняка брусничниково-
разнотравного

Давность
рубки, Способ валки Микросреда

Состояние вырубок,

проек
тивное

покрытие
захлам
ленность

минера
лизация

Кол-во 
самосева 

и подроста, 
тыс. шт/га

ЛП-19

ЛП-19

8
10
10

Контроль

ЛП-19
ЛП-19
Бензопила

Пасека
Пасека ненаруш ен
ная
П огрузочная пло
щ адка 
Пасека
П асека ненаруш ен
ная
П огрузочная пло
щ адка 
Пасека 
То же

31
52

25

81
72

55

77
65
66 
60

38
49

19

41
47

27

2

37
12

71

23
8

72 

4

3.2 
2,0

10,5

2,8
3.8

10,9

4,5
1.2
4.9 
4,3

ан гар ья способ  во сстано влен и я  л е 
сов . В усло ви ях н ед о стато ч н о  и нтен
сивного  л есн о го  хо зяй ства  нуж н о  в 
полной м е р е  и сп о льзо вать  п р и р о д 
ные во зо б н о ви тельны е свойства 
д р е ве сн ы х п о р о д . Различны м и м е 
рам и со д е й стви я  е с те ств е н н о м у  
во зобновлению  л е с а  их м о ж н о  на
править в ж е л а е м у ю  сто р о н у  [2 ]. 
При это м  н аи б о льш ее знач ен и е  и м е 
ю т со хр а н ен и е  в п р о ц ессе  р аботы  
м о л о д о го  п око лен и я , м и н ер а л и за 
ция повер хн о сти  почвы и о ста в л е
ние о б се м е н и те л е й . Д л и те л ь н о с ть  
п ер и о да во зо б н овлен и я на не н ар у
ш енны х и сл аб о н ар уш ен н ы х п о ж ар а
ми п ло щ ад ях  с л е д у е т  считать  вполне 
уд о вл етво р и те л ьн о й . При наличии 
о б сем ен и тел ей  и о тсутстви и  п овто р 
ных пож аров лесо во зо б н о в л ен и е  
хвойны х п р о и схо д и т в теч ен и е  5—  
8 л е т  на почвах тя ж е л о го  м е х а 
н и ческого  со става  и 5 л е т  —  на пе
сках  и п о д зо л и сты х  почвах. В м а те 
м ати ч еско й  м о д е л и  л еса  д л я  про
гн о за  лесо во сстан о влен и я  на вы р уб 
ках [9 ] показано , что во зо б н овлен и е  
хвойны х п о р о д  (светл о хво й н ы х и 
л и ствен н ы х) у сп е ш н е е  о с у щ е ств л я 
е тся  в первы е 3— 4 го д а  п осле  р уб ки , 
а тем н о хво й н ы х —  на 10— 12-й го д  
п осле  нее .

По наш им  д ан ны м  (с м . таб л и ц у ), 
на 1— 2-летни х вы р уб ках  в зав и си м о 
сти о т условий эко то п а  н асчи ты вает
ся  от 2 д о  10 ты с /га  са м о се ва  сосны  
и лиственниц ы . В такой  ж е  зави си 
м о сти  от эко то п а  н ахо д и тся  о тп ад : 
на си льн о м и н ер али зован ны х и уп 
ло тн ен н ы х п р о хо д а м и  л е с о за го то в и 
тельно й  техни ки  уч астках  в пер вы е 
го д ы  он со ста в л яе т  1— 3 ты с /га . 
П р актически  не н а б л ю д а е тся  о тп а
д а  на сильно- и ср е д н е м и н е р а л и 
зованны х уч а стк ах , но не уп л о тн е н 
ных.

На вы р уб ках  10-летней  давно сти  
к началу ф о р м и р о ван и я  л и ствен н о го  
п оло га  п о д р о ста  со сн ы  н асчиты вает
ся от 1,2 д о  4 ,5  ты с / га  (п о д  п о ло го м  
м а те р и н ско го  д р е в о сто я  —
4 ,3  ты с / га ) . К о ли ч ество  сам о се ва  и 
п о д р о ста  ва р ьи р ует д а ж е  в п р е д е 
лах  вы рубки  о д н о го  во зр а ста . К  наи
б о л ее  важ ны м  причинам  е го  н ер ав
ном ер н о сти  м ы  о тн о си м  и значаль
ную  н ео д н о р о д н о сть  усло ви й  э к о то 
па, запасы  с е м я н , наличие о б с е м е 

н и те л е й ’ и усло ви я  о б сем ен ен и я . 
Ч р е зм е р н о е  уп л о тн е н и е  почвы тя 
ж ело й  техн и ко й  о тр и ц ательн о  вли я
е т  на п оявлени е  и со хр а н ен и е  с а м о 
сева .

Л ю б ая вы р уб ка  в о д н о м  и то м  ж е 
ти п е  л еса  не п р е д с та в л я е т  эко л о ги 
ч ески  о д н о р о д н о го  м е сто о б и тан и я , 
что  о б усл о вл ен о  есте ствен н о й  м о 
заи ч н о стью  усло ви й . При м е ха н и зи 
рованны х л е с о р азр а б о тка х  ге те р о 
генн о сть  ж и вого  напочвенного  по
крова и д р у ги х  ф а к то р о в  ср е д ы  
ещ е  б о льш е  во зр а стае т  [1 , 5 ]. О д 
ним из в е д у щ и х , вли яю щ и м  на хо д  
во зо б н о ви тельн о го  п р о ц есса  и оп
р е д е л я ю щ и м  тип вы р уб ки , яв ляется  
травяной  п окров , кото р ы й  при у д а 
лении д р е в о сто я  стан о ви тся  эд и ф и - 
ка то р о м . Если  на м е с те  сплош ной 
вы р убки  ещ е  нет л еса  как тако во го  
и оно п о кр ы то  травяной  или к у с та р 
никовой р а сти тел ь н о сть ю , то  зд есь  
н ео б хо д и м о  устано ви ть  особы й б и о 
ге о ц ен о з  не л есн о го , а тр авян ого  
типа [8 ]. К о гд а  на этой  п лощ ади  
появи тся  д р е в о сто й , хо тя  и м о л о 
д о й , уч асто к  у ж е  н адо  о тн ести  к 
начальны м  ста д и я м  л есн о го  б и о ге о 
ц ен о за  и р ассм а тр и вать  как с л е д у ю 
щ ий этап  лесо во сстан о ви тел ьн о го  
п р о ц есса  [1 ] . Таки м  о б р а зо м , п осле  
у д а л ен и я  д р е в е сн о го  п оло га  хо д  
во сстан о ви тельн о го  п р о ц есса  о п р е
д е л я е тс я , с о дно й  сто р о н ы , типа
м и условий  м и к р о ср е д ы , с д р у го й  —  
ф о р м и р о ва н и ем  тр авян о-кустар ни ч- 
ково го  яр уса , ко то р ы й  вначале вы
ступ а е т  как э д и ф и к а то р  ф о р м и р у ю 
щ его ся  со о б щ ества . У сп еш н о сть  
во зо б н овлен и я зави си т от б лаго п р и 
ятн о го  со ч етан и я эти х  ф ак то р о в  при 
наличии д о стато ч н о го  коли чества  
с е м ян .

Рубка  л еса  н ар уш ает сво й ствен 
ную  д ан н о м у  л е с у  ф и то ц ен о ти ч е- 
ск ую  с р е д у . В ы р уб лен н ая  площ адь  
захл а м л е н а  пор уб о чны м и  о ста тка 
м и , н аб л ю д аю тся  зн ач и тельн ы е по
вр еж д ен и я  почвы , п о д сти лки  и на
почвенного  покрова. С о зд ав ш и еся  
на вы р уб ке  эко л о ги ч ески е  усло ви я 
б л аго п р и ятн ы  д л я  р а ссе л ен и я  о со 
бей  р азли чн ы х эко ло го -ц ен о ти че- 
ски х  гр уп п , но о сн о ву р а сти тел ьн о го  
покрова со ста в л яю т  р а сте н и я , про
и зр аставш и е  р анее  (д о  р у б ки ) под 
п о ло го м  л е с а . Э то  ха р а кте р н о  д л я

всех травяны х типов и в д р у ги х  р е 
ги он ах . О со б енн о  б ы стр о  восстанав
ли ваю тся  вейник и осока б о льш е
хво стая . С  увеличени ем  давности 
р уб ки  травяной покров п р етер п е
вает и зм енени я , связанны е п р еж де 
в сего  с ф о р м и р о ван и ем  др евесно го  
полога .

В первы й го д  п осле р убки  появ
л я е тс я  м асса  всходов травянисты х 
растений  (о со ка  б о льш ехво стая , вей
ник) и ли ственн ы х пор од  (б е р еза , 
ольхо вни к , сп и р е я ). Если го д  совпа
д а е т  с обильны м  п лодонош ением  
хвойны х (со сн а , лиственница), то 
о тм еч ае тся  и обильны й сам осев . 
Видовой со став  травяно-кустарнич- 
ково го  яр уса  по сравнению  с кон
тр о л е м  не м е н я е тся . О б щ ее  пр о ек
тивное покр ы ти е  —  5— 10 % , запа
сы  ф и то м ассы  —  от 0,1 до  0 ,4  т / га .

На 2-летней  вы р уб ке  ф о р м и р уе т
ся  травостой  пятни сто -зар о слево го  
сло ж ен и я . О б и ли е  и проективное 
покр ы ти е  д о м и н и р ую щ и х видов 
р е зк о  увеличи ваю тся и со ставляю т 
у ж е  30— 40 % . Х о р о ш о  р а зр астаю т
ся вейник, осочка и лесно е  разно
тр авье . У м е н ь ш а е тс я  захлам лен 
ность площ ади  пор убочны м и остат
кам и за счет их частичного  пере- 
гнивания. Запасы  тр аво сто я д о сти 
гаю т 2 т / га , что со о тветственн о  пре
вы ш ает данны й показатель  в кон
тр о льн о м  варианте почти в 3 раза . 
С ам о сев  сосны  практически  о тсут
с тв уе т .

Вы р уб ка  3-летней  давности  хар ак
те р и зу е тс я  те м , что видовой состав 
тр авян о-кустар ни чко во го  яр уса не 
и зм е н я е тся , но обилие и проектив
ное покр ы ти е  д о м и н и р ую щ и х видов 
во зр а стаю т (70— 90 % ) . В отличие от 
тем н о хво й н ы х лесов на вы рубках в 
со сн яках  брусничниково-разнотрав- 
ных о тс у тс тв у е т  б ур ьяни стая  стади я . 
О тд е л ь н ы е  луго во -б ур ьяни сты е ви
ды  (ки п р ей , о со т , ч и сто тел ) произ
р астаю т очень локализованно  и 
п риур очены  к сильно  м и н ер али зо 
ванны м  воло кам  и погрузочны м  
п л о щ ад кам . Н аб лю д ается  увели че
ние ф и то м а ссы  по сравнению  с о д
нолетн ей  вы рубкой почти в 13 раз, 
что является  р е зул ь та то м  увеличе
ния числа побегов за  сч ет улуч ш е
ния р о ста  растений .

На 5-летней  вы р уб ке  в травяно- 
кустар н и ч ко во м  яр усе  усиливаю тся 
позиции злако в  (вейник) и осочки . 
Ч и слен но сть  разн о тр авья стабили
зи р у е тся , в видовом  составе такж е 
не п р о и схо д и т о собы х изм енений . 
О б щ е е  п р о екти вно е покры тие —  
90— 100 % . Э д и ф и ка то р о м  сооб
щ ества  п о-п р еж нем у о стается  вей
ник, но уси ли вается  ф итоценотиче- 
ская  значим о сть  д р евесн ы х р а сте
ний, в связи  с чем  усло ж н яется  
с тр у к ту р а  со о б щ ества , нам ечается 
расч лен ен и е  на яр усы . С ни ж ается 
интенсивность  сем ен н о го  р азм но 
ж ен и я , п р ео б л ад ает вегетативное . 
З апасы  ф и то м ассы  тр авяно-кустар- 
ничкового  яр уса  со ставляю т 
2 ,7  т / га . В о зобновлени е хвойны х о т
с у тс тв уе т .
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в трйвяном  покр о ве 10-летней  вы
рубки  го с п о д ств у е т  вейник и в ка
честве со д о м и н ан та  —  осо ч ка . З н а 
чение тр авян о го  покрова как  эди - 
ф и като р а  сн и ж а е тся . Э д и ф и к а то р о м  
стано вится  ф о р м и р ую щ и й ся  д р е 
весный яр ус . В со м кн ув ш и хся  к у р 
тинах тр авян и стая  р а сти тел ь н о сть  
и зр еж и ва ется . П р о и схо д и т  вер ти 
кальное и го р и зо н тал ьн о е  р а сч л е
нение со о б щ ества  на яр усы , ч етко  
в ы д ел я ю тся  границы  си н узи й . В и д о 
вой со став  тр авян о -кустар н и чко во го  
яр уса  со о тв е тс тв у е т  ви д о во м у  со 
ставу  ко н тр о льн ы х участко в  в со сн я
ке б р усн и чн и ко во -р азн о тр авн о м . 
О б щ ее  п р о екти вн о е  п о кр ы ти е  б л и з
ко к ко н тр о лю  —  65 % .

В со о тветстви и  с кл асси ф и ка ц и ей  
есте ствен н о го  во сстано влен и я вы
р уб о к  [3 ] нами уста н о в л ен о , что д о  
начала ф о р м и р о ван и я  хво й н о -ли ст
венны х м о л о д н яко в  п р о сл еж и в а ю т
ся  три  стади и  восстано ви тельн о й  
сукц есси и  со сн яка  б р усни чн и ко во - 
р а зн о тр авн о го :

о ткр ы ты й  ф и то ц е н о з  (1 — 3 го д а ). 
О тл и ч ается  б ольш ой  п естр о то й  ви
д о во го  со става  и п ятни сты м  хар ак
тер о м  р а зм ещ ен и я  видов по п лощ а
ди вы р уб ки . Го сп о д ств ую т те  из них, 
д л я  ко то р ы х хар а ктер н ы  вы сокая 
интенсивность  се м е н н о го  или в е ге 
тати вного  р а зм н о ж е н и я . Растени я 
к а ж д о го  ви да р а сту т  х уж е  или л уч 
ш е в зави си м ости  от степ ен и  их 
со о тветстви я  эко л о ги ч еско й  с р е д е  
вы р уб ок . Э то  п ер и о д  и нтенсивно го  
появления са м о сева  хво й н ы х;

со м кн уты й  невы работанны й ф и то 
ц ен о з (3— 10 л е т ) . С о хр а н яе тся  пят- 
н и сто-зар о слево е  сл о ж е н и е  травя- 
но-кустар ни чко во го  яр уса . О б щ е е  
п ро екти вно е  п о кр ы ти е  —  о т 60 до  
100 % . С н и ж ается  чи сленн о сть  всхо 
до в , у гн е та е тся  их р о ст , н а б л ю д ае т
ся  вы сокая степ ен ь  о тм и р ан и я . С а 
м осев сосны  и лиственницы  п р акти 
чески о тс у тс тв у е т ;

зам кн уты й  вы работанны й ф и то ц е 
ноз (п о сле  10 л е т ) . Х а р а к те р и зу е тс я  
началом ф о р м и р о ван и я  д р е в е сн о го  
ц еноза . П р о и схо д и т р асч лен ен и е  
стр ук тур ы  со о б щ ества  на яр усы . 
Э д и ф и като р н ая  р оль  п е р е хо д и т  к 
д р евесн ы м  р а сте н и ям . Таки е вы р уб 
ки уж е  о тн о сятся  к начальны м  ста 
д и ям  лесно го  б и о ге о ц ен о за  и р ас
см атр ивать  их надо  как сл е д ую щ и й  
этап  л есо во сстан о ви тел ьн о го  п р о 
ц есса .

На основании и сследовани й  м о ж 
но у тв е р ж д а ть , что  и спользование 
со вр ем ен но й  лесо заго то ви тел ьн о й  
техн и ки  в равнинны х усл о ви ях  при 
р а зр аб о тке  обш ирной гр уп пы  раз- 
нотравно-бруснични ковы х со сн яко в  
м о ж е т  о беспечивать  е с те ств ен н о е  
во зо б н овлен и е , но в ко ли ч естве , не
д о стато ч н о м  д л я  ф о р м и р о ван и я  
полноценны х сосн о во -ли ствен ны х 
м о л о д н яко в . В о зн и кает р еальная 
опасность  см ен ы  хво й н о -ли ственн ы х 
др е во сто ев  л и ствен н ы м и , что сп о 
со б ствует  увели чени ю  д о ли  хо зя й 
ственно  м ало ц ен ны х н асаж д ен и й .

М ер о п р и яти я  по и скусств е н н о м у  
л есо во сстан о влен и ю  ж е л а те л ьн о  
п р о во ди ть  в п ер вы е го д ы  п о сле  
р уб ки  на стади и  о тк р ы то го  ф и то 
ц ен о за .
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ПРИ ПОДСОЧКЕ
и. в. РУТКОВСКИЙ, и. и. попив- 
ЩИЙ (НПО «фундук»); В. В. КАБА
НОВ (КирНИИЛП)

П р о вед ен н ы е  р а н ее  о пы ты , ц елью  
ко то р ы х бы ли и зм е р ен и я  в полевы х 
усл о ви ях  ф и зи о л о ги ч е ск о го  п о каза
те л я  п р и ка м б и альн о го  ко м п л е кса  
ткан ей  д р е в е сн ы х  р астений  —  по
ляр и зац и о н но й  е м ко сти  (П Е ), п ока
зали  ее  вы со кую  и н ф о р м ати в н о сть , 
а главное —  б ы стр о е  р еаги р о ван и е  
и зм енени й  данной величины  в со 
о тветстви и  с те к ущ и м  ф и зи о л о ги 
ч ески м  со сто ян и е м  и сс л е д у е м ы х  
о б ъ екто в  [2 , 3 ]. О д н и м  из важ ны х 
п р еи м ущ еств  и зм ер ен и й  ПЕ я в л яе т
ся  то , что и зм ен ен и я  ее  величины 
под  вли янием  те х  или иных ф а к то 
ров п р о и схо д ят  н ам н о го  р аньш е , 
чем  начинаю т п р о являться  и зм е н е 
ния внеш них м о р ф о л о ги ч е ск и х  при
знако в . И спо льзование этой зако н о 
м е р н о сти  п р е д с та в л я е т  о п р е д е л е н 
ный и н тер ес  и д л я  оценки  со сто я 
ния д ер ев ье в  со сн ы  при их п о д 
со ч ке .

О п ы ты  п роводили  в кв. 29 м а с те р 
с к о го  уч а стка  «К лю ч »  В ы со ко б о р - 
ско го  лесн и ч ества  Б о р ско го  хи м л е с- 
хо за  Н и ж его р о д ско й  о б л ., гд е  за 
ло ж ен ы  тр и  пробны е п лощ ади  
(п о  2 га ) : о д н а  с подсо чко й  и д ве  
ко н тр о л ьн ы е . В о зр аст  н асаж дени й  
сосны  обы кновенной на всех п лощ а
д я х  —  110— 120 л е т , тип леса  —  
со сн як  лан ды ш ево -чер н и чн и ко во  - 
бр усни чнико вы й . В ы со та  учетн ы х д е 
р евьев варьировала в п р е д е л ах  
18,5— 24 ,5  м  (п о  в ы со то м ер у  
ВН -1). Д и а м е тр  ство ло в  на вы со те
1,3 м  со став л ял  от 22 д о  48 см . ПЕ 
о п р е д е л ял и  спец иально  ск о н с тр у и 
рованны м  полевы м  п р и б о р о м  [4 ].

З а м ер ы  ПЕ проводились в четы р е 
ср о ка  (в первы х д е к а д а х  ию ня, 
и ю ля , ав густа  и во второй д е к а д е  
о к тя б р я ) в тр е х  точках (на вы соте 
10— 20 см  от корневой ш ейки , 130 
и 200— 210 см  о т п овер хности  зе м 
л и ) на д е р е в ья х  ч еты р ех  категорий 
со сто ян и я  (зд о р о в ы е , ослабленн ы е , 
си льн о  о сла б лен н ы е  и усы хаю щ и е ). 
С р а зу  п о сле  п ервого  зам ер а  на 
on . уч . 2 о сущ е ствл ял ась  взды м ка  
с п о сл ед ую щ и м  е ж е н е д ел ьн ы м  на
н есени ем  подн о во к . Д альн ей ш и е за
м е р ы  ПЕ д ел ал и  над каррой на вы
с о те  1,3 м , на р е м н е  м е ж д у  карра- 
м и  на той ж е вы со те  и над первой 
подновкой на вы соте  0 ,5 — 0 ,6  м . С о 
сто ян и е  ж и зн ед ея те л ьн о сти  оцени
вали по внеш ним  м о р ф о л о ги ч е ски м  
пр и знакам  с уч е то м  заболеваний , 
м ехан и ч ески х  п о вр еж д ен и й . В каж 
до й  катего р и и  п рисутствовали  д е 
ревья о д н о го  класса  во зр аста  (8—  
38 ш т. при о б щ ем  ко ли честве  учет
ных эк зе м п л я р о в  114). Результаты  
за м ер о в  (в ч еты р ехкр атн о й  повтор
н ости ) п одвер гали сь  м а тем ати ч е
ской  о б р аб о тке  м е то д о м  д и сп ер си 
о нн о го  анализа . О тн о си тел ьн о  каж 
д о го  д ер ев а , категории  со сто ян и я , 
точки и даты  зам ер а , а такж е  ф а к 
то р а  проведения или н епр о ведения 
подсочки  вы водились ср е д н и е  пока
затели  и о п р ед е л ял а сь  д о сто в е р 
ность частны х разли чий .

В п р о ц ессе  зам ер о в  первого  ср о 
ка на всех пробны х п ло щ адях о б
нар уж ен о  п о след о в ательн о е  и р е з 
кое  сн и ж ен и е величины  ПЕ по м е р е  
у ху д ш е н и я  со сто ян и я  д ер ев ье в  со с
ны , стати сти ч ески  д о сто ве р н о е  д ля  
99 ,9  % -н о го  д о ве р и тел ьн о го  уровня. 
В то  ж е  вр ем я  при наличии о пр е
д ел ен н о й  тен ден ц и и  к сниж ению
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Рис. 1. Зависимость ПЕ прикамбиального 
комплекса тканей сосны обыкновенной 
от категории состояния деревьев и диа
метров их стволов в насаждении одного  

класса возраста:
1 —  здоровы е д ер евья ; 2 —  ослаблен

ные

ПЕ по м е р е  увели чени я вы соты  точ
ки за м е р а  разли чи я по ф а к то р у  вы
со ты  о казали сь  стати сти ч ески  н ед о 
сто вер н ы м и .

Бы ла и сслед о ван а  та кж е  связь  
м е ж д у  д и а м е тр о м  ство ла  и величи
ной ПЕ у  зд о р о вы х д е р е в ье в  со сн ы . 
У стан о вл е н о , что она п р и сутс тв уе т  
в генер альн ой  со во куп н о сти  д ан н о 
го о б ъ ем а (п = 3 8 )  и яв л яе тся  д о 
сто вер но й  д л я  95 % -н о го  д о в е р и 
тельн о го  ур о вн я (t= 2 ,1  33 при ■|'95 0/̂  =  
=  2 ,0 3 ). А н ало ги ч н ая  зави си м ость  
о б н а р уж ен а  такж е  и д л я  б о л ьн ы х , 
п о вр еж д ен н ы х и о слаб лен н ы х д е 
р евьев , но величина ПЕ в э то м  с л у 
чае варьировала в м ен ьш и х п р е д е 
лах  (р и с . 1).

П р е д ста в л я е т  и н те р ес  та кж е  с т е 
пень влияния р азли чн ы х причин 
о сл а б л е н н о го  со сто ян и я  д ер ев ье в  
на величину П Е . Так , при с р е д н е м  
п о каза тел е  ПЕ (в п и ко ф а р ад а х  —  
п ф ) у зд о р о вы х д ер ев ье в  1621 п ф , 
о слаб лен н ы х —  1376, сильно  о сл а б 
ленны х —  462, у сы хаю щ и х —  78 ; 
о сл а б л е н и е , вы званное наличием  
м ехан и чески х п о вр е ж д ен и й , приво
д и л о  к сниж ению  ПЕ в с р е д н е м  д о  
1308, при наличии тр уто ви ка  ПЕ 
ум ен ьш а лась  д о  1122, се р ян ки  —  до  
879, п о дгар а  —  д о  800 , су хо ве р - 
ш ииность ассоц иировалась  с П Е , 
равной 415, п р и су тс тв и е  ко р о ед о в  —  
385 п ф . При к о м п л е кс е  ви ди м ы х 
причин о сла б лен н о сти  (н ап р и м е р , 
сочетание м ехан и чески х п о в р е ж д е 
ний с засе л ен и е м  се р ян ко й ) ПЕ 
со став л ял а  в ср е д н е м  517 п ф .

Во  вр ем я вто р о го  ср о ка  п р о ве
д ен и я  р або т (п о сл е  подсочки  в

и ю л е ) точка за м е р а  на ств о л е , как  и 
п р е ж д е , сущ естве н н о  не вли яла на 
величину ПЕ (при  той ж е  тен ден ц и и  
к н езн а ч и тельн о м у  сн и ж ен и ю  ПЕ 
с увел и ч ен и ем  е е  вы со ты ). О д н ако  
сам  ф а к т  п р о веден и я  подсочки  не
ск о л ьк о  сглаж и вал  на п одсо ченн о м  
уч а стк е  р азн и ц у  в п о каза тел ях  ПЕ 
зд о р о в ы х  и о слаб лен н ы х д ер ев ье в  
(в с р е д н е м  —  со о тветствен н о  884 
и 773 п ф ) . При со п о ставлени и  д ан 
ных по о п ы тн о м у  и ко н тр о льн ы м  
уч а сткам  о ка зал о сь , что подсо чка 
на начальном  этап е  не повлияла 
сущ естве н н о  на П Е , но частично 
с гл а д и л а  р а зли чи я м е ж д у  зд о р о в ы 
ми и о слаб лен н ы м и  эк зе м п л я р а м и , 
о казав  на п о сл ед н и е  в н еко то р о м  
р о д е  с ти м у л и р у ю щ е е  в о зд е й стви е  
и р е зк о  Снизив ПЕ у  первы х.

В тр ети й  ср о к  и зм ер ен и й  (а в гу с т ) 
в хо д е  вегетац и и  и при увеличени и 
числа п одно во к на к ар р е  о б н а р уж е 
но д ал ь н е й ш е е  ум ен ь ш е н и е  р а зл и 
чий м е ж д у  П Е зд о р о в ы х  и о слаб 
лен н ы х д ер ев ье в  (за  сч ет  сн и ж е
ния ПЕ п ер в ы х), п р и во д ящ е е  в и то
ге  к их и сч езн о вени ю . Точка за м е р а  
п о -п р е ж н е м у  н ед о сто ве р н о  влияла 
на П Е , хо тя  тен д ен ц и я  к п аден и ю  
это го  п о каза тел я  с увел и ч ен и ем  вы
со ты  уси л и л ась , о со б ен н о  н ад  кар - 
р о й . Б о льш ая величина ПЕ на р е м н е  
по ср авнению  с точкой  над  кар р о й  
(со о тв е тс тв е н н о  684 против 480 п ф ) 
при той ж е  вы соте  над п о вер хн о стью  
зе м л и  о б усло влен а  п р ед п о л о ж и 
те л ь н о  лучш ей  о во д н ен н о стью  не
п о в р е ж д ен н ы х ткан ей  на р е м н е . По 
ср авн ен и ю  с зам ер ам и  в и ю ле ПЕ 
о слаб лен н ы х д ер ев ье в  в а в густе  сн и 
зи лась  н ам н о го  м е н ь ш е , чем  з д о 
р о вы х , в сл ед ств и е  чего  на п о д со 
ченном  уч а стке  д е р е в ья  из к а те го 
рии о слаб лен н ы х стали  д а ж е  п р е
вы ш ать по ПЕ зд о р о в ы е , но стати 
сти ч еская  д о сто в е р н о сть  эти х  р аз
личий о сталась  н е д о ка зуе м о й .

В п р о ц ессе  со п о ставлен и я  п о д 
со ченны х и н еп од со ченн ы х д е р е в ь 
ев р азн ы х кате го р и й  со сто ян и я  вы
явлен о , что  в а в густе  исчезли  д о 
сто ве р н ы е  р а зли чи я м е ж д у  зд о р о 
вы м и и о слаб лен н ы м и  эк зе м п л я р а 
ми всл е д ств и е  п аден и я ПЕ зд о р о вы х 
и н еко то р о го  повы ш ения о сл а б л е н 
ны х, зато  появились д о сто в е р н ы е  
д л я  99 % -н о го  д о ве р и тел ь н о го  
ур о вн я  разли чи я м е ж д у  п од со чен 
ны м и и н еп од со ченн ы м и  д е р е в ь 
ям и .

При о тд е л ь н о м  р ассм о тр ен и и  со 
сто ян и я  неп од со ченн ы х д ер ев ьев  
(р и с . 2 ) ясно , что в а в густе  п р о и зо 
ш ло  о п р е д е л е н н о е  и си н хр о н но е  
д л я  о б еи х кате го р и й  увели чени е  
П Е по сравнению  с и ю л е м . П о д о б 
ное явлен и е  в э то т  п ер и о д  о тм е 
чалось р а н ее  и в д р у ги х  о пы тах .

В четвер ты й  ср о к  за м е р а  (по  
окончании вегетац и и , о к тя б р ь ) о б
н ар уж ен о , что  п олн о стью  исчезли  
д о сто в е р н ы е  р азли чия при п о д со чке  
зд о р о вы х и о слаб лен н ы х д ер е в ье в . 
Н ао б о р о т, она д а ж е  н еско лько  сти 
м ул и р о в ал а  п о д ъ е м  ПЕ у  о сл а б л е н 
ных (п р е д п о л о ж и те л ь н о  в сл ед ств и е

увеличени я концентрации ионов в 
п р о во дящ и х прикам биальны х тка
н я х ), но разли чия м е ж д у  тем и  и 
д р у ги м и  экзем п л яр ам и  остались 
стати сти ч ески  недо сто вер ны м и  (см . 
ри с . 2 ). В то  ж е вр ем я ф а к то р  под
сочки  увеличивал до сто вер но сть  
св о его  влияния на П Е : к концу веге
тации разница м е ж д у  подсоченны м и 
и н еподсоченны м и экзем п ляр ам и  
у ж е  со о тветство вала  99 ,9  % -н о м у  
д о в е р и те л ь н о м у  ур о вн ю , то гд а  как 
ф а к то р  при надлеж н о сти  к категории 
зд о р о вы х или о слабленн ы х о беспе
чивал р азниц у в П Е , уд о влетво р яв
ш ую  лиш ь 95 % -н о м у  д о вер и тельн о 
м у  уровню .

В сл е д ую щ е м  вегетационном  пе
р и о д е  возм ож ны  уж е  д р у ги е  тен 
денц ии , п оэто м у н ео б хо ди м о  про
д о л ж и ть  исследовани я в дан но м  на
правлении . Н адо им еть  в виду, что 
тен ден ц и я  к ум ен ьш ени ю  ПЕ под 
влиянием  подсочки  в дальн ей ш ем  
м о ж е т  и зм ени ться  в р е зул ьта те  
пр испо со бительны х о тветны х р еак
ций д ер ев а  на ранения, о бразова
ния новых о б ход ны х путей водо
сн абж ения ткан ей , уси лен н о го  при
то к а  питательны х вещ еств  к трав
м и р о ван но м у уча стку  ствола . Рабо
там и  м н о ги х и сследо вателей  уста 
новлено , что при правильном со
б лю ден и и  техн о ло ги ч еско го  р еж и
м а обычная подсочка б ез  хим иче
ско го  воздей стви я до  10 л е т  не при
чиняла сущ ествен н о го  вр еда  соснам  
[1 ].

ПЕ, пф

М  есяц ы

Рис. 2. Изменение ПЕ прикамбиального 
комплекса тканей сосны обыкновенной 
на протяжении вегетационного периода 
в зависимости от категории состояния 

деревьев:
1 и 2 —  здоровы е соответственно непод- 
соченные и подсоченные деревья; 3 и 
4 —  ослабленны е соответственно непод- 

соченные и подсоченные
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П о лученны е нам и п р е д в а р и те л ь 
ны е д ан ны е с в и д е те л ь ств у ю т , во- 
п ервы х, об  о тн о си тельн о й  усто й ч и 
вости сосны  обы кновенной  к м е 
ханическим  п о в р е ж д е н и ям , что по
зво л я ет  с о п р ед е л ен н ы м  о п ти м и з
м о м  оценивать  п ер сп екти вы  п о д 
сочки  указанной  п о р о д ы , и, во-вто- 
р ы х, об о б щ ей  тен ден ц и и  п о степ ен 
ного  сн и ж ен и я П Е во вр ем ен и  на 
пр о тяж ении  ве ге тац и о н н о го  п ер и о 
д а . В связи  с эти м  д л я  каж д о й  ка те 
гори и ф и зи о л о ги ч е ск о го  со сто ян и я  
д ер ев ье в  в каж ды й  из п ер и о до в 
м о ж н о  о р и енти р о во чн о  н ам ети ть  ‘ 
о пти м альн ы е п о казател и  П Е : напри
м е р , д л я  зд о р о в ы х  д е р е в ье в  на 
начало ию ня —  1400— 1600 п ф ,
ию ля —  900— 10ОО, ав густа  —  1200—  
1300, а д л я  окончания вегетац ии  
(о к тя б р ь ) —  1100— 1200 п ф .

П о дсо чка д е й с тв у е т  п о степ ен н о , 
внося сущ еств е н н ы е  ко р р екти в ы  в 
ПЕ и сглаж и вая  р азли чи я м е ж д у  
р азны м и ка те го р и я м и  д ер е в ье в . 
А н а л и з  и зм енени й  во вр ем ени  ве
личины ПЕ у  д е р е в ье в  со сн ы  в за 
ви сим ости  от кате го р и и  со сто ян и я  
д ер ев а  или наличия (о тс у тс тв и я ) 
подсочки  с в и д е те л ь с тв у е т  об  и то го 
вой о тр и ц ательно й  реакц и и  на п о д 
со ч ку  о б еи х кате го р и й  д е р е в ье в . 
Е сли  у  н еп од со ченн ы х о б еи х ка те 
горий п осле  р е зк о го  и ю л ь ско го  сни
ж ен и я ПЕ бы ли п р акти ч ески  син
хронны й ав густовски й  п о д ъ е м  и по
с л е д у ю щ е е  плавное ее  сн и ж ен и е , то  
у  п одсо ченны х а в густо в ск о го  п о д ъ 
ем а  не н аб лю д ало сь  и ш ло  п р акти 
чески н еукло н но е  сн и ж ен и е  ПЕ при- 
кам б и альн о го  ко м п л е кс а  ткан ей . 
О б р а щ а е т  на себ я  вним ани е по
стоянная на п р о тяж ен и и  и ю ля —  
о ктяб р я  разница в ПЕ у  зд о р о в ы х  и 
о слабленн ы х эк зе м п л я р о в , со став 
лявш ая п р и м ер н о  500 п ф . В о зм о ж 
но, им енно  это  и есть  то т  п ор о г зн а
ч и м о сти , кото р ы й  о тд е л я е т  о д н у  ка
те го р и ю  о т д р у го й .

Если  у  зд о р о в ы х  и о слаб лен н ы х 
д ер ев ье в  и зм ен ен и я  ПЕ во вр ем ен и  
п р о те ка ю т п ар аллельн о  (в п р о ч е м , и 
д л я  подсо ченн ы х д ер ев ье в  эти х  ка
тего р и й  за м е тн о  схо д ств о  к о н ф и гу 
раций гр аф и ч ески х  х а р а к те р и с ти к ), 
то  при со п о ставлени и  п о дсо ченн ы х 
и неп од со ченн ы х гр уп п  в п р е д е л а х  
каж до й  из кате го р и й  о тм е ч а е тся  о т
су тс тв и е  п ар а л л е л и зм а : п осле  по
степ ен н о го  р а схо ж д е н и я  гр а ф и ко в  
в ию не —  и ю ле н аступ ае т р е зк о е  
р а схо ж д е н и е , п р и во д ящ е е  к м а к си 
м альной разн и ц е  п о каза тел ей  ПЕ 
в ав густе , а за те м  —  н еко то р о е  
сб ли ж ен и е  гр аф и ко в  в о к тя б р е  (н а
н есение п одн о во к  п р екр ащ ен о , р а
стен и я о б еи х гр упп  залечи ваю т ра
ны и начинаю т п о степенн о  сб л и 
ж аться  по со сто ян и ю ). О д н а к о  р е а к 
ция на п о д со чку  у  о сла б лен н ы х д е 
ревьев в ц ело м  сл а б е е , чем  у  з д о 
р овы х. В о зм о ж н о , п о к а за те л е м  з д о 
ровья д ер ев ье в  в д ан н о м  сл уч ае  
как р аз и яв л яе тся  сам а  их сп о со б 
ность о стр е е  р е аги р о вать  на м е х а 

н ические п о в р еж д ен и я  сн и ж ен и ем  
П Е , п ервоначально  б о л е е  вы сокой .

Н е о б хо д и м о  п р о д о л ж и ть  и зуч е
ние зак о н о м е р н о сте й  изм енени й  ПЕ 
в зави си м о сти  о т со сто ян и я  ж и зн е 
д е я те л ь н о сти  д е р е в ье в , о тм ети в  в 
ц ел о м  п ер сп екти вн о сть  б и о ф и зи ч е 
с к о го  их д и а гн о сти р о ван и я .
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РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ ФОРМ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ ПРИИРТЫШЬЯ
Г. В. САВИЧ, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
(С.-Петербургское лесопарковое 
производственное объединение)

В последние десяти летия  опубликован 
р яд  м онограф ий , посвящ енных развитию  
различных видов древесной раститель
ности (Н . В. Тим оф еев-Ресовский , 
М . Е . Лобдш ев, Э . М айр, Е . Грант и 
д р .) Нами получены р езультаты  исследо
ваний данной проблем ы  в Прииртыш ье.

И звестно, что в нашей стране уж е 
давно постулируется так назы ваем ая син
тетическая теория развития видов, в ко
торой постепенное дарвинское видооб
разование дополняется вариаф орм из- 
м ом , т. е . катастроф ам и  и м утациям и, 
бо лее  значительны м и, чем полагал 
Ч . Дарвин. Причем больш инство дарви
нистов в качестве исходного  принимаю т 
какой-то один или два —  три ф актор а 
видообразования: наследственность , ее 
изменчивость и о тбор . Вм есте  с тем  уж е 
давно так назы ваем ы е неодарвинисты 
вы сказы вались против неправомерной 
перенасы щ енности отбора в дарвинском 
его  понимании.

Ч. Дарвин обосновал свое учение об 
о тборе на базе  теории Ч. Лайеля о по
степенном  развитии Зем ли , а такж е с 
учето м  небольш их качественны х скачков 
в развитии видов, которы е впоследствии 
были выявлены Гуго  д е  Ф р и зо м  и назва
ны м утациям и . Есть основания полагать, 
что катастроф ы  и м утации в действи
тельности не м огут являться частью от
бора. Разве при катастр о ф е  произво
дится отбор? Нет! Э то  простое м ехани
ческое уничтож ение вида или его  части. 
Н ельзя соединять ф акто р  гибели живых 
растений в р е зульта те  конкуренции или 
борьбы  за жизнь и механически дей
ствую щ ие ф актор ы , такие , как катастро
ф ы  и м утации . В схем е  процесса раз
вития эти два ф акто р а долж ны  показы 
ваться отдельно , обособленно от отбора, 
хотя и во взаимосвязи с ним, так как при 
их действии величина популяции сокра
щ ается или вид исчезает полностью .

При постепенном развитии вида такж е 
действую т и д р уги е  ф акто р ы : интрогрес- 
сивная гибридизация, популяционные 
волны (волны ж изни), изоляция и поли
плоидия. П олиплоидия у сосны обыкно
венной ещ е не выявлена, а остальны е, 
видим о, сущ ествую т, влияя на изменчи
вость вида. Эти  выводы основаны на том , 
что в Прииртыш ье, где  ф орм овое разно
образие сосны обыкновенной очень ярко

выражено, нами выделены две экологи
ческие ф орм ы  —  солончаковая и пес
чаная [1 , 2].

П олагаем , что образование песчаной 
ф орм ы  происходило под влиянием ката
стр о ф  (дю ны  в ленточных борах обра
зовались в р езульта те  действия талых 
вод А лтайского  ледника), популяцион
ных волн (м играция сосны с А лтая и 
укоренение ее на д ю н ах), изоляции лент 
в борах д р уг от друга и отбора, т. е. 
борьбы за ж изнь и конкуренции внутри 
вида.

Солончаковая ф орм а образовалась 
под таким ж е воздействием  катастроф , 
популяционных волн и изоляции, что 
позволило ей поселиться на прогалинах 
степного  типа и на кромках бора, где 
имелись богаты е гум усом  каштановые 
почвы и где  сравнительно близко (до
5 м ) залегаю т грунтовы е воды. Засо
ленность этих почв бикарбонатом  натрия 
способствовала то м у , что сосна здесь 
произрастала единично. Э то  позволило 
ей соверш енствоваться и развиваться по
чти б ез борьбы за жизнь и без кон
куренции.

М утации, как правило, гибельны для 
вида, но повторные мутации часто даю т 
положительный э ф ф е к т , поэтому и дан
ный ф актор  надо учитывать.

В своей книге «Сосна обыкновенная» 
Л. Ф . Правдин высказал предполож ение, 
что м ногоф орм ность  сосны ленточных 
боров, которую  В. Н. Сукачев назвал 
подвидом (PInus silvestris L . Subsp. ku- 
lundensis Su kaczew ),—  результат интро- 
грессивной гибридизации, т . е. повтор
ного скрещ ивания местной сосны с той, 
которая м игрировала вначале во Ф р ан 
цию , а затем  вернулась в Прииртыш ье. 
Но, как видно из излож енного выше, об
разование и развитие указанного подви
да обусловливаю тся местны ми ф актор а
ми. Вм есте с тем  нужно о тм ети ть , что 
по окраске семян (черные и коричневые 
у песчаной ф о р м ы , серы е и пестрые —  
у солончаковой) вполне допустим о ещ е 
вы деление отдельны х рас, что говорит о 
возмож ной дополнительной интрогрес- 
сии ее из каких-то др уги х м ест и гиб
ридизации здесь .

Но не это главное. О сновные отли
чия солончаковой ф орм ы  от песчаной 
и вообщ е сосны обыкновенной как под
вида определяю тся местны ми ф актора
м и : катастроф ам и , м утациям и, популя
ционными волнами, изоляцией, отбором 
и тем , что сосна солончаковой ф орм ы , 
по-видим ому, не скрещ ивается с песча
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ной из-за более  ранних сроков схода 
снега , начала ее цветения и пыления на 
прогалинах и опуш ках леса.

Кром е то го , определяю щ им  ф акто р о м  
в ее развитии и соверш енствовании яв
ляется отсутствие конкуренции . В р е
зультате , попадая на песчаные почвы, 
она ф о р м и р ует поверхностную  корне
вую систем у. Именно поэтом у на песча
ных почвах образую тся низкополнотны е 
насаждения (средняя полнота в Д олон- 
ском  и Бегеневском  м е хлесхо зах  —  0 ,4 ). 
У  сосны ж е песчаной ф орм ы  развива
ется глубокая корневая систем а , что и

со зд ает такие резкие генетические и 
м ор ф оло гические различия м еж д у ними.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы
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2. Савич Г. В. Развитие корневых си
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104 с.
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ИЗРЕЖИВАНИЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
ФОСУЛЕНОМ ПРИ ОСВЕТЛЕНИИ ЕЛИ
Л. Ю . КЛЮ ЧНИКОВ (М ГУЛ)

А налог гли ф осата ф о сулен  вырабатыва
ется отечественной пром ы ш ленностью  в 
ф о р м е воднорастворим ого порош ка с 
50 % -ны м  содерж анием  действую щ его  
вещ ества. О тносится к м алотоксичны м 
для теплокровны х вещ ествам , не обла
дает другим и отрицательны м и воздей
ствиями, без запаха, бы стро разлагается 
в природной ср ед е . С  1987 г. разреш ен 
к применению  в лесном  хозяйстве .

Д ействие арборицида исследовали на 
опытном участке в кв. 29 Ф ряновского  
лесничества Щ елковского  учебно-опыт
ного лесхо за . Тип леса —  ельник тр а
вяной. Почвы дерново-подзолисты е , 
среднесуглинисты е , свеж ие. После рубки 
древостоя в 1981 г. сф орм ировался круп
нотравный тип вырубки (с  преобладани
ем  в травостое сны ти , участием  кра
пивы, други х ш ироколиственны х трав, 
редкой встречаем остью  злако в ), интен
сивно зарастаю щ ий осиной. Весной 
1983 г. участок вспахали полосами плу
гом П ЛД-1,2 и посадили 4-летние (2 + 2 )  
саж енцы ели . В августе  1987 г. удалили
2.5— 4-м етровы е деревья осины. Л етом  
1989 г. высота ее достигла 2,5— 3, не
которы х экзем пляров —  4 м . М олодня- 
ки были представлены  такж е другим и 
лиственны ми древесны м и и кустарнико
выми породами. Вы сота культур  ели —
1.5— 2 м , состояние хор ош ее . О бработка 
ф осуленом  осущ ествлена 5 сентября
1989 г.

Д ля  исследования действия ф осулен а 
отграничены делянки (ш есть  опытных и 
две контрольны х) разм ер о м  100 (1 0 Х  
X  10) м^, разделенны е необработанным и 
полосами шириной 5 м. Д озы  арбори
цида —  0 ,7 ; 1,3 и 2 к г/га  д . в., конт
роль —  обработка чистой водой (повтор
ность двукратная). О прыскивание с по
м ощ ью  О М Р-2 (р асхо д  воды —  0,5 л 
на делян ку , или 50 л /га ) проводили во 
второй половине дня в солнечную  по
го ду  (тем п ер атур а во здуха  —  17— 19 °С , 
скорость ветра —  2— 3 м /с ) , когда по
верхность листьев была сухой . Некрозы 
осеннего  периода составляли 25— 30 % , 
остальная листовая поверхность остава
лась зеленой .

Действие препарата определяли 13 и 
16 июля 1990 г. В опытных вариантах 
насчитывалось сле дую щ ее  количество 
м олоды х дер евьев : ели —  139, осины —  
828, березы  —  104, клена остроли ст
ного —  61, рябины —  100, черем ухи  —  
128, ивы козьей —  161, лещ ины —  260, 
кром е то го , обнаруж ено около  50 р асте

ний ж им олости и единичные экзем пляры  
д р уги х пород . На основе общ епринятой 
м етодики  их разделили на погибш ие (с 
полным усы ханием  листьев), сильнопо- 
вреж денны е (усо хло  более половины 
кроны ), среднеповреж денны е (усохло  
м енее половины кроны ), слабоповреж - 
денны е (с изгибами или усы ханием не
больш ой части листьев), здоровы е. При 
обработке полевых материалов устано
вили процентное распределение деревь
ев каж дой породы по категориям  в за
висимости от прим еняем ой дозы .

Чтобы выявить м атем атическую  зави
сим ость м е ж д у  количеством арборицида 
и интенсивностью  действия, потребо
вался п ереход  к едином у показателю  —  
изреж енности крон. Приняли следую щ и е 
значения е е : погибш ие —  100 % , силь- 
ноповреж денны е —  75, среднеповреж 
д е н н ы е —  33, слабоповреж денны е и зд о 
ровые —  0. И зреж енность крон каждой 
породы под влиянием той или иной дозы  
вычислили как средню ю  взвеш енную  по 
разным категориям . Кром е то го , оценку 
арборицида дополнили результатам и ис
пытания дозы  2,5 к г/ га . О пы т выполнен
4 сентября 1986 г. на этой ж е  вы рубке, 
в сравнимых условиях, при высоте д е 
ревьев 2— 3 м (осенние некрозы  на 40—  
60 % листьев). О брабатывали с помощ ью  
опры скивателя О РП (р асхо д  воды —  
330— 350 л /га , что, по-видим ому, немно
го усилило действие арборицида). Полу
ченные значения изреж енности крон 
каж дой породы при использовании раз
ных до з выравнены способом  взвеш ен
ной скользящ ей средн ей . Д ля этого тр е
б уется  не м енее четы рех определений . 
Они получены при исследовании воз
действия на осину. Д ля  други х пород 
добавлены  показатели изреж ивания д о 
зами 1,0 и 1,65 к г/га  (средние из см еж 
ных, после чего проведено выравнива
ние).

И звестно, что зависимость изреж енно
сти крон от арборицида выраж ается 
уравнением  параболы второго  порядка

y=bo +  blX +  b2X ,̂

где у — изреженность крон, % ; х — доза 
арборицида, кг/га ; Ьо, b i, Ьг — коэффи
циенты.

Выравненные эксперим ентальны е дан
ные обработаны на Э В М , и вычислены 
значения коэф ф ициентов в частных урав
нениях связи изреж енности крон др евес
ных пород с дозам и ф осулен а (см . ри
сунок).

Ель устойчива к препарату: слабые 
повреж дения дозой 2 кг/га  отмечены 
у 4 %  деревьев , 1,3 к г/га  —  у 3 % . 
М еньш ая доза не оказала воздействия. 
Все лиственные породы изреж ены в раз
личной степени. Более восприимчивы 
осина, лещ ина, бер еза и рябина. Ива, 
клен, черем уха м енее чувствительны. 
Ж им олости  обыкновенной погибло 70—  
90 % . Единичные деревья дуба , яблони, 
кусты  бересклета бородавчатого , бузины 
черной, крушины повреждены в сильной 
и средней степени дозой 0,7 к г/га . При
2 к г/га  бер есклет усох, а на калину 
эта доза  оказала среднее влияние. Вы
раж енного избирательного воздействия 
ф осулена на какую -либо лиственную по
роду не отм ечено.

О бобщ ение опубликованных сведений
о снижении полноты при рубках и про
чистках, об освещ енности молоды х хвой
ных деревьев , а такж е результаты  ис
следования роста и формирования мо- 
лодняков после применения арборици- 
дов показали, что оптимальное изрежи- 
вание лиственных пород —  60— 70 % 
[2 ]. Д о зу  для конкретной степени его, 
обусловленной лесоводственными тре-

Изреживание лиственных пород фосуле
ном:

1 —  осина (у = 6 1 ,7 7 -Ь 9 ,3 5 х  +  1,84х^); 2 —  
лещ ина (у =  68,00— 0,04х+ 2 ,87х^ ); 3 —
бер еза (у = 3 4 ,4 7 + 2 7 ,0 5 х+ 0 ,2 4 х^ ); 4 —  
рябина ( у =  — 7 ,7 5 + 8 4 ,4 2 х— 17,09х^); 5 —  
ива ( у =  — 2 ,8 9 + 5 2 ,8 6 х— 10,22х^); 6 —
клен (у = 2 0 ,1 7 + 1 3 ,7 7 х  +  2,89х^); 7 —  че

р ем уха  (у = 1 8 ,6 9 + 1 8 ,4 х — 2,57x^)
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бованиями, м ож но определить по граф и
ку или рассчитать на ЭВ М  по алгоритм у

— 4Ь2(Ь„— у)
* 2Ьг

Д ля 60— 70 % -ного  изреж ивания б ер е
зы достаточно 1— 1,3 к г/га  ф о сулена . 
В зависимости от условий лесоводствен- 
ные основания м о гут быть д р уги е . Так, 
при сильном зарастании осина быстро 
восстанавливается и сле д ует увеличить 
степень изреж ивания до 80— 90 % дозой
1,6— 2,2 к г/га . В наш ем опыте от 2,5 к г/га  
осина усохла полностью . В морозобой- 
ных м естах при сильном изреживании 
лиственного полога побеги ели повреж 
даю тся поздними зам орозкам и . Д ля за
держ ки роста лиственных деревьев с 
целью  сохранения защ иты  от зам о р о з
ков предлож ен контактный арборицид 
кренайт зарубеж ного  производства [3 ]. 
По наш ему мнению , м ож но использовать 
ф осулен , изреж ивая лиственны е породы 
на 40— 50 % и временно задерж ивая 
их рост. С оответствую щ ая доза  для  б е
резы  —  0 ,3— 0,5 к г/ га . При новом за
растании обработку мож но повторить. 
Такое применение б уд е т соответство
вать обоим лесоводственны м  услови ям : 
выведет ель в первый ярус и предо
хранит от зам орозков .

Исследования позволяю т сделать  сле
дую щ ие выводы.

Ф о сулен  —  вы сокоэф ф ективны й ар
борицид для ухода за елью , причем 
экологически малоопасный. При обра
ботке во второй половине августа и пер
вых числах сентября, когда ель устой
чива, доза ф осулена м ож ет устанавли
ваться от 0,3— 0,5 до  2— 2,5 к г/га  в за
висимости от лесоводственны х требова
ний относительно изреж ивания и устой
чивости малоценных лиственных пород 
(береза , осина, ива).

В процессе исследования новых арбо- 
рицидов сле дует использовать м атем а
тическое обобщ ение связи степеней из
реживания с различными дозам и пре
парата. Данные многочисленны х испыта
ний мож но заменить планированием экс
перимента. При планировании тр ебуется 
предусм отреть получение ряда степеней 
изреж ивания, чтобы охватить возм ож 
ные по лесоводственны м  условиям  (о т 
30— 40 до  80— 90 % ) в зависимости от 
4— 5 доз при одинаковых интервалах 
м еж д у последними. Эксперим ентальны е 
данные допустим о выравнивать приняты
ми в вариационной статистике м етодам и 
[1 ], затем  на ЭВМ  по програм м е «По- 
рабола второго порядка» или аналогич
ной ей рассчитать зависимость изреж ен
ности от д о з арборицида.
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ЛЕСНОЕ ОПЫТНОЕ ДЕЛО 
В РОССИИ

^̂ Пзганн 
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XJE
р. в. БОБРОВ, кандидат 
сельскохозяйственных наук
Наука впервые зародилась в те х  цент
рах, где  происходило развитие зе м ле
делия и государственности : в Египте , 
Вавилонии, Китае, Индии. Практические 
задачи ее постоянно услож нялись и тр е
бовали бо лее  систем атического  подхо
де к реш ению . В значительной м ере это 
касалось повышения продуктивности 
сельскохозяйственного  производства —  
главного источника ж изни. К оэф ф иц и ен т 
полезного  действия растения в лесовод- 
ственной части зем ледели я наиболее ни
зо к . Английский ученый Патерсон пола
гает , что если бы интенсивность лесного 
хозяйства удалось уравнять с сельским , 
то  продуктивность его  возросла в 8 раз.

О днако  лесникам  чаще всего прихо
дится полагаться исклю чительно на ес те 
ственные силы природы . Д оходность  
лесны х зем ель невелика. В прош лом в 
России она определялась  копейкам и. Чи
стый д о хо д  с 1 га казенны х лесов в 
средней Европе составлял в 1900 г. 
10 коп., сельхо зуго д ья  давали не м енее 
50 руб . В общ ем , брали из леса, что м ож 
но взять , не прилагая никаких усилий 
к улучш ению  лесны х территорий. Хо
рош о хоть удалось  к середине X IX  сто
летия упорядочить охрану лесов от по
рубок и лесны х пожаров.

Но заклады вались в России и основы 
научного ведения лесного  хозяйства. 
Первым из ученых лесоводов в России 
считаю т М . В. Лом оносова. Э то  его перу 
принадлеж ат слова: «В лесах , как стоят 
всегда зелены  и на зи м у листа не ро
няю т, обыкновенно бы вает зем ля песча
ная, каковы в наших краях сосняки и 
ельники. Напротив то го , в бер езняках 
и в др уги х лесах, как лист в осень теряю т, 
больш е преи м ущ ествует чернозем ». Не 
обош ел своим вниманием лес и один из 
первых президентов Российской акаде
мии наук А . А . Нартов. В статье  «О  по
севе леса» (1765 г .) он писал; «Ель и 
сосна им ею т в себе такое свойство , что 
сосна на сухой , а ель на сырой зе м л е  
во сто л ет весьма хорош им и к стр о е
нию полезным бревном  вырасти м о ж ет, 
а растущ ие на сырой зе м ле  в столько 
ж е  лет едва до  ш ести ф утов достигнет, 
к строению  непрочною бы вает и по боль
шей части криво растет. А  хоть сосна 
иногда и в сыром м есте  расти и м о ж ет, 
только  надлеж ит зе м ле  быть кам ени
стой , твердой и острой». Вывод сам  на
праш ивается: хочеш ь им еть хороший
лес —  осуш ай переувлаж ненную  зем лю . 
В своих выводах и предлож ениях
А . А . Нартов опередил м ногих зар у
беж ны х ко ллег, в том  числе и знам ени
то го  лесовода П атрика М атью , почитае
м ого  на Западе как предвестника дар
винского учения. З а  70 л е т до  него
А . А . Нартов опубликовал м атериалы , 
из которы х нетрудно  было сделать  вы
вод о м еж видовы х и внутривидовых 
взаимоотнош ениях растений. Основной 
интерес ученых того  времени, однако, 
касался главным образом  описания, об
м ера лесов, определения способов их 
рубки и восстановления.

Началом проф ессионального  и в ка
кой-то м ере научного ведения лесного 
хозяйства м ож но считать 1732 г. В это 
врем я был издан первый в стране нор

мативный д о кум ент по лесном у д ел у  —  
«Инструкция или устав о заводе и о севе, 
д ля  удовольствия Ея им ператорского  Ве
личества ф л о та , вновь лесов». Не обо
шлось при этом  без помощи со стороны 
соседей . Высочайший взлет как русской 
культуры , так и многих технологических 
достиж ений связан с освоением дости
жений други х народов. В полной мере 
это касалось и лесного хозяйства.

Готовили инструкцию  выписанные из 
Германии «лесны е знатели» —  форст- 
м ейстеры . Кром е того , им было поруче
но обучить по ш есть учеников для ве
дения русского  лесного  дела . К сож а
лению , несмотря на приличное для тех 
врем ен вознаграж дение (50 руб . за уче
ника), см ену себе заграничные форст- 
м ейстеры  оставить не успели, поскольку 
за  короткий срок пребывания в России 
они и язык-то местный не смогли ос
воить. П оэтом у в 1773 г. при обер-егер- 
м ейстерской канцелярии откры ты  четы
рехлетн ие курсы  для  обучения 10 ягдт- 
пажей охоте  и «ф орстм ейстерским  д е
лам ». Неизвестно, сколь успешными 
оказались эти попытки организации лес
ного образования в России, но в 1799 г. 
пришлось предпринять ещ е одно усилие 
в данном направлении. Ч еты ре воспи
танника М орского  корпуса, в том  числе 
Тихонов и Горбунов, «под усм отрение 
Его  П реподобия отца Смирнова» были 
отправлены в Англию  для обучения, «как 
разводить корабельный лес». Вернулись 
из-за границы они только  в 1806 г. и 
получили звание ученых ф орстм ейсте- 
ров. Э то  была первая научная команди
ровка русских лесников за  границу.

Но к этом у времени в России уже 
сущ ествовал собственный лесной инсти
ту т , которы й, как известно, организо
ван в 1803 г. в Царском С еле , а в 1811 г. 
переехал в П етербург и вскоре оказался 
в числе лучш их лесны х школ мира.

Начиная с 1827 г. «для вящ его усо
верш енствования в- лесны х науках» (по 
настоянию  министра финансов граф а 
Е . Ф . Канкрина) стали направлять за 
границу лучш их выпускников Лесного ин
ститута . М естом  таких командировок из
брали Берлинскую  лесную  академ ию , от
кры тую  в 1821 г. при Берлинском уни
вер ситете , где  директор ом  и проф ессо
ром был замечательны й немецкий ле
совод Ф р и д р и х П ф ейль. После перевода 
академ ии в Н ейш тадт —  Эберсвальд и 
переименования ее в П русское высшее 
лесное учебное заведение командиро
вать русских студентов стали в Эберс
вальд (впоследствии —  Эберсвальдская 
академ ия).

С  учетом  отечественного и зарубеж но
го опыта в России создаю тся учебные 
пособия. О дно  из них «Начертание пра
вил лесоводства» подготовлено  П. Пере- 
лыгиным в 1831 г. О но служ ило на
стольной книгой русских лесоводов по
чти 20 лет. У ж е  в 1785 г. разработан 
«П роект устава о лесах» , согласно кото
ром у оборот рубки для  хвойных пород 
установлен в 80— 100, для м ягколист
венных —  50— 60 л ет. Начинают скла
ды ваться рациональные основы практи
ческого лесоустройства . О дин из зачи
нателей его  А . К . Теплоухов писал, что 
пользование лесом  в России долж но 
вестись постоянно, на вечные времена.
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без истощ ения лесны х запасов. Чем 
больш е лес подвергается опасности 
истощ ения, тем  стр о ж е и слож нее д о л 
жны быть лесоохранны е мероприятия 
для установления равновесия м е ж д у  
приростом (I о тпуском  лесов.

Нашей стране принадлеж ит приоритет 
в защ итном лесоразведении . Самы ми 
трудны м и были первые посадки, к кото
рым в 1843 г. приступил лесничий 
В. Е. Гр а ф ф . Он проработал в степи 
23 года и нашел надеж ны е агротехни
ческие приемы лесоразведения, м ноги
ми из которы х пользую тся и теперь.
О  том , в каких условиях приходилось
В. Е. Гр а ф ф у  тр уд и ться , м ож ем  судить 
по его записям ; «Без м алого  12 лет 
кочевали мы как цы гане; я жил в деревне 
за 15 верст от занятий, в душ ной сырой 
квартире и при сам ы х нечеловеческих 
лиш ениях... Трудно описать все испытан
ные нами в тот пром еж уток времени 
неудобства и стр адани я ...» .

К концу X IX  столетия в России им елся 
лучший в мире Корпус лесничих, в ко
торый входило бо лее  2 ты с. специали
стов : лесничих, лесны х ревизоров, лесо- 
устроителей , организованных в строй
ную систем у государственной лесной 
служ бы . Лесничества, а их в 1873 г. 
насчитывалось в России уж е более ты ся
чи, тщ ательно следили  за порядком  в 
казенных лесах , собирая в д о хо д  казны 
миллионы рублей . На оплату лесничих, 
лесных ревизоров и кондукторов расхо
довалась незначительная часть (1 ,4 млн 
р уб .) . Практически м ало тратилось и на 
проведение лесохозяйственны х работ. 
Из отчета лесного  управления за 1866 г. 
известно, что искусственное разведение 
лесов в России выполнено лишь на пло
щ ади 4183 десятин , а из отчета за 1881 г. 
видно, что леса в то т год  было посеяно 
1242 и посажено 3340 десятин . М ногие 
из созданны х лесны х культур  по разным 
причинам погибали. На вы рубках рассчи
тывали лес получить путем  естественно
го возобновления.

К этом у времени начала приобретать 
проф ессиональную  организованность и 
лесная наука (кстати , в равной м ере это 
касается и науки сельскохозяйственной). 
Только в 1842 г. о ткры та известная пер
вая в мире опытная станция Лооза в 
Р отам стеде  (А н гл и я ), в 1851 г .—  в М ек- 
керне близ Лейпцига (С аксо ни я), в С Ш А  
первая сельскохозяйственная станция 
создана в 1875 г.

В России вопрос о необходим ости 
организации научных опытных учр еж де
ний возник в 1864 г. В то т год о б
разована опытная станция при Рижском 
политехническом училищ е, в 80-х годах 
подобны е станции появились в други х 
м естах . В конце X IX  в. их насчиты
валось уж е 50, кром е то го , 51 опытное 
поле , а такж е десятки  показательны х 
ф ер м  и плантаций'. Первы е научные уч
реж дения по лесном у хозяйству  со зд а
ны в 1892 г. Ими стали опытны е участ
ки, учреж денны е по настоянию  Лесного 
департам ента с целью  испытания различ
ных способов и приемов лесного , вод
ного и отчасти сельского  хозяйства: 
Хреновской —  на во д о р азделе  м еж д у 
Волгой и Д оном  в Бобровском  уезд е  
Воронеж ской губ ., Старобельекий —  на 
во доразделе  м е ж д у  Д оном  и Донцом 
в С тар обельском  у е зд е  Харьковской 
губ ., Великоанадольский —  на водораз
д еле  м е ж д у  Д онцом и Д непром  в М ари
упольском  у е зд е  Екатеринославской губ .

В 1899 г. последний был преобразован 
в М ариупольское лесничество , а Старо- 
бельский стал базой для образования 
Д ер кульско го  опытного лесничества. 
К первым лесны м научным учреж дениям  
России относится и особая опытная так
сационная партия, организатором  кото
рой явился В. Д . О гиевский . В 1907 г. 
бы ло  реш ено ее включить в общ ую  си
сте м у  лесного  опытного дела  в России.

В конце X IX  в. все опытные участки, 
организованные В. В. Д окучаевы м , пре
о бразую тся  в опытные лесничества и 
становятся главными научными полиго
нами российской лесоводственной нау
ки. Они оказались удачной ф орм ой ор
ганизации лесной науки, так как лес
ничий м ог наблю дать изм енения, проис
ходящ ие в залож енны х им опытах 
в течение всего года , постоянно нахо
дясь рядом  с объектам и исследований.

Координацию  научных исследований 
по лесном у хозяйству в России возло
ж или на специальное Совещ ание по 
вопросу о направлении деятельности  по 
лесном у опытном у д е л у . Возглавлял С о
вещ ание один из руководителей  Мини
стер ства зем ледели я и государственны х 
им ущ еств.

В м ае 1906 г. образована постоянная 
комиссия по лесном у опы тном у д е л у . 
В нее вошли проф ессора И м ператорско
го лесного  института М . М . О рлов (п р е д 
сед а тель ), Г. Ф . М орозов, ревизор ле- 
соустроения Г. Н. Высоцкий.

Первоначально базой для организации 
научных исследований были лесны е 
опытные станции Н ово-Александрийско
го сельскохозяйственного  института, так
сационная опытная партия В. Д . О гиев- 
ского , Кам енно-Степное (Ш иповское), 
М ариупольское, Д ер кульско е  лесниче
ства. П озднее в перечень опытных вошли 
Брянское, Ф еод о си й ско е  и Боровское 
в Бузулукско м  бору.

За  10 лет (1906— 1915 гг .) число их 
возросло с 5 до  12 (в них трудились 
42 человека). Расходы на содерж ание 
увеличились с 24,5 ты с. руб . в 1906 г. 
до  85 ты с. в 1915 г.^

С л е д уе т  сказать , что лесничие в опыт
ных лесничествах были хорош ими орга
низаторами и талантливым и учеными. 
В историю  отечественного  лесоводства 
вош ли, наприм ер, С . В. А лексеев  (С е 
вер но е), В. П. Веселовский, П. 3 . Ви
ноградов-Никитин (Бр ян ско е ), А . П. Толь- 
ский (Бор овое), Г. Ф . М орозов (Кам ен- 
но-Степное, Ш иловское ), П. Н. Половни
ков (В ер хн ео кско е ), Г . Н. Ж итков (Ф а -  
щ евское). В Брянском  лесничестве впо
следствии трудились б удущ ие проф ессо
ра А . В. Тю рин, В. П. Тим оф еев , в Ши^ 
ловском  и М ариупольском  —  Г. Н. Вы
соцкий, Н. П. Кобранов, Н. Я. Д ахнов,
A . П. М олчанов, в О хтинском  —
B. Д . О гиевский .

Но затраты  на лесное опытное дело  
в России были крайне малы . В конце 
X IX  в. они составляли 25 ты с. руб . Впро
чем , и в целом  по стране на сельско
хозяйственную  науку расходовалось при
м ерно 590 ты с. руб . в год , в том  числе 
за  счет Д епар там ента зем леде ли я  —  
315 тыс. руб .

С  организацией Постоянной комиссии 
по лесном у опы тном у д елу  при Лесном 
д епартам ен те  стала проявляться плано
вость в проведении научных исследо
ваний. Ком иссия исходила из тр ех основ
ных направлений лесной политики: уста
новления оптимальной лесистости  и об
щ ественно необходим ой величины лес-

' Сельскохозяйственны е учреж дения в 
России, их организация, задачи и деятель
ность. С .-П б ., 1899.

 ̂ О рлов М . М . Очерки по организации лес
ного опытного дела в России. 1915.

ных территорий, способов эксплуатации 
лесов, гарантирую щ их их сохранность и 
выполняемых ими природоохранных 
функций, а такж е м етодов, обеспечи
вающ их полное восстановление леса на 
вырубленных площ адях.

О пы тные лесничества внесли большой 
вклад в дело  развития лесной науки 
в России. Д аж е по нынешним крите
риям их мож но отнести к профессио
нальным научным учреж дениям . Резуль
таты  опытных работ публиковались в от
четах, которы е давали обстоятельный 
анализ деятельности как лесничества в 
целом , так и отдельны х его специали
стов.

На первом этапе научные эксперимен
ты проводились произвольно, сообразно 
с зам ы слам и специалистов. О днако вско
ре возникла необходим ость в их коор
динации. Без этого становилось невоз
мож ным обобщ ать данные по изучаемой 
проблем е . Такую  задачу приняла на себя 
Постоянная комиссия. Например, одной 
из главных проблем , интересовавших 
Лесной департам ент в начале столетия, 
оказалась защ ита лесны х посадок от май
ского  хрущ а. П оэтом у в планы работы 
почти всех опытных лесничеств были 
включены вопросы по этой тем е , а в 
1913 г. предлож ена схем а изучения дан
ного вредителя. В ее  реализации принял 
участие В. Д . О гиевский, он продолжал 
курировать эту  тем у и после того , как 
в 1912 г. был избран проф ессором  Лес
ного института по каф едр е  частных ле- 
соводств.

Труды  комиссии по лесном у опытному 
делу  публиковались еж егодно в специ
альных сборниках. Так, в 1907 г. в них 
напечатаны 11 работ Г. Н. Высоцкого, 
восемь —  Г. Ф . М орозова, статьи
Н. П. Адам ова, А . В. Дулова, Ф . И. Зи- 
больда, С . Д . О хлябина, И. И. Прохова,
Н. И. Степанова, К . Э . Собеневского, 
А . П. Тольского , А . А . Ю рицкого .

Лесной департам ент систематически 
созывал съезды  лесничих и лесовладель- 
цев, на которы х рассматривались наи
более актуальны е вопросы опытных ра
б о т. На съ езд е  1902 г. на секции ле
соводства выступили с докладами 
Г. Н. Высоцкий, Д . М . Кравчинский,
С . Ю . Рауне'р, Ф . И. Зибольд , А . Н. Со
болев , В. Д . О гиевский. Г. Н. Высоц
кий настойчиво рекомендовал создавать 
комплексны е системы защ итного лесо
разведения. Он призывал быть расчет
ливыми при выборе под лесные посадки 
участков зем ли —  избегать занимать 
под лес плодородны е черноземы , мак
симально сосредоточивая лесные посад
ки на песках, плавнях и других мало
ценных почвах.

Проводились в России и другие ф о р у
м ы , где  обсуж дались научные проблемы 
лесного  хозяйства. Наиболее часто про
исходило это на губернских съездах ка
зенны х лесничих. Ни в коей м ере не 
приуменьш ая полезность съездов, нель
зя не отм етить , что они порой носили 
официальный хар актер , в связи с чем 
для многих лесовладельцев и лесопро
мыш ленников оказывались недостаточно 
интересными. К то м у ж е губернские 
съезды  были м алолю дны . Более пред
ставительными оказывались всероссий
ские, но они созывались редко . Участие 
в них по причине слож ности переезда 
и больш их затрат было доступно немно
гим .

Перечень проблем , подлеж ащ их 
изучению  в опытных лесничествах, уве
личивался из года в год . Э то  обуслов
ливалось вовлечением в интенсивный хо
зяйственный оборот все больш их и боль
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ших лесных территорий. Увеличивалась 
и площадь лесов, находящ ихся в рас
поряжении казенного  лесного  управле
ния. Так, с 1866 по 1898 г. она воз
росла с 139 до  264 млн десятин . При
рост этот происходил за счет м алои з
вестных таеж ных лесов : 87 % казенных 
лесов европейской части России находи
лось в пяти северны х губерниях —  А р 
хангельской, Вологодской , П ерм ской, 
О лонецкой и Вятской . Н адеж ны е спо
собы ведения хозяйства в них ещ е не 
были разработаны . Задачу эту  предсто
яло решать науке.

Не меньш е проблем  бы ло и в цент
ральных регионах страны , которы е на 
80 % удовлетворяли потребности России 
в древесине^. Здесь  такж е была необ
ходим ость расш ирить научные исследо
вания по лесном у хозяйству в целях 
его  интенсификации.

По м ере углубления научных иссле
дований в области лесного  хозяйства 
стала ощ ущ аться потребность в привле
чении профессионалов из см еж ны х о т
раслей : ботаников, зоологов , почвове
дов, м етеоро логов . С тал  ощ ущ аться и 
деф ици т знаний, необходим ы х для  по
становки опытов у лесничих. П оэтом у 
уж е в 1903 г. Г. Ф . М орозов поста
вил перед советом  Лесного  института 
вопрос об откры тии при нем специаль
ных курсов для подготовки работников 
опытных лесничеств. Возникла потреб
ность создания специальны х опытных 
станций в виде о тдельны х научных уч
реж дений с постоянным ш татом  специ- 
алистов-профессионалов, заняты х
исклю чительно научно-исследователь- 
скими работам и, т . е . опытные лес
ничества начали перерастать сами себя. 
О собенно сильно это ощ ущ алось после 
револю ции, по м ере усиления в стране 
лесоэксплуатации и в соответствии с этим 
более ш ирокого внедрения искусствен
ного восстановления лесов.

О рганизационная стр уктур а  управле
ния лесной наукой после О ктябрьской  
револю ции изм енилась. Л есное хо зяй
ство стало входить в систем у Н арком а
та зем ледели я . Заведование опытным 
д ело м  в стране бы ло возлож ено 
на Опытный отдел  Н арком зем а, руко
водствовавшийся полож ением  о цент
ральных и м естны х органах управления 
сельскохозяйственной наукой в Р С Ф С Р . 
Э то т отдел  созывал два раза в го д  в 
качестве совещ ательного  органа Всерос
сийский совет по сельскохозяйственном у 
опы тном у д елу . В состав совета вхо
дили представители областны х управле
ний по сельскохозяйственной науке, д р у 
гих структурны х подразделений Нарком 
зем а и заинтересованных организаций. 
На заседаниях совета рассматривались 
основные законополож ения, согласовы 
вались организационные планы по науке, 
заслуш ивались отчеты  областны х управ
лений о их деятельности  в области на
учных исследований. О пытный отдел  
Н арком зем а совм естно с Бю ро всерос
сийских съездов еж его дно  созывал Все
российские съезды  по опы тном у д е л у  
(чрезвычайные по м ер е  надобности). На 
них рассматривались планы научных ра
бот, меры , содействовавш ие их разви
тию , обсуж дались законопроекты  и от
четы о деятельности  научных учр еж де
ний. С ъ е зд  избирал постоянно д ействую 
щ ее Бюро (его  пр ед седателя  и за м е
стителей ) в составе 10 человек, кото
рое являлось постоянным консультатив

ным органом  при О пы тном  отд еле  Нар
ко м зем а . На м естах непосредственный 
контроль за научными исследованиям и 
возлагался на областны е управления, 
действую щ ие по особой инструкции , у т
верж денной Н арком зем ом .

О бластны е управления по опы тном у 
д е л у  являлись полномочными органами. 
Все мероприятия научных учреж дений 
велись в соответствии с их указаниям и. 
Д ва раза в год  они созывали совещ ания 
по науке. На них рассматривались об
щие организационные вопросы, про
грам м ы  работ, заслуш ивались научные 
д оклады , избирались новые члены об
ластны х управлений . Кром е областны х 
управлений имелись ещ е и губернские 
органы управления наукой. О тделения 
эти руководили научными исследовани
ями в губерниях. Заведую щ ие их выдви
гались зем ельны м и отделам и и утвер
ж дались в областных о тд елах .

Научные исследования по лесном у хо
зяйству до  1925 г. концентрировались 
в лесном  о тд еле  Государственного  ин
ститута опытной агроном ии, который 
опирался в своей работе на те  ж е опыт
ные лесничества. В 1926 г. восстанов
лена как сам остоятельная организация 
Ц ентральная лесная опытная станция, а 
в 1927 г. создан  ее филиал в Ленин
гр ад е . В 1928 г. научные исследования 
по лесном у хозяйству  вели 14 опытных 
и 40 учебно-опытны х лесничеств, припи
санных к восьми вузам  и 22 техн икум ам . 
Бю дж ет центральной лесной опытной 
станции, ее  филиалов и 14 опытных лес
ничеств составлял 230 ты с. руб .

В 1929 г. в стране учреж ден  Всесою з
ный научно-исследовательский институт 
древесины , в 1929 г. Ленинградский ф и 
лиал Ц Л О С  реорганизован в Ц ентраль
ный научно-исследовательский институт 
лесного  хозяйства (Ц Н И И ЛХ).

Напомним, что в эти годы  в стране 
уж е им елось 2040 лесхозов , 8325 лесни
честв. Персонал лесны х предприятий со
стоял  из 23 тыс. человек (лесников и 
объездчиков —  107 ты с .), а всего в о т

расли работало 160 ты с. Лесной потен
циал страны неизм ерим о вырос, начи
налась индустриализация, резко  увели
чилась потребность в древесине. В 1929 г. 
на научные исследования израсходовано 
уж е 3 м лн , а за первую  пятилетку за
траты  определены  в 20 млн руб.

В последую щ ие годы  сеть научно-ис
следовательских и опытных учреж дений 
развивалась по линии двух ведомств —  
Н арком леса и Глав лесхоза Наркомзем а, 
а затем  —  Главлесоохраны (ВНИИЛХ). 
В 40-х годах в систем е М инистерства 
лесного  хозяйства —  уж е шесть научно- 
исследовательских институтов, в том  чис
ле ВНИИЛХ, ЦНИИЛХ, УкрН И И Л ХА , 
БелНИ И ЛХ, С редазН И И Л Х. Ими прове
дена огромная научная работа в тр уд
нейших условиях. О днако  эта тем а осо
бого  рассказа.

В 1946 г. в научно-исследовательских 
институтах и высших лесных учебных за
ведениях работали 1967 специалистов с 
высшим образованием . О бщ ая сум м а ас
сигнований на науку составила 30 млн 
руб .

П роцесс развития науки продолж ался 
и в последую щ ие годы . Численность уче
ных удваивалась практически каждые 
6— 7 лет.

Таким образом , за истекш ие 100 лет 
в стране проделана огромная работа, 
целью  которой было становление про
фессиональной лесоводственной науки. 
Труды  российских ученых лесоводов по
лучили заслуж енное признание в нашей 
стране и за рубеж ом .

Р азум еется , в организации научных ис
следований, и особенно практической 
реализации научных разработок по лес
ному хозяйству, все ещ е им ею тся серь
езны е недостатки . М ного предстоит пе
ресм отреть  в основных направлениях на
учных исследований в связи с совре
менными достиж ениям и ф ундам енталь
ной науки, тем  более в экономических 
и правовых аспектах хозяйственной дея
тельности народного хозяйства. О днако 
нельзя забывать прош лое.

 ̂ Байтин А . А . Советское лесное хо зяй 
ство за 30 лет/Труды  Л ТА . 1947. Вып. 62. Л ., 
с. 51.
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ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА. Н. П. КОБРЛНОВ
На В се р о сси й ск о м  с ъ е з д е  л е со в о 
до в , п р о хо д и в ш е м  в 1918 г. в М о ск 
ве , с д о к л а д о м  об улуч ш ен и и  п о д 
го то вки  сп ец и али сто в  о тр асли  вы 
ступ и л  д е л е га т  о т В о р о н еж ско й  губ . 
Николай Петрович Кобранов, м о л о 
дой учены й из В о р о н е ж ск о го  се л ь 
ск о хо зя й ств е н н о го  и н сти тута . О н 
при зы вал , с одной  с то р о н ы ,-с о в е р 
ш ен ство вать  п о д го то в ку  лесн ы х к а д 
ров в су щ е ств у ю щ и х  учеб ны х зав е
д е н и я х , с д р у го й  —  с м е л е е  р асш и 
р ять  се ть  с р е д н е те хн и ч е ск и х  ш кол 
и и н сти туто в . П р е д л о ж е н и е  учен о го  
б ы ло  о д о б р е н о  д е л е га та м и  с ъ е зд а , 
наш ло п о д д е р ж к у  в Н а р к о м зе м е  
Р С Ф С Р  и п р ав и те л ьств е .

В В о р о н е ж ск о м  С Х И  в 1918 г. 
б ы ло  о тк р ы то  л есн о е  о тд е л е н и е , а в 
1919 г. о р гани зо ван ы  сп ец и альн ы е  
л есн ы е  к а ф е д р ы . П р о ф е с со р а  Ко б - 
ранова и зб р али  за в е д у ю щ и м  к а ф е д 
рой л е с о в о д ств а  в э то м  и>4ституте. 
В связи  с тр еб о ва н и ям и  вр ем ени  
б ы стр о  увели чи вало сь  ко ли чество  
ж ел а ю щ и х получить  сп ец и а льн о сть , 
св язан н ую  с л есн ы м  хо зя й ств о м , 
и в 1923 г. на б а зе  о тд е л е н и я  со зд ан

лесно й  ф а к у л ь те т . Н. П. Кобранов 
стал  е го  пер вы м  д е к а н о м , на его  
плечи л е гл а  вся о р га н и зато р ская .р а
б о та . О гр о м н о е  тр уд о л ю б и е  и кипу
чая эн ер ги я  р уко в о д и те л я  деканата  
вско р е  о ка зал и сь  зам еч ен ны м и , и 
Н иколай П етрови ч  ч ер ез го д  бы л пе
р е ве д ен  сначала в М осковский  лесо 
техни чески й  и н сти тут , а в 1925 г. 
(п о сл е  слияни я Л ен и н гр ад ско й  ЛТА 
и М о ско в ско го  Л ТИ ) —  в Л есо те х
н и ческую  а к а д е м и ю , г " е  избран 
за в ед ую щ и м  к а ф е д р о й  лесны х 
к ул ь ту р .

Ро д и л ся  Н. П . Кобранов в 1883 г.' 
в пос. К ам ен ка  П сковской губ . Рано, 
ко гд а  е м у  б ы ло  ч еты р е го д а , лиш ил-' 
ся  р о д и те л е й , п о это м у  д о  1900 г. 
н ахо д и лся  в о тд е л ен и и  д л я  м а л о л е т
них Гатчи н ско го  си р о тск о го  инсти
ту та . З а те м  поступи л  в П е те р б у р г
ский лесно й  и н сти тут , гд е  обучение 
п р о д о л ж ал о сь  д о  1904 г.

На всю  д ал ьн ей ш ую  ж изнь  и науч
ную  д е я те л ь н о сть  Ко б р ан о ва б о ль
ш ое вли яние о казал  Г. Ф .  М орозов , 
кото р ы й  за м е ти л  скло нн о сть  с ту д е н 
та к научны м  изы скани ям  и при
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влек е го  к и ссл ед о в а те л ьско й  р аб о 
те  на своей к а ф е д р е  —  о б щ е го  
л есо во д ства .

П о сле  окончания Л есн о го  и н сти ту
та Н . П . Ко бр ано в  бы л назначен 
п о м о щ н и ком  л есн и ч его  в О р л о в 
ск ую  г у б .: р а б о тал  в со став е  научно- 
и ссл ед о в ате л ьско й  партии , во зглав
ляе м о й  В. Д . О ги е в ски м . П о д  на
б л ю д е н и е м  тал ан тл и в о го  учен о го  
Николай П етрови ч  п р о во ди л  о пы ты , 
связан н ы е с лесн ы м и  к ул ь ту р а м и , 
р уб кам и  у хо д а . З д е с ь  зало ж ен  
прочнь1Й ф у н д а м е н т , на к о то р о м  он 
сф о р м и р о ва л ся  как пы тливы й ис
сл е д о вател ь , учены й , во сп и татель  
м о ло д о го  п о ко лен и я .

С л е д у ю щ а я  важ ная ступ ен ь  в ж и з
ни Кобранова —  Л и си н ская  л есная  
ш кола , гд е  он бы л п р еп о д ава те л ем  
и вел научную  р а б о ту  под  р у к о 
водством  Д . М . К р авч и нско го . 
В э то т  п ер и о д  Николай П етрович 
п уб ли кует тр у д ы  о влиянии л есны х 
пож аров на л ес  и почву, о п р о и схо ж 
дении сосны  б о ло тн о й , к о то р ы е  по
лучили о д о б р ен и е  в научны х к р у 
гах, а сам  автор  стал  и звестн ы м  
л есо в о д о м -и ссл ед о в а тел е м .

С 1911 г. Н. П . Кобранов —  л е с 
ничий, завед ую щ и й  М ар и уп о льски м  
опы тным  лесн и ч еств о м  в сухо й  с те 
пи, гд е  в теч ен и е  р я д а  л е т  за к л а 
дывались опы ты  по и зучени ю  про
б лем  защ и тн о го  л е с о р а зв е д е н и я  
(тер р и то р и я  е го  п р и м ы кала  к Вели - 
к о -А н ад о л ьско м у  л е с н и ч е ств у ). Ни
колай П етрович о ко ло  5 л е т  тр у д и л 
ся в этой д о л ж н о сти , изучая лесны е 
полосы , их знач ен и е  в с те п и . Ре
зультаты  и сследо вани й , а та к ж е  р я д  
работ по л есо в о д ств у  п уб ли ко ва
лись в р азли чн ы х и зд ан и ях .

Н. П . Ко бр ано в за н и м а е тся  и л е с 
ной м е те о р о л о ги е й . Главная ге о ф и 
зическая о б сер вато р и я  за эти  тр у д ы  
в 1915 г. и зб р ала  учен о го  членом - 
ко р р е сп о н д е н то м . В то  ж е  вр ем я 
Николай П етрови ч  —  лесничий М а
р и уп о льско го  о пы тн о го  л е сн и ч е ст
ва, з а те м  п ер е во д и тся  зав . к а ф е д 
рой эн ц и кло педи и  л есн о го  хо зя й ст
ва в В о р о н еж ски й  с е л ь с к о хо зя й с т
венный и н сти тут.

Больш ая о р га н и за то р ска я  р або та  
Ко б р ан о ва по п р ео б р азо ван и ю  л е с 
ного о тд е л е н и я  в лесно й  ф а к у л ь те т  
в е х и  ста л а  основой со зд ан и я  в 
1930 г . В о р о н еж ско го  л е с о те хн и ч е 
ско го  и н сти тута . П о это м у  не случ ай 
но в ВЛТИ сч и таю т учен о го  о д н и м  из 
его  о сн о вателей .

Н. П . Кобранов оставил о се б е  д о б 
р ую  п ам ять  не то л ько  как и сс л е д о 
ватель , учены й , но и как о р га н и за
тор  п о д го то вки  м о л о д ы х  сп ец и а ли 
стов л есн о го  хо зяй ства , сп о со б ны х 
п р етво р ять  в ж изнь  научны е д о с ти 
ж ения и м о р о зо в ско е  учени е  о л е с е . 
О н бы л о д ар е н н ы м  ч ело в еко м  и в 
лесной н ауке . П о льзо вался  б о льш и м  
авто р и тето м  ср е д и  п р о ф е ссо р о в , 
п р еп о давателей  и с туд е н то в . Л о ги 
ческая п о сл ед о в ате л ьн о сть  и ч ет
кость м ы слей  хар а ктер и зо в ал и  е го  
изло ж ение тех  или иных п р о б л ем , 
вопросов. С о б л ю д е н и я  эти х принци

пов Н иколай  П етрови ч  тр еб о ва л  и от 
о кр уж а ю щ и х  (с л уш а те л е й , к о л л е г) .

С воим  п и то м ц ам  и м о л о д ы м  со 
р атн и кам  учены й посто янн о  напом и
нал о то м , что  усп еш н ы е  и сс л е д о 
вания той или д р у го й  тем ы  м о ж н о  
вести  и д о б и ва ться  п озитивны х р е 
зул ь та то в  при о д н о м  о б язател ьн о м  
условии —  гл уб о ко й  п р о р а б о тке  и 
изучении всего  то го , что  о п уб л и ко 
вано по данно й  т е м е  и в п р о ш л о м , 
и в н а сто ящ е м . Только  кр и ти чески  
освоив дан н ы е , п о луч ен ны е п р е д 
ш ествен ни кам и  и со в р ем ен н и кам и , 
и ссл ед о в ате л ь  м о ж е т  внести  в н ауку  
и свой в кл ад .

Н. П . К о б р ан о в бы л  яр ы м  защ и т
ником  го с уд а р ств е н н ы х  и н тер есо в  в 
лесн о м  хо зяй ств е , б о р о л ся  за  со хр а 
нение и п р и ум н о ж е н и е  лесн ы х бо 
гатств  стр ан ы . В се р е д и н е  20-х го 
дов п р о ф . Ч елинцев внес п р е д л о ж е 
ние и зъ ять  часть л есн ы х п лощ адей  
из го с л е с ф о н д а  в ц ен тр альн ы х райо
нах России и п ер е д а ть  их в се л ьс ко 
хо зяй стве н н о е  п ользо вани е . На за 
седан и и  Ц ентр альн о й  лесно й  с е к 
ции, гд е  о б су ж д а л ся  э то т  д о к л а д , с 
р е зко й  кр и ти ко й  е го  вы ступили  
Г. М . Тур ски й  и Н. П . К о б р ан о в . 
Н иколай П етрови ч  счи тал , что такой  
о дн о сто р о н н и й  п о д хо д  к п р о б л ем е  
р асш и р ени я зем л еп о л ьзо в а н и я  м о 
ж е т  нанести  ур о н  не то л ько  л е с а м , 
но и всем у  н ар о д н о м у  хо зяй ств у . 
О б а  п р о ф е сс о р а  внесли п р е д л о ж е 
ние о р а зр а б о тк е  м е р о п р и яти й  по 
о б л есен и ю  гар ей , вы р уб о к  и не
уд о б н ы х  се л ьско хо зяй ств е н н ы х  з е 
м е л ь  п уте м  со зд а н и я  п о л е защ и тн ы х 
лесн ы х полос и п р о ти во эр о зи о н ны х 
насаж дени й , сч и тая , что  это  позво
лит в конечно м  сч е те  п р екр ати ть  
эр о зи ю  почв, повы сить их п р о и зво 
д и тел ь н о сть . Ц е н тр ал ьн о е  уп р а вл е
ние л есам и  Н а р к о м зе м а  п о д д е р ж а 
ло  это  п р ед л о ж е н и е .

В те  го д ы  д л я  оказания пом ощ и 
р а бо тни кам  л есн о го  хо зяй ства  п р о 
води лись Д ни и Н е д ели  л е с а . Э то т  
почин Н иколай  П етрови ч  го р ячо  
о д о б р я л , вы ступ ая на стр ан и ц ах ц ен 
тр ально й  печати , а сам и  н асаж д ен и я , 
со зд ан н ы е  в э то  в р ем я , назы вал 
«р о щ ам и  нового  б ы та» .

Н о , п о ж алуй , н аи б о льш ую  акти в
ность  Н. П. К о б р ан о в п р о являл  в 
р еш ении  вопросов п одго то вки  и п е
р е п о д го то вки  л есн ы х кад р о в , хо р о 
ш о п о н и м ая , что  то л ько  гр ам о тн ы й , 
знаю щ и й сво е  д е л о  сп ец и а ли ст м о 
ж е т  правильно  о р гани зо вать  в е д е 
ние л е с н о го  хо зяй ства , со хр а н и ть  и 
п р и ум н о ж и ть  наши р е д е ю щ и е  леса . 
О н  пр ини м ал  са м о е  д е я те л ь н о е  уча
сти е  в о р гани зац ии  новы х лесны х 
ф а к у л ь те то в  и и н сти туто в , в м е с те  с 
д р у ги м и  учены м и  и р уко в о д и те л ям и  
ц ен тр альны х органов уп р авлени я 
лесн ы м  хо зяй ство м  вклады вал н ем а
ло  тр у д а  в п е р е п о д го то в к у  стар ы х 
кад р о в , и не то л ь к о  сп ец и али сто в , 
но и лесн и ко в , и о б ъ е зд ч и ко в , а 
такж е  в о б уч ени е  м о л о д о го  п о ко л е
ния го суд а р ствен н о й  лесной  
сл уж б ы .

К 1925 г. Н. П . К о б р ан о вы м  и д р у 

гим и л есо во д ам и  бы ли разр аботаны  
сп ец иальны е п р о гр ам м ы  д л я  кур со 
вой п о дго то вки  и пер епо дгото вки  
кадр о в  с р е д н е го  и ниж него  звена 
го суд ар ствен н о й  лесной охраны . Та
кое о б уч ени е  велось во м но гих гу 
б ер н и ях . Н апр и м ер , на 1 ,5-м есячны х 
лесны х кур сах  в М о ско вско й , С м о 
лен ско й  и В лади м и р ско й  губ . лекции 
читали видны е учены е —  Г. М . Тур 
ский , Н. Н . Ч икилевский , А . Ю . Рей- 
ха р д , а та к ж е  Н. П . Кобранов.

По инициативе группы  ведущ их 
учены х л есо во д о в  (М . М . О р ло ва , 
М . Е . Ткаченко , В. Н. С укачева ,
Н . П. Ко б р ан о ва ) в 1925 г. п р оведено  
сп ец и альн о е  совещ ание по вопро
сам  опы тн о го  лесно го  д е л а , а в 
1926 г. п ринято  постановление ВЦ И К 
и С о вн ар ко м а  Р С Ф С Р  о развитии и 
постановке опы тн о го  лесн о го  д ел а  
в с тр ан е , ко то р ы м  б ы ло  у тв ер ж д е н о  
П о ло ж ен и е об учебно-опы тны х л ес
ничествах. И в это м  важ ном  д ел е  
есть  н ем алая  д о л я  тр уд а  Николая 
П етровича .

Н. П . Кобранов —  автор м ногих 
научны х статей  р яд а  бр о ш ю р  и книг. 
Так, в 1922 г. в В о р о н еж ско м  сель
ско хо зяй стве н н о м  и н сти туте  выш ел 
в св ет  четвер ты й  то м  «Записок 
С Х И » , в ко то р о м  опубликован  сб о р 
ник статей  учен о го  « О  п ло д о н о ш е
нии д р е ве сн ы х  п ор о д  в и скусствен 
ных л есо н асаж д е н и ях  степной  зо 
ны». В 1925 г. уви д е л а  свет е го  б р о 
ш ю ра «Л еса  и лесн о е  хо зяй ство  Во
р о н еж ско й  губ ер н и и » , а чер ез два 
го д а  —  книга « С ел е кц и я  д у б а » , ко
тор ая явилась первой специальной 
книгой по лесной  селекц и и .

Во пр о сам и  селекц и и  д у б а  он зани
м а лся  и п о зж е , вплоть до  начала 
войны . О дн о й  из е го  последн и х ра
бо т по этой  т е м е  бы ла статья 
«О  влиянии п о д л еска  из ж елто й  ака
ции на п р и р о ст д у б а » , напечатанная 
в И звести ях  Л Т А  в 1928 г.

В се  силы  и эн ер ги ю  в п оследние 
го ды  Н. П . Кобранов отдавал  обуче
нию спец и али сто в  лесн о го  хо зяй ства  
на к а ф е д р е  лесны х кул ь тур  Л енин
гр ад ско й  лесо техн и ч еско й  акад е
м ии , кото р о й  он заведо вал  до  кон
ца ж изни .

В 1942 г. Николай П етрович бы л 
эвакуир ован  из Л ен и н гр а д а . В пути 
об м о р о зи л  ноги , п оследо вала  ам п у
тация. Не вы дер ж ав тяж елей ш ей  
б о лезн и , он ско н ч ался . П охоронен  
в г . С в е р д л о в с ке  (н ы н е  Ека те р и н 
б ур г).

И м я Н и колая П етровича Кобрано- 
ва о тн о си тся  к те м  и м енам  уче
ных л есо во д о в , п ед аго го в , о р гани за
тор ов , к о то р ы е  в го д ы  револю ц ии , 
т 'ж е л е й ш е й  р а зр ухи  и во сстано вле
ния н ар о д н о го  хо зяй ства  после 
гр аж д ан ско й  войны влож или нем ало 
эн ер ги и  и сил  в развитие лесного  
хо зяй ства  как о тр асли , а текж е в 
о р гани зац и ю  п одготовки  и п ер еп о д 
готовки  спец и али сто в  лесно го  д ел а  
в наш ей стр ан е .

Д. М. ГИРЯЕВ» заслуженный 
лесовод Российской Федерации
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ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ 1

УД К 630*232:674.032.475.4

РОСТ КУЛЬТУР со сн ы , 
СОЗДАННЫХ РАЗЛИЧНЫМ 
ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ
А. П. МЛИСЕЕНОК, В. В. КОПЫТКОВ 
(Институт леса АН РБ)

Тем пы  р о ста , п р и ж и ваем о сть  и со
хранность  насаж дени й  во м н о го м  
зави сят от то го , каки м  посадочны м  
м а те р и ал о м  зал о ж ен ы  к ул ь тур ы . 
С о хр ан и ть  хо тя  бы в теч ен и е  первы х 
н еско льки х л е т  все вы саж енны е 
р астени я очень тр уд н о . Д о п о л н ен и е  
к ул ь ту р  в л е с хо за х  обы чно п р о во дят 
п ер е д  и нвентаризац ией , чтобы  у л уч 
ш ить отч етн ы е п о казател и  приж ива
ем о сти . Тем  са м ы м  м а ски р уе тс я  
качество  основной п о садки . При 
до по лн ен и ях п р еи м ущ еств ен н о  ис
п о л ьзую т б о л ее  м о л о д ы е  р астен и я , 
кото р ы е  о тс та ю т в р о сте  от поса
ж енны х р ан ее , р аботы  о су щ е ств л я 
ю т вр учн ую , что зн ач и тельн о  повы
ш ает се б есто и м о сть  к ул ь ту р .

В ц елях  вы явления влияния вида 
посадо чно го  м а те р и ал а  на э ф ф е к 
тивность  вы ращ ивания и скусстве н 
ных сосновы х насаж дени й  в П суев- 
ско м  лесн и ч естве  П л и сско го  опы тно
го  л е с хо за  Д ви нской  Л О С  на 
площ ади  3 ,9  га зал о ж ен ы  опы тны е 
к ул ь тур ы . У ч асто к  п р е д с та в л яе т  со 
бой св еж ую  в ы р уб ку  с ко ли чество м  
пней д о  600 ш т/га . П о са д ку  прово
дили  под м еч К о лесо ва  в б о р о зд ы , 
п о д го то влен н ы е  п л уго м  П КЛ -70 . 
Почва д ер н о в о -п о д зо л и стая , песча
ная с наличием  (6  % )  ф и зи ч еско й  
глины  в вер хн и х го р и зо н тах . В ко р 
н ео б и та ем о м  сло е  со д е р ж и тс я  
2 ,89 %  гу м у са , 8 ,8  м г л е гк о ги д р о л и 

з у е м о го  азо та , со о тве тстве н н о  1,3 и
5 .2  м г/1 0 0  г почвы подвиж ны х 
ф о р м  калия и ф о с ф о р а ; актуальная  
ки сло тн о сть  —  4 ,7 , ги д р о л и ти ч е с
к а я —  4 ,13  м м о л ь/1 0 0  г почвы. Тип 
условий п р о и зр астан и я —  А г.

В кач естве  посадо чно го  м ате р и ал а  
и спользовали  1— 2-летни е  обы чны е 
сеян ц ы , о д н о л е тн и е  —  с ул уч ш ен 
ной н асл е д ств ен н о стью  (с е л е к ц и о н 
ный посадочны й м а те р и а л ), сеян ц ы , 
вы р ащ енны е в теп л и ц е , а такж е  
с закр ы то й  кор невой  си стем о й  типа 
« Б р и к е т » . Г у с то т а  п о с а д к и  —
3.3  ты с . ш т/ га  (3 X 1  м ) . П о вто р 
ность опы та тр е хк р а тн а я . Во врем й 
ухо д о в  у д а л ял и  пор осль ли ственн ы х

п ор о д  «С еко р о м -3 » , дополнений не 
проводили .

П р и ж и ваем о сть  посадочного  м а
тер и а ла  всех видов в первый год 
б ы ла до статоч н о  высокой —  94—
9 5 ,8  % (таб л . 1 ). С о хр ан но сть  куль
тур  у ж е  в во зр асте  3— 4 л ет  зависит 
от вида посадочного  м атер и ала : 
лучш ая —  у насаж дени й , созданны х 
селекц и о нн ы м и  сеянц ам и  и сеянца
ми «Б р и кет» , к 10 го дам  ситуация не 
и зм ени лась . Тепличный р еж и м  вы
ращ ивания не повлиял на данный 
п о каза тел ь .

П ер вы е 2— 3 го д а  культур ы  р астут 
почти о динаково  м ед лен н о , что 
о б ъ ясн яе тся  послепосадочной д е 
прессией , о д н ако  уси лен н о  наращ и
ваю т м ассу  корней и осваиваю т 
новы е о бъем ы  почвы. Начиная с 
4— 5 л е т  стан о ви тся  очевидной р а з
ница в р о сте . Так , в 5 л е т  ср едн яя 
вы сота к ул ь ту р , со здан н ы х селекц и 
онны м и сеян ц ам и , в 1,1 и 1,3 раза 
вы ш е, чем  при п осадке  со о твет
ственно  1— 2-летни х и сеянцев с за-

Таблица I
Приживаемость (сохранность) опытных культур сосны, %

Высота, 
см/ 

диаметр у 
корневой 

шейки, мм

Возраст культур, лет
Посадочный

материал 1 2 3 4 5

Селекционный
6,4dz0,10

95,7 94,8 93,2 93,0 93,0
1,34=0,06

О днолетний
5 ,2 ± 0 ,0 9

94,3 82,1 80,7 80,0 80,0
1 ,3 ± 0 ,0 5

Д вухлетний
10,4 +  0,28

94,1 86,3 84,5 83,0 83,0
2 ,7 ± 0 ,1 2

О днолетний из теплицы
8 ,8 ± 0 ,1 6

95,3 93,7 91,3 90,5 90,5
2 ,7 ± 0 ,1 2

«Брикет»
12 ,0 ± 0 ,2 3

95,6 94,4 92,6 92,0 92,0
2,8 +  0,10

«Паперлот»
9 ,8 ± 0 ,1 7
*1 4 ■ Л 95,8 94,1 93,8 93,5 93,5

Таблица 2
Динамика роста опытных культур сосны

Посадочный Возраст культур, лет
f

материал . 5 6 7 8 9 10 :

Селек
ционный 
Однолетний 1 
Двухлетний 1 
Однолетний 1 
из теплицы 
«Брикет» О 
<еПаперпот» О

1 ,1 6 ± 0 ,0 2 /2 ,8 ± 0 ,1  1,49 +  0 ,0 4 /3 ,7 ± 0 ,1  1,94 +  0 ,0 4 /4 ,7zfc0,1 2 ,30 +  0 ,0 4 /5 ,6 + 0 ,2  2 ,8 9 + 0 ,0 5 /6 ,6  +  0,1 3 ,4 0 ± 0 ,0 3 /7 ,7 ± 0 ,1

,03 +  0 ,0 3 /2 ,4 ± 0 ,1  
,0 3 ± 0 ,0 3 /2 ,5 ± 0 ,1  
,0 5 ± 0 ,0 3 /2 ,6 ± 0 ,1

,8 6 ± 0 ,0 3 /2 ,5 ± 0 ,1
,9 9 ± 0 ,0 3 /2 ,8 ± 0 ,1

1 ,2 8 ± 0 ,0 3 /3 ,3 ± 0 ,1  1 ,6 9 + 0 ,0 4 /4 ,3  +  0,1 1,9 4 ± 0 ,0 4 /4 ,9 ± 0 ,1  2
1 ,3 3 ± 0 ,0 3 /3 ,5 ± 0 ,1  1,70 +  0 ,05/4 ,2  +  0,1 2 ,0 2 ± 0 ,04/4 ,9  +  0,1 2
1,31 ± 0 ,0 3 /3 ,6  +  0,1 1 ,8 8 ± 0 ,0 4 /4 ,6 ± 0 ,1  2 ,2 4 + 0 ,0 4 /5 ,6  +  0,1 2,

1 ,0 2 ± 0 ,0 2 /3 ,0 ± 0 ,1  1 ,5 3 ± 0 ,0 3 /3 ,6 ± 0 ,1  2,09 +  0 ,03/5 ,3  +  0,1 2,
1 ,3 5 ± 0 ,0 3 /4 ,0 ± 0 ,1  1,72 +  0 ,0 4 /4 ,8 ± 0 ,1  2,09 +  0 ,0 4 /5 ,6 ± 0 ,1  2,

,3 6 ± 0 ,0 5 /5 ,5 ± 0 ,1  2,91 ± 0 ,06/7 ,1  ± 0 ,1  7 ,5/2 ,8
,5 2 ± 0 ,0 5 /6 ,1 ± 0 ,1  3 ,0 7 ± 0 ,07/7,1 ± 0 ,1  4 ,4/2 ,8
6 6 ± 0 ,0 5 /6 ,4 ± 0 ,1  3 ,1 4 ± 0 ,0 5 /7 ,1 ± 0 ,1  4 ,3/2 ,8

4 0 ± 0 ,0 4 /6 ,2 ± 0 ,1  3 ,0 6 ± 0 ,0 4 /7 ,3 ± 0 ,1  6 ,3/2 ,4
,4 8 ± 0 ,0 4 /6 ,2 ± 0 ,1  2 ,9 5 ± 0 ,0 5 /6 ,7 ± 0 ,1  7 ,1/4 ,3

П р и м е ч а н и е .  В числителе 
значимости 0 ,95.

—  высота, м ; в знаменателе —  диам етр у корневой шейки, м ; —  достоверность различия при уровне
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Таблица 3
Текущий прирост в высоту опытных культур сосны, м

Посадочный
материал

Возраст культур, лет

8 10

Селекционный 
Однолетний 
Двухлетний 
Однолетний 
лицы 
«Брикет» 
«Паперпот»

0.434=0,01 0 ,43± 0 ,01  0,45=h0,01 0 ,47± 0 ,01  0 ,50  +  0,01 0,60 +  0.01
0 .38± 0 ,01  0 ,39± 0 ,01  0,40=Ь0,01 0.41 ± 0 ,01  0 ,42± 0 .01  0 ,50± 0.01
0 ,39± 0 ,01  0.40d=0,01 0,44=h0.01 0,44 +  0.01 0 .46 +  0.01 0,51=fc0.01

из теп-0.41 ± 0 ,01  0 ,42± 0 ,01  0 ,44± 0 ,01  0 ,46± 0 .01  0 ,47± 0 ,01  0 ,52± 0 .01

0 ,34± 0 .01  0 ,36± 0 .01  0 ,38± 0 ,01  0 ,42± 0 ,01  0 .42± 0 ,01  0 ,50± 0,01 
0 ,33± 0 .01  0 .36± 0 .01  0,41 ± 0 ,01  0.41 ± 0 ,01 0 ,43± 0 ,01  0 ,48± 0,01

7.1
7.2 
6,7

7,5
10,5

Таблица 4

Диаметры крон опытных культур сосны, м

Посадочный материал
Возраст культур, лет

8 10

Селекционный

Однолетний

Двухлетний

Однолетний из теплицы 

«Брикет»

«Паперпот»

0,73

0,85
0,54

0,60
0,60

0,65
0,59
0,70
0,50

0,62
0,65
0,71

0,95
Т707
0 ,^
^82
0,77
0,87
0,72

о7^
0,68

0,88
0,75

^84

1.15 

1,26 
0,90 

0,97 
0,94 

1,07 
0,95

1.15 
0,95 
1,00 
0,92

1.15

1,35

1,52
1,27

1 ,^
1,31

Т743
1,29

7742
1,18
Т з в
1,20

Т740

1,53

Т,ТЬ
1.43 
1,57 
1,49 

1,68

1.43
Т 7 ^
1.32

1.33 

1,66

1,75

Т7^
1,48

1,68
1,55

Тез
1,46

Т,Т9
1,44

Т7т 2
1,39
Т787

В числителе —  диам етр  кроны в рядах, в знам енателе —  меж ду-П р и м е ч а н и е .  
рядьях.

кры той кор невой  си стем о й  (таб л . 2 ), 
сам ая низкая —  у  насаж дени й , за л о 
ж енны х « Б р и к е то м » , вы сота о стал ь 
ных п р и м ер но  одинакова .

В и д  посадо чно го  м а те р и ал а  ска
зы вается  (х о тя  и в м еньш ей  степ ен и ) 
на р о сте  ство ли ко в  по д и а м е тр у . 
У ж е  в 5 л е т  кул ь тур ы  из се л ек ц и 
онны х сеян ц ев  п р ево схо д и ли  в 1,1 —  
1,2 р аза  п осадки  1— 2-летни х с е 
янцев из теп ли ц  и с закр ы то й  
корневой си стем о й .

В п о сл ед ую щ и е  го д ы  о тм ечен  
лучш ий р о ст  п осадо к  из се л екц и 
онны х сеян ц ев . По ср авнению  с д р у 
гим и вариантам и в 10 -летнем  во зр а
с те  их вы сота увели чи лась  на 8— 18, 
д и а м е тр  —  на 6— 1 3 % . Вы сота  и 
толщ и н а  о стальны х к ул ь ту р  п р и м ер 
но о динаковы .

П о до б ная картина н аб лю д ается  
при сравнении те к ущ е го  прироста 
в вы со ту  (та б л . 3 ). У  к ул ь ту р , со 
здан ны х селекц и о н н ы м  посадочны м

м а те р и ал о м , это т показатель  выше 
в 1,1— 1,2 р аза . С л е д у е т  о тм ети ть , 
что и п ер и о д  б ы стр о го  роста, 
т . е . во зр а ст , ко гд а  текущ ий го
дичны й прирост в вы соту со ставляет 
0 ,3  м  и вы ш е, у этих растений 
н аступ ает в 4 го да , на остальны х 
участках  —  на го д  позж е .

В о зр аст  см ы кани я кул ьтур  в р ядах 
и м е ж д у р я д ь я х  о п р ед е л яется  с те 
пенью  развития крон и р азм ещ ен и 
ем  растений  на лесо культур но й  
площ ади . В наш ем  случае при 
п о сад ке  сосны  ч ер ез 1 м  в р яд у  
см ы кан и е  крон растений из селекц и 
онны х сеянц ев произош ло  в 7 лет , 
остальны х —  в 8. В м е ж д ур я д ь ях  
кул ьтур ы  не со м кнулись  (таб л . 4 ).

Не устано влен о  такж е  значитель
ных различий в содерж ании  азота , 
ф о с ф о р а  и калия в о дно летн ей  хвое 
10-летних кул ь тур  сосны из разного  
п осадочного  м атер и ала . О б ъ ясн я
е тся  это  общ им и зако но м ер н о стям и  
м е та б о л и зм а , хар актер н ы м и  для 
м о л о д н яко в  I класса  возраста .

Таки м  о б р азо м , р е зул ьта ты  иссле
дований показы ваю т, что в изучае
м ы х усло ви ях произрастания к ул ь ту 
ры сосны , со зд ан н ы е  однолетним и 
селекц и о нн ы м и  сеян ц ам и , в течение 
10 л е т  о тли чаю тся  лучш им  р о стом , 
б о л ее  вы соким и качественны м и ха
р а ктер и сти кам и  по сравнению  с по
са д ка м и , зало ж ен н ы м и  1— 2-летни
ми обы чны м и сеян ц ам и , сеянцам и , 
вы ращ енны м и в теп ли ц е , а такж е 
с закр ы то й  корневой си стем о й . С л е 
д о в а те л ь н о , л ес о хо зя й ств е н н ы м  
п р ед п р и яти ям  н ео б хо д и м о  уд елять  
бо льш е вним ания вы ращ иванию  ге
нетически  ценного  селекционного  
посадочного  м атер и ала  с откры той 
или закр ы то й  корневой систем ой 
и и спользовать  его  при закладке  
к ул ь ту р .

УД К 630*65

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР

Н. и. ОНИСЬКИВ, в. А. РЫБАК 
(Боярская ЛОС);
В. И. БОЛИЛЫЙ (УкрСХА)

На со в р ем ен н о м  этап е  техн о л о ги я  
и а гр о техн и ка  со зд ан и я  л есны х к ул ь 
тур  до лж н ы  о твечать  сл е д ую щ и м  
усло ви ям ; повы ш ение п р о д укти вн о 
сти лесо в , получен и е  м акси м альн ы х 
объем ов товарной д р евеси н ы  с 1 га 
лесной п лощ ади , со б л ю д е н и е  пра
вил б езо п асн о сти  тр уд а , полная 
м еханизация тр у д о е м к и х  процессов 
без наруш ения сло ж и вш ей ся  в л е с у  
экологической о б стано вки . С л е д о в а 
тельно , вы сокая эф ф е к ти в н о сть  при
менения ко м плексно й  м еханизац ии

м о ж е т  бы ть д о сти гн ута  лиш ь при 
сочетании новой техн и ки , о твечаю 
щ ей тр еб о ван и ям  б езо п асн о сти  и эр 
го н о м и ки , и д о сти ж ен и й  лесо во д- 
ственн ы х и д р у ги х  б ио ло гически х 
наук .

В н асто ящ ее  вр ем я в У кр аи н ско м  
П о л есье  и Л есо степи  85— 90 %  о тве
ден н ы х под лесны е кул ь тур ы  з е 
м ель  —  свеж и е нер аско р чеванны е 
вы р уб ки , что п р еп ятствует  п р и м ен е
нию  м еханизац ии  при л есо во сста
новлении . С ущ е ств ую щ и е  способы  
кор чевки  пней н есо вер ш ен н ы : с о д 
ной сто р о н ы , ш ум , ви бр ация , пыль 
вли яю т на усло ви я  тр у д а  тр а к то р и 
ста , с д р у го й  —  н ар уш ается  эк о л о 

гия, сн и ж ается  п ло д ор од и е  песча
ных и супесчаны х почв, увеличива
ется  сто и м о сть  лесо во сстано ви тель
ных р або т.

С о вр е м е н н ы е  способы  раскорчев
ки вы рубок с пом ощ ью  м ощ ны х 
кор чевателей  приводят к больш им  
ф и зи ч ески м  н агр узкам  на тр акто р и 
ста  и и зм е н яю т естествен н о е  сл о ж е
ние почвы (и сч е заю т корневы е пу
сто ты , хо ды  червей , насеком ы х, 
кротовины , б о льш и е трещ ины  и 
т. д .) .  Почва уп л о тн я ется , утрачива
ется  повер хн о стная и глубинная 
р и зо сф е р а . В верхних гори зонтах 
д ер н о во -п о д зо ли сты х  глинисто-пес- 
чаных и супесчаны х почв после 
корчевки  зам етн о  пониж ается со
д ер ж ан и е  гум уса , ги дролизованного  
азо та , п огло щ енны х оснований, ф о с
ф о р а  и калия , что отрицательно  
сказы в ае тся  на состоянии саж енцев. 
Так , в 7 -летни х кул ьтур ах  сосны 
обы кновенной , со зданны х в свежей 
суб о р и  на раскорчеванной вы рубке, 
хвоя со д е р ж а л а  влаги весной и
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вырубок

Таблица 1
иным способом при разной подготовке

Л е с н и ч е с тв о , к в а р т а л  (п л о щ а д ь  
к у л ь т у р , га )

П р и ж и в а е 
м о с ть ,

В о зр а с т
к у л ь т у р ,

л е т

В ы с о та /п р и р о с т  
по в ы с о те , м

Д и а м е тр  
у  к о р н ев о й  

ш е й к и /п р и р о с т  
по д и а м е т р у , 

м м

Боярское, 82 (4 ,1 )
83 (1 ,6 ) 
98 (2 ,2 ) 
21 (1 ,7 )

Нераскорчеванные вырубки с низкими пнями 
64 10 3 ,0/0 ,30
78 12 5 ,6/0 ,46
74 12 6 ,6/0 ,55
67 4 1,0/0 ,25

Звонковское, 56 (3 , 9) 
Ж орновское, 9 (2 , 9)

Раскорчеванные вырубки 
72 4
56

осенью  на 2 ,1 , л е то м  —  на 3,1 % 
м ен ьш е , интенсивность  ф о то си н те за  
в конц е ве ге тац и о нн о го  п ер ио да 
бы ла на 11— 25 % , со д е р ж а н и е  азо 
та —  на 48 и ф о с ф о р а  —  на 64 %  
ниж е, чем  в ко н тр о ле  (н е р а ск о р ч е 
ванны е вы р уб ки ) [2 ]. А  4— 8-летни е  
саж енц ы  о тли чались  по вы соте  на 
11— 21, д и а м е тр у  у  корневой ш ей
ки —  на 15— 19 %  от контрольны х.

По дан ны м  таб л . 1 видно , что 
к ул ьтур ы  сосны , со зд ан н ы е  на не- 
р аско р чеванны х вы р уб ках  с м ини
м альной вы сотой пней , и м ею т луч
ший р о ст , чем  на р аско р ч еван н ы х. 
З а тр а ты  на первы е в 2,7 р аз м ен ьш е , 
чем  на вто р ы е .

Б о льш и н ство  л е с хо зза го в  готовит 
вы рубки  д л я  использования м е х а 
низм ов п утем  пониж ения вы соты  
пней б ен зи н о м о то р н ы м и  пилам и , 
специальны м и м аш инам и  (ф р е з е р о 
вани ем , вы сверливанием  и спилива- 
н и ем ) или п р о во д ят р уб ки  главного  
пользования б ен зи н о м о то р н ы м и  пи
лам и , о ставл яя  пни вы сотой 10—  
12 см . Наши исследо вани я п оказали , 
что последний  сп о со б  и м е ет  целы й 
р яд  п р еи м ущ еств : эко но м и ю  д е 
неж ны х ср е д с тв ; со б л ю д ен и е  а гр о 
техни чески х требований  при вы ра
щ ивании насаж дени й  (почва не 
у п л о тн я ется  спец иальны м и п нер ез- 
ными м аш и нам и , навеш енны м и на 
тяж е л ы е  гусени ч н ы е тр а к то р ы ); сни
ж ен и е эн ер го ем ко сти  и тр у д о е м к о 
сти пр о ц ессо в ; увел и чени е  вы хо да 
делово й  др евеси н ы  на 2— 3 % .

Ч асто  п осле тр ел е вки  д р евеси н ы  
и обр аб о тки  почвы ни зки е  пни как 
бы «вы р астаю т» , что з а тр уд н я е т  
м ехан и зац и ю  тр уд о е м к и х  л е с о к у л ь 
тур н ы х р а б о т . О д н а к о  это т  н ед о ста
ток  м о ж н о  устр ан и ть , если  при валке 
дер евьев  уд ал и ть  п р и ко м лев ы е  хо л 
м ики , вы сота ко то р ы х в во зр асте  
главной р уб ки  со сн о во го  н асаж д е
ния в усло ви ях К иевской  об л . со став 
л яе т  13— 17 см . Д о п о л н и тел ьн ы е  
н есло ж н ы е операции по их с р е за 
нию лопатой и п о д р уб у  (п о д п и л у ) 
п озво ляю т о ставл ять  пни вы сотой д о  
10— 12 см  (р и с . 1). З а  эту  р або ту  
л есо р уб а м  вы плачиваю т д о п о лн и 
тел ьн ую  с у м м у , ко то р ая  зави си т от 
коли чества и толщ ины  д е р е в ье в .

О писанны й сп о со б  д а е т  в о зм о ж 
ность м ехан и зи р о вать  все л е с о к у л ь 
тур н ы е  р або ты , а та кж е  в усло ви ях

1 ,20/0 ,30
0 ,89/0 ,22

64 ,7/6 ,5
73,1/6,1

102,1/8,5
29 ,1/7 ,2

26,7/6 ,7
18,0/4 ,5

свеж ей  и влаж ной суб о р и  П о лесья  
сф о р м и р о в а ть  сло ж н ы е см еш ан ны е 
с о с  н о в о гд у б о в о -к  л е н о в о -л е щ и  н о 
вы е н асаж дени я с и спользованием  
се м ен н о го  и п о р о слево го  во зобнов
ления ли ственн ы х п ор о д , что полно
стью  и склю ч ается  при сплош ной 
кор чевке  пней и вы чесы вании кор
ней на вы р уб ках .

С п л о ш н ую  о б р аб о тку  почвы на 
свеж и х нер аско р чеван н ы х вы р убках 
с м и н и м альн о  низким и пням и о су 
щ ествл я ю т тяж ел ы м и  б оронам и  
(Б Л Н Т -2 ,2 ; Б Д Т-2 ,5 ; Б Д Т-2 ,0 ) с д и ско 
выми рабочим и о р ганам и  (н аи б о лее  
н адеж н ы м и  при наличии кор ней , 
пней, кам н ей ) в д вух  взаим но  пер
п ен д и кул яр н ы х напр авлени ях и ис
п о льзо вани ем  тр акто р о в  «Б ел а
р усь» . Т щ ательн ая  спло ш ная обр а
б о тка  почвы с со д е р ж а н и ем  ее  до  
посадки  в со сто янии  чер но го  пара 
о б есп ечи вает кач ественн ую  м е хан и 
зи р о ванн ую  п о сад ку  к ул ь ту р  и со 
кр ащ ен и е числа п о сл ед ую щ и х  агр о 
те хн и ч е ски х  у хо д о в . О б р а б о тку  про
во д ят ср а зу  п осле  л е с о за го то в и те л ь 
ных рабо т (весной  или л е то м ), что 
в д ал ь н ей ш е м  со зд а с т  б лаго п р и 
ятны е усло ви я д л я  п р иж иваем ости  
и р о ста  саж ен ц ев , и збавит от а гр о 
техн и ч е ски х  у хо д о в  в р я д у  кул ь тур  
(э то  важ но при д е ф и ц и те  рабочей  
си лы ).

М ехан и зи р о ван н ую  п о сад ку  про
во д ят  по тщ ател ьн о  м арки рованной  
п лощ ади , с тр о го  вы дер ж и вая ш ири
ну м е ж д ур я д и й  д л я  д ал ьн ей ш е го  
п р о веден и я  а гр о те хн и ч е ски х  у хо д о в  
с исп о льзо ван и ем  техн и ки . В усло ви 
ях нер аско р чеван н ы х вы р уб ок  ис
п о л ь зу ю т лесо п о сад о чн ы е  м аш ины  
С Б Н -1 А , М П У -1 , и м ею щ и е сош ник 
с туп ы м  у гл о м  вхо ж д ен и я  в почву. 
Б л а го д а р я  е м у  м аш ины  л е гко  пр ео 
д о л ев аю т корни и низкие пни.

О т  р а зм ещ ен и я  посадочны х м е ст  
зави си т не то л ько  гу сто та  д р ево сто - 
ев (п л о щ ад ь  питания), но и во зм о ж 
ность пр им енения той или иной 
техн о ло ги и  п о сл ед ую щ и х, особенно  
м ехан и зи р о ва н н ы х , рабо т по вы ра
щ иванию  насаж дени й . К р о м е  б и о ло 
гии и эко ло гии  и сп о л ьзуем ы х  д р е 
весны х и кустар н и ко вы х п ор о д  и 
усло ви й  п р о и зр астан и я , н ео б хо д и м о  
учи ты вать  тр еб о вани я эко н о м и ки  и 
м ехан и зац и и  тр уд о е м к и х  р аб о т . При 
это м  ж е л а те л ьн о  д о б и ва ться  ск о 
р е й ш его  см ы кани я  к у л ь ту р , о б р азо 

вания лесной подстилки . П рим ене
ние в начальный период ш ироких 
м е ж д ур я д и й  неж елательн о  как из- 
за  увеличени я ср о ка см ы кания куль
тур  и числа агр о техни чески х уходов, 
так  и развития у  дер евьев  низкоопу- 
щ енной кроны  с довольно  толсты м и 
ветвям и , сниж аю щ ей  качество д р е
весины . При больш ой первоначаль
ной гу сто те  посадки  д л я  увеличения 
площ ади  питания дер евьев тр еб у
ю тся  часты е изреж ивания .

К а ф е д р о й  л е с н ы х  к у л ь ту р  
У к р С Х А  и Б оярской  Л О С  п р едло ж е
но ком пр ом и ссн о е  реш ен и е ; в 
3 -м етр о вы е м е ж д ур я д ь я  вводят ряд 
уп л о тн и тел я  из пор од , древесная 
м асса  кото р ы х в м о л о д о м  возрасте 
п р ед ста в л яе т  хозяйственны й инте
р ес [3 , 4 ], напр им ер ель (д л я
н овогодних е л о к ), сосна (д л я  полу
чения хвойной лап ки ) и т. д . У п л о т
нители в течен и е 8— 10 лет  со дей 
ствую т б ы стр о м у  см ы кани ю  культур  
и рац иональном у использованию  
з е м е л ь . Их вы р уб ку  целы м и р ядам и 
и вы во зку  н етр уд н о  м еханизир о вать . 
Наши исследовани я показали , что 
ш и рокие (3  м  и б о л ее ) м е ж д ур яд ья  
сосновы х п осадок первы е 3— 4 года 
м о ж н о  такж е  использовать  д л я  вы
ращ ивания сельско хо зяй ствен ны х 
к ул ь ту р . Н аибо лее эф ф е кти в н о  в 
у сло ви ях свеж ей  субори  П олесья 
вы севать гр еч и ху  на зер н о  и одно
летний  б езал ко ло и дн ы й  ж елты й  лю 
пин на кор м  ско ту  и д л я  улучш ения 
почвенны х условий , прим еняя си сте
м у  м е ж д ур я д н ы х  севооборотов : 
гр е ч и ха  —  лю п и н  —  гр еч и ха  —  л ю 
пин или черный пар.

Рис. 1. Схема рубки деревьев:
1 ,2  —  подпил 100-летнего дерева с приком- 
левым холмиком и без него; 3, 4 —  высота 
пня после создания лесных культур и при 

срезании прикомлевого холмика

Рис. 2. Схема модернизированного куль
тиватора КЛБ-1,7;

1 —  рама; 2 —  дисковые батареи; 3 —  пара 
катков шириной 25 см с закрепленными 
на поверхности качения ножами; 4 —  паль
цевые соединения для ступенчатой регули

ровки ширины защитной зоны
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Таблица 2
Ход роста культур сосны обыкновенной при 

шаге посадки 0,7 м

Ш и р и н а
м е ж д у 
р я д и й ,

1,5— 2,2

3 ,0— 3,5

в о з р а с т ,
л е т

0 ,25— 0,3 
0 ,8— 1,1
1,6— 1,9
2,5— 3,3 

0 ,20— 0,25
0 ,6— 0,7 
1,2— 1,5 
2 ,0— 2,4

Д и а м е т р  
у к о р н е -

ш ей к и ,
м м

10— 11 
20— 24 
41— 55 
68— 81 

8— 9 
14— 19 
30— 40 
50— 67

В ы р ащ иванием  в ш и р о ки х м е ж д у 
р я д ь я х  д р е в е сн ы х  уп л о тн и тел е й  или 
се л ьско хо зяй ств ен н ы х к ул ь ту р  (к р о 
м е  рац и о нальн о го  и спользования 
лесны х зе м е л ь  и р еш ен и я  д р у ги х  
п р о до во льствен ны х и хо зяй ствен н ы х 
зад ач ) до б и ваю тся  со кр ащ ен и я  чис
ла а гр о те хн и ч е ски х  у хо д о в , вы тесн е
ния сорной тр авян и сто й  р а сти те л ь 
ности (в п ер вую  о ч ер едь  вейника).

С  уч е то м  вы ш еи зло ж ен н о го , а 
такж е  наличия в лесн ы х хо зяй ства х  
р еги о н а техни ки  по п р о веден и ю  
а гр о те хн и ч е ски х  у хо д о в  наи б о лее 
оптим альны й  вариант п ер во началь
ного  р а зм ещ ен и я  са ж ен ц ев  при 
со здан и и  со сн о вы х к у л ь ту р  с д р е 
весны м  у п л о тн и те л е м  в усло ви ях 
свеж ей  суб о р и  —  2 ,2 — 1 ,5 X 0 ,7—
0,5  м  (6 ,5 — 13,3 ты с . ш т / га ) . При 
ш ирине м е ж д ур я д и й  1 ,5— 2,2  м  д о  
8 -л етн е го  во зр а ста  у них р о ст  в с р е д 
нем  по вы соте  на 32, по д и а м е тр у  
ство ли ка  у кор невой ш ейки —  на 
30 %  б о льш е , чем  у  аналогичны х 
к ул ь ту р  с н езан яты м и  м е ж д у р я д ь 
ям и ш ириной 3— 3,5  м  (та б л . 2 ).

А гр о техн и ч ески й  у хо д  в м е ж д у 
р я д ья х  с д р е ве сн ы м и  уп л о тн и те л я 
ми п р о во д ят в теч ен и е  3 л е т  п утем  
« сед лан и я»  р яд о в  м о д е р н и зи р о ван 
ным к ул ьти в ато р о м  К Л Б -1 ,7  по с х е 
м е  4— 3— 2 или 3— 2— 1. К а к  данны й 
а гр е га т , так  и Б Д Н -1 ,3 , Д К Л Н -6 /8 , 
н ен адеж н ы  при у хо д а х  за к ул ь ту р а 
ми на н ер аско р ч еван н ы х вы р уб ках . 
К р о м е  то го , они о ставл яю т ш и р о кую  
зо ну вдо ль  р яд о в , гд е  п р и хо д и тся  
вы полнять р або ты  вр уч н ую . И зве
стно , что качество  а гр о те хн и ч е ски х  
у хо д о в  зависит от качества  о б р а
ботки  почвы и ш ирины  защ итной  
зоны (д л я  К Л Б -1 ,7 — 0 ,5  м ).

Д л я  ум ен ьш ен и я  защ итно й  зоны , 
улуч ш ен и я качества  о б р аб о тки  поч
вы и н адеж н о сти  рабо ты  кул ь ти в а то 
ра в усло ви ях н ер аскорчеванной  
вы рубки  п р е д л о ж е н о  сп ец и альн о е  
устр о й ств о  [1 ] . При м о дер ни зац и и  
К Л Б -1 ,7  (р и с . 2 ) п р есл ед о ва лась  
цель ум ен ьш и ть  защ и тн ую  полосу  
вдоль р яд о в  д о  15— 20 см , что 
снизит о б ъ ем  р учны х у хо д о в  в р яд ах  
на 40— 60 % , а на уч астках  со  слабой  
засор енностью  —  вовсе исклю чит.

В п ер едней  части р ам ы  устанавли 
ваю т д о п о л н и тел ьн ую  пару катков 
с н о ж ам и , к о то р ы е , к р о м е  р ы хлен и я  
почвы вдо ль  р ядо в  с зауж ен но й  
защ итно й  зо но й , повы ш аю т усто й чи 

вость а гр егато в  в р а б о те . М о д ер н и 
зац и я культи в ато р а  сп о со б ствует  
улуч ш ен и ю  качества  р або ты , со кр а 
щ ению  р уч но го  тр у д а  при у хо д е  за 
лесны м и  кул ь тур а м и  и повы ш ению  
н адеж н о сти  м аш ины .
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР
со сн ы  о б ы к н о в ен н о й

А. и. КУДИНОВ (Уссурийский 
заповедник]

П ервы й опы т вы ращ ивания сосны  
обы кновенной  на ю ге  П р и м о р ско го  
кр ая , гд е  в есте ствен н ы х усло ви ях 
она не встр е ч ается , о тн о си тся  к нача
л у  X X  в. Вб ли зи  г. У ссур и й ск а  (ны не 
зд е с ь  учебно-опы тны й л е с хо з  П ри
м о р с ко го  се л ьс ко хо зяй с тв е н н о го  
и н сти ту та ), в ниж ней тр ети  поло го го  
скло н а  ю ж ной экспози ции  на вы соте 
о ко л о  120 м  над у р . м о р я , были 
зал о ж ен ы  к ул ь тур ы  со сн ы . Почвы —  
хо р о ш о  др ени р о ван ны е , су гли н и с
ты е , св еж и е  со  слаб о  вы раж енной 
п овер хн о стно й  кам е н и сто стью . У ч а
с то к  (1 ,7  га ) —  стар ая за л е ж ь , за
р о сш ая лещ и н о й , л есп е д ец е й  и 
о кр уж е н н ая  д уб о в ы м  ш и р о ко ли ст
венны м  л есо м  п ор о слево го  про
и схо ж д е н и я  [1 , 4 ]. В п р о ш ло м  зд е с ь , 
о чевидно , п р о и зр астали  д у б  и л ещ и 
на, а ещ е  р аньш е —  к е д р  с м н о го 
численны м и ш иро ко ли ственн ы м и  
пор одам и и пихтой цельнолистной.

К у л ь тур ы  сосны  со зд авали  по 
спло ш но й  п ахо те  кр уп н о м ер н ы м и  
саж ен ц ам и  из се м ян  сб о р а  1900 г. 
[1 ] (п р о и схо ж д ен и е  не уста н о в л е
но) под  р уко в о д ств о м  лесни ч его
Н . С . Б о го лю б о ва  [2 ] . Их р а зм е 
щ али квад р атн ы м  сп о со б о м  чер ез 
2 ,13  м , на 1 га —  2200 р астений , 
что  зн ач и тельн о  ниж е со вр ем ен н ы х 
нор м  [4 ].

М ало вер о ятн о , что п осадки  в пер 
вые два  д е с я ти л е ти я  п одвер гали сь  
лесн ы м  п о ж ар ам , иначе они погибли 
бы . В д ал ьн ей ш е м  (впло ть  д о  начала 
60-х го д о в ) кул ь тур ы  н ео дн окр атн о  
стр ад а л и  от п ож аров , что  повлияло  
на ф о р м и р о ван и е  со сн о во го  ф и то 
ц ен о за . И м ела  м е сто  и сам о во льная 
вы р уб ка  о тд е л ь н ы х  д е р е в ье в . По
сл е д ую щ и е  три  д е с я ти л е ти я  весьм а 
о щ ути м о й  стал а  р екр еац и о н ная  на
гр у зк а  в весенн е-летн и й  и осенний 
пер и о ды .

Н а саж д е н и е  д е та л ь н о  о б сл е д о в а
ли в 1941 и 1968 гг . [1 , 4 ]. О тм е ч е н о  
у д о в л е тв о р и те л ьн о е  сан и тар н о е  со 

сто ян и е  соснового  др е во сто я , хоро
ший п рирост стволов по д и а м етр у  
и в вы соту и вм есте  с тем  плохое 
очищ ение от сучьев , что сказы ва
лось на техни чески х качествах д р е 
весины . Е стественн о е  возобновление 
под п ологом  пр о текало  успеш но , 
в п о д р о сте  прео б ладали  ш ироколи
ственны е пор оды .

К  ко н ц у  80-х годов у  сосны 
зам етн о  снизилась охвоенность крон, 
что св и д етел ь ств ует  о начале усы ха
ния. Тай ф ун  1981 г. привел к вывалу 
н екоторой  части д р ево сто я  на севе
р о -восто ке  участка  и усугуб и л  этот 
п р о ц есс . П о следо вавш ие затем  лет
ние засухи  в сочетании с ливневыми 
о сад кам и  и ур аганны м и ветрами 
(1982 , 1985 г г .)  уско р или  массовую  
ги бель д ер ев ье в . К 1988 г. половина 
из них усо хл а , а оставш и еся находи
лись в крайне о слабленн о м  со сто я
нии и практически  исчерпали свои 
ж и зн ен ны е во зм ож н о сти .

С о сн о вая рощ а потер яла как р ек
реац и о н но е , так  и экологическое 
значение . П о это м у  бы ло  принято  
р еш ен и е  о сплош ной вы рубке ее 
с п о сл ед ую щ и м  закультивировани- 
ем  площ ади сеянц ам и  кед р а , сосны 
и лиственницы , что и осущ ествлено  
в ф е в р а л е  —  ап р еле  1988 г. Д л я  
п р о д о лж ен и я  наблю дений за  д аль 
нейш им  усы хан и ем  и р аспадо м  дан
ного  д р е во сто я  оставили нетрону
ты м  участо к  (0 ,4  га ) в северо- 
восточной части рощ и. З д есь  нами 
з а л о ж е н а  п р о б н а я  п л о щ а д ь  
(0 ,2 5  га ), при таксации которой 
ограничились сплош ны м  перечетом  
ство ло в  по д и а м е тр у , р азд елен и ем  
по п о р о д ам , со сто ян и ю , качеству, 
п р и надлеж н о сти  к то м у  или иному 
п о ло гу . Крупны й  п одр о ст (высотой 
б о л ее  1,3 м  и толщ иной д о  6 см  на 
вы соте  1,3 м ) учиты вали по нечет
ным ступ ен ям  толщ ины  на лен те  
ш ириной 2 и длиной 50 м . Вы бо
рочно и зм ер яли  вы соту поваленных 
сосновы х дер евьев  и р астущ и х —  
о стальны х пор о д . Д л я  наблю дения
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за  динам и ко й  р о ста  вы брано  с р е д 
нее по ха р а ктер и сти ка м  д ер ев о  
сосны .

Д р ево сто й  н ео д н о р о д ен  на р а з
ных частях уч астка . Г у с то та , вы сота 
стволов , а сл е д о в ате л ь н о , и запас 
стволовой др евеси н ы  зави сят  п р еж 
д е  всего  от степени  увлаж н ен и я 
почвенного го р и зо н та , а такж е  от 
пож аров и п роц ента  вы борки  д е 
р евьев . В ю го-восточной  части 
участка  (0 ,3  га ) н асаж дени я гущ е  
и на 2— 3 м  вы ш е, в западной  
(0 ,4  га ) —  н ао б о р о т. П робная пло
щ адь  в север о -во сто чно й  части ха 
р а кте р и зу е тся  ср е д н и м и  п о ка за те 
лям и .

П ер воначально  на 1 га площ ади  
б ы ло  вы саж ено  ,2200  р астени й , в 
1941 г. их о стало сь  786 (с о хр а н 
ность —  35,7 % ) , в 1968 г .—  620 
( 2 8 ,2 % ) ,  в 1988 г .— 256 (1 1 ,6  % ) . 
К 1990 г. ф акти ч е ски  все д ер е в ья  
погибли . С у м м а  площ адей  сечений 
ж ивы х ство ло в  со о тве тстве н н о  по 
го д а м  со стави ла 34 ,2 , 47 ,4  и 25 ,9  м^, 
запас стволовой  др евеси н ы  —  360, 
540 и 327 м®, ср едний  д и а м е тр  —  
19,6 , 31 ,2  и 35 ,8  см , ср е д н яя  вы со
т а — 20 ,1 , 24,1 и 29 ,2 м . З а  1968—  
1982 гг. о тп ад  бы л н евели к , числен
ность стволов —  512, аб со лю тн ая  
полнота —  45 ,9  м^ зап ас —  574 м^ 
ср едний  д и а м е тр  —  33 ,8  см , с р е д 
няя вы сота —  28,1 м . К 80 го дам  
др ево сто й  д о сти г наивы сш ей про- 
.и зво ди тельно сти .

В первое д е с я ти л е ти е  сосны  р а з 
вивались по 111 кл ассу  б о н и тета , во 
в то р о е  —  по I I ,  в п о следую щ и й  
п ер ио д  —  по 1а. В 1988 г. на проб
ной площ ади  о ка зал ся  то л ь к о  один 
дровяной  ство л , ч еты р е —  с р а зв и л 
кам и на вы соте 10 м  и б о л ее  от 
корневой ш ей ки , д ва  —  с вы соким  
качество м  др еве си н ы . Техни чески е  
качества ство ло в  низки в с л е д с т
вие их суко в ато сти . При рац ио
нальной р а зд е л к е  хлы сто в  м о ж е т  
бы ть получено  45 %  крупной  д р е в е 
сины , 37 %  ■— ср е д н ей , 4 %  —  м е л 
кой , 12 %  —  др о в  (о стал ь н о е  —  о т
хо д ы ).

А н а ли з хо д а  р о ста  м о д е л ьн о го  
д ер ева  сосны  обы кновенной в воз
р асте  87 л е т  с д и а м е тр о м  29 см , 
вы сотой 27 ,6  м при веден  в таб ли ц е . 
М аксим альны й  п рирост в вы со ту  
п р и хо ди лся  на п ер вую  половину 
ж изни , по о б ъ е м у  —  в 50 л е т , у д е р 

ж и вался  д о  80 и р е зк о  п адал , по 
д и а м е тр у  со хр а н ял ся  д о  60 л е т .

О ц ени вая о со б ен н ости  р о ста  со с
нового  д р е в о сто я , м о ж н о  сд е л ать  
вы вод о н ец ел есо о б р азн о сти  со хр а 
нять н асаж дени я  стар ш е  70— 80 л е т , 
п о ско л ьку  в д а л ь н ей ш е м  они слаб о  
п р о д уц и р ую т , те р я ю т  устойчивость  
к во зд ей стви ю  н еб лаго п р и ятн ы х 
ф а к то р о в  ср е д ы , б ы стр о  усы ха ю т . 
П о -ви д и м о м у , со ч етан и е  кли м ати ч е
ски х и п оч вен но -ги др о ло ги ч ески х 
условий  ю ж ной части П р и м о р ско го  
кр ая о ка зало сь  н асто лько  б лаго п р и 
ятны м  д л я  этой  п ор о ды , что  ж и зн ен 
ный цикл ее  заверш ился к 90 годам .

Д ан н а я  со сн о вая р о щ а по д и н ам и 
ке р о ста  б л и зка  к со м кн уты м  со сн о 
вы м н асаж д ен и ям  Куй б ы ш евско й  
о б л . I класса  б о н и тета  по В ар гасу  д е  
Б е д е м а р у  и по 1а, I —  по А . В . Тю 
р ину [3 ]. И зр еж ен н о сть  п осадок 
в р аннем  во зр а сте  —  о дна  из причин 
п л о хо го  очищ ения ство ло в  от сучь
ев , хо тя  н ел ьзя  исклю чать  и влияние 
б лаго п р и ятн ы х п о ч вен но -ги др о ло ги 
ческих усло ви й . У вели ч ен и е  поса
до ч ны х м е ст  в 1 ,5— 2 р аза , н есо 
м н ен но , п о ло ж и тельн о  ск аж е тся  на 
улучш ен и и  техн и ч ески х  качеств  д р е 
весины .

По наш им  дан н ы м , в учеб но 
о пы тн о м  л е с хо зе  лещ инно-парко- 
вые д уб н яки  в во зр асте  80— 90 л е т  
и м ею т запас др евеси н ы  160— 190, 
в во зр а сте  180— 200 л е т  —  300—  
350 м  /га , а клен ово -лещ и н ны е к е д 
ровники (6 — 7 е д . ке д р а  в со ставе ) 
с липой , д у б о м  и пихтой ц ельн о ли 
стной в во зр а сте  160— 200 л е т  —  
500— 600 м^/га. С л е д о в ате л ь н о , на 
одной  и той ж е  п лощ ади  м о ж н о  за 
два  о б о р о та  р уб ки  получить  за 
160— 180 л е т  о ко л о  1200 м^/га со с
новой д р евеси н ы . При это м  н ео б хо 
д и м о  р а зр аб о тать  си с те м у  м ер о п р и 
ятий , о б есп ечи ваю щ и х ф о р м и р о в а 
ние кач ествен н о го  ство ла .

С о сн а  д о  начала усы хан и я  перио
д и ч ески  п ло д о н о си ла . П оявивш иеся 
п од  п о ло го м  н асаж дени я р е д ки е  
всход ы  и п о д р о ст ввиду м алой 
о свещ ен но сти  погибли , так  ж е  как 
и на со се д н и х  уч а стках .

К 1988 г. п од  у сы хаю щ и м  со сн я
к о м  сф о р м и р о в а л ся  п оло г ш и р о ко 
ли ственн ы х п ор о д  вы сотой 7— 16 м 
и д и а м е тр о м  б о л е е  6 см . Таксаци
онны е п о казател и  о б р азо ва вш его ся

Ход роста сосны на пробной площади

Возраст,
лет

Высота,
м

Прирост 
в высоту,

Диаметр
без

коры,
см

Прирост по 
диаметру, 

см

Объем
без

коры,
м“

Прирост 
по объему.

10 2,1 0,21 /0,21 2,0 0 ,20/0 ,20
20 7,0 0 ,49/0 ,35 8,8 0 ,68/0 ,44 0,02 0,001/0,001
30 12,7 0 ,57/0 ,42 13,6 0,48/0 ,45 0,11 0,009/0,004
40 18,1 0 ,54/0 ,45 17,3 0 ,37/0 ,43 0,21 0,010/0,005
50 22,6 0 ,45/0 ,45 20,2 0 ,29/0 ,40 0,34 0,013/0,007
60 25,4 0 ,28/0 ,42 23,6 0,34/0 ,39 0,48 0,015/0 ,008
70 26,5 0 ,11/0 ,38 24,6 0,10/0 ,35 0,65 0 ,017/0 ,009
80 26,8 0,03/0 ,33 26,3 0 ,17/0 ,33 0,82 0 ,017/0 ,010
87 27,6 0 ,11/0 ,32 27,2 0,09/0,31 0,90 0 ,011/0 ,010

д р е во сто я  сл е д ую щ и е : состав —
ЗЛ п2Яс2Км 1 Д1 Мк1 Б м .- )-О р , Б д ., 
е д . О с ,С р ,А к ,Я б ', число стволов на
1 га —  5 9 2 ,' ср едний  д и ам етр  пре
о б л а д аю щ е й  п о р о д ы  —  10,9 см , 
ср е д н яя  вы сота —  10,2 м , сум м а 
п лощ адей  сечений всех пор од —
5,3 м^/га, запас стволовой д р евеси 
ны —  34 м^, со м кн уто сть  крон —
0,4 , возраст деревьев —  30— 60 лет.

Е стестве н н о е  возобновление про
те к а л о  вполне успеш но . В крупном  
п о д р о сте  о тм еч ен о  11 пород —  
2 4 К м 2 2 И 1 5 Д 1 1 Я б 9Л п 4Я н 4М к4Б д 7Г+  
+  В ш ,К р  (4600  ш т/ га ) . М елкий (вы 
сотой  до  50 см ) и средний  (д о  1,3 м ) 
оценивали ви зуально , в их составе те 
ж е  пор о ды , что и в кр уп но м , за 
и склю чением  единично встречаю 
щ его ся  ке д р а  (3 — 5 л е т ).

Таки м  о б р азо м , после распада 
соснового  др ево сто я  на участке  
сф о р м и р у е тс я  м ногопородны й ши
роколиственны й лес , типичный для 
свеж и х условий произрастания рас
см а тр и в а е м о го  ге о гр а ф и ч е ск о го  
района. В со ставе  нового ф и то ц ен о 
за  со  вр ем е н е м  м о ж е т  появиться 
ещ е около д есятка  древесны х видов.

П о дво дя итоги почти 90-летнем у 
опьгту вы ращ ивания сосны  обы кно
венной в усло ви ях П р им ор ского  
к р ая , нуж но п р еж д е  всего  о тм ети ть , 
что данная пор ода способна за 
ср авн и тельно  кор откий  срок накап
ливать знач и тельн о е  количество  
стволовой др евеси н ы , д л я  повы ш е
ния техни чески х качеств которой , 
как указы валось  вы ш е, н ео б хо ди м о  
р азр аб о тать  си с те м у  м еропр иятий  
по улуч ш ен и ю  очищ аем ости  ство
лов.
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на Д альнем  Востоке / /  Лесоводственные 
исследования на Д альнем  Востоке. Вла
дивосток, 1965. С . 245— 270.

3. Тюрин А. В., Науменко И. М., Воро- 
панов П. В. Лесная вспомогательная 
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Условные обозначения древесных пород; 
Ак —  акатник; Вш —  вишня Максимовича; 
Б д .—  береза даурская; Б м .—  береза мань
чжурская; Гр —  граб сердцелистный; Д  —  дуб 
монгольский; И —  ильм долинный; Кл —  клен 
мелколистный; Кр —  крушина даурская; Лп — 
липа Таке; Мк —  мелкоплодник ольхолист
ный; Ор —  орех маньчжурский; Ос —  осина 
Д авида; Ср —  сирень ам урская; Яб —  яблоня 
м аньчж урская; Яс —  ясень носолистный.

П р и м е ч а н и е . Прирост в числителе —  текущ ий, в знам енателе —  средний.
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УДК 630*28

СОХРАННОСТЬ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
ПРИ ЗАГОТОВКЕ ПНЕВОГО ОСМОЛА
А. С . БАРАНЦЕВ (КирНИИЛП)

В таежной зоне лесокультур ны е работы 
достигли больш их объемов. Только в 
Свердловской обл. лесны е культуры  
залож ены более чем на 40 % площ адей, 
как правило, без предварительной рас
корчевки. Э то  привело к накоплению 
в них значительных запасов спелого 
пневого осм ола. В то ж е время осмоло- 
заготовительны е предприятия испытыва
ют острую  нехватку сырья на н еудовлет
ворительно возобновивш ихся пло
щ адях и в м олодняках естественного  
происхож дения до  12— 20-летнего  возра
ста, когда согласно Правилам подсочки, 
осмолоподсочки и заготовки лесохим и
ческого сырья в лесах С С С Р  (1987 г .) 
разреш ается заготовка осм ола. Э то  обу

словлено те м , что доля вырубок, остав
ляем ы х для лесовосстановления, сокра
тилась до  1 0 % . Д ля более полного 
освоения им ею щ ихся ресурсов осмоль- 
ного сырья необходим ы лесоводственно- 
экологическое обоснование и разработка 
технологических процессов его заго
товки в лесны х культурах .

Проведенными ранее исследованиями 
[1— 4] установлено, что при взрывной 
корчевке и последую щ ей конной тр е
левке осм ола повреж даем ость насаж де
ний минимальная и не превы ш ает 1,2—  
3 % . В дальнейш ем , несмотря на совер
шенствование технологии , ш ирокое при
менение машин и м еханизм ов, со
хранность культур  не определяли .

О пы тны е работы по заготовке осмола 
в лесны х культурах проводили в Березов-

Таблица 1
Твердость почвы после воздействия агрегатов, кг/см^

К о р и д о р ы
(О 15 20 25

Технологические
М агистральные
Контроль

16 ,0± 1 ,09  
23,3 +  0,88 
1 5 ,2± 1 ,36

22,3 +  1,02 
2 8 ,4 ± 1 ,1 3  
18,8 +  1,24

23,9 +  1,04
30.5 +  1,80
21.6 +  1,51

2 6 ,7 ± 1 ,5 0  
32,8 +  1,76 
25,3 +  1,87

29,9 +  1,52
33.2 +  2,49
29.2 +  2,25

Степень повреждаемости культивируемых и лиственных
Таблица 2

пород при корчевке пней, %

К о л-в о
к о р ч у е м ы х

Н акло н с тв о л а С л о м О б д и р ко р ы
О б н а ж е н и е

кор н ей И то го
ПО в и д а м

пней ,
ш т/га

д е р е в ь е в < 2 5 ° > 2 5 ° п о б е га с тв о л а < 2 5  % > 2 5  % < 2 5  % > 2 5  %
п о в р е ж д а е 

м о сти

50 0,88 0,29
Культуры  

0,58 0,29 0,29 2,33
150 — 1,26 0,42 1,26 1,26 0,84 — — — 5,04
200 — — — 1,98 2,97 0,99 0,99 — — 6,93
350 0,80 0,80 2,39 3,18 2,12 2,39 0,27 0,53 — 12,48
500 — — 0,44 3,10 2,21 4,87 4,43 1,33 — 16,38

150 1,15 1,92 2,56
Л и с т в е н н ы е  п о р о д ы  

1,54 0 ,77 0,64 0,25 0,13 0,13 9,10
350 4,92 0,22 1,79 1,34 1,12 5,36 1,56 2,23 1,79 20,33
500 3,31 — 2,76 0,55 1,66 6,08 9,96 1,10 1,10 26,52

Таблица 3
Степень повреждаемости культур в процессе трелевки осмола, %

С п о с о б  тр е л е в к и
С р у б 
л е н о

д е р е в ь е в

Н акло н
с тв о л а

С л о м
О б д и р
кор ы

И то го  по 
в и д а м  

п о в р е ж 

< 2 5 ° > 2 5 ° п об ега с тв о л а < 2 5  % > 2 5  %
д а е м о с ти

К о н н ы й
____ — 0,40 ____ 0,24 0,13 0,07 0,84

1,20 1,19 4,22 0,15 0,69 1,43 0,46 9,34

ЛТ-176А
1,01 3,31 0,21 0,21 — 0,21 4,95

— 2,88 6,13 — — 1,26 0,92 ГГ,Т9

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  при прямолинейных коридорах, в знаменателе —  бес
системно.

Таблица 4
Степень повреждаемости лиственных пород на технологических коридорах,

Гр уп п а  
в ы с о т , м

Н а кло н с тв о л а С л о м О б д и р  ко р ы И то го  
по в и д а м  

п о в р е ж д е н и я< 2 5 ° > 2 5 ° п о б е га ств о л а < 2 5  % > 2 5  %

До 1 12,37 23,71 2,06 1,55 0,52 _ 40,21
1,1— 2 9,02 39,10 2,26 3,76 — 1,50 55,64
2,1— 3 10,31 67,01 2,06 6,19 2,06 1,03 88,66
3,1— 4 9,47 72,63 1,05 4,21 7,37 3,16 97,89
> 4 ,1 6,06 54,55 21,21 3,03 15,15 100,00

ском , Егорш инском , Режевском лесхозах 
и Тугулы м ском  спецсем лесхозе С верд
ловского Л ХТП О , а такж е Алапаевском 
КЛП Х ТПО  С вердлеспром а. Посадку 
осущ ествляли 2— 3-летними саженцами 
под меч Колесова и лесопосадочными 
машинами МЛУ-1 и МЛД-1 в борозды , 
проклады ваем ые плугами ПКЛ-70 и 
ПЛП-135 на базе тракторов ТДТ-55 и 
ЛХТ-55. В первые 2 года проводили 
двухкратный агротехнический уход , в 
10— 15-летнем возрасте —  осветления. 
При этом  рубили и складировали деревья 
вручную , что не способствовало «органи
зации» насаждений в условиях старых 
лесовозных усов.

В период экспериментальных работ 
культуры  характеризовались следую щ и
ми таксационными показателям и ; воз
р а с т —  8— 20 лет, гу с то та — 1,61— 5,59, 
а с учетом  последую щ его естественного 
возобновления березы  и осины —  4,9—  
12,4 тыс. ш т/га , средняя высота сос
н ы —  1,4— 4,8 , лиственных пород —
1,2— 3,9 м . В составе насаждений сосна 
представлена 3— 7 ед . Условия произра
стания —  сосняк разнотравный южной 
подзоны тайги. В живом напочвенном 
покрове преобладали злаки, встречались 
брусника, черника, костяника и др . Поч
в а —  суглинистая, свеж ая, рельеф  уча
стков —  равнинный, слабовсхолмленный.

Д о  начала заготовки осмола провели 
технологическую  организацию террито
рии —  разбивку на делянки и пасеки, 
нам етку технологических и магистраль
ных коридоров, разделочны х и погру
зочных площ адок. Д ля технологических 
нуж д отвели преж де всего м еж дурядья 
культур , лесовозные усы , просеки, реди
ны, прогалины и другие не покрытые 
лесом  земли.

На делянках электровзрывным спосо
бом выкорчевали 50— 500 осмольных 
пней со средним диам етром  27— 30, 
высотой —  30 см . При увеличении коли
чества корчуем ы х пней возросла пло
щадь подпневых ям —  с 1,8 до 6,4 % .

Д ля  трелевки осмола применяли кон
ную тягу  и специализированные агрегаты 
на колесной базе ЛТ-176А (базовый 
трактор  Т-40А ), которые передвигались 
по трем  делянкам  площ адью  5 0 0 Х  300 м 
двум я способами: по технологическим 
коридорам , прокладываемым в м еж д у
рядьях культур  через 20 м , и бесси
стем но . М агистральные коридоры шири
ной 5 м располагали поперек рядов 
посередине делянок (только  при ширине 
более 1 50 м ) для прохода машин и м еха
низмов как при заготовке осмола, так 
и последую щ ем  проведении рубок ухода 
и других лесохозяйственны х мероприя
тий (рис. 1). При меньшей величине 
участков магистрали располагали за 
пределами площ ади насаждений.

Р азделку  осмола осущ ествляли бензо
пилами: при конной тр е л е в к е — непо
средственно на делянках, при механизи
рованной —  на верхних складах; погруз
ку в автотранспортные средства — 
погрузчиком на гусеничном ходу 
ЛТ-72. Вывозили агрегатами ЛТ-143А, 
а такж е автомашинами «Урал» и «КрА З» . 
Территория, занимаемая технологиче
скими коридорам и, как при конной, так 
и механизированной трелевке осмола 
в м еж д ур яд ьях культур не превышала 
15 %  общей площади участков. При 
бессистем ной трелевке доля технологи
ческих проходов возрастала до  22—  
25 % .

Трелевка осмола агрегатами на ко
лесной базе ЛТ-176А позволила практи
чески полностью исключить минерализа-
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Рис. 1. Схема организации территории 
при заготовке пневого осмола:

1 —  осмолоделянка; 2 —  ряды культур; 3 —  
магистральный коридор; 4 —  технологические 
коридоры; 5 —  трелевочный агрегат; 6 —  мес
то складирования осмола; 7 —  ус лесовоз
ной дороги

цию почвы. Степень ее уплотнения 
определяли почвоплотномером Ревяки- 
на на глубину до 25 см в 20— 25-кратной 
повторности (табл . 1).

В технологических коридорах после 
2— 3 проходов тракторов твердость поч
вы в зависимости от глубины зам еров 
увеличивалась на 2— 19 % Осущ=ОИ —  
2 ,2 < 3 ) , в магистральны х (после 10—  
15 проходов) —  на 14— 53 % (*^^^=3,2—  
4 ,2 > 3 ) при сущ ественности различия 
с показателям и контроля на глубине до 
15 см . При бессистем ном  захо де  п огр уз
чика осм ола ЛТ-72 и автотранспортных 
средств на пасеки твердость почвы на 
колее была выше, чем на контроле, на 
40— 58 % .

Д ля  определения степени и характера 
повреж даемости насаждений было зало-

Расст ояние  
от морчуемь/х п н е й , м

Рис. 2. Повреждаемость культивируемых 
(1) и других лиственных (2| пород в 
зависимости от расстояния от корчу

емых пней

ж ено 13 пробных площ адей (с числом 
деревьев 230— 250 на каж дой), величина 
которы х составляла 1 %  общей площади 
разрабаты ваем ы х делянок в соответ
ствии с требованиями Правил подсочки. 
По породам , группам высот, категориям  
благонадеж ности и видам повреждения 
проводили тр ехкратны е сплош ные пере
четы деревьев (д о  осм олозаготовок, 
после корчевки и трелевки осмола) 
(табл . 2).

Взаим освязь степени повреждения 
культур  с количеством корчуем ы х пней 
аппроксимировалась уравнением пря
мой

n ;= 0 ,0 2 3 N  +  1,37, 
(г+ п 1 г= 0 ,7 7 ± 0 ,1 2 ; tф > fo  o s = 6 ,4 > 2 ,3 ) ,

где П“  —  повреждаемость культур в процессе 
корчевки пней в межкоридорных простран
ствах, % ; N —  количество корчуемых пней, 
ш т/га; г — ^коэффициент корреляции; т , . —  
ошибка коэффициента корреляции; 1ф, tQQj —  
достоверность коэффициента корреляции со
ответственно фактическая и на 95 %-ном 
уровне.

Вм есте  с тем  корреляционный анализ 
показал, что связь повреж дения культур  
(% )  с их густотой (ты с . ш т/га ) и средней 
высотой (м ) слабая, недостоверная 
(г = 0 ,1 3 — 0,31 ; t^ = 1 ,1 — 0,4< to ,05 = 2 ,3 ).
Ещ е м енее значима она с возрастом  
культур  (г = 0 ,1 2 ; 1ф= 0 ,3 < fg  o s= 2 ,3 ) , что 
свидетельствует о необоснованности 
ограничения заготовки осм ола в 12-лет
нем возрасте культур  из-за их повреж да
ем ости в центральном и ю жном поясе 
лесов. Э то  приведет в дальнейш ем 
к неполному освоению запасов пневого 
осм ола, так как при посадках непосред
ственно на вы рубках текущ их лет ко 
времени «поспевания» осм ола (через 
13— 14 л ет после рубки) возраст культур  
б уд е т превыш ать установленный ука
занными Правилами.

Более сущ ественная повреж даем ость 
при корчевке бер езы  и осины по сравне
нию с культивируем ы м и породами обу
словлена особенностями разм ещ ения 
деревьев различных пород. Так, посадку 
саж енцев близ пней не производили, что 
и сказалось на сохранности культур  
в зонах до  1 м от корчуем ы х пней 
(р ис . 2). При тр елевке  осм ола по прям о
линейным технологическим  коридорам 
в м е ж д ур яд ьях этот показатель значи
тельно выше, чем при бессистем ном  
передвиж ении трелевочных средств 
(табл . 3).

При тр елевке  осм ола по м еж д ур яд ьям  
повреж дение культур  связано главным 
образом  с наруш ением прямолинейно
сти рядов. Полностью  повреж даем ость 
исклю чалась только  там , где  тр еле
вочные средства обеспечивали сохран
ность крон культивируем ы х растений. 
И сходя из этого  ш ирину м еж дур ядий 
вычисляю т по следую щ ей ф о р м ул е ;

Р „^ Т „+ Д „р ,

где Р^, —  ширина соответственно меж дуря
дий и технологических коридоров, м ; Д„р —  
средний диаметр проекции кроны деревьев 
культивируемой породы I— II классов роста по 
Крафту, наиболее перспективных с точки 
зрения последующ его формирования высоко
продуктивных древостоев, м.

Ш ирина технологических коридоров 
при конной тр елевке  составила 1,9, 
ЛТ-176А —  2,7 м . Д иам етр  проекции 
крон у деревьев I— II  классов роста по 
К р аф ту  в зависимости от возраста куль
тур  мож но вычислить по ф о р м ул е

Д „р = 0 ,0 2 5 6 А  +  1 ,14 г„= 0 ,99 ,

где А  —  возраст культур, лет.

В технологических коридорах степень 
повреждения березы  и осины определя
лись их высотой (таб л . 4 ). Данная зависи
м ость выражалась уравнением

n ;= 3 6 ,0 2 + 1 6 ,1 8 h r ,= 0 ,9 5 ,

где —  повреждаемость лиственных пород 
в технологически* коридорах, % ; h —  высота 
лиственных пород, м.

При прямолинейных м еж дур ядьях в 
культурах , заглуш аем ы х лиственными 
породами, прокладка более густой сети 
технологических проходов позволила 
увеличить долю  сосны в составе насажде
ний вследствие значительной повреждае
мости березы  и осины в коридорах.

В процессе погрузки и вывозки осмола 
сохранность культур  такж е зависела от 
схем ы  работ. Если при проходе погру
зочно-транспортных средств только по 
им ею щ им ся лесовозным усам  и предва
рительно подготовленным магистраль
ным коридорам повреж даемость насаж
дений исклю чалась, то при бессистемном 
передвижении площадь с полным унич
тож ением  древостоев достигала 6— 7 % 
площ ади делянок.

Таким образом , степень повреждения 
лесных культур  при заготовке пневого 
осмола определяется количеством кор
чуемы х пней и технологической схемой. 
В целях больш ей сохранности посадок 
тр елевку осмола проводят в м еж дур ядь
ях. При выборе их ширины и способа 
трелевки долж ны  учитываться ширина 
технологических проходов и степень 
развития крон культивируемы х растений. 
Проход машин и механизмов при погруз
ке и вывозке осмола необходимо осущ е
ствлять по им ею щ им ся лесовозным усам 
и предварительно подготовленным маги
стральны м коридорам . В дальнейш ем на 
площ адях, где  планируется проведе
ние осмолозаготовительных работ, ряды 
культивируем ы х растений размещ аю т 
прямолинейно, а поперек рядов оставля
ю т технологические проходы.
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Рис. 1. Схема организации территории 
при заготовке пневого осмола:

1 —  осмолоделянка; 2 —  ряды культур; 3 —  
магистральный коридор; 4 —  технологические 
коридоры; 5 —  трелевочный агрегат; 6 —  мес
то складирования осмола; 7 —  ус лесовоз
ной дороги

цию почвы. Степень ее уплотнения 
определяли почвоплотномером Ревяки- 
на на глубину до  25 см  в 20— 25-кратной 
повторности (табл . 1).

В технологических коридорах после 
2— 3 проходов тракторов твердость поч
вы в зависимости от глубины замеров 
увеличивалась на 2— 19 % (t,.ym =0,1 —  
2 ,2 < 3 ) , в магистральны х (после 10—  
15 проходов) —  на 14— 53 % (t;.ym =3,2—  
4 ,2 > 3 ) при сущ ественности различия 
с показателям и контроля на глубине до  
15 см . При бессистем ном  захо де  погруз
чика осмола ЛТ-72 и автотранспортных 
средств на пасеки твердость почвы на 
колее была выше, чем на контроле, на 
40— 58 % .

Д ля определения степени и характера 
повреж даемости насаждений было зало-

Расст ояние  
от норчуем ых п н е й , м

Рис. 2. Повреждаемость культивируемых 
(1) и других лиственных |2) пород в 
зависимости от расстояния от корчу

емых пней

ж ено 13 пробных площ адей (с  числом 
деревьев 230— 250 на каж дой), величина 
которы х составляла 1 %  общей площади 
разрабаты ваем ы х делянок в соответ
ствии с требованиями Правил подсочки. 
По породам , группам высот, категориям  
благонадеж ности и видам повреждения 
проводили тр ехкратны е сплош ные пере
четы деревьев (до  осм олозаготовок, 
после корчевки и трелевки осмола) 
(табл . 2).

Взаим освязь степени повреждения 
культур  с количеством корчуем ы х пней 
аппроксимировалась уравнением пря
мой

n “ = 0 ,0 2 3 N + 1 ,3 7 ,
( r ± m ,= 0 ,7 7 + 0 ,1 2 ; t^ > to ,o 5 = 6 ,4 > 2 ,3 ) ,

где —  повреждаемость культур а процессе 
корчевки пней в межкоридорных простран
ствах, % ; N —  количество корчуемых пней, 
ш т/га; г коэффициент корреляции; т , —  
ошибка коэффициента корреляции; t^, —
достоверность коэффициента корреляции со
ответственно фактическая и на 95 %-ном 
уровне.

Вм есте  с тем  корреляционный анализ 
показал, что связь повреж дения культур  
(% )  с их густотой (ты с . ш т/га ) и средней 
высотой (м ) слабая, недостоверная 
( г = 0 ,1 3 — 0,31 ; t^ = 1 ,1 — 0 ,4< to ,o 5= 2 ,3 ).
Ещ е м енее значима она с вс)зрастом 
культур  (г = 0 ,1 2 ; t^ =  0 ,3 < to o s= 2 ,3 ) , что 
свидетельствует о необоснованности 
ограничения заготовки осм ола в 12-лет
нем возрасте культур  из-за их повреж да
ем ости в центральном и ю жном поясе 
лесов. Э то  приведет в дальнейш ем 
к неполном у освоению запасов пневого 
осмола, так как при посадках непосред
ственно на вы рубках текущ их л ет ко 
времени «поспевания» осм ола (через 
13— 14 лет после рубки) возраст культур  
б уд е т превыш ать установленный ука
занными Правилами.

Более сущ ественная повреж даем ость 
при корчевке бер езы  и осины по сравне
нию с культивируем ы м и породами обу
словлена особенностями разм ещ ения 
деревьев различных пород. Так, посадку 
саж енцев близ пней не производили, что 
и сказалось на сохранности культур  
в зонах до 1 м от корчуем ы х пней 
(рис. 2). При тр елевке  осм ола по прям о
линейным технологическим  коридорам 
в м е ж д ур яд ьях этот показатель значи
тельно выше, чем при бессистем ном  
передвиж ении трелевочных средств 
(таб л . 3).

При тр елевке  осм ола по м еж д ур яд ьям  
повреж дение культур  связано главным 
образом  с наруш ением прямолинейно
сти рядов. Полностью  повреж даем ость 
исклю чалась только там , где  тр ел е
вочные средства обеспечивали сохран
ность крон культивируем ы х растений. 
И сходя из этого  ширину м еж дур ядий 
вычисляю т по следую щ ей  ф о р м ул е :

Р „^ Т „+ Д ,р ,

где Р,̂ , —  ширина соответственно меж дуря
дий и технологических коридоров, м ; Д„р —  
средний диаметр проекции кроны деревьев 
культивируемой породы I— П классов роста по 
Крафту, наиболее перспективных с точки 
зрения последующего формирования высоко
продуктивных древостоев, м.

Ш ирине технологических коридоров 
при конной тр елевке  составила 1,9, 
ЛТ-176А —  2,7 м . Д иам етр  проекции 
крон у деревьев I— 11 классов роста по 
К р а ф ту  в зависимости от возраста куль
тур  мож но вычислить по ф о р м уле

Д „р = 0 ,0 2 5 6 А  +  1,14 г „ = 0,99,

где А  —  возраст культур, лет.

В технологических коридорах степень 
повреждения березы  и осины определя
лись их высотой (таб л . 4). Данная зависи
мость выражалась уравнением

П ;= 3 6 ,0 2 + 16,18 h r,= 0 ,9 5 ,

где —  повреждаемость лиственных пород 
в технологических коридорах, % ; h — высота 
лиственных пород, м.

При прямолинейных междурядьях в 
культурах , заглуш аем ы х лиственными 
породами, прокладка более густой сети 
технологических проходов позволила 
увеличить долю  сосны в составе насажде
ний вследствие значительной повреждае
мости березы  и осины в коридорах.

В процессе погрузки и вывозки осмола 
сохранность культур  такж е зависела от 
схем ы  работ. Если при проходе погру
зочно-транспортных средств только по 
им ею щ им ся лесовозным усам и предва
рительно подготовленным магистраль
ным коридорам повреждаемость насаж
дений исклю чалась, то  при бессистемном 
передвижении площадь с полным унич
тож ением  древостоев достигала 6— 7 % 
площади делянок.

Таким образом , степень повреждения 
лесных культур  при заготовке пневого 
осмола определяется количеством кор
чуемы х пней и технологической схемой. 
В целях больш ей сохранности посадок 
тр елевку осмола проводят в междурядь
ях. При выборе их ширины и способа 
трелевки долж ны учитываться ширина 
технологических проходов и степень 
развития крон культивируемых растений. 
Проход машин и механизмов при погруз
ке и вывозке осмола необходимо осуще
ствлять по им ею щ им ся лесовозным усам 
и предварительно подготовленным маги
стральным коридорам . В дальнейшем на 
площ адях, где  планируется проведе
ние осмолозаготовительных работ, ряды 
культивируем ы х растений размещают 
прямолинейно, а поперек рядов оставля
ют технологические проходы.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УДК 630 '27:630*181.28

СЕВЕРО-ЛМЕРИКАНСКИЕ 
ДРЕВЕСНЫЕ ЭКЗОТЫ В РОССИИ
к . к . КАЛУЦКИЙ, профессор
Исполняется 500 лет со  времени откры 
тия Ам ерики  Кристобалом  Колоном .

За прош едш ее столетие стихийно и 
организованно шло распространение по 
м иру различных ам ериканских растений, 
в том  числе лесны х пород . Происходил 
обм ен ведущ им и культурам и м е ж д у  м а
терикам и . Так, какао из лесов бассейна 
Ам азонки нашло свою  вторую  родину 
в Ю го-Восточной Азии  и А ф р и к е , а ко ф е  
с аф риканского  континента перем ести
лось в А м ерику , где  теперь находится 
мировой центр его  производства.

Более 300 лет назад в России появи
лась одна из «американок» —  белая 
акация, которая ш ироко распространи
лась по многим  регионам страны . О на 
является прекрасным м едоносом , д ает 
стойкую  против гниения древесину, ис
пользуем ую  д ля  изготовления столбов, 
виноградных кольев и др уги х целей.

Целенаправленное введение в культу
ру иноземных древесны х пород нача
лось в России при П етре I. Он орга
низовывал в М оскве, С .-П етер б ур ге  и 
других городах «аптекарские огороды » 
(праобразы  нынешних ботанических са
дов). В них собирались коллекции мно
гочисленных видов растений и ам ерикан
ской ф лоры , в том  числе древесны х.

В X V I I I  в. северо-ам ериканские экзо- 
ты были завезены  на Украину и в Рос
сию при строи тельстве известны х пар
ков: «Александрия» в Белой Ц еркви , 
«Софиевка» в Ум ани , «Аскания-Н ова» (на 
Украине), «Кусково» и «А рхангельское» 
в П одм осковье и д р . О тдельны е парки 
насчитывали свыш е 750 видов интроду- 
цированных деревьев и кустарников, из 
них половина —  ам ериканского  про
исхож дения.

В начале X IX  в. больш ую  работу по 
интродукции древесны х пород на Черно
м орское побереж ье России проводил 
организованный в 1812 г. Христианом 
Стевеном  Никитский ботанический сад . 
В А м ерику снаряж ались специальны е 
экспедиции, которы е привозили сем ена 
и посадочный м атериал ценных сельско
хозяйственных культур , плодовы х, д е ко 
ративных и лесны х деревьев и кустар
ников. В это время были интродуци- 
рованы секвойя вечнозеленая, секвойя- 
дендрон гигантский, сосна ладанная и 
веймутова, несколько видов лж етсуги , 
пихта бальзам ическая, ель колю чая и 
ситхинская, кипарисовик Лавсона и д р . 
М ногие из ам ериканских интродуцентов 
направлялись ботаническим садом  в р ус
ские крепости на побереж ье Кавказа, 
а такж е в ботанические сады  и част
новладельческие парки други х регионов.

С о  второй половины X IX  в. началась 
ш ирокая интродукция в европейскую  
часть России древесны х пород из С е
верной Ам ерики . В настоящ ее врем я 
здесь встречаю тся стары е деревья сек
войи вечнозеленой, секвойядендрона 
гигантского , многих видов сосен ам ери
канской ф лоры , лж етсуги , ликвидам бара 
смолоносного , лириодендрона тю льпан
ного и д р уги х , достигш их больш их раз
м еров, а такж е многочисленны е посадки 
основных лесообразую щ их пород А м е 
рики.

На описании их роста и состояния 
вкратце остановимся в последую щ ем  из
ложении.

Ель колючая получила распростране
ние в европейской части страны и на 
ю ге Сибири преим ущ ественно в д еко 
ративных ц елях . Встречаю тся отдельны е 
деревья высотой до  30 м и диам етром  
80 см . С остояние хорош ее.

Ель ситхинская произрастает в основ
ном в Калининградской обл. и на Ч ер
номорском ; побереж ье Кавказа в районе 
Сочи (д о  700 м над ур . м о р я). В 40 лет 
д остигает 36 м высоты и 62 см  в д и ам ет
ре . Растет по I классу бонитета . С о
стояние хорош ее.

Кипарисовик Лавсона на Ч ерномор
ском  побереж ье Кавказа в 35 лет дости
гает 25 м высоты и более  70 см  в д иам ет
ре . С остояние хорош ее.

Лжетсуга Мензиса. На Украине к 
60-летнем у возрасту им еет высоту 38 м, 
д иам етр  —  39 см , запас —  до  1000 м^/га 
(в Калининградской обл. в 80 лет высо
та —  35 м , диам етр  —  50 см , запас —
1600 м^/га). Растет по I классу бонитета . 
В Краснополянском  лесничестве А д л е р 
ского  лесхо за  25-летнее насаж дение 
им ело высоту 24 м , диам етр  —  56 см , 
запас —  525 м^/га, что в 2 раза пре
выш ает запасы пихты ' кавказской этого  
ж е  возраста . С остояние отличное.

Пихта бальзамическая. В европейской 
части России продуктивность культур  
этой породы на 25 %  больш е, чем ели 
обыкновенной. В Брянском  учебно-опыт
ном л есхо зе  в 60 лет у нее высота —  20 м, 
д иам етр  —  24 см , запас —  570 м^/га. 
С остояние удовлетворительное.

Секвойя вечнозеленая. На Черномор- 
ком побереж ье Кавказа в районе Сочи 
в 50 лет достигла высоты 35 м , д и ам ет
ра —  90 см , запаса —  1 200 м^/га. Растет 
по I классу бонитета . С остояние хоро
ш ее.

Секвойядендрон гигантский. В Кры м у 
к 50 годам  в 2 раза обгоняет в росте 
и по объем у сосну кры м скую . В районе 
Сочи в 70 лет достигает высоты 35 м 
и диам етра 140 см . С остояние хорош ее.

Сосна веймутова. В М оховском  лесхо
зе  О рловской обл. в 60 лет им еет запас 
700 м^/га, что в 1,5 раза превосходит 
запасы сосны обыкновенной соответ
ствую щ его  возраста. Растет по I классу 
бонитета . Состояние удовлетвори тель
ное.

Сосна ладанная. Бы строрастущ ая в ус
ловиях Ч ерном орского  побереж ья Кав
каза порода, особенно в возрасте до  
40 л ет. Ее посадки в Тихерском  лесни
честве К обулетского  лесхоза в 35 лет 
достигли 29 м в вы соту, 36 см в диа
м е тр е . Запас —  1100 м^/га. С остояние 
хорош ее.

Сосна лучистая. В Сочинском лесхозе  
40-летние культуры  имели высоту 20 м , 
д иам етр  —  42 см , запас —  700 м^/га. 
80-летние —  соответственно 32 м  высоты 
и более  110 см в д и ам етре . Состояние 
отличное.

Сосна Муррея. На север о-западе евро
пейской части страны культуры  этой по
роды  на 25 %  производительнее , чем 
сосны обыкновенной. В Ц ентрально-Ч ер
нозем ны х областях России в 30 лет до 

стигаю т 16 м высоты и 26 см в диа
м етр е . Состояние хорош ее.

Сосна желтая хорош о растет в районе 
Кавминвод, на ю ге Украины и Черно
м орском  побереж ье: у 50-летних пород 
запас в 2 раза больш е сосны крым
ской . В Сочи в 80 лет достигает 29 м 
высоты и 72 см в диам етре . Состояние 
отличное.

Туя гигантская хорош о растет в Ка
лининградской обл. В 80 лет достигает 
30 м высоты и 57 см в диам етре , за
пас —  1200 м^/га. В Сочи в 70 лет от
мечена высота 27 м при диам етре 130 см . 
С остояние отличное.

Дуб красный произрастает в центре 
России, на Северном Кавказе. Культуры  
его  в 1,5 раза производительнее, чем 
насаж дения местны х дубов . Состояние 
отличное.

Кария иллинойская. Хорош о растет на 
Ч ерном орском  побереж ье Кавказа. 
В Сочинском л есхозе  в возрасте 20 лет 
достигает 20 м высоты, 24 см в диам етре 
и до  200 м^/га по запасу. Является 
ценной орехоплодовой культурой. С о
стояние хорош ее.

Ликвидамбар стираксовый. В посадках 
на Черноморском побереж ье Кавказа 
достигает к 40 годам  высоты 28 м, диа
м етра —  до 70 см и запаса —  до 
1000 м^/га (в 2,5 раза выше запасов 
м естны х лиственных пород). В Сочи в 
40 лет имел высоту 27 м , диам етр  —  
90 см . Состояние отличное.

Лириодендрон тюльпанный. В пос. Го- 
ловинка (около  Сочи) растет «Лирион 
Раевского» (возраст —  150 лет, высота —  
до  35 м, диам етр  —  около 3 м ). В Ти- 
керском  лесничестве Кобулетского  лес
хоза  лесны е культуры  в 40 лет имели 
33 м в высоту, 50 см  в диам етре и 
запас 720 м^/га, что в 2 раза больше 
запаса м естны х пород аналогичного воз
раста . Состояние хорош ее.

По данным Ф . С . Пилипенко, только 
на Черноморском побереж ье Кавказа 
произрастает более 250 видов и куль
турны х ф о р м  деревьев и кустарников 
ам ериканского  происхож дения, что сви
детельствует о значительном влиянии 
ф лоры  Ам ерики на породный состав и 
качество лесов нашей страны.

О днако  эти возмож ности использу
ю тся недостаточно, поэтому необходи
мы расш ирение научных связей с аме
риканскими учеными, проведение сов
м естны х экспедиций, дальнейш ие интро
дукция и акклиматизация новых ценных 
экзотов .

В свою очередь, американская ф ло 
ра м о ж ет быть обогащ ена целым рядом 
бы строрастущ их выносливых и ценных 
пород российской ф лоры , таких, как бук 
восточный и европейский, дуб  черешча- 
тый, каштан съедобный, лимонник, то
поль М аксимовича, лиственница даур
ская и Сукачева, пихта белая , кавказ
ская и сибирская, сосна крым ская, пи
цундская, сибирская кедровая и эльдар- 
ская и м ногие др .

О дни из указанны х пород отличаются 
устойчивостью  к экстрем альны м  клима
тическим условиям , другие —  высокими 
защ итными свойствами или являются 
орехоносам и.

Вкратце рассм отрим  биоэкологиче- 
ские особенности реком ендуем ы х др е
весных пород.

Бук восточный. Дерево до 40— 50 м 
высоты и 1,5— 2,5 м в диам етре . Д ает 
ценную  древесину для мебельной про
м ы ш ленности , им еет высокие защитные 
свойства и является орехоплодовой по
родой . Предпочитает плодородные поч
вы достаточной влагообеспеченности и
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повышенную влаж ность воздуха . Д о 
вольно теневынослив. О б р азуе т обш ир
ные чистые и смеш анные леса на Кав
казе , поднимаясь до  высоты 2300 м над 
ур . м оря. Д ож ивает до  500 лет.

Бук европейский. Д о 50 м высотой и 
до 2 м в д и ам етре . П роизрастает в за
падных районах Украины , в Беларуси , 
Калининградской обл. России. При 
— 40 °С  сильно о б м ерзает. Требователен 
к влажности почвы и воздуха . Встреча
ется на высоте до  1500 м над ур . м оря. 
Теневынослив.

Дуб черешчатый (вы сота —  до 50 м , 
диам етр  —  1,5— 2 м ). О б р азуе т чистые 
и смеш анные леса высокой продуктив
ности по всей европейской части страны .

Ценность представляет экотип Ц ент
рально-Черноземны х областей России, в 
частности его позднораспускаю щ аяся 
ф о р м а . В Ш иповом лесу Воронеж ской 
обл. встречаю тся «идеальны е» д уб ы , по 
ф о р м е ствола напоминающ ие корабель
ную сосну.

Клен высокогорный. П роизрастает в 
горах Кавказа от 1500 до  2500 м над 
ур . м оря. Д ости гает 35 м в высоту и 
120— 150 см в диам етре . Красивая те к 
стура ценится м ебельщ икам и.

Каштан съедобный (д о  40 м высоты и 
диам етром  более 2 м ). Ценен д ревеси
ной. Произрастает в горных лесах Ч ер
ном орского побереж ья Кавказа на высо
те от 500 до  1500 м над ур . м оря. 
Теневынослив, требователен  к влажности 
воздуха и почвы. П редпочитает глубокие 
плодородны е почвы затененны х скло 
нов. Д ож ивает до 500 лет. О рехи  им ею т 
больш ое пищ евое значение.

Пихта белая (65 м высотой и до  1,5—
2 м в ди ам е тр е ) в Карпатах образует 
чистые и смеш анны е насаж дения на вы
соте  400— 1800 м над ур . м оря. Предпо
читает глубокие, хорош о дренированные 
почвы. Теневынослива и ветроустойчи
ва, у нее стерж невая или якорная кор
невая систем а.

Пихта кавказская (д о  70 м высотой и 
до  3 м в д и ам етр е ) об р азует чистые 
или смеш анные древостой на восточных 
и западных склонах Кавказского  хр ебта 
(1000— 2200 м над ур . м о р я). Теневы
нослива. О тносительно требовательна к 
почвам и влаж ности . Н еобходим ая сум 
ма тем ператур  для успеш ного произра
стания 2350 “ С , экстрем альная тем пера
тура не ниже — 35 °С .

Пихта сибирская (40 м высотой и до
1 м в д и ам етр е ). А р еал  —  северо-восток 
европейской части страны , У р ал , А лтай , 
Западная Сибирь. На хорош о увлаж нен
ных, дренированных почвах образует 
смеш анные древостой . Н еобходим ая 
сум м а тем п ератур  1800 °С , вы держ ивает 
м орозы  до  — 50 °С . В 100-летнем  воз
расте запас древесины  превы ш ает 
1000 м ^ га .

Сосна пицундская (д о  40 м высотой 
и до  2 м  в д и ам е тр е ). П роизрастает 
на Черном орском  побереж ье Кавказа и 
Кры м а, в основном на м ы се Пицунда, 
где  площ адь рощи превы ш ает 300 га. 
Э то  засухо- и жароустойчивая порода, 
нередко  растущ ая на сильно прогревае
м ы х скалах, щ ебнистых почвах и песках. 
Ветроустойчива. Выносит солены е м ор
ские бры зги , понижение тем пературы  
до  — 25 °С . Д овольствуется 300— 400 мм 
осадков в год . Ж и вет до  600 лет.

Сосна крымская (д о  40 м высотой и 
80 см в ди ам е тр е ). Растет на Кры мских 
горах. Засухо-, ж аро- и ветроустойчива. 
Энергично развивается в м олодом  воз
расте . О бладает ценной древесиной.

У  сосны эльдарской исклю чительны е 
защ итны е свойства, так как растет в за
суш ливых условиях А зербайдж ана на го
лых прогреваем ы х горных склонах.

Сосна сибирская кедровая (д о  35 м 
высоты и диам етром  до 1,8 м ) образует 
чистые древостой по всей Сибири. Д р е 
весина обладает прекрасным и резонанс
ными свойствами, стойкая к влаге , почти 
не повреж дается вредителям и и грибны
ми болезням и . Из живицы кром е кани
ф оли и скипидара получаю т бальзам ы  и 
им м ерсионное м асло . О реш ки такж е яв
ляю тся  кормовой базой бело к , соболей 
и др уги х ж ивотны х.

Лиственница Сукачева (вы сотой 45 м 
и до  1,7 м  в ди ам е тр е ) с колоновид- 
ным м алосбеж исты м  стволом  образует 
чистые древостой в Западной Сибири. 
Светолю бива, м орозоустойчива. Д ож и
вает до  600 лет. Д ревесина твердая, 
в воде не гниет.

Лиственница сибирская (д о  45 м высо
ты и до  1,8 в диам е тр е ) образует чи
сты е древостой к востоку от О би и 
Иртыш а. М алотребовательна к почве, 
бы строрастущ а, морозоустойчива, с 
прочной древесиной и красивой те ксту
рой, хорош о противостоит гниению .

Лиственница даурская (д о  35 м высоты 
и более 1 м в д и ам етр е ) растет в самы х 
суровых условиях Сибири, до хо дя на се
вер до  72“ 30' с . ш . Д олговечна, дож ивает 
до  400 лет. Д ревесина прочная с буры м 
ядром  и узким и годичными слоям и , по 
механическим  свойствам не уступаю щ ая 
д уб у . И спользуется в ф анерном  и м е
бельном  производствах. Кора содер ж и т 
до  25 % таннидов. При подсочке добы 
вается живица —  венецианский бальзам .

При ш ироком диапазоне лесорасти
тельны х условий такой огромной страны , 
как А м ер и ка , многие из российских д р е
весных пород станут более  привычны 
по сравнению  с аборигенны ми.

В настоящ ее врем я откры ваю тся но
вые перспективы д ля  научно-техническо
го сотрудничества в области лесного хо
зяйства.

ЮЖНО-ЛМЕРИКЛНСКИИ КАЛЕЙДОСКОП

ДЫХАНИЕ ТРОПИКОВ
Густы е леса бассейна А м азонки —  круп
нейший производитель кислорода на 
планете. О казалось , однако , что и д ву
окиси углер ода они выпускаю т немало, 
под стать сразу нескольким больш им  го
родам . Э то  откры тие сделала группа 
бразильских ученых из Национального 
института косм ических исследований и 
группа специалистов Н А С А .

Началось с то го , что ещ е в 1985 г. 
американский космический аппарат об
наружил два огром ны х облака двуокиси 
углер ода над северо-восточной и севе- 
ро-западной частями Ю жной А м ерики .

П роисхож дение их оказалось интригую 
щ е загадочны м ; оба облака располага
лись в тысячах килом етрах от крупных 
городов или каких-либо индустриальных 
ком плексов.

С  целью  разгадать  эту  тайну была ор
ганизована специальная совм естная экс
педиция в бразильскую  А м азонию . Она 
в итоге установила, что оба облака —  
р езульта т обильного гниения органиче
ских вещ еств в тропическом дож девом  
лесу , особенно в тех его  зонах, что 
подверж ены частым наводнениям .

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЧЕРЕМШУ — 
В САДЫ И ЛЕСА 
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Черем ш а (чеснок медвеж ий, лук побед
ный) —  дикорастущ ее м ноголетнее лу
ковичное растение, издавна употребляе
мое в пищу народами Северного Кав
каза , Д альнего  Востока, Урала. Встре
чается в рощ ах и на опуш ках, в сырых 
м естах тенисты х горных лесов, где об
р азует густы е заросли.

Из продолговатой гладкой луковицы 
ранней весной ф орм ирую тся два лан
цетовидных длинночереш ковых листа и 
трехгранный цветоносный стебель высо
той 25— 30 см .

Черем ш а им еет резкий чесночный за
пах и вкус, высокую  концентрацию ви
таминов С , Р и B i, содерж ит биологиче
ски активные вещ ества, обладает фитон
цидными, бактерицидными и противо
глистными свойствами.

Прим еняется в медицине (при цинге, 
атеросклер озе  и варикозном расшире
нии вен) и пищевой промышленности 
(при консервировании).

На Северном  Кавказе использую т в 
основном небольш ие ростки , появляю
щ иеся в ф евр але —  м арте сразу после 
таяния снега , предварительно подвер
гая их обработке в воде при высокой 
тем п ературе . На Д альнем  Востоке, в 
Карпатах , Красноярском крае, на Алтае 
в пищу употребляю т уж е сформировав
ш иеся листья. В больш ом количестве их 
засаливаю т и квасят.

Д ир ектор  Чеченской республикан
ской ветлаборатории М . Ю . Сагов уста
новил, что добавка черемши в рацион 
цыплят увеличивает их привес на 8—
12 % , повышает их устойчивость к бо
лезням , оперение птиц становится глад
ким и блестящ им .

В последнее время в р езультате  про
мы ш ленного сбора и заготовки распрост
раненность черемши резко сократилась 
и она занесена в Красную  книгу.

Э то  растение целесообразно выращи
вать в культуре  —  в саду  и на приуса
дебны х участках (под  плодовыми д е
ревьями, у забора, в м еж дурядьях, 
м естах , не подлеж ащ их вспашке). Она 
неприхотлива, нетребовательна к поч
вам , не нуж дается в уходе (кром е поли
ва в засушливый вегетационный период). 
Она успевает отцвести до форм ирова
ния листьев на деревьях (в условиях 
Северного  Кавказа в начале м ая). К на
чалу июня созреваю т сем ена, а листья 
ж е лтею т и опадаю т. На поверхности поч
вы не остается никаких признаков расте
ния до  ранней весны будущ его  года. 
Таким образом , на неиспользуемых 
зе м лях удается получить ранней весной 
обильный урож ай.

О пы т показал, что черемш а хорошо 
приж ивается в средних и северных об
ластях европейской части России, Сибири 
и Беларуси. Ц елесообразна массовая 
интродукция ее в сады  и леса Нечерно
зем ья .

А. Н. М ОЧАЛОВСКИЙ, 
садовод-любитель

О т редакции. За советом , посадочным 
м атериалом  реком ендуем  обращ аться 
к  автору зам етки  по адресу ; 364257 
г . Грозный, пр. П обеды , д . 9 , кв. 12.
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ЛЕСОУСТРОЙСТВО и ТАКСАЦИЯ

У Д К  630*55

ВЛИЯНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗРАСТОВ РУБОК 
НА ВОЗРАСТНУЮ СТРУКТУРУ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОНД 
НАСАЖДЕНИИ

и. в. ГОЛОВИХИН, главный инженер 
ГО «Леспроект»

О б основание во зр асто в  техн и ческо й  
сп елости  и уста н о в лен и е  во зр астов  
руб о к  леса  д л я  р а зл и ч н ы х 'р е ги о н о в  
страны  и м е ю т дав н ю ю  и сто р и ю , 
со ли д н ую  научную  и п р акти ч е скую  
б азу , и новы е и сслед о ван и я  не 
принесли каки х-ли бо  принц ипиаль
ных отличий и п р акти ч ески  п о д 
твер ж д аю т д е й ств ую щ и е  р е к о м е н 
дации. Тем  не м е н е е  п ер и о ди ч ески  
возникаю т тр еб о вани я о п е р е см о тр е  
позиции л есн о го  хо зяй ства  в о тн о 
шении во зр асто в  техн и ч е ско й  сп е 
лости  и р уб о к  л еса , п ричем  эти 
требования зач астую  н осят п р о ти во 
речивый ха р а к те р , так  как  о п и р аю т
ся на си ю м и н утн ы е  вы го ды , а не на 
интересы  д е л а .

О б щ еи зв естн о , что основной кр и 
терий уста н о в лен и я  во зр а сто в  (о б о 
ротов) р уб о к  в э к сп л уа ти р уе м ы х  
лесах  —  во зр аст  техн и ч е ско й  сп е 
лости  д р е в о сто е в . В м е с те  с тем  
лесо во дственн о й  наукой  п р и зн а ется  
зависим ость  во зр аста  р уб ки  от воз
растной с тр у к ту р ы  наличны х насаж 
д ен и й . Так , п р о ф . М . М . О р л о в  
пи сал ; « Д л я  ка ж д о го  о б о р о та  р уб ки  
д о л ж ен  бы ть  в данны й м о м е н т  и з
вестны й ф о н д , о п р ед е л яю щ и й  с о 
бою  хар а ктер  п р о и зво д ства ; если  
это го  ф о н д а  нет , вы ставл ен и е  не 
об есп еченн о го  ф о н д о м  о б о р о та  
явл яе тся  ф и кц и ей , вр едн о й  д л я  
хо зяй ства .

...П о н и м а я  о б о р о т р уб ки , как  неч
то  п остоянно  и зм е н я ю щ е е с я  р у б 
кой , во зо б н овлен и ем  и у хо д о м  за  
л е с о м , как нечто  ф о р м и р у ю щ е е с я  
хо зяй ство м  и вы р аб аты ваю щ ееся  
внутри  хо зяй ства  со ч етан и ем  ц елей  
п о тр еб л ен и я  с наличны м и у с л о 
виям и п р о и зво д ства , н ельзя  за к р ы 
вать глаза  на ту  зав и си м о сть  о б о 
р о та  от наличного  р а сп р е д е л е н и я  
возр астов  д р е в о сто е в , ко то р ая  и м е 
ется , а э то , в свою  о ч е р е д ь , 
не и склю ч ает о б усло влен н о сти

стр о ен и я  б у д у щ е го  н о р м альн о го  л е 
са  п р и н и м аем ы м  о б о р о то м »
(М . М . О р л о в . Л есо устр о й ств о . 
Л ., 1928. Т. 3. С . 55— 5 6 ). С  у ч е 
то м  и зло ж ен н о го  п р е д с тав л яе т  ин
те р е с  в заи м о связь  устанавли ваем ы х 
во зр асто в  р уб ки  л еса  и возрастной  
с тр у к ту р ы  л есн о го  ф о н д а .

И звестн о , что н аи б о лее  полная 
р еали зац и я  о сно вно го  л есо во д ст-  
венно го  принципа н еи сто щ и тельн о - 
го  и р авн о м ер н о го  лесо п о л ьзо в а
ния во зм о ж н а лиш ь в н асаж дени ях 
с н ор м альной  возрастной  с т р у к т у 
р о й . О д н а к о  в связи  с различной 
интенси вн о стью  эксп луатац и и  и на
р уш ен и ям и  лесо во д стве н н ы х правил 
р уб о к  эта  с тр у к ту р а  во м н о ги х  р е 
ги онах стр ан ы  д а л е ка  от со в ер ш е н 
ства .

В та б л . 1 п р и веден а  во зр астная 
с тр у к ту р а  лесо в , во зм о ж н ы х д л я  
эксп л уатац и и , в р азли чн ы х р еги о н ах

стр ан ы  (по  данны м  учета  лесного  
ф о н д а  на 1 января 1988 г .) .

В зависим ости  от хар а ктер а  воз
р астно й  с тр у к тур ы , степени  исполь
зования лесов и леси сто сти  те р 
р и то р и ю  лесно го  ф о н д а  м о ж н о  р а з
д е л и ть  на ч еты р е основны х р егио на ;

лесо и зб ы то ч н ы е районы Евр опей
ско -У р альско й  части России в со ста
ве С ев ер н о го  и У р а л ьско го  эко 
н ом и чески х районов,-

ср е д н е л е сн ы е  районы Евр опей
ской  части России в составе Се- 
ве р о -З ап ад н о го , Во лго -В ятско го  и 
С ев ер о -К а вказско го  эконом ических 
р айонов;

л е со д е ф и ц и тн ы е  районы Евр оп ей 
ско й  части России в составе При
б ал ти й ско го , Ц ентр альн ого , Ц е н т
р а льн о -Ч ер н о зем н о го , П оволж ского  
эко н о м и чески х районов;

тер р и то р и я  Сибири  и Д альн его  
В о сто ка  в со ставе  Западно -С и
б и р ско го , В о сто чн о -С и б и р ско го  и 
Д альн ево сто ч н о го  эконом ических 
районов.

Если  д л я  нор м альной возрастной 
с тр у к ту р ы  д р е в о сто я  принять за 
ср ед н и й  нор м атив уд ел ьн о го  веса 
п лощ ади  к а ж д о го  класса  возраста по 
хвойны м  17 (п р е о б л а д а е т  V I  класс 
во зр аста  р уб ки ), по лиственны м  —  
1 4 %  ( V I I  к л а сс ) , то  слож ивш ую ся 
к н асто ящ ем у  вр ем ени  возрастную  
с тр у к ту р у  м о ж н о  хар актер и зо вать  
сл е д ую щ и м  о б р азо м .

Таблица 1
Распределение площади лесов по возрастным группам (в числителе — по всем лесам, 

в знаменателе — по хвойным), %

В о зр а с тн а я  гр уп п а

Экономический
район молодняки средне-

возрастные
приспе
вающие

спелые и 
перестойные1 класса 11 класса

Лесоизбыточные районы Европейско-Уральской части России

Северный 14/13 11/11 16/13 5/4 54/59
Уральский 17/23 13/14 27/17 11/10 32/36
Итого 15/15 11/11 19/14 6/5 49/55

Среднелесные районы Европейско-Уральской части России

Северо-Западный 12/16 10/12 33/29 20/21 25/22
Волго-Вятский 22/27 17/18 31/22 10/10 20/23
Северо-Кавказский 6/23 8/10 44/32 13/10 29/25
Итого 17/23 13/15 33/26 14/14 23/22

Лесодефицитны е районы Европейско-Уральской части России

Прибалтийский 18/34 15/22 47/27 11/9 9/8
Центральный 15/16 14/26 41/37 15/13 15/8
Центрально-Черно 17/27 21/34 46/28 10/7 6/7
земный
Поволжский 18/37 15/24 39/23 14/9 14/7
Итого 17/21 20/31 40/32 13/11 10/5

Территория Сибири и Дальнего Востока

Западно-Сибирский 6/6 4/3 19/19 15/16 56/56
Восточно-Сибирский 5/5 6/5 20/18 10/10 59/62
Дальневосточный 10/11 10/9 23/22 8/8 40/50
Итого 8/7 7/7 21/20 10/10 54/56
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щ ей м ассы , так  кр упно й  и ср е д н ей  
дел о во й  др евеси н ы  на 20— 30 %  и 
н ахо д и тся  в п рям ой  зави си м о сти  от 
степени  сниж ения р асчетно й  л е с о 
секи .

Таким  о б р азо м , р а ссм а тр и вая  
вопрос с пр инц ипиальны х позиц ий , 
сл е д у е т  сч и тать , что  о тс ту п л е н и е  от 
о п ти м альн о го  во зр аста  р у б ки , о со 
бенно  е го  сн и ж ен и е , н ем и н уем о  вы 
зо вет у ху д ш е н и е  качества  д р е в е си 
ны и эко н о м и ч е ски е  п о тер и . О д н а 
ко в о тд е л ь н ы х  сл уч а ях  к то м у  ж е  
м о ж е т  привести  и со хр а н е н и е  н ауч
но обоснованны х п р и д е р ж е к . В част
ности , ум ен ь ш е н и е  во зр аста  р уб ки  
по ели  и б е р е з е  всего  на 1 %  
сн и ж ает уд ельн ы й  вес кр уп но й  и 
ср е д н ей  д ел о во й  д р е в е си н ы , позво
л яя  увеличи ть  м а ссу  указа н н ы х 
со р ти м е н то в  со о тве тстве н н о  на 14 и 
9 % . Такие р еш ен и я  м о ж н о  прини
м ать  в и склю ч и тельн ы х сл уч аях  при 
с о о тв е тств ую щ е м  обосновании и 
у ч е те  всего  ко м п л е кс а  ф а к то р о в , 
вли яю щ их на конечны й р е зу л ь та т .

Нам и р а ссм о тр е н  та кж е  вопрос о 
ди апазо н ах д е й ств ую щ и х  во зр асто в  
р уб о к  л еса  и их р а сп р о стр а н е н н о сть  
по р е ги о н ам  стр ан ы . Д и ф ф е р е н 
циация во зр асто в  р уб ки  д о л ж н а  
бы ть  м ин и м альн о й , о тр а ж а я  вли яние 
п р о д укти вн о сти  лесо в  на качество  
п о луч аем о го  сы р ья .

В р а ссм атр и вае м ы х р е ги о н ах  с 
уч е то м  приняты х гр уп пи р о во к  по 
п р о и зво д и тельн о сти  д р е в о сто й  11 и 
б о л е е  вы соких классо в  б о н и тета  за 
н и м аю т 12 % , I I I — V  —  63 , V a  и ни
ж е —  15 %  тер р и то р и и . При э то м  в 
С е в е р н о м , З а п а д н о -С и б и р ск о м , Во
сто чн о -С и б и р ско м  эко н о м и ч е ски х  
районах п р ео б л а д а ю т н и зко п р о д ук 
тивны е л еса , в П р и б ал ти й ско м , 
Ц е н тр ал ьн о м , В о л го -В я тск о м , Ц е н т
р а л ьн о -Ч ер н о зем н о м , П о во лж 
ско м  —  вы со ко п р о д укти вн ы е .

С р авнени е диапазо но в и у д е л ь н о 
го  веса д е й ств ую щ и х  во зр астов  
р уб о к  со  ср е д н и м и  их знач ен и ям и  
по разли чн ы м  р е ги о н ам  стр ан ы  по
казы вает , что  ф акти ч е ски  п р и няты е 
во зр асты  р уб о к  к о л е б л ю тс я  в п р ак
тически  д о п усти м ы х  п р е д е л а х  и 
п р ед став лен ы  в основном  д в у м я —  
тр е м я  классам и  во зр аста  в л есах
I гр уп пы  и о д н и м  —  д в у м я  —  в ос
тальн ы х гр уп п а х . И склю чен и е со 
став л яю т С евер н ы й , Зап ад н о -С и б и р - 
ский  и В о сто чн о -С и б и р ски й  эко н о 
м и ч ески е  районы , гд е  диапазон  воз
расто в  р уб о к  к о л е б л е тся  от тр е х  —  
ч еты р е х  в л есах  I I — I I I  гр упп  д о  
о д н о го  —  ш ести  в лесах  I гр уп пы  и 
ц ел е со о б р азн о сть  к о то р о го  со м н и 
тел ьн а . Так , в С ев ер н о м  эк о н о м и 
ческо м  районе при д о стато ч н о  о д 
ноо б р азны х по п р о д укти вн о сти  на
са ж д ен и ях  и о гр ани ченн о м  числе 
б о ни тето в  в л е с а х  I гр уп пы  по 
со сн е  во зр асты  р уб о к  и зм е н я ю тс я  
от V  по IX , а по ели  —  от
V  по X классы  во зр а ста . При это м  
по со сн е  п лощ адь  хо зяй ства  с
V  классо м  во зр аста  р уб ки  со ста в л я 
ет всего  1 % , по ели  с V  и X  —

по 0 ,1 , с IX  —  4 %  п окр ы то й  лесо м  
п ло щ ад и . То ж е  о тм е ч а е тся  по д р у 
ги м  п о р о д ам  и гр уп п ам  лесо в  
р а ссм а тр и в а е м ы х  р еги о н о в .

О р ган и зац и я  хо зсекц и й  по всем у  
у ка за н н о м у  д и ап азо н у  во зр астов  
р у б о к  то л ь к о  у сл о ж н я е т  вед ен и е  
л е с н о го  хо зяй ства  и л есо п о л ьзо в а
ния и со вер ш ен н о  не о пр авдана в 
л е са х  I гр уп пы , гд е  кате го р и и  л е 
со в  с зап р ещ ен н ы м и  лесо во сстан о 
ви тельны м и р уб ка м и  ф акти ч ески  
д о л ж н ы  и м еть  один  во зр а ст  р уб ки .

приравненны й к естествен н ой  спе
ло сти .

Д иапазо н  возр астов  р уб о к  в це
ло м  по стр ан е  до лж ен  быть 
ограничен  м акси м ально  тр е м я  гра
д ац и ям и  (д л я  насаж дений II  и 
вы ш е классов б о н и тета . I I I — V  и V a  
и н и ж е), по п р о д укти вн о  о д н о р о д 
ны м  тер р и то р и альн ы м  еди ницам  —  
д в у м я . В б о льш и н стве  регионов и 
хо зяй ств  это  тр ебо вание вы полняет
ся , что и в д альн ей ш ем  до лж но  
с тр о го  кон тр о ли р о ваться .

У Д К  630*5

ДИНАМИКА
ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СМЕШАННЫХ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ

Е. Г. ТЮРИН, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Все таблицы  хода роста сосновых на
саж дений составлены  по классам  боните
та или реж е —  по типам леса на основе 
однократны х перечетов на пробных пло
щ адях и обм еров м одельны х или учет
ных деревьев разны х возрастов , состав
ляю щ их единый естественны й ряд  —  тип 
их роста и развития.

Таксационные показатели и хо д  роста 
таких древостоев в м олодом  возрасте 
вычислены п утем  их м оделирования по 
анализам средних учетны х (м о д ель 
ны х) деревьев , что нередко  из-за огра
ниченного объем а эксперим ентальны х 
м атериалов сопряж ено с неизбеж ны ми 
погреш ностям и, ош ибками и потом у д а
леко  не всегда правильно отраж ает 
истинный хар актер  их роста , особенно 
в смеш анны х м о лодняках. К сож але
нию, они м ало изучаю тся исследовате
лями ввиду больш ой тр удоем кости  этих 
работ.

Н аиболее полную  и правильную  карти
ну хода роста см еш анны х сосновых мо- 
лодняков, динам ику всех таксационных 
показателей с возрастом , хар актер  отпа
да разны х деревьев и особенно ф о р м и 
рование их состава м о гут дать только  
повторные перечеты  древостоев на 
пробных площ адях с обм ерам и м одель
ных деревьев , выполненные через 10—  
15 лет.

П еречеты  сделаны  нами и инж енера
ми С еверного  лесоустроительного  пр ед 
приятия ГО  «Л еспроект»  на восьми 
пробных площ адях при лесоустройстве  
тр ех лесхозов Республики Ком и и О неж 
ского  лесхо за  А р хангельской  обл. в 
1967— 1983 гг ., спустя 12— 15 лет после 
закладки проб. Результаты  обработки 
полученных материалов приведены в 
таблице.

З а  м еж учетны й период (14 л е т) см е
шанные сосновы е м олодняки черничные 
переш ли в группу средневозр астны х на
саж дений и за  счет о тпада то нком ер
ных деревьев и усиленного прироста 
оставш ихся сущ ественно  увеличили все 
свои таксационные показатели . Так, д о 
ля сосны в составе с повыш ением воз
раста возросла в среднем  на 8,3 % , 
ее высота, д и ам етр  и абсолю тная пол
нота —  на 64,3— 65,4 , запас —  на 
146,4 % , что ещ е бо лее  упрочило ее 
позиции. Участие бер езы  в составе

уменьш илось в среднем  на 25 % , а 
изменение этих таксационных показате
лей в березовой части значительно 
скром нее, чем в сосновой, и составило 
соответственно 51,4— 3 8 ,5 % , запаса —  
только  на 76,9 % , что подтвердило 
наши выводы.

В пересчете на 10-летний период 
изменения таксационных показателей 
изученных молодняков по повторным 
перечетам  приближ аю тся к таковым из 
таблиц хода роста [2 ]. Их различия с 
табличными за тот ж е период (25—  
35 л е т) в сосновой части древостоя не 
превыш аю т 3— 7, а по диам етру —  всего 
лишь 1,1 % , что говорит о правильно
сти и высокой точности исходных такса
ционных показателей , залож енных при 
составлении таблиц хода роста смеш ан
ных сосново-березовы х молодняков Рес
публики Ком и.

При изреживании березы  на 40,3 % 
по количеству стволов доля ее сухостоя 
увеличилась лишь на 3,8 % ,  что свиде
тельствует о малой ее сохранности в 
этих древостЪ ях. В связи с тем , что 
число растущ их деревьев сосны за 14 лет 
сократилось на 36,1 % , причем в основ
ном за счет тонкомерны х деревцев 
(4 ,5 % ) , а средний ее диам етр увели
чился на 64,6 % , то , естественно, из
менился и ранг среднего  дерева . Имен
но поэтом у оно не м ож ет быть объек
том  для  анализа ствола и обоснованием 
принадлеж ности данного древостоя к 
подбираем ом у естественном у ряду ро
ста и развития насаждения [1 ].

Характерно , что за  межучетный пери
од увеличение средних таксационных по
казателей в пользу сосновой части см е
шанных древостоев превысило таковые 
по сравнению с березовой частью по 
высоте на 12,9, диам етру —  на 16,7, 
абсолю тной полноте —  на 26,9 % , а по 
запасу —  почти вдвое, что подтверж дает 
разную  энергию  их роста в этом  возра
сте  и указы вает на больш ую  конкуренто
способность сосны при совместном про
израстании с березой в северных ус
ловиях.

П ериод форм ирования смешанных 
молодняков является кульминационным 
в процессе см ены  пород. Как отм еча
лось выше, угнетенная бер еза в данных 
условиях м енее ж изнестойка , им еет зна
чительно больший отпад и потом у с воз
растом  в главном пологе преобладает 
соотнош ение в пользу сосны. В резуль-
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Динаммка таксационных показателей смешанных сосновых молодняков черничных 
за 12— 15-летний период, %

Л е с х о з , №  п р о б ы , 
го д  п е р е ч е та

С о с та в В о зр а с т* В ы со та Д и а-
м е тр

С у м м а
п ло щ а д е й

сеч ен и й

Ч и сл о
д е р е в ь е в

р а с т у 
щ их

О неж ский, 6:

1968, 1983 

Ухтинский, 4:

1970, 1983 

Вымский, 40:

1967, 1980 
1980

О нежский, 3;

1968, 1983 

Сосногорский, 115:

1969, 1982

Вымский, 62:

1967
1979

Сосногорский, 121:

1969, 1982 
Онежский, 2:

1968, 1983

Среднее

По таблицам хода 
роста: 

за 10 лет

(25— 35 лет)

67С +  5

ЗЗБ— 9

64С +  2

27Б— 43

65С +  5

29Б— 1 0 ‘  
60С

53С +  21

47Б— 23

69С +  15

31 Б— 32

42С +  4

26Б— 8 
270с— 15

76С +  12

24Б— 38 
91С +  2 
9Б— 22

66,5С +  8,3

33,5Б— 25,0

С +  9,4 

Б— 16,7

28 +  15 
54

29 +  13 

5 8 ~

2 6 + 1 2

4 6 ~

2 3 + 1 5

6 5 ~

30 +  14 

4 7 ~

24 +  12 
50

25 +  13 
52~

25 +  14

26,3 +  13,5 

М,3

25 +  10 
4 0 ~

• В числителе —  лет, в знаменателе —  % .

тате естественного  изреж ивания к 35—  
40 годам  количество деревьев ум еньш а
ется, световой реж им  и высотная стр ук
тура древостоев улучш аю тся , средний 
класс их роста повыш ается. Повторные 
перечеты , проведенны е нами ранее в

55

26

76

90

42

35
34

67

35 

59 

54 

53

19
36

96

79
66
62

64.3

51.4

70 

23 

98

71

56

53
44

44

44

59

60

29

35
56

98

64
63
33

64,6

47,9

52,9 46,7

42,1 38,8

91

63

24

67

72

43 
81

104

22

34

6

53

44 
66

79

32
66
31

65.4

38.5

44,1

18.6

3.6

9.4 

13,0

7.6

4.6 
1,1

1,2

2,0

5.2

5.2

7.4

2,8
4.0

5.6

1.1
6.5
1.7

5.8

3.8

З а п а с

— 44

— 58

— 68

— 7,8

— 25

— 35 
—  13

— 2

— 7

— 47

— 63

— 8

— 27
— 32

— 52

— 33
— 43
— 28

135

89

105

159

129

61
94

128

110

79

17

158

66
110

153

39
142
74

— 36,1 146,4 

— 4,3 76,9

— 33,0 ~  101,4

—  — 38,6 53,3

35— 37-летних сосново-березовы х на
саж дениях, позволили выявить пере
распределение деревьев по классам  
роста К р а ф та : сосны I— 111 стало  больш е 
на 8— 30, бер езы  —  на 11— 23 % .

Таким образом , изм енение численно

сти деревьев по классам роста такж е 
м ож ет служ ить надежным показателем  
взаимоотнош ений м еж д у сосной и бере
зой при их совм естном  произрастании.

И зучение материалов повторных пере
четов смеш анных сосново-березовых 
м олодняков черничных состава 7— 5СЗ—  
5Б показало сущ ественное превосходст
во сосновой части древостоев по всем 
таксационным показателям . Характер от
пада и естественного  изреживания сви
д етельствует о том , что при 30—  
50 % -ном  участии березы  в составе 
опасности угнетения и тем  более заглу
шения сосны нет. Значит, в условиях 
экстенсивного лесного  хозяйства Респуб
лики Ком и проектировать и проводить 
в первую  очередь рубки ухода за соста
вом во всех типах леса не следует 
при лю бой полноте. Возможны освет
ления угнетенной сосны в культурах и 
лиственно-сосновых молоди-'ках.

В ф о н д  рубок ухода за молодняками в 
этом  регионе надо включать насаждения 
только  состава 3— 4С7— 6Б, не опасаясь 
заглуш ения сосны при ее наличии в со
ставе 50 % и более в зеленом ош ных 
типах леса, что позволит сущ ественно 
сократить затраты  на их проектирова
ние, планирование и проведение в мало
интенсивных северны х лесхозах . В каче
стве оптимальной выборки при рубках 
ухода мож но реком ендовать структуру 
разреж ивания древостоев из наших таб
лиц хода роста [2 ], хорош ее соответ
ствие которы х фактическим  данным под
тверж дено  повторными перечетами на 
пробных площ адях.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1. Третьяков Н. В., Горский П. В., Са- 
мойлович г . г . Справочник таксатора. 
М ., 1965. 460 с .

2. Тюрин Е. Г. Ход роста молодых 
сосново-березовы х древостоев Коми 
С С Р  по типам леса / Лесотаксацион
ный справочник для северо-востока ев
ропейской части С С С Р . Архангельск, 
1986. 358 с.

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ КОРПУСА ЛЕСНИЧИХ

КОНФЕРЕНЦИЯ «АРСЕНАЛА»

28 апреля 1992 г. со сто ял а сь  вторая 
ко н ф ер ен ц и я  м о ско в ско го  р е ги о 
нального о тд е л е н и я  А ссо ц и ац и и  
историков о р уж и я « А р се н а л »  на т е 
му «Пути р азвития о гн е с тр е л ьн о го  
оруж ия в Росси и» . О н а  п р о хо д и ла  
в Н оводевичьем  м о н асты р е  и при
урочена к 75-лети ю  со  д н я  р о ж д е 
ния и 50-летию  научной д е я те л ь 
ности М . Э . П ортнова , и звестн о го  
м узейного  р або тни ка  М о ско вско го  
Крем ля и Го суд ар стве н н о го  исто р и 
ческого м узе я .

На конф ер енции  пр инят устав  ас

социации и сф о р м и р о ва н  К о о р д и н а
ционный со в ет . В него  вош ли кан д . 
и ст . наук Ю , В. Ш о кар е в  (п р е д с е 
д а те л ь ), В . А . Л есни ко в  (з а м е с ти 
те л ь ) , И. А . К о м а р о в , А . В. Н е д е 
лин и А . В . О ко р о ко в .

А ссо ц и ац и я  п лан и р ует за н и м а ть 
ся  пои скам и  м ате р и ал о в  по истории 
о р уж и я  и п о д д ер ж и в ать  д е я те л ь 
н ость  м а сте р о в-о р уж ей н и ко в , р е 
став р ато р о в , ко лл екц и о н ер о в  и л ю 
б и тел ей  о р уж и я , п р и ум н о ж аю щ и х 
славн ы е тр ади ц и и  р о сси й ско й  о р у 
ж ейной ш ко лы . К р о м е  то го , п р е д п о 

л ага е тся  органи зовы вать  си м п о зи у
м ы , ко н ф ер ен ц и и , сем и н ар ы , вы
ставки , лекц и и , п роводить  эксп ер ти 
зы  о р уж и я , боеприпасов и д р уги х  
п р е д м е то в  о р уж ей н о го  м астер ства .

О ткр ы ти е  кон ф ер ен ц и и  пр о хо ди
ло  под пер езво н  колоколов Ново
д еви ч ье го  м о н асты р я . И появляет
ся н а д еж д а  на то , что, как и в преж 
ние вр ем ена , р азвер н утся  работы 
по истории о течественно го  охот
ничьего , спорти вного  и военного 
о р уж и я .

Е. Д. САБО
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МЕХАНИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ I
УД К 630'116.62

ОЦЕНКА о т в а л ь н о й  ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ НА СКЛОНАХ

Н. Н. АГАПОНОВ (Крымская горно
лесная опытная станция УкрНПО 
«Лес»); В. В. НИКИФОРОВ (ПО 
«Крымлес»)

Вспаш ка почвы на скл о н ах  о стается  
н аиболее р асп р о стр ан ен н ы м  те хн о 
ло ги чески м  п р и ем о м  в л е с о м е л и о 
рации, которы й п о зв о л яе т д о б и ва ть 
ся р авн о м ер н о го  р ы хлен и я  почво- 
гр ун та  во всем  о б р аб аты в аем о м  
сл о е , погр ебени я се м ян , кор невищ  
и стеб лей  сорной р а сти тельн о сти  на 
д н е  н ар еза ем ы х б о р о зд  или в непо
ср едственн о й  б ли зо сти  о т них. Э то  
ул уч ш ае т всхо ж е сть , пр и ж и вае
м о сть , со хр а н н о сть , р о ст  и р а з
витие куль ти в и р уем ы х  р астени й .

О твал ьн ую  о б р аб о тку  почвы про
водят при к р ути зн е  скло н а  д о  12°: 
с укл о н о м  м е стн о сти  О— 5° —  
сп ло ш ную  вспаш ку , б о л ее  5° —  
полосную  [3 ], и сп о льзуя  плуги  о б щ е
го назначения П Ч С-4-35 , П КС-4-35  
и д р ., а та кж е  спец и альн ы е П П У -5 0 А , 
ППН-50, ППН-40, П РН-40, а гр е гати р у- 
ем ы е  с гусеничны м и тр акто р а м и  
Д Т-75М , Т-150, Т-130Г.

В К р ы м у  отвальную  о б р аб о тку  
почвы всл ед ств и е  повы ш енной эн ер 
го ем ко сти  данной техн о ло ги ч еско й  
операции о су щ е ств л я ю т то л ько  на 
неэродированнь(х сл а б о ске л етн ы х  
з е м л я х  с почвенны м  п окр о вом  бо 
л ее  30 см  [4 ].

Ц ель наш их и сследовани й  —  и зу 
чение эн ер гети ч ески х  и а гр о те хн и 
ческих п о каза тел ей  вспаш ки зе м е л ь  
на ровны х и скло но вы х участках  
с о тваливанием  почво гр унта  вверх 
и вниз по скл о н у  (р и с . 1). Д л я  
упр о щ ения расчетов п р ини м алось , 
что п о д р езаем ы й  пласт в попе
р ечном  сечении п р е д став л яе т  собой 
п р ям о уго льн и к  со  сто р о н ам и , рав
ными со о тветствен н о  ш ирине захв а
та кор пуса  п луга  В и глуб и н е  
вспаш ки а [2 ].

При о б р аб о тке  почвы на ровном  
уча стке  (с м . рис. 1, а ) процесс 
оборачивания п о д р езан н о го  л е м е 
хом  пласта п р о и зво д и тся  ко р п усо м  
о р уд и я  этапам и  по м е р е  п р о д ви ж е
ния а гр е гата . При это м  ц ен тр  тя ж е 

сти  Оо п е р е м е щ а е тс я , зан и м ая поло
ж ения 0 | ,  О 2, Оз и опи раясь  п о сле
д о ва те л ьн о  на ниж ню ю  грань А , 
полевой то р ец  и вер хн ю ю  грань 
пласта .

И схо д я  из то го , что при ф о р м и р о 
вании пластов п л уго м  ш ирина их 
б у д е т  стабильно й  (ко н стр укти в н о

заданн о й ), а вы сота, т . е . глубина 
о б р аб о тки ,—  перем енной  величина
м и , р асстоян и е  от грани А  до  точки 
Оо ( Iaoqi с м ), гд е  прилож ена сила Р, 
равная м ассе  п о д р езае м о го  пласта, 
рассчиты ваю т по ф о р м у л е

I -  M i' а о „ -------------Г '
о c o s  б

где 6 — угол, град, между длинной стороной 
прямоугольника (пласта) и его диагональю, 
значение которого можно выразить формулой

б  =  a r c t g
В

П роекцию  пер ем ещ ен и я центра

Рис. 1. Схема оборачивания плугом почвенных пластов при вспашке на ровной 
местности (1), склоновом участке при отваливании пластов вверх (2) м вниз (3]

46

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Те» агротехнические параметры вспашки ДТ-75М и ПКС-4-35 в зависимости 
от крутизны склона и направления оборота пласта

К р у т и з н а  с к л о н а , гр а д

Ширина захвата , см

Глубина обработки почвы, см , корпусом : 

первым

последним

Плотность почвогрунта после вспашки в 
слое О— 15 см , МПа 

Засыпание борозд , %

Заделка травянистой растительности , % 

Количество переключений управлением

148

24

24

1,0

2,1

98,5

2,0

149

Т4"8“

24.2 
23,9
24.0
24.3 
1,0 

1,0 

1,2

99.1

98.1 

2,5 

3,3

150
147

152

Тлб

24,5 24,9

23,4
23.7
24.7 

1,1 

0,9

5,6
100,0
97^
3,8

22,1 

23,1

1,J_
”о,¥̂

100,0 
9бТ2 
5,4 

2,9

158

145

25,4

22,2
25,9
1,2
0,8

100,0

89,7

7,0
4,5

164

143

170
141

26,1 27,0

20.3 
21,0 
26,8
1.3 
0,9

19.4 
100,0

81.3 

9,9

18,2
19.3

мТГ
1.3 

~0,^

38.2 
100,0 
70,9

13.2 

5,7 ~t W

П р и м е ч а н и е . В числителе —  вниз, в знам енателе —  вверх по склону.

тяж ести  п ласта Л хц  из точки Оо в 
точку O i н а хо д ят  сл е д ую щ и м  о б р а
зо м :

Дх, ( 2)

Величину п р о и зво ди м ой  р аботы  
по п ер е м ещ ен и ю  п о д р е зае м о го
пласта ко р п усо м  о р уд и я  из нулевой 
позиции в то ч ку  O i о п р е д е л я ю т  по 
ф о р м ул е

dn =  P lAO o(1-sin6). (3)

В д р у го м  неусто йчиво м  п о ло ж е
нии о бо р ач и ваем ого  п ласта про
екция п ер е м ещ ен и я  ц ен тр а  тяж ести  
(Ах |2) опи ш ет тр аекто р и ю  O i— Оз 
и б уд е т  вы числяться  по ф о р м у л е

АХ12=1аОо(^~'^°*®)' 

а работа, соверш аем ая при э то м ,—

di2=PlAOo(1--^°s6). (5)

С ум м а р н ая  р або та  о д н о го  п луга  
по п ер ем ещ ен и ю  п ласта  из точки 
Оо в точ ку  Оз со стави т 
Ес1д =Р1до,[2— 1.414COS (45°— б)], (6)

длина проекции ц ен тр а  тяж ести  
о борачиваем ого  п ласта  ii при на
хож дении  е го  в неусто йчиво м  поло
жении —

1, =  0 ,5 В + а . (7 )

о б о р ач и ваем о го  п ласта ввер х по 
скл о н у  1г при пр о хо ж дени и  его  
в н еусто й чи во м  полож ении —  

0 ,5 В + а  
cos а

Ф о р м у л а  (1 0 ) п о казы вает, что при 
отваливании п ласта  вверх по скло н у  
су м м ар н а я  р або та  по е го  п е р е м е щ е 
нию  из точки Оо в то ч ку  Оз бо льш е , 
чем  при про веден и и  вспаш ки на 
ровны х уч а стк а х , на величину A d i:

A cI. =  PIaoo{1-414cos ( 4 5 ° - б ) -  
— [sin (б — a)- |-co s (б +  а ) ] | , (12)

а дли н а  проекции ц ен тр а  тяж ести  
о б о р ач и ваем о го  п ласта б о льш е  на 
величину A li :

B a s in ^ ^
Д1,=- (13)

При отваливании п ласта  вверх по 
скло ну  (р и с . 1, б ) ф о р м у л у  п е р е м е 
щ ения и ц ен тр а тяж ести  п ласта из 
точки Оо в то ч ку  O i м о ж н о  записать  
сл е д ую щ и м  о б р а зо м ;

А х21 =  1аоо[ ' —sin (6 —“ )]•

где а  —  крутизна осваиваемого склонового 
участка, град ,
а из точки O i в то ч ку  Оз —

Ах22=1а Оо1 '—co s(6  +  a ) ] . (9)

И схо д я  из э то го  сум м а р н а я  р або та  
по п ер ем ещ ен и ю  п ласта  ко р п усо м  
о р уд и я  из точки 0 6  в то ч ку  Оз м о ж е т  
бы ть вы раж ена та к :

S cIo2=PIao „[2— sin(6— а )—  (ю )
— cos(6-ba)], 

длина проекции ц ен тр а  тяж ести

Д с) 2 = Р 1 а о о  ( б  +  а )+ с о 5  ( б  — а ) ] —

— 1,414cos(45“ — б)), (18)

а ф о р м у л а  (1 7 ) —  что длина про
екции ц ен тр а  тяж ести  оборачивае
м ого  пласта м еньш е на величину Л Ь : 

Д12=(0,5В+а) sin а  tg а . (19)

Д л я  о п р ед елен и я  влияния кр у
тизны  скло на на энергети чески е  
затр аты  оборачивания пласта по 
ф о р м у л а м  (1 0 ) и (1 6 ) брали техни че
ски е  хар актер и сти ки  плуга П КС-4- 
35 как  наи б о лее ш ироко  и сп о льзуе
м о го  в горны х усло ви ях . При расче
тах приним али а = 2 4  см  и 8 = 3 5  см ,

то гд а  6 = a rc tg - |- = 3 4 °2 6 ' и Р = 2 1 ,8  
В

кг. П о лученны е данны е изображ ены  
гр аф и ч ески  на рис. 2, гд е  видно , что 
затр аты  энергии  на оборот пласта 
б о льш е при движ ении агр егата  
ввер х по скло н у , причем  с увеличе
нием  кр ути зны  осваиваем ого  уча
стка  они во зр астаю т, а при работе 
вниз по скло н у  —  сн и ж аю тся .

О п ы ты  проводили в О рлиновском  
лесни ч естве  С евасто п о льско го  лес- 
хо зза га  на скло но во м  участке  кр у
тизной  О— 12°. Влаж ность  почво
гр ун та  по м е л к о з е м у — 1 7 ,4 % , а 
е го  п лотность  в 15-сантим етровом  
сло е  —  3 ,5 3 + 0 ,1 8  М П а, кам енис
т о с т ь —  д о  15 % , количество  тр авя
нистой  р а сти те л ь н о сти  —  1 2 0 + 6  
шт/м®, др евесн ая  и кустарниковая 
о тс утств ую т.

На площ ади вы бирали делянки  
с кр ути зно й  скло на О, 2, 4 , 6, 8, 
10 и 12°, гд е  веш кам и отм ечали 
го р и зон тальн ы е трассы  под рабочие 
гоны п очвообр абаты ваю щ его  агре
гата  с о тваливанием  пластов корпу
со м  п луга  вниз и вверх по склону , за

d jM

При отваливании п ласта вниз по 
скл о н у  (с м . рис . 1, в) тр аек то р и ю  
ц ен тр а  тяж е сти  п ласта из точки 
Оо в то ч ку  0 |  р ассчиты ваю т по 
ф о р м у л е

Ax3i =  lAOo[1--c°s(6 +  a )] , (14)

а из точки О "  в то ч ку  Оз —

Дхз2=1аооП —co s(S  — а)]- (15)

С ум м а р н а я  р або та  по п е р е м е щ е 
нию почвенного  п ласта кор пусо м  
п луга  из точки Оо в то ч ку  Оз 
зап и ш ется  та к :

2 c Jo 3 = P lA o i2 -s in (6  +  a ) -
- c o s ( 6 - a ) ] ,  (16)

а дли н а проекции ц ен тр а  тяж ести  
обо р ач и ваем ого  п ласта вниз по 
скл о н у  1з при н ахо ж дении  е го  в не
усто й чи во м  полож ении —

1з= (0 ,5В+ а) cos а . (17)

Ф о р м у л а  (1 6 ) п о казы вает, что при 
отваливании п ласта вниз по скло н у  
сум м ар н а я  р або та  по п ер е м ещ ен и ю  
е го  из точки Оо в то ч ку  О "  м ен ьш е , 
чем  при вы полнении р або т на ров
ной п овер хн о сти , на величину Adg:

Рис. 2. Влияние крутизны обрабатыва
емого склона (а| на работу, затрачи
ваемую корпусом плуга на перемещение 

пласта по склону |d ):
1 — вверх; 2 —  вниз
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Рис. 3. Общий вид усовершенствованной 
полевой доски плуга:

1 —  дисковый нож; 2 —  выпуклая часть пло
ского дискового ножа; 3 —  ось; 4 —  кре

пежная гайка; S —  шайба; 6 —  ролик

исклю чен и ем  пер во го  уч а стка  б е з  
укло н а  м е стн о сти . При это м  ф и к с и 
ровали ш ирину захв ата  о р уд и я , гл у 
бину о б р аб о тки  почвы , плотн ость  
почвогрунта п осле вспаш ки , степ ен ь  
засы пки  б о р о зд  и за д е л ки  тр авян и 
стой р асти тельн о сти , коли чество  пе
реклю чен и й  уп р авлени я поворотам и  
тр акто р а .

О б р а б о тку  почвы п роводили  на 
второй п ер ед ач е  тр а к то р а . Р е зу л ь 
таты  зам ер о в  п р иведены  в таб ли ц е , 
из которой  ви дно , что при вспаш ке 
участка  с о б о р о то м  пластов ввер х по 
скло н у  п р о и схо д ят сн и ж ен и е  ш ири
ны захвата  о р уд и я , увели чени е  п ер е
пада глубины  о б р аб о тки  почвы м е ж 
д у  первы м  и п о след н и м  кор пусам и  
плуга , а та кж е  степ ен и  засы пки  
устр аи в аем ы х б о р о зд ; ум ен ьш е н и е  
степени  за д е л ки  тр авян и сто й  р асти 
тельно сти  и д р . В се  это  с в и д е те л ь 
с тв у е т  о то м , что  б о л ее  п ер сп е кти в
ны м явл яе тся  п р о вед ен и е  вспаш ки 
с оборотом  пластов вниз по склону.

О д н ако  с увел и чени ем  кр ути зн ы  
скло на  на о б р аб аты ваем о й  д е л я н к е  
о тм еч аю тся  сни ж ен и е качества  р ы х
ления почво гр унта , значительны й  
п ер епад  глубины  о б р аб о тки  почвы 
м е ж д у  первы м  и п о следн и м  о тв ал а
ми о р уд и я , о б ед н ен и е  вер хн ей  части 
осваи ваем о го  скло на  и т . п. С  увел и 
чением  укло н а  м естн о сти  во зр астает  
величина за гл уб л е н и я  полевой д о 
ски кор пуса  п луга  в с те н ку  н а р е за е 
м ы х б о р о зд , а это  у ско р я е т  процесс 
износа и повы ш ает тя го в о е  со п р о 
тивление о р уд и я .

Д л я  сниж ения за тр а т  энергии  на 
о б р аб о тку  почвы и повы ш ения 
устойчивости  п луга  б ы ла зам ен ен а  
п олевая д о ска  зав о д ско го  и зго то в
ления на р о ли к  с вер ти кальн о й  осью  
вр ащ ения, им ею щ ей  м е ха н и зм  р е гу 
лирования его  п оло ж ени я о тн о 
сительно  кор пуса  (р и с . 3 ). Ролик

и м е ет ди сковы й  нож , р азм ещ ен ны й  
на е го  ниж нем  то р ц е  [1 ].

Д ан н о е  п оч во об р аб аты ваю щ ее 
о р уд и е  р а б о тае т  сл е д ую щ и м  о б р а
зо м . К о гд а  л е м е х  отвала  н ахо ди тся  
на заданно й  глуб и н е , р о ли к  с пло
ски м  д и ско вы м  н ож ом  п ер е м ещ а 
е тся  о тн о си тельн о  кор пуса  в сто р о н у  
п о лево го  о б р еза  п о сл ед н его  при 
пом ощ и уста н о в л ен н о го  на о р уд и е  
ги д р о ц и л и н д р а , ры чагов и тя ги . При 
это м  дисковы й  нож  вн ед р яе тся  в 
с те н ку  б о р о зд ы  на зад а н н ую  гл уб и 
ну, а р о ли к  к о н так ти р уе т  с полевой 
стен ко й  б о р о зд ы , вр ащ аясь во кр уг 
своей  оси . Трен и е  ско л ьж е н и я  м е 
тал л а  полевой до ски  о почвогрунт 
стен ки  б о р о зд ы  за м е н я е тся  тр ен и ем  
кач ен и я , что  сн и ж ает о б щ е е  тяго во е  
уси ли е  тр ак то р а  на п ер е м ещ ен и е  
о р уд и я .

Б л аго д а р я  за гл уб л е н и ю  п лоско го  
д и ско во го  нож а в пласт на ур о вн е  
ф о р м и р у е м о го  дн а б о р о зд ы  о сущ е
с тв л я е тся  п р ед в ар и тел ьн о е  частич
ное п о д р езан и е , что сн и ж ает со п р о 
ти влени е  почвы при основном  о тд е 
лении п ласта п о сл ед ую щ и м  л е м е 
хо м  и о тв ало м  п луга . К р о м е  то го , 
уста н о вка  д и ско во го  нож а на р о ли ке  
повы сит усто йчиво сть  хо д а  кор пусов 
о р уд и я  по глуб и н е , сн и зи т уп л о тн е
ние стен о к  и дн а н ар е заем ы х б о 
р о зд , ум ен ьш и т степ ен ь  износа 
и увели чи т ср о к  сл уж б ы  л ем ехо в .

В ц ел ях  об есп ечени я вы сокого  
качества  вспаш ки и о б легчени я про
во ди м ы х р або т нами усо ве р ш ен 
ствована техн о л о ги я  о б р аб о тки  поч
вы на п оло ги х скло нах (1 — 12°) при

вспаш ке не п опер ек склона , а под 
у гл о м  15— 35° к основном у укло н у . 
П осле наклонной вспаш ки нареза
ю тся глуб о ки е  щ ели (р яд ы  б удущ и х 
п о сад о к ) по гор и зон тали  к и м ею щ е
м уся  укл о н у  р ы хл и те л ем  РН-80Б 
и Р-80.

П р о веден и е  такой  вспаш ки повы
ш ает устойчивость  агр егато в  на 
скло н ах , а ф о р м и р о ван и е  глубоки х 
(д о  0 ,8  м ) щ елей  попер ек обрабаты 
ваем ого  участка  сп о со б ствует более 
полной концентрации вы падаю щ их 
о сад ко в . В то ж е  вр ем я наличие 
взр ы хлен ны х вертикальны х щ елей 
о б легч а ет р або ту  посадочного  а гр е
гата , ул уч ш ае т качество  заделки  
корневой си стем ы  вы саж иваем ы х 
растений и повы ш ает приж ивае
м о сть  сеянцев (у  сосны  кры м ской , 
н апр и м ер , на 8— 13 % ) .
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УД К 630*83

СИСТЕМА МАШИН
ДЛЯ к о м п л е к с н о й  п е р е р а б о т к и
ТОНКОМЕРНОИ ДРЕВЕСИНЫ 
И ЛЕСОСЕЧНЫХ ОТХОДОВ

М. в. ГОМ ОНАИ (МНПВП «Лестехника»); 
П. в. СИРОТКИН (Федеральная служба 
лесного хозяйства России); В. И. ЛЕ- 
М ЕШ КО  (Брянский машиностроительный 
завод)

С истем ы  машин, сущ ествую щ ие как за 
рубеж ом , так и в нашей стране , не 
реш аю т вопрос комплексной перера
ботки лесосечны х отходов и древесины 
от рубок ухода , а предназначены лишь 
для  производства из них только  техноло
гической щ епы . Как правило, в систем у 
машин входят подборщ ик сучьев, ру
бильная машина и автощ еповоз. Разно
видности систем ы  связаны с исполнением 
рубильной машины (м аш ина самоходная 
с контейнером для  щепы и без него, 
прицепная или навесная), что влияет на 
выбор технологии (древесны е отходы  
вывозят на площ адку или сама машина 
заезж ает на лесосеку).

Технологическая щ епа, вырабатывае

мая с помощ ью ком плекта машин, 
используется только как добавка к щепе 
(ГО С Т  15815— 83) в производстве дре
весных плит, гидролиза и в качестве 
топлива для котельных установок. При
чем величина этой добавки не должна 
превышать 20— 30 % . Основной причи
ной ограниченного применения щепы из 
отходов является больш ое содержание 
в ней древесной зелени и коры. Вызвано 
это тем , что системы машин не преду
сматриваю т разделение древесных отхо
дов по качеству (стволовая часть, ветви, 
сучья). В измельченной массе уменьшить 
содерж ание зелени в щ епе или древеси
ны в зелени , чтобы продукт соответство
вал требованиям ТУ 13— 735— 83 «Щ епа 
из тонкомерной древесины и сучьев» или 
ГО СТ 15815— 83 «Щ епа технологичес
кая» или ГО С Т 21769— 84 «Зелень дре
весная хвойная», практически невозмож
но ввиду отсутствия специального пере
движного оборудования (сортировщика).

Д8
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Схема размещения на площадке ле
сосеки:

1 — силовая установка; 2 —  штабель из сучьев 
и веток; 3 —  штабель из стволовой древе
сины; 4 —  рубильная машина; 5 —  фрезерно
пильная машина; 6 —  навесное технологиче- 
ческое оборудование; 7 —  промплощ адка; 
8 —  автотранспортное средство  для вывозки 

готовой продукции

Кроме того , измельчать стволовую  
часть древесины на щ епу экономически 
невыгодно, так как в соответствии с ГО С Т 
9463— 88 древесина толщ иной от 6 см —  
баланс, а с 14 см —  пиловочник, отсю да 
и цены на эту  продукцию  в несколько раз 
выше, чем на щ епу.

МНПВП «Лестехника» разработан но
вый ком плект оборудования для комп
лексной переработки тонкомерной д р е
весины и лесосечны х отходов в лесу, 
а именно для производства из стволовой 
части древесины разных пиломатериалов 
(доски, брус, баланс и д р .) , из отходов —  
технологической щ епы . Ком плект обору
дования сменный и обслуж ивается одной 
силовой установкой. Д ля  увеличения 
объемов переработки с каж дой единицы 
оборудования агрегатируется своя сило
вая установка. В состав систем ы входят : 
прицепная фрезерно-пильная установка 
УП Ф П -1 , прицепная барабанная рубиль
ная машина ПРМ Г-3, навесное технологи
ческое оборудование д ля  поперечной 
и продольной распиловки и для  раскалы 
вания кряж ей. Первые две машины 
расположены на одноосном прицепе 
и им ею т привод через вал отбора 
мощ ности (В О М ) силовой установки, 
наприм ер, колесного трактора М ТЗ-82. 
При этом  навесное оборудование монти
р уется на подвеску трактора и его 
м еханизм ы  приводятся в движ ение так
ж е через ВО М .

Конструктивно-технологические осо
бенности системы. Д ревесны е отходы 
и тонком ерную  древесин у заготавливаю т 
по известной схе м е  и вывозят на пло
щ адку верхнего  склада , которая обустро
ена так, чтобы к ней м о г подъезж ать 
автотранспорт за готовой продукцией. 
О ператор погрузочно-транспортной ма

шины д ает оценку качества древесных 
отходов и тонкомерной древесины и 
уклады вает стволовую  часть древесины 
в один ш табель, а ветви, сучья, вершин
ник —  в другой . В зависимости от объема 
ш табеля к силовой установке подклю ча
ется то или иное оборудование. Если 
больш е ш табель со стволовой древеси
ной, то  к тр актору прицепляют 
УП Ф П -1 . Тонком ерное сырье длиной до 
6 м подается на приемный стол уста
новки, где  оно захваты вается м еха
низмом подачи и транспортируется в зо
ну обработки. В зависимости от настрой
ки УПФ П-1 за один проход мож но 
получать необрезную  или обрезную  
до ску , брус разного сечения, причем 
толщ ина досок р е гулир уется . Из зоны 
обработки готовая продукция поступает 
на стол , затем  складируется на пло
щ адке.

Подача древесины  выполняется вруч
ную или с помощ ью  гидром анипулятора, 
установленного на тр акторе . Стволовую  
древесину длиной больш е 6 м предвари
тельно раскряж евы ваю т на навесном 
технологическом  оборудовании. На нем 
ж е осущ ествляю т ее продольную  распи
ловку на доски, бруски . Пораж енную  
внутренней гнилью  раскряж евы ваю т, по
том  раскалываю т, получая дрова или 
балансы.

О сновные параметры У П Ф П -1 ; ско
рость подачи —  4— 6 м /м и н , толщ ина 
перерабаты ваем ого  древесного  сырья —
8— 26 см , длина —  3— 5 м.

П осле переработки стволовой др еве
сины на пиломатериалы от трактора 
отсоединяю т УПФП-1 и прицепляют 
рубильную  маш ину ПРМ Г-3. Врем я см е
ны оборудования —  не более 30—  
40 мин. О ставш иеся отходы  от стволовой 
древесины , ветви и сучья изм ельчаю т на 
щ епу, которую  гр узят непосредственно 
в автощ еповоз. Если изм ельчаю тся толь
ко ветви, вершины и тонком ер , то масса 
по своем у составу соответствует требова
ниям ГО С Т 21769— 84 «Зелень древесная 
хвойная», т. е. в данном случае повыша
ется товарность продукции.

О сновные параметры ПРМ Г-3: разм е
ры загрузочного  окна —  3 5 0 X 5 0 0  мм .

производительность —  3— 5 м'^/ч, меха
низм резания —  барабан многорезцо
вый, механизм  подачи с трелевочным 
барабаном (длина подтрелевки —  до 
40 м ).

Если необходим о производить балансы 
круглы е и колоты е, а такж е различные 
столбы или дрова и доски, то на силовую 
установку монтирую т навесное техноло
гическое оборудование. Подача древеси
ны в зону обработки мож ет выполняться 
вручную  или с помощ ью гидроманипуля
тора, передвиж ение ее —  вручную.

О сновные параметры навесного обо
рудования: диам етр пилы —  до 800 мм, 
максимальный диам етр раскалываемых 
чураков —  до 40 см , производитель
ность —  3— 8 м^/смену, масса —  320 кг.

М инимальный состав оборудования 
для нормального функционирования си
стем ы  показан на рисунке.

Такая систем а машин при одной сило
вой установке мож ет перерабатывать 
в см ену 25— 35 м^ Д ля увеличения 
объема переработки применяю т еще 
одну силовую  установку. О бслуживаю т 
систем у два человека.

Таким образом , разработанный комп
лект оборудования позволяет по-новому 
подойти к проблеме комплексного ис
пользования лесосечных отходов и тон
комерной древесины от рубок ухода, 
а именно, получать прямо в лесу различ
ную товарную  продукцию . Д аж е неслож
ные экономические расчеты показывают 
преимущ ества новой системы машин 
перед прим еняем ыми ранее. Расширены 
технические и технологические возмож
ности системы машин, достигнута уни
версальность и взаимозаменяемость с 
использованием одной или несколько 
силовых установок, служ ащ их источни
ком энергии для привода в действие 
оборудования и его перемещ ения. О бо
рудование успеш но работает автономно 
и в систем е машин.

Ком плект нового оборудования освоен 
на Брянском маш иностроительном заво
д е . Справки о нем можно получить по 
ад р есу ; 141407 г. Химки-7, а/я  22, тел. 
573-04-43, МНПВП «Лестехника».

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ

ШАРИК В ГОЛОВКЕ БОЛТА

&
При эксплуатации автомобилей снашива
ю тся головки регулировочны х болтов 
сцепления, которые тр ебую т частой 
наладки. В результате  простои техники 
измеряю тся часами.

Токарь гаража Западно-Карельских

электрических сетей (г . Сортавала) 
Ю . А . Климовский установил в головке 
стальной ш арик. Д ля этого в ней сверлит
ся углубление, вокруг которого образу
ется буртик. В углубление опускается 
стальной ш арик. Под прессом буртик 
обж им ается и ф иксирует шарик (см . ри
сунок).

В процессе эксплуатации при сопри
косновении с выжимным подшипником 
ш арик начинает вращаться, и головка 
болта не снаш ивается. Число регулиро
вок сцепления значительно сокращ ается, 
так как при нормальных ведомых дисках 
в них нет необходимости.

Подготовил м . А . БАБУШКИН
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УД К 630*414(71)

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ 
В ЛЕСНОМ х о з я й с т в е  КАНАДЫ
А. Н. МАРТЫНОВ (С.-ПбКИИЛХ)

В литературе им еется очень м ало стати
стических данны х о м асш табах прим ене
ния гербицидов в лесном  хозяйстве 
разных стран. П оэтом у опубликованные 
в Канаде' м атериалы  п редставляю т несо
мненный интерес для наших лесоводов.

В 1988 г. гербициды вносили на 
площади около 218 ты с. га (прим ерно 
такой ж е объем работ выполнялся в на
шей стране в конце 70 —  начале 80-х го
дов). В разных провинциях обработанная 
ими площ адь весьма неодинакова. Ш и
роко химический м етод  использовался 
в пров. О нтарио . Более 99 % лесной 
площ ади, обработанной гербицидами, 
приходится на пять провинций; в двух 
они не применялись (таб л . 1). Если судить
об интенсивности использования герби
цидов по величине обработанной площ а
ди (%  территории, занятой продуктивны 
ми лесами, вырубками и посадкам и), то 
первое м есто  заним ает пров. Нью- 
Брансуик (табл . 2 ). Причиной неиспользо
вания гербицидов в пров. Саскачеван 
и А льберта являю тся ограничения со 
стороны м естны х властей . Интересно 
отм етить , что в 1986 г. в пров. Саскачеван 
было обработано 7,5 млн га зерновых 
культур , в том  числе 2 ,4-Д  —  2,7 млн га, 
в пров. А льберта —  соответственно 4,2 и 
1,2 млн га. В пров. М анитоба такая 
площадь невелика, несмотря на то, что 
лесное ведом ство добилось разреш ения 
на использование гербицидов. После 
проверки результатов экспериментов , 
начатых в 1984 г ., объем работ на
1990 г. был значительно увеличен. В пров. 
Н ью ф аундленд  из запланированных
3 тыс. га в 1988 г. обработано из-за 
плохой погоды лишь '/з  площ ади.

Основным способом применения гер 
бицидов в Канаде является авиационный. 
В 1988 г. с помощ ью  авиации их вносили 
на 76 % площ ади, с учетом  ж е только 
зарегистрированны х для этих целей пре
паратов (гли ф о сат и 2 ,4-Д ) доля ее 
увеличивается до  81 % . В проб. Нью- 
Брансуик обрабатывалась вся площ адь, 
в пров. О нтарио —  97 % . При наземной 
обработке на 34 % они вносились 
сплош ь, на 29 % —  выборочно (на оста
льной площ ади хар актер  внесения хими
ческих средств не выявлен).

Главной целью  применения гербици
дов в Канаде является ухо д  за хвойными 
породами (осветление и агротехнический

у хо д ). Реж е с помощ ью  химических 
средств проводится подготовка площади 
под лесны е культуры . В 1988 г. объемы 
работ составили соответственно 85 и 
1 5 % .

Наиболее ш ироко используется глифо- 
еат (81 % площ ади), который зарегистри
рован в лесном  хозяйстве всего 4 года 
назад. Он эф ф екти вн о  подавляет широ
кий спектр  травянистых сорняков и лист
венных пород, а его экологическая 
безопасность по сравнению  с 2 ,4-Д  не 
вызывает сомнений. С ведения о том , что 
см есь глиф осата со см ачивателем  
токсична для рыб, не подтвердились. 
О пы там и, проведенным и в пров. Брит. 
Колум бия , установлено, что она не 
оказы вает негативного влияния на лосо
севых и м ож ет прим еняться даж е в при
бреж ной зоне.

Производные 2,4-Д применялись на
13 %  площ ади и только  в двух провинци
ях. в лесном хозяйстве зарегистрировано 
несколько ком м ерческих продуктов , со
держ ащ их м алолетучие эф иры  и амин- 
ные соли 2 ,4-Д . Они разреш ены  как для 
авиационной, так и для  наземной обрабо
ток . С ерьезны м  недостатком  2,4-Д  явля
ется стойкий неприятный запах. Новые 
препараты на основе его  (наприм ер , 
изооктиловый эф ир  без органического 
растворителя), зарегистрированны е в
1989 г ., в значительной степени лишены 
этого  недостатка. Есть и иные причины, 
вызвавшие ш ирокую  дискуссию  о воз
мож ности применения 2 ,4-Д  в лесу, 
преж де всего то , что эф иры  ее входили 
в состав «оранжевой см еси», прим е
нявш ейся армией С Ш А  во Вьетнам е. 
Кром е того , на заводах, выпускающ их

2,4-Д , зафиксированы заболевания рабо
чих. Все это обусловило запрещение 
применения 2,4-Д  в ряде стран. О днако 
в Канаде считается, что главная причина 
запрета 2 ,4-Д ,—  сам ф акт дискуссионно- 
сти . Производные 2,4-Д  признаются весь
ма эф ф ективны м и гербицидами и арбо- 
рицидами, их относительно низкая 
токсичность для осины по сравнению 
с глиф осатом  даж е выгодна в тех 
случаях, когда эта порода является 
ж елательны м компонентом древостоя.

Гексазинон (велпар), несмотря на вы
сокую  эф ф ективность , не получил в Ка
наде ш ирокого распространения и не 
разреш ен для авиационного примене
ния. В отличие от нашей страны, где при 
лесовосстановлении велпар реком енду
ется использовать главным образом 
в ф о р м е растворимого в воде порошка, 
в Канаде зарегистрирована только его 
ж идкая ф орм а. Разреш ена сплошная 
обработка им площ адей, предназначен
ных для посадки ели канадской, черной 
и сосны Банкса (в основном с целью 
борьбы с ежевикой и травянистыми 
сорнякам и), а при ухо де за хвойными —  
только  путем  локального внесения.

Проходят испытания гранулированные 
ф орм ы  гексазинона (р азм ер  гранул —  
2— 5 и 1,7— 2,4 м м , содерж ание д . в.—  
соответственно 10 и 75 % ). Преимущ е
ствами их являю тся возможность прово
дить обработку в ветреную  погоду, 
меньший снос при авиационном внесе
нии, низкая токсичность для хвойных по 
сравнению  с жидкой ф орм ой, резкое 
повышение производительности труда на 
авиаобработке при использовании кон
центрированных гранул, недостатками —  
необходим ость иметь специальное обо
рудование для внесения и высокая 
гигроскопичность.

Д ля агротехнического ухода за культу
рами сосны веймутовой и пихты бальза
мической зарегистрировано несколько 
ком м ерческих препаратов на основе 
симазина. О днако они не получили

Таблица 1
Масштабы применения гербицидов в 1988 г.

' The Forestry Chron ic le . 1990. V . 66. № 4. 
P. 355— 360.

Провинция

Обработанная гербицидами площадь

всего,
га

в т. ч. препаратами, %

2,4-Д глифо
сатом

гекса-
эиноном

сима-
зином

Онтарио 92 080 29 66 0,5 4
Нью-Брансуик 40 025 — 100 — —

Брит. Колумбия 38 029 7 87 6 —

Квебек 35 058 — 85 3 12
Новая Ш отландия 10 925 — 98 2 —

Н ью ф аундленд 1 010 — 100 — —

М анитоба 351 ____ 100 ____ ____

О . Принс-Эдуард 347 — 74 — 26
Саскачеван 0 — — ____ —

А льберта 0 — — — —

Итого, га 217 825 29 094 176 536 3972 8224
% 100 13 81 2 4
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Таблица 2
Интенсивность применения гербицидов в 1988 г. |в скобках — место, занимаемое каждой

провинцией)

П р о ви нц и я

О б р а б о та н н а я  ге р б и ц и д а м и  
п л о щ а д ь , %  те р р и то р и и , зан ято й

п р о д у к ти в н ы е
л е с а м и

в ы р уб к а м и  
1 9 8 4 /8 5  г.

п о с а д к а м и  
1 9 8 5 /8 6  г.

Онтарио 
Нью-Брансуик 
Брит. Колумбия
Квебек
Новая Ш отландия 
Н ью фаундленд 
М анитоба 
о. П ринс-Эдуард

0,24 (3) 
0,66  ( 1) 
0,07 (5) 
0 ,06 (6) 
0 ,28 (2) 
0 ,009 (7) 
0,002 (8) 
0 ,12 (4 )

42 (2) 
48 (1) 
19 (4) 
12 (6) 
36 (3) 

6 (7) 
2 (8) 

14 (5)

128 (3) 
206 (1) 

37 (6) 
90 (4) 

166 (2) 
37 (6) 

8 (7) 
39 (5)

ш ирокого распространения. Главная при
чина —  ограниченный круг объектов 
применения. Сим азин эф ф ективен  про
тив травянистых сорняков только на тех 
площ адях, где  не происходит его бы
строй инактивации в поверхностном слое 
почвы.

Э ф ф екти вн ы м  арборицидом является 
трихлопир. В Канаде выпускается только 
его эф ирная ф о р м а (гарлон 4Е ). Он 
превосходит 2,4-Д  по токсическом у дей
ствию на осину и клен. Гарлон 4Е 
разреш ено использовать путем  назем 
ной обработки на индустриальных объ
ектах и полосах отчуж дения. П редпола
гается в б удущ ем  зарегистрировать тр их
лопир для  авиационного и наземного 
применения с целью  ухода  за хвойными 
породами и подготовки площ адей под 
лесны е культуры .

В лесном  хозяйстве Канады испытыва
ю тся такж е сульфометурон-метил (оуст|, 
метсульфурон-метил (эскорт), имазапир 
(арсенал) и флюроксипир. Д ля  оценки 
перспективности этих препаратов тр еб у
ю тся дальнейш ие исследования.

По мнению  канадских специалистов 
лесного хозяйства, эф ф ективность  при
менения гербицидов сильно варьирует 
в зависимости от лесорастительны х усло
вий, погоды , сезона, дозы  и т. д . Причины 
этого часто остаю тся невыясненными. 
Нужны объективные количественные м е
тоды , позволяю щ ие неспециалисту оце
нивать возмож ность применения герби
цидов на конкретном  участке , дем он
страционные площ ади для  показа преи
м ущ еств хим ического м етода и доказа
тельства отсутствия отрицательных воз
действий его  на окруж аю щ ую  среду. 
Особенно важно иметь долгосрочные 
опыты, чтобы оценить лесоводственную  
эф ф ективность м етода . В Канаде опытов 
с давностью обработки более 10 лет нет.

С ле дует о тм етить , что в нашей стране 
имею тся стационары, где  гербициды 
применялись 35— 37 лет том у назад. 
Оппозиция общ ественности к авиаци
онному способу использования гербици
дов способствует более ш ироком у рас

пространению  наземной обработки. По
следняя экономически м енее выгодна 
и часто не обеспечивает равномерности 
выседания Ьрепаратов. В нашей стране, 
наоборот, принимается во внимание 
преж де всего экологическая безопас
ность хим ического м етода , и предпочте
ние отдается наземной обработке, не
см отря на больш ие затраты  тр уда и 
средств . Н еобходимы  смеси гербицидов, 
им ею щ ие более широкий спектр  дей
ствия на сорняки, а такж е недорогое 
и простое электронное авианавигаци- 
онное оборудование для обеспечения 
равномерности обработки и устранения 
потерь химиката за счет сноса. Долж ны 
развиваться альтернативны е методы  
борьбы с сорными и неж елательны ми 
растениями (м одиф ицированны е лесо
культурны е систем ы , биологические гер
бициды).

В перспективе ож идается усиление 
оппозиции применению  . химических 
средств  в лесу  со стороны общ ественно
сти , и ее м ож но ослабить только  доказа
тельством  их эф ф ективности  и экологи
ческой безопасности . О днако  для этого 
нуж но иметь значительно больш е ф акти
ческих данны х, чем в сельском  хозяйстве.

Учитывая прогноз развития мировой 
экономики, Канада в перспективе будет 
ориентироваться скорее на экстенсивное 
лесное хозяйство , чем на интенсивное, 
и то гда значение гербицидов возрастет. 
В связи с трудностям и регистрации новых 
препаратов развитие хим ического м ето
да в б удущ ем , как предполагается , будет 
основано на использовании уж е им ею 
щ ихся гербицидов. Вот почему основное 
внимание сле д ует уделять  соверш ен
ствованию  технических средств для авиа
ционной и наземной обработок, оптими
зации сроков и д о з, минимализации 
отрицательного  воздействия химических 
препаратов на окруж аю щ ую  ср ед у, 
вклю чая условия обитанмя диких ж и
вотных. Такие ж е задачи входят в систем у 
мероприятий по повышению лесовод- 
ственной эф ф ективности  и экологиче
ской безопасности хим ического  м етода 
ухода  за лесом  и в нашей стране.

УД К 630416(8)

СТОК 
ПОДЗЕМНЫХ вод
НАНСИ М ОРА, РОЛАНДО ТОЛЕДО, 
инженеры Республики Куба;
В. А . МЕЛЬЧАНОВ, кандидат сельскохо
зяйственных наук

На Кубе сущ ествую т два периода года, 
резко  различаю щ ихся м еж ду собой по 
количеству осадков: сухой (ноябрь —
апрель) и влажный (май —  октябрь), 
когда выпадает около 80 % среднемно
голетней нормы.

Д ля поливного зем леделия интерес 
представляю т данные о времени «добе- 
гания» до  водохранилища осадков, вы
павших в верховьях рек. Они позволяют 
прогнозировать количество вод, поступа
ющих в сухой период.

В процессе исследований определены 
скорость внутрипочвенного стока и длина 
склонов, примыкаю щ их к рекам или 
водохранилищ ам , путем закладки попе
речных к течению реки профилей от 
уреза  реки и до  вершины прилегающего 
склона.

Установлено, что горизонтальное зало
ж ение прилегаю щ их склонов в среднем 
составляет д ля  рек 97, водохранилищ —  
110 м, а с  учетом  наклона местности —  
соответственно 120 и 130 м (табл. 1).

Чтобы рассчитать скорость фильтрации 
грунтовых вод, необходимо знать ко
эф ф ициенты  фильтрации и уклоны грун
тового стока. Коэф ф ициенты  фильтрации 
обычно определяю т полевыми методами 
(восстановление уровня воды в скважи
нах после откачки или инфильтрации), 
скорость внутрипочвенного потока —  пу
тем  закладки на склоне почвенных ям 
разм ером  0 ,5 Х 0 ,5  и глубиной 0,8 м, 
а внизу по склону —  траншеи глубиной
0,8— 1, длиной 1,5— 2 и шириной
0,5 м . Расстояние от ямы до траншеи 
принималось равным 0,5— 2,5 м. Яму 
заполняли водой, уровень которой под
держ ивался постоянно по границе гори
зонтов А  и Б, т. е. 20— 25 см от 
поверхности почвы.

О пыты залож ены на трех участках, 
имею щ их почвы типа смытых краснозе
мов, нижние горизонты которых по 
м еханическом у составу относятся к гли
нистым (тяж елая глина). На первом 
произрастаю т 6-летние культуры  сосны, 
посажанные на месте вырубленного 
соснового насаждения состава Ю С (пол
н о та —  0,5, запас —  80 м®/га, возраст-т- 
50 л ет). На втором, расположенном

Таблица 1
Горизонтальное заложение примыкающих 

склонов, м

С р е д н я я  
д ли н а

С К Л О Н О В ,

м ,
на б е р е га х

лей,
шт. ле

вом
пра
вом

Реки
Сан-Диего 30 84,8 94,4
Анабания 7 53,2 63,9
Г уанаяра 7 59,1 86,1
Кауто 18 118,3 148,6

водохранилища
М олодежное 11 132,2 147,9
Анабания 22 94,1 89,6
Г ильберт 10 146,7 79,6
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Скор ост Таблица 2

№
опы та

Д а та
н а б л ю д е н и

Р а с с т о я 
н ие м е ж д у  
тр а н ш е е й  
и ям о й ,

У к л о н ,
гр а д

П р о д о л ж и 
те л ь н о с ть

о п ы та ,
м и н

Р а с ти те л ь н о с ть
С к о р о с ть

п о то к а ,
м / с у т

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

6.10.87
7.10.87
3.04.88

28.04.88
28.04.88
13.12.88
29.12.88

5.01.89
1.03.89
1.03.89

2,2
2,2
0,7
0,9
2,5
0,7
0,3
0,45
1,0
1,0

18
18
15
18
18
29
27

4
45
29

45
14

3360
8

30
4280
3120

30
65
10

вдоль тальвега 
высокополнотные

П о ч в о гр ун ты
С к о р о с т ь  ф и л ь тр а ц и и

м м / м и н м / с у т

Пески 
Супеси 
Суглинки 
Г ЛИНЫ
Подзолистые
почвы

52

3,0— 34,0
1,50— 3,0
0,66— 1,5
0,06— 0,7

0,80— 2,5

4,32— 47,6
2,16— 4,32
0,95— 2,16
0,08— 1,00

1,15— 3,60

Культуры  сосны 
Лиственный лес 
Сосновый лес 
Лиственный лес 
То же

Сосновый лес 
Пастбище 
Сосновый лес 
Лиственный лес

70,4
226,3

0,3
162,0
120,0
0,23
0,14
21,6
22,1

144,0

ручья, произрастаю т 
разновозрастны е ли

ственные леса. Д ревесны е породы пред
ставлены здесь  более чем 30 видами. 
Чаще встречаю тся и преобладаю т по 
запасу м акури хе , окухе , ягрум а , коро
левская пальма, м ахагуа , альмасико и 
т. д . На тр етьем  —  пастбищ а, сельскохо
зяйственное поле, временно используе
мое для выпаса скота.

Результаты  исследований (табл . 2) ука
зываю т на больш ую  изменчивость скоро
сти движ ения внутрипочвенного потока 
(о т 0,14 до  226 м в с у т ), что свидетельст
вует о сущ ествую щ ей в природе вариа
бельности наблю даем ого признака.

Аналогичным м етодом  проводились 
наблю дения на С р ед н ем  Ур але  (А . В. 
Побединский, 1979). Установлено , что 
скорость внутрипочвенного стока под 
пологом темнохвойного леса на горно
лесных коричневых почвах и при уклоне 
местности 8— 10° достигает 21,3 м /с ут , на 
вырубках сниж ается в 2 раза. На лесных 
склонах в бассейне р. Уссури скорость 
подповерхностных потоков, по дан
ным А . Н. Бефани , составила 0 ,3—  
0,8 м м /м и н , или 0 ,4— 1,2 м /с ут  (Н . А . На
заров, А . А . Сирин, 1988).

Водопроницаемость почв в бассейне 
р. Велеса (Валдай ) зависит от фациально- 
го состава отлож ений. Коэф ф ици ент 
фильтрации варьирует в п ределах 1 —  
50 м /с ут  (преобладаю т значения от 1 до 
7,5 м /сут ).

Движ ение подзем ны х вод в зависимо
сти от размеров пустот, по которы м  они 
перем ещ аю тся, носит ламинарный или 
турбулентны й характер . Ламинарное 
происходит при фильтрации подземны х 
вод в м елкозернисты х грунтах, тур б у
лентное —  в крупны х пустотах и тр ещ и
нах. П оследнее наблю далось в опытах 
2,4, 5,9 , 10, где  скорость внутрипочвенно
го движ ения воды —  120— 226 м /сут 
и точечное ее выклинивание отм ечено 
в нижней транш ее. При ламинарном 
характере движ ения частицы воды пере
мещ аю тся, не перем еш иваясь, по тр а
екториям , параллельны м общ ем у на
правлению течения. Скорость потока 
очень н е зн а ч и те л ь н а я  —  0 ,1 4 — 0,36  
м /с у т  (опыты 3, 6, 7), и в нижнем б ьеф е  
выклинивание вод происходит в виде

Таблица 3 
Значение скорости фильтрации воды 

в различных почвогрунтах |А. И. Чеботарев, 
19751

площ адей сплош ного смачивания. С ко 
рость V  пропорциональна падению напо
ра воды на единицу длины , или гидравли
ческом у уклону i, т. е. V -K i, где  К —  
коэф ф и циент фильтрации грунта, пред
ставляю щ ий собой скорость перем ещ е
ния воды в грунте  при гидравлическом 
уклоне, равном 1 (X . А . Писарьков, 1978).

По м ере увеличения толщ ины слоя 
почвогрунта, в котором  поры заполнены 
водой, действие капиллярных сил за туха
ет, и дальнейш ее продвиж ение воды 
происходит под преобладаю щ им дей
ствием  силы тяж ести со скоростью , 
соответствую щ ей коэф ф и циенту  ф иль
трации данного почвогрунта.

С корость просачивания воды в стадии 
фильтрации неодинакова для разных 
почв (табл . 3).

Д анны е по скорости фильтрации почв 
приведены в р яде  работ [1— 5]. Сам ы е 
плодородны е —  красные ф ерралитно- 
кальциевые глинистые —  им ею т ско
рость впитывания с поверхности на ше
стом  часу опыта —  1 м м /м и н , а на глуби
не 50 см —  0,4 м м /м и н , псевдоглеевы е 
гидром орф ны е —  соответственно 0,11 и 
0,06 м м /м и н  [3 ]. При обследовании почв 
установлена высокая скорость впитыва
ния ими воды в первые минуты  полива 
(400— 480 м м /ч ), затем  она р езко  падает 
и через 6— 8 ч равна 0,4— 0,5 м м /ч . 
С пустя  72 ч ф ильтрация составила

0,1 м м /ч . Почвы не им ею т промывного 
реж им а [1 ].

При изучении водопроницаемости 
среднесуглинисты х ферралитны х крас
ных почв м етодом  искусственного дож
девания установлено доминирую щ ее 
влияние растительности на водно-физи
ческие свойства почв [1 ]. Так, водопрони
цаемость почв с поверхности на вспа
ханном поле составила 1 м м /м ин , под 
травами —  1,1, под сосновым лесом —  
2,5, под лиственным —  2,6 м м /м ин .

Итак, литературны е данные и исследо
вания позволяю т сделать следующий 
вывод: на Кубе в лесных почвах в толще 
почвогрунта наблю дается как ламинар
ное, так и турбулентное движение воды. 
Скорость потока при ламинарном движ е
нии весьма незначительная (0,14—  
0,36 м /с у т ), а при турбулентном —  
высокая (120— 226 м /с у т ). По-видимому, 
один и тот ж е поток воды поступает 
в речную  сеть как при том , так и при 
др уго м  движении, следовательно, ско
рость его подверж ена большим колеба
ниям . При прогнозировании объема 
стока в сухой период года с лесных 
площ адей средню ю  скорость потока 
мож но принять равной 1— 6 м /сут , и, 
значит, часть осадков, выпавших в октяб
ре, поступит в водохранилищ е через 
1 20 ;(1 + 5)= 24 — 120 дней.
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УД К 630*(5)

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ЛАОСА

А. Ю . ЕРОФ ЕЕВ (посольство Российской 
Федерации в Лаосе)

В период перестройки отношений России 
с развиваю щ имися странами приори
тетной становится задача получения 
нашей страной от сотрудничества с ними 
реальной экономической выгоды . Наиме
нее развиты е страны оказались в числе 
основных партнеров С Н Г. Их хозяй
ственные возм ож ности , а такж е наши 
позиции в странах тр етьего  мира (хотя 
и стрем ительно  ослабеваю щ ие) создаю т 
основу для  частичной компенсации вло
женных сю да огромных средств . Исходя 
из нынешней экономической ситуации 
в СН Г первоочередное внимание необхо
дим о уделить тем  ресурсам , использова
ние которы х не тр ебует чрезмерных 
капитальных вложений и даст бы струю , 
пусть и сравнительно скромную , отдачу.

С казанное в полной м ере относится 
к лесны м богатствам  Лаоса, значимость

которых обусловлена преж де всего нео
слабеваю щ им спросом мирового рынка 
на древесину ценных пород. Большая 
часть лесных угодий традиционно конт
ролируется сельским  населением . Управ
ление лесным хозяйством с учетом 
экологической нагрузки —  одна из 
основных социально экономических 
проблем .

Площ адь лесных угодий Лаоса состав
ляет 11,2 млн га (общ ая территория 
страны —  23 млн 680 ты с. га). Традици
онно под лесом  понимается территория 
с деревьям и диам етром  ствола более 
10 см и проективным покрытием 80 % . 
О коло половины лесов, по расчетам 
лаосских экспертов, выполняет защитные 
и водоохранные функции. Исходя из 
соврем енного уровня развития инфра
структуры  и технической вооруженности 
производства промышленные запасы 
равны 40 млн м .

Число пород превыш ает 600, но в на-
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стоящ ее врем я широко использую тся 
лишь 15. С реди  них палисандр Май 
Кхампхи (D a lb erg ia  bariensis) и Май 
Кханю нг (D a lberg ia  coch inch inensis), тик 
(Tecfona g rand is), красное дерево  Май Д у  
(Pterocorpus pedatus) и Май Текха (A fze lia  
xy locarpa) и т . д . Они относятся к вечно
зелены м , п редставляю т наиболее цен
ную часть лесны х угодий Лаоса и занима- 

к. ют более 30 % площ ади. О ставш аяся 
часть —  м енее ценные смеш анные и ли
ственные леса. Д оля хвойных невелика. 
Средний уровень ком м ерческих запасов 
(с  диам етром  ствола 60 см  и более) на
1 га в вечнозеленых лесах —  50 м  ̂в год, 
в других —  м еньш е. Годовой прирост 
древесины при соблю дении правил руб
ки —  до 5 м .̂

По им ею щ им ся данны м , скорость 
сокращ ения лесны х запасов составляет 
около 350 тыс. га в год  (по этом у 
показателю  Лаос заним ает 4-е м есто  
в А зии ). У ж е  ощ утимы  последствия этого 
процесса. Так, отрицательно сказы ваю тся 
на сельскохозяйственном  производстве 
наруш ения сезонной цикличности клим а
тических явлений. Кром е того , отм еча
ется снижение уровня воды и, следова
тельно, падение выработки электроэнер
гии на ГЭ С  Намнгы м , даю щ ей более 40 % 
экспортных поступлений.

На протяжении ряда лет утверж далось, 
что основной ущ ерб лесны м ресурсам  
страны наносит подсечно-огневое зем ле
делие, а не промы ш ленная эксплуатация. 
О днако, несм отря на сокращ ение в по
следние годы  масш табов его  распростра
нения, лесная территория продолж ает 
стрем ительно ум еньш аться . Кр ом е того , 
лишь немногим более трети площ ади, 
занятой подсечно-огневым зем леде ли 
ем , приходится на центральны е и южные 
провинции Лаоса, в которы х соср едото
чены основные промы ш ленны е запасы 
древесины .

Ш ирокое распространение этого  м ето
да представляет серьезную  угр о зу  лес
ным запасам страны . Е го  практикую т 
277 тыс. крестьянских хозяйств , т. е . бо
лее четверти населения. П рям ы е потери 
составляю т около 25 млн д о лл ., что 
в 50 раз больш е стоимости производи
мой сельскохозяйственной продукции. 
Еж егодно  таким  образом уничтож ается 
до  100 ты с. га насаждений. Велики такж е 
потери от Деятельности нелегальных 
перекупщ иков, приобретаю щ их у насе
ления 100— 150 тыс. м® древесины . 
Проблема искоренения подсечно-огне- 
вого зем ледели я экономическими м ето
дами связана преж де всего с развитием 
инф раструктуры , которое возмож но то
лько с помощ ью внешних капиталовло
жений.

Д оля продукции лесной и деревообра
батываю щ ей промы ш ленности —  5—
9 % , на нее приходится до  половины сто 
имости экспорта , не считая контрабанды . 
О бъем производства в отрасли в 1975 г. 
был максимальным —  около 580 ты с. м 
в пересчете на пиломатериалы , в послед
ние годы  он не превышал 300 тыс. 
О днако  количество незаконно вы рубае
мой древесины составляет не м енее 
200 ты с. м  ̂ в год . При соблю дении 
правил эксплуатации лесны х угодий м ож 
но было бы без ущ ерба еж егодно  
вырубать в 3— 4 раза больш е.

В соответствии с нынешней экономиче
ской стратегией лесная промы ш ленность 
страны подлеж ит полной денационализа
ции. При этом  крупные деревообрабаты 
вающ ие предприятия, как правило, сда
ют в долгосрочную  аренду (на 10—  
15 л е т), в том  числе и иностранным

ф ир м ам , а более  м елкие бер ут на 
подряд трудовы е коллективы . Л есозаго
товительные компании —  в основном го
сударственны е без прямого участия 
иностранного капитала. О днако  они им е
ют устойчивый зарубеж ны й рынок сбыта, 
гарантированный долгосрочными дого
ворами. Часто поставки леса осущ ествля
ю тся в обмен на машины и оборудова
ние. В перспективе лесозаготовительны е 
предприятия такж е долж ны быть прива
тизированы.

О собое м есто  среди компаний —  про
изводителей древесины заним ает самая 
крупная из них —  компания по развитию  
горных районов, находящ аяся в подчине
нии М инистерства обороны. О на им еет 
четыре завода, работаю щ ие с недо
грузкой . Еж егодны й объем производства 
круглого  леса —  300 тыс. м  . Иностран
ный бизнес считается здесь  одним из 
наиболее надеж ны х. Так, недавно было 
подписано соглаш ение с руководством  
Ассоциации лесной промыш ленности Та
иланда о сотрудничестве в создании 
совм естны х предприятий в области ком п
лексного  использования лесны х ресур
сов.

Д о  последнего  времени фактической 
монополией на импорт леса из Лаоса 
обладает Таиланд, где  из-за запрета на 
вы рубку леса стим улировались закупки 
(п р еж д е  всего необработанной древеси
ны) в соседних странах, п реж де всего 
М ьянм ы и Лаоса. О днако  в последние
2 года создание в Лаосе лесоперерабаты 
вающ их совм естны х предприятий, им ею 
щих устойчивый рынок сбыта своей 
продукции , привело к расш ирению  экс
порта в д руги е  страны . Например, дер е
вообрабатываю щ ее предприятие пре
ф ектур ы  Вьентьян за 10 м есяцев 1991 г. 
поставило в Таиланд, Японию и на 
Тайвань пиломатериалов и паркетной 
ф ри зы  на сум м у 900 тыс. д о лл ., а на 
1992 г. заклю чило контракт на поставку 
паркета во Ф ранцию  по индивидуальным 
заказам . Компания из Гонконга, взявш ая 
в аренду единственную  в Лаосе ф а 
нерную  ф абр ику, больш ую  часть своей 
продукции направляет в КНР.

О днако  правовые условия ф ункциони
рования предприятий лесной промыш 
ленности очень неустойчивы. С  1989 г. 
повышены налоги на производство и 
экспорт леса, особенно круглого , для 
предотвращ ения бы строго  сокращ ения 
площ ади насаждений и обеспечения 
адекватной бю дж етной отдачи. Э то  вы
звало резкий рост контрабандной тор
говли, а такж е снижение экспорта . В р е
зультате  все-таки налоги были ум еньш е
ны, что, однако, не повлияло на 
проблемы , связанны е с упорядоченно
стью  вырубки лесов и финансовым 
контролем  за предприятиям и отрасли.

Частые изменения в государственной 
политике в этой области сказались на 
иностранных инвестициях. Х отя лесная 
промы ш ленность является одной из 
выгодных сф ер  прилож ения капитала, их 
общая сум м а составила только  около
39 млн д о лл ., т . е . 11 %  общ его объема 
зарубеж ны х капиталовлож ений. Н еудов
летворительно идут дела и у первого 
советско-лаосского  деревообрабаты ваю 
щ его СП « С А В О » , столкнувш егося с 
серьезны м и проблемами из-за нерегу
лярного  поступления сырья и чрезм ерно 
высоких налогов.

Запрет на вы рубку леса введен в авгу
сте  1991 г. в связи с м еж дународны м  
планом охраны тропических лесов. Боль
ш ое влияние на политику руководства 
страны оказали его  зарубеж ны е партне

ры , что было расценено рядом наблюда
телей как угр оза экономической само
стоятельности . Лаос все больш е втягива
ется в систем у противоречивых отноше
ний м е ж д у  странами Ю ВА  (преж де всего 
А С Е А Н ) и богаты м С евером .

Первоначальное решение вновь «от
крыть» леса для рубок в начале 1992 г. 
отлож ено на неопределенный срок. Ру
ководство страны и иностранные кон
сультанты  недооценили всей сложности 
проблем управления лесным хозяйством. 
Затягивание создавш ейся ситуации при
ведет к значительным потерям экспорт
ных поступлений, которы е правительство 
Лаоса рассчитывает компенсировать за 
счет получения помощи других стран.

Цели запрета —  инвентаризация лес
ных запасов, выработка новых регулиру
ющих актов в данной отрасли, взыскание 
задолж енности по отчислениям в бю д
ж ет с предприятий лесной промышлен
ности. Последняя проблема особенно 
актуальна . С  1981 г, основную массу 
концессий на разработку леса предо
ставляли провинциальные власти, а конт
роль за выплатой компаниями соответ
ствую щ их сум м  они зачастую  осущ е
ствлять не могли. Поэтому именно 
бю дж еты  провинций (особенно центра
льных и ю ж ны х), где  доход от лесной 
промыш ленности составляет около 60 % , 
терпели убы тки . Так, проведенная недав
но проверка финансовой деятельности 
л е с о п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я ти й  
Вьентьяна выявила задолж енность, кото
рая более чем в 2 раза превышает 
годовы е ассигнования на выплату зарпла
ты служ ащ им . В результате  по распоря
жению  министра сельского  и лесного 
хозяйства заготовку и экспорт древесины 
мож но вести только с санкции мини
стерства. О чевидно, это первый шаг 
в централизации управления отраслью. 
Н аряду с этим предполагается расфор
мировать бю дж еты  провинции, а в густо
населенных районах подряды на комп
лексное ведение лесного хозяйства пре
доставлять населению . В других областях 
освоение лесов будет осущ ествляться 
путем  концессии через систем у торгов. 
Первостепенное внимание уделяется со
блю дению  экологических и лесовосста
новительных нормативов. Таким образом 
ликвидируется систем а многоступенча
тых налогов. Консультанты меж дуна
родных организаций предлагаю т снять 
и экспортны е пошлины, что выравняет 
уровень экспортных и внутренних цен.

Лес останется важнейшим источником 
валю тных поступлений. Привлекая ино
странные капиталы , руководство страны 
стрем ится обеспечить максимальную  эф 
фективность и комплексность производ
ства. Так, крупная лесопромышленная 
концессия предоставлена одной из тай
ваньских компаний, которая попутно 
с заготовкой древесины долж на зани
маться лесопосадками и утилизацией 
отходов , а такж е строить дороги и оказы
вать помощь сельском у населению при
легаю щ их районов.

Хотя лесные ресурсы  Лаоса связаны 
с социальными, экономическими и даже 
политическими проблемами, тем  не 
м енее возможны получение российски
ми компаниями концессий и экспорт 
оборудования, поскольку деш евая и от
носительно надежная отечественная тех
ника пользуется здесь немалым спросом.
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ХРОНИКА i
в р о с с и й с к о м  о б щ е с т в е  л е с о в о д о в

3 марта 1993 г. в соответствии с пла
ном работы О бщ ества лесоводов состоя
лись заседания Республиканского  сове
та и его президиум а.

На заседании Республиканского  сове
та рассм отрены  предлож ения по и зм е
нению и дополнению  П рограм м ы  и У ста 
ва Российского общ ества лесоводов . 
Доклады вал ученый секр етарь общ ества
В. Ф . Прокопов.

Республиканский совет о тм ети л , что с 
мом ента проведения I съезд а  Россий
ского общ ества лесоводов (ноябрь
1990 г .) произош ли глубокие изменения 
в экономике страны . П родолж аю щ аяся 
инфляция и ограниченные м атери аль
ные возм ож ности организаций общ ества 
не позволяю т сам остоятельно  проф и
нансировать расходы , связанны е с созы 
вом очередного  съезда  Российского об
щ ества лесоводов. Если учесть уровень 
сегодняш их цен на транспорте , в ком 
м унальном  хозяйстве и общ ественном  
питании, то указанная проблем а в зна
чительной степени услож няется и ста
новится невыполнимой.

В соответствии с Уставом  съ е зд  д о л
жен проводиться через 2 года . У ста 
новленный срок истек в конце 1992 г. 
Требует изменения и предусм отренны й 
Уставом  порядок взимания как вступи
тельны х, так и еж его дны х членских взно
сов.

Республиканский совет Российского 
общ ества лесоводов постановляет;

1. Продлить полномочия Республикан
ского совета и его президиум а до оче
редного  съезда  Российского общ ества 
лесоводов.

2. Признать целесообразны м  совм е
щ ение очередны х отчетно-выборных м е
роприятий региональных советов с рабо
той областны х, краевых и республикан
ских съездов лесничих в 1993 г., а оче
редного  съезда  Российского общ ества 
лесоводов —  с ф едеральн ы м  С ъ е зд о м  
лесничих в 1994 г.

3. Внести на рассм отрение очередно
го съезда вопросы периодичности про
ведения съездов , порядка и разм ер а 
уплаты  членских взносов и д р уги е  пред
ложения по изменению  и допрлнению  
Програм м ы  и Устава общ ества, вы те
каю щ их из законодательства Российской 
Ф едерац и и .

Состоялось такж е заседание прези
диум а Республиканского совета , на ко
тором  рассмотрен вопрос об участии 
первичных организаций Российского об
щ ества лесоводов в подготовке к по
ж ароопасном у сезону 1993 г. Д о клады 
вал зам . начальника Главного управле
ния охраны и защ иты  леса А . В. П ар ф е
нов. По д о клад у , предлож ениям  и за
мечаниям , высказанным при о б суж д е
нии, президиум  отм ети л , что соврем ен

ный уровень охраны лесов от пожаров 
не отвечает экологическим  и социаль
но-экономическим требованиям . Еж е
годно  н а 'туш ен и е  пожаров привлекает
ся больш ое количество рабочей силы 
и технических средств  из др уги х отрас
лей народного хозяйства, что отрица
тельно сказы вается на р езультатах про
изводственной деятельно сти . С истем а 
авиационной и наземной служ б охраны 
лесов Ф едер ально й  служ бы  лесного хо
зяйства России способна контролировать 
лесны е пожары только  в условиях низ
кой и средней горим ости .

А нализ горим ости лесов показал, что 
в лесах Российской Ф едер ац и и  возни
кает еж его дно  10— 30 тыс. лесны х пожа
ров. З а  последние 3 года огнем  повреж 
дено  около 5 млн га , что нанесло только  
лесном у хозяйству ущ ерб в разм ер е
40 м лр д  руб .

В 1992 г. число пожаров достигло
25,7 ты с., а пройденная огнем  пло
щ а д ь —  более 1,1 млн га.

Задер ж ка с вы делением  ассигнований 
на авиационную охрану лесов лиш ает 
лесную  служ б у возм ож ности провести 
необходим ую  подготовительную  работу 
к пож ароопасном у сезону (завезти  в от
даленны е районы топливо, продукты  пи
тания, противопож арное оборудование, 
выполнить ком плекс предсезонны х лет- 
но-десантных мероприятий).

Н едостаток финансирования привел к 
значительном у сокращ ению  численности 
авиапожарной служ бы . О беспеченность 
противопожарной техникой средствам и 
связи и транспортом  составляет всего 
лиш ь 40— 45 % потребности .

О тсутствие вы сокоэф ф ективной техни
ки и средств ее  доставки к м есту  пожара 
крайне за тр уд н яет борьбу с о гнем , в 
р езульта те  чего часть лесны х пожаров 
вы ходит из-под контроля и распростра
няется на значительные площ ади. Снаб
ж ение авиационными топливосм азоч
ными материалам и б ез выделения на

эти цели специальных фондов превра
щ ается в труднореш аем ую  задачу и не 
позволяет обеспечить реглам ент поле
тов по своевременному обнаружению 
загораний и их туш ению . Разработка но
вых способов и средств борьбы с по
жарами затягивается на долгие годы .

Удельны е затраты  на охрану лесов 
составили в 1992 г. 2,2 руб . на 1 га 
общ ей площади лесного ф онда , что в 
сотни раз ниже, чем в развитых капи
талистических странах (в С Ш А  —  1,8, 
Ш веции —  2,2 д о лл .) .

Республиканский совет Российского 
общ ества лесоводов постановил;

1. Принять к сведению  информацию  
зам . начальника Главного управления 
охраны и защ иты леса А . В. Парфенова 
о состоянии охраны лесов от пожаров.

2. Учитывая, что в р езультате  пожа
ров стране наносится еж егодно огром 
ный материальный ущ ерб , снижаются 
защ итны е, водоохранные и другие по
лезны е функции леса, наруш ается пла
номерное использование лесных ресур
сов, считать необходим ым долож ить Со
вету М инистров Российской Ф едерации 
о слож ивш емся с охраной лесов поло
жении и просить его в срочном порядке 
реш ить вопрос о выделении специаль
ных ф ондов на авиационные топливо
смазочные материалы , финансировании 
м ероприятий , предусм отренны х в раз
работанной Рослесхозом  Государствен
ной програм м е охраны лесов от пожа
ров на 1993— 1997 гг. и утвердить ее.

3. Просить региональные советы об
щ ества рассм отреть готовность лесохо
зяйственны х предприятий к пожаро
опасному сезону текущ его  года прове
сти организационную  работу по мобили
зации широкой лесоводственной об
щ ественности , обеспечив на должном 
уровне подготовку к борьбе с лесными 
пожарами, их профилактику, а такж е 
предусм отрев выступления ветеранов 
лесного  хозяйства, членов общ ества в 
средствах массовой информации.

В. Ф . ПРОКОПОВ, ученый секретарь 
Российского общества лесоводов

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

На совм естном  заседании конкурсной комиссии Центрального правления ЛНТО 
и редакции ж урнала «Лесное хозяйство» рассмотрены работы , представленные 
в 1992 г. на конкурс, по сохранению  и развитию  лесных экосистем .

Реш ением ее  присуж дена п е р в а я  денеж ная премия А. П. Абаимову и А. И. Бон
дареву за статью  «Лесоводственная оценка рубок в притундровых лесах Средней 
Сибири», две в т о р ы е  —  Д. М. Гиряеву (за  серию статей, освещ аю щ их опыт 
работы лесоводов, внесш их сущ ественны й вклад в соверш енствование теории 
и практики лесного  хозяйства), С. Г. Синицыну (за  статьи «Чем встретим  третье 
ты сячелетие ; разм ы ш ления о прош лом и будущ ем  лесопользовании» и «П родук
тивность лесов ; систем а и парам етры  учета»), две т р е т ь и х  —  И. М. Бартеневу, 
В. И. Винокурову (за  статью  «Экологизация технологий и лесной техники»), В. В. Да
выдову (за  серию  слайдов для  облож ки ж урнала).
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ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «СВЯТОБОР»

ЛЕСНЫЕ ЗНАТЕЛИ'
О  д о сти ж ен и ях  р усско й  ш ко лы , сф о р м и р о в а в ш ей ся  во 
второй половине XVI 11 в ., р о сси ян е  в р о д е  бы  и не знали . 
«М ы —  ученики  Зап адн о й  Е вр о п ы » ,—  п р о д о л ж а л  у т-  

^  вер ж д ать  Р уд зки й  с п р о ф ессо р ско й  к а ф е д р ы . К ак  нико
м у  не п р и хо д и ло  в го ло ву  похвалить  кр естьян и н а-хл еб о - 
паш ца, каки е бы  ч уд е са  ни вы тво р ял  он на св о ем  п о л е , так  
и л есо во д о в  сво их не зам еч али .

Н икто  как  б у д то  и не читал «О  посеве  л е с а » . Э то  
п ер во е  р у сск о е  л есо в о д ств е н н о е  п р о и зве д ен и е , на
писанное А н д р е е м  А н д р е е в и ч е м  Н ар то вы м , б ы ло  о п уб 
ликовано  в 1765 г. Н и кто  не за м е ти л , что им енно  в нем  
наш ла о тр аж ен и е  м еж ви д о вая  б о р ьб а  за сущ ество в ан и е  
в р а сти тел ьн о м  м и р е  —  за 34 го д а  д о  д ар ви н ско 
го учени я о п р о и схо ж д ен и и  ви дов! Н е зам ети л и  ч л е с о 
во ды , что Н артов зало ж и л  начало тео р и и  и п рактики  
р уб о к  у хо д а  с ц елью  вы ращ ивания м ач то во го  л еса , н ам 
ного  о п ер ед и в  зар уб еж н ы х  учены х.

И все ж е  вы дви нуты е Н ар то вы м  и деи  не за гл о хл и , 
их п одхвати л  и развил о сн о во п оло ж н и к р усско й  се л ь с к о 
хо зяй ственн о й  науки А н д р е й  Ти м о ф ее ви ч  Б о ло то в , хо тя  
м о ж н о  п р ед п о л о ж и ть  и и н о е : Бо ло то в  ш ел в сл ед , но 
о б д ум ы в ал  и писал свой зам еч ательн ей ш и й  тр ак тат  
« О  р уб лен и и , поправлении и завед ен и и  лесо в»  вполне 
с а м о сто яте л ь н о . П о б уди ли  е го  на э то т  тр у д  «о т часу 
увели чи ваю щ аяся б езл е си ц а »  и во зр астаю щ а я п о тр е б 
ность  в д р е в е си н е , да  и о пи р ался  он в нем  не на 
тео р и ю , а на со б стве н н ую  п р акти ку  вед ен и я  хо зяй 
ства  в тул ь ски х  л есах .

И с е го д н я , ч ер ез два  с ли ш н и м  века , не у ста р ел и  
е го  зам ечан и я и р е ко м е н д а ц и и  по « р уб л ен и ю  лесо в» , 
по «пр и веден и ю  лесо в  в л уч ш е е  со сто ян и е » , по «во зо б 
новлению  оны х и зав ед е н и ю  новы х» . О д н ак о  никто , 
к р о м е  лю б о пы тн ы х б и о гр аф о в , давно  у ж е  не читает 
э то т  тр у д , д о л ж ен ствую щ и й  зан ять  в о те ч естве н н о м  л е 
со в о д ств е  о д н у  из первы х глав , в тр у д а х  своих они 
и н о гда  ссы л аю тся  и на б о ло то вски й  тр а к та т , но всякий 
р а з , ц и ти р уя , п о ч ем у-то  п иш ут «р а зв ед е н и е  лесо в» , а 
не « зав ед ен и е » , как  сказан о  Б о ло то вы м .

В это м  тр а к та те  м ы  впер вы е н ахо д и м  указа н и е , что 
если  не хо ти м  нанести  вр ед  л е с у , то  р уб ка  д о лж н а  
р авн яться  го д и ч н о м у  п р и р о сту  д р е ве си н ы  в дан но м  
лесн о м  м асси ве . И м енно  с этой ц елью  он п р ед л а гал  
п одели ть  каж ды й лесной  м ассив  та к , чтобы  ко  вр ем ени  
вы рубки  п о следн ей  д е л ян ки  первая б ы ла бы готова 
к использованию .

Вон ко гд а  ещ е  бы л зало ж ен  принцип неп р ер ы вн о го  
н еи сто щ и тельн о го  лесо п о льзо ван и я ! О сн о во п о лагаю щ и й  
в лесо во д стве  принцип, кото р ы й  о ко н ч ательно  у тв е р 
д и л ся  в сознании лесо во д о в  лиш ь в начале X X  в. 
тр уд а м и  Г. Ф .  М о р о зова  и е го  п о сл ед о в ате л ей . 
П ринцип , с к о то р ы м  л есо за го то в и тел и  не м о гу т  
п р и м и р и ться  и поны не, и поны не он о ста е тся  не
д о сти ж и м о й  м еч то й  р о м ан ти ко в .

И все ж е  не то  ди во , что  наши со вр ем ен ни ки  
не читаю т эти  тр у д ы , но с о зд а е тс я  вп ечатлени е , что 
и ко р и ф еи  о те ч естве н н о го  л есо во д ства  п оч ем у-то  о б
хо ди ли  их вн и м ани ем . И зучая книги м н о ги х  авторов 
п р о ш ло го  века по истории  р у сск о го  л еса , я ни р азу  
не встр ети л  д а ж е  упо м и нан и я о Н ар тове и Бо ло то ве , 
но все гу сто  населены  н ем ец ки м и  ф а м и л и ям и  —  вот 
каково  б ы ло  влияние н ем е ц ко го  лесо во д ства .

Не п овезло  вы д аю щ и м ся  наш им  со о теч ествен н и кам  —  
не то лько  в се л ьско хо зяй ств е н н о й , но и в лесо во д - 
ственной н ауке ав то р и те там и  бы ли и н о зем ц ы , а свои в 
сво ем  О те ч е с тв е  о б р еч ены  бы ли на заб вен и е . П равда , 
ин о гда вспо м и нали , «как  велики  засл уги  м н о ги х о теч е
ственн ы х п ер е д о вы х д е я те л е й  п р о ш л о го , зо р ко  гл я д е в 
ш их в б у д у щ е е  и пом о гавш и х стр о и ть  наш е н асто ящ ее» .

' Начало публикации книги И. Ф илоненко см . в № t1 ж урнала за 
1992 г.

Такой зн а м ен ательн о й  дато й  бы ло , напр им ер , 30 сен
тяб р я  1910 г. В э то т  д ен ь  П е тер б ур гско е  лесное 
о б щ ество  со б р ало сь  на то р ж естве н н о е  собрание , посвя
щ ен н о е  о ткр ы ти ю  в В ели ко м  А н а д о л е  первого  в Рос
сии пам ятн и ка  сла вн о м у  степ н о м у  лесо во д у  Виктору 
Е го р о ви ч у  Г р а ф ф у . О ткр ы ва я  со б р ани е , п р ед сед ател ь 
ствую щ и й  с к а за л : «В  то  вр ем я  как авто р и теты  Зап ада  —  
М ур чи со н , Н о р д м ан , П еш ель , К е м ц  и д р у ги е  —  отрицали 
во зм о ж н о сть  р а зв ед е н и я  л еса  в о ткр ы то й , высокой сте 
пи, р усски й  лесничий Г р а ф ф  д о ка за л , что и в степи 
м о ж н о  р азв ести  лес  та м , гд е  е го  нет и, быть м о ж ет, 
н и ко гд а  не б ы л о ... С  легко й  руки  Гр а ф ф а  степное 
л е с о р а зв е д е н и е  с д е л ал о сь  наш ей национальной работой , 
р а б о то ю  р усски х  л е с н и ч и х ...» .

О д н а к о  таки е  м и н уты  п р о светлени я  и осознания своей 
ро ли  и св о его  значения бы вали нечасто . М ы сум ели  
заб ы ть  Е вд о ки м а  Ф или п по ви ча З яб ло вско го  и А л е к 
са н д р а  Еф и м о ви ч а  Теп ло ухо ва . Я к л есо во дам  с этим  
во п р о со м  о б р ащ аю сь . С кло н ен  полагать , что и не слы ш а
ли таки х н и ко гд а . Во всяко м  сл уч ае , я не слы хал , хоть 
и учили м ен я  лесо во д ству  знаю щ и е наставники, а потом  
п ер ечи тал  сто пы  книг по о те ч естве н н о м у  лесо во д ству  —  
ни о д н о го  упом и нания о них не встр е ти л . У зн ал  о них 
то л ько  сейчас.

У зн ал  и лиш ний р аз укр е п и л ся  в гр устн ой  м ы сли : 
и стинны е д о сти ж ен и я  ум а  и д у ха  сы нов О теч ества  
н аш его  м ы  н и ко гда  не считали за до сти ж ен и я . Ну, а 
если  сам и не счи тали , то  какой ж е  д р уго й  народ признает 
за  нами п р и о р и тет в н ауке , к ул ь тур е  или технике? 
П р авда , бы ваем  м ы  и очень го р д ы м и , но лиш ь когда 
во злю б и м  какую -н и б уд ь  поли ти ческую  и дею  или при
м е м  за  тако вую  кр аси вую  уто п и ю . Тут готовы  весь 
м и р  ею  о счастливить , д о с а д у е м  и н е го д у е м , если ее  не 
п р и ни м аю т или го во р ят о ней н елестн ы е слова.

Не знал я и н и гд е  не читал, что «Начальные 
основания лесо во д ства » , п р и надлеж авш и е перу п р о ф ес
со р а  П е те р б у р гско го  ун и в ер си те та  Евд о ки м а Ф и липпо
вича З яб л о в ск о го , уви дели  св ет  ещ е  в 1804 г ., опередив 
на 13 л е т  признанного  н ем е ц ко го  учено го  Генриха 
К о тта , и зд авш его  свои «О снования лесоводства» в 
1817 г. С о вр ем ен н и ки  п оч ем у-то  не обратили  внимания 
ни на п р и о р и тет , ни на научную  оригинальность  со д е р 
ж ан и я , ни на глуб и н у  те о р е ти ч е ско го  анализа —  ссы ла
лись на К о тта , а З яб л о в ск о го  д а ж е  не упом инали .

Но осо б ен н о  пор ази ла м ен я  суд ьб а  А л екса н д р а  Е ф и 
м овича Теп ло ухо ва , кр еп о стн о го  гр аф а  С тр оганова . Ви
д и м о , н езаур яд н ы м  у м о м  н адели ла  его  природа, если 
п о сле  окончания д в ухкл ассн о го  училищ а и ш колы  гор
но-заво дски х наук  гр а ф  отправил его  в Герм анию , в 
Т а р ан д тскую  л есн ую  ак ад е м и ю , гд е  преподавал  зн а м е
ниты й п р о ф е сс о р  Ген р и х К о тт . П осле успеш но го  окон
чания акад ем и и  в 1838 г. к р еп о стн о м у  вы пускнику 
б ы ло  д о зво л е н о  стаж и р о ваться  в качестве преподава
те л я  лесны х наук в П етер б ур гско й  ш коле з е м л е д е 
лия и го р н ы х наук . Ч е р ез  н еско лько  л е т  ш кола закр ы 
лась , и гр а ф  отправил Теп ло ухо ва  к м е с ту  р о ж дения —  
в П е р м ск ую  гу б ., назначив главны м  лесничим  в гор
н о-заво дски х и м ени ях С тр о ган о вы х . Гд е-то  в перм ски х 
л е са х  (в е го  ста тья х  уп о м и н аю тся  И льинское , Билим бай, 
Ч ер ды н ь и се л о  К ар ага й ско е , в ко то р о м  он р о ди лся) 
Теп ло ухо в  пиш ет н еско лько  р а б о т , каж дая  из которы х 
м о гл а  бы принести  и звестно сть  и обеспечить  автору 
почетн о е  м е сто  в о теч ественн о й  истории . О н первы м  в 
России п одели л  л еса  на лесн и ч ества , о б ъ езды  и обходы , 
и д е л е н и е  это  п о в се м естн о  п р и м е н яется  и поныне, 
так  у стр о е н ы  все л е с а  стр ан ы . О н  ж е написал и пер
вое ори ги нальн о е  р уко в о д ств о  по лесо устр о й ств у , став
ш ее  на д о л ги е  го д ы  кр атки м  к ур со м , в кото р о м  при 
«пр и веден и и  в и звестн о сть  и первоначальном  устр о й 
стве  лесо в»  п р ед л а га л  разграничивать  леса  на делянки  
и квар талы , а при описании вы д елять  насаж дения по
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п ор о дам  и во зр астам  —  так  д е л а е тс я  и се го д н я ! Раз
рабаты вая свою  с и с те м у  р уб о к  у хо д а  за  л е с о м , он пер 
вы м обозначил их те р м и н а м и , ко то р ы м и  м ы  п о л ь зуе м ся  
и се го д н я : «п р о р ед н ы е  и вы бо р о чны е п ор уб ки » .

А  п о слуш ай те  е го  «неч то  об иссякании источников 
вслед ств и е  о б наж ения почвы о т лесо в» . В 1842 г . написал!

«Л ес есть  тако е  б о га тств о  п р и р о д ы , к о то р ы м  п р еи м у
щ ественн о  чело век  д о л ж е н  п о льзо ваться  б л а го р а зум н о , 
и м ея  в ви ду не о д н у  л и ч н ую , в р ем е н н ую  вы го д у , но 
сб е р егая  е го  д л я  п о то м ства : и стр еб и ть  лес н ед о л го , 
но вы растить  новый тр у д н о ; м н о го  нуж но  вр ем ени  и те р 
пения д л я  то го , чтобы  д о ж д а ть с я , пока д ер ев о  д о с ти г
нет степени  го д н о сти  е го  к у п о тр е б л е н и ю , о со б ен н о  ж е  
д л я  п о стр о е к» .

А  чер ез ш есть  л е т , в 1848 г ., о пуб ли ко вал  и вот 
эти стр о ч ки :

«Ч тобы  речки  и ручьи , питаю щ ие п р уды  водою , за
щ итить  от вы сы хания , н ео б хо д и м о  о ставлять  и разво
д и ть  л ес  в са м о м  и сто ке  клю чей из зе м л и ... Если 
ж е  почва б у д е т  о б наж ен а о т лесо в  и н азем а, то  снеж 
ная и д о ж д е в а я  во да б ы стр о , за один р а з , стек ае т  по 
ней в ручьи и р е ки , за то п л я ет  б ер е га  их, накопляется 
в и зли ш естве  в п р уд а х  и н ер е д ко  проносит плотины ; 
а в п о с л е д у ю щ у ю  за те м  за су ху  н аступ ает вр едное б ез
в о д ь е ...» .

С к а ж е те , прописны е истины? Не тор оп и тесь  с су ж д е 
н и ям и . Ч тобы  о со зн ать  эти  истины , понять, что все это  
и м енн о  так , лучш и е учены е О теч еств а  п отр атят м ногие 
го д ы  ж изни на вы яснения и д о ка зател ьств а . И придут 
к та ко м у  ж е  вы во ду . О д н а к о  Теп ло ухо ва д аж е  не упо
м я н у т .

(Продолж ение следует)

.НОВЫЕ КНИГИ

«ТАЕЖНЫЕ ТРОПЫ»
Так назван альм анах, выпущ енный в Во
ло гд е  в 1992 г. по инициативе Воло
годского  управления лесного  хозяйства. 
Он подготовлен редакцией газеты  «На
ше поколение» и Вологодским  о тд ел е
нием ВО О П И иКа.

Сборник откры вается вступительной 
статьей главного лесничего Вологодско
го управления Л . Н. Беляева и предсе
дателя  президиум а О бъединенного  ко
м итета проф сою за Г. Савчука, в которой 
они обращ аю тся с призывом : « ...П ом ни , 
читатель, ты и только  ты м ож еш ь по
мочь сохранить славу вологодских ле
сов, только  с твоей помощ ью  леса м ож 
но б уд е т спасти от уничтож ения и вы
рож дения. Люби и береги  заленого  д р у 
га! И мать-природа отблагодарит тебя и 
твоих потом ков!»

Авторы  книги просто и доходчиво рас
сказы ваю т о лесниках, лесничих и д р у 
гих специалистах лесного  д ела , их не
легкой , но благородной работе по со

хранению  и приумнож ению  богатств во
логодских лесов, о их значении в эко
логической цепи и жизни человека.

О черк «В краю заповедном » В. А н д р е
ева и А . Заж игина повествует о лю дях 
Кирилловского  лесхоза , остры х и нере
ш енных проблем ах как в лесном  хозяй
стве  в целом , так и в этом  лесхо зе .

Интересны очерки «Лесные были» 
(авторство  неясно), «Д ом  на самой гра
нице» С . С оло духина , «С  дум ой о прош 
лом » А . Заж игина и др . В последнем  
рассказы вается о делах и лю дях Устю - 
ж енского  лесхоза .

М не приходилось бывать в этом  лес
хо зе  и встречаться с лесничими Бори
сом  Ивановичем и Василием Ивановичем 
Евстигнеевы м и, родными братьям и , всю 
ж изнь посвятившими сбереж ению  и при
ум нож ению  устю ж енских лесов. Они —  
потом ственны е лесоводы , их отец долго  
работал на Вологодчине лесником , а за
те м  —  объездчиком . А втор  тепло  отзы 

вается об этих замечательны х храните
лях леса, многолетний тр уд  которых на 
лесной ниве —  пример для м олодого по
коления.

В альманахе опубликованы несколько 
охотничьих рассказов Н. Власова, кото
рые читаются с больш им интересом , сти
хотворения о природе, лесе, его дарах 
1Н. Друж ининского , С . Храмова, Ю . М ак
сина, Г. С кальда , дополняю щ ие про
заические произведения сборника.

Тираж книги небольшой —  всего 500 
экзем пляров , да и объем невели к— 78 
страниц. Но она читается с большим ин
тересом  далеко  за пределами Вологод
ского  края. Хотелось бы, чтобы эта ини
циатива нашла отклик во многих ре
гионах России. Такие альманахи о лесах, 
делах и д ум ах лесоводов очень нужны 
и лесникам , и лесничим, и специалистам 
лесного  хозяйства.

Д . М. ГИРЯЕВ, заслуженный лесовод 
Российской Федерации

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ;

Всем , ком у надоело вручную  убирать воду в помещ ениях и цехах из-за протечек 
трубопроводов и оборудования, предлагаем  переносную  установку для уборки 
воды производительностью  до 3,5 м^/ч. Слой воды , остаю щ ийся на полу после 
уборки в сам ом  глубоком  м е сте ,—  не более  3 м м . Установка в обращении 
подобна пы лесосу, не боится присосов воздуха , грязи в воде (тверды е частицы 
до  1 см ). Незам еним а д ля  безопасного  ведения работ в резервуарах, колодцах 
и т . д ., обеспечивает непрерывную  откачку поступаю щ их вод. П отребляем ая м ощ 
ность —  400 Вт, масса —  1 5 кг.

Бесплатно высылаю тся описание и условия получения.

Запросы направляйте по адресу:
216532, г. Д есн огор ск  С м оленской о б л ., а /я  45/2 ,
НПП «Экспо-лад».

На первой странице обложки —  ф ото  Д. С . Бергера
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ЛЕСНЙЯ 
ППТЕКЙ

САБЕЛЬНИК 

БОЛОТНЫЙ
На б о л о та х , на влаж ны х л угах , по заболоченны м  б ер егам  
во д о ем о в  очень часто  встр ечаю тся  заросли  сабельника.

Э то  р астен и е  в н ар о д е  назы ваю т «д еко п » , ботаническое 
название его  —  сабельник болотны й —  Com arum  
p a lusfre  L . (се м е й ств о  р о зо ц ветн ы х). О н п р ед ставляет 
собой  небольш ой м н о го летн и й  п о лукустар ни к  с припод
н и м аю щ и м и ся п о б егам и . П о д зем н ая  часть со сто ит из 
д л и н н о го  го р и зо н тальн о го  кор невищ а, и м ею щ его  в узлах  
тон ки е  нитеви дн ы е п ридаточны е корни . Корневищ е 
п остепенн о  п ер е хо д и т  в леж ащ ий с те б е л ь , уко р ен яю 
щ ийся в у зл а х .

Л и стья  сл о ж н ы е , н еп ар н о пер и сты е , с длинны м и череш 
кам и . Л исто чки  сло ж н о го  ли ста  си д яч и е , и м ею т п р о до л
го ваты е или дли н н о элли п ти ч ески е  пластинки , по краю  
о стр о зуб ч а ты е , св е р ху  тем н о -зел е н ы е , а сн и зу  почти 
б ел ы е  от во лосков . На это м  ф о н е  хо р о ш о  зам етн ы  тем н о 
п ур п ур о вы е  ж и лки . Ц ветки  на ве р хуш ке  цветоносов, 
вы хо д ящ и х из п азух ли стьев , собраны  в щ итковидны е 
со ц вети я . Н е кр уп н ы е  цветки  очень сво ео б р азн ы . Двойная 
чаш ечка со сто и т из пяти наруж ны х м е л ки х  и узки х  листоч
ков подчаш ия и пяти кр уп ны х внутренних чаш елистиков, 
с внутр енней  сто р о ны  тем н о -п ур п ур о во го  цвета с барха
ти сто й  п о вер хн о стью . Л еп естки  то ж е  тем но-пурпуровы е , 
но зн ач и тельн о  м е н ьш е чаш елисти ков . В тем но-пурпу- 
ровЬ|й цвет о кр аш ен ы  и ты чинки . Ц ветет в ию не —  ию ле.

А р е а л  сабельни ка  о хваты вает всю  евр о пейскую  часть 
стр ан ы , вклю чая ар кти чески е  районы  (причем  в северны х 
районах встр еч ается  об и льнее и со в сем  р е д ко  в ю ж ны х), 
вы со ко го р н ы е  районы Кавказа , Зап ад н ую  и Восточную  
С и б и р ь , Д альний В осток и С еверны й  Казахстан , а такж е 
З а п ад н ую  Евр о п у , С канди навию , М о нголи ю , Китай, Ко 
рею , Японию  и С ев ер н ую  А м е р и к у .

В н ародной  м е д и ц и н е  п р и м ен яю тся  корневищ а. О твар  
вы суш ен ны х кор неви щ  ' уп о тр е б л я е тс я  при различны х 
заб о лев ан и ях . Е го  й сп о л ьзую т как кровоостанавливаю щ ее 
и п ото го н но е  с р е д ств о , д л я  лечени я ж елуд о ч н ы х и гине
ко ло ги ч ески х  забо леван и й , при ранах, б о лезн ях  суставов , 
ж е л ту х е , л и хо р а д к е , при б о л езн ях  полости р та .

П утем  хи м и ч еско го  изучени я сабельника выявлен ряд 
вещ еств . Во всех частях р астени я найдены  дубильны е 
ве щ ества ; в тр аве  —  д о  8 % , в кор невищ ах —  д о  9 ,66—  
12 % . В н адзем но й  части со д е р ж и тся  0 ,03— 0,06  % эф и р 
ного  м а сл а  зел е н о в ато го  ц вета со  сво ео б р азн ы м  неприят
ным зап ахо м . В кор неви щ ах то ж е  есть  эф и р н о е  м асло 
в б о льш о м  ко ли ч естве , но наиболее б огаты  им сем ена 
(д о  0 ,68  % ) . В со став  его  в хо д я т  альф а-пинен , терпинеол, 
ц и тр о н еллаль , м е ти л ге п те н о н , изовалерьяновая и изо- 
м а слян ая  ки сло ты . В с те б л я х  и м ею тся  ф лавоноиды , 
из ко то р ы х вы делен  го ссипетрин  (агликон  госсипетин). 
В тр аве  в знач и тельн о м  коли честве  со д е р ж а тся  сапонины , 
в л и стьях  —  аско р бино вая ки сло та  (д о  43 м г % ) и каротин 
(д о  18 м г % ) .
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напоминает
ЛЕС -  ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БОГАТСТВ НАШЕЙ РОДИНЫ. ЭТО 
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ, ПОЛНОВОДНЫЕ РЕКИ, УСТОЙЧИВЫЕ УРОЖАИ ПОЛЕЙ, СЫРЬЕ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

I НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ В ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ, СТАРЫХ ГОРЕЛЬНИКАХ,
НА ТОРФЯНИКАХ И В МЕСТАХ С ПОДСОХШЕЙ ТРАВОЙ;

I НЕ БРОСАЙТЕ ГОРЯЩИХ СПИЧЕК И ОКУРКОВ; 
iHE ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МАШИНАМИ С НЕИСПРАВНЫМИ СИСТЕМАМИ 
ПИТАНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ;
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРОМАСЛЕННЫЙ ЛИБО ПРОПИТАННЫЙ ГОРЮЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ;
НЕ ВЫЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ ПОД ПОЛОГОМ ЛЕСА И НА ПОЛЯНАХ.

Заметив пожар, немедленно примите меры по его 
ликвидации. Простейшие способы тушения- 

мжлестывоиие огня ветками или мсыпка 1емлей. 
При ̂ ш^можности потушить пожар своими сижим 

«м>$щ|1те •  нем робмником лесно!̂  жявяйствв 
:яли местным оррпиам власти

ЛЕС-НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ.БЕРЕЧЬ ЕГО- 
ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО!
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