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I. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 


ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ 


ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
 


 


УДК 630*624 


 


АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА 


НА ИНТЕНСИВНУЮ МОДЕЛЬ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  


В РОССИИ 


 


Б.Д. РОМАНЮК, С.В. ШИНКЕВИЧ, Г.В. ЗАХАРОВ 
ФГУ "Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства" 


194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 21 


тел.: (812) 552-80-21, E-mail: spb-niilh@inbox.ru 


 


 


РЕЗЮМЕ 


В работе проведен анализ эффективности перехода на интенсивную модель ле-


сопользования в России на примере крупного лесопользователя. Переход на интен-


сивную модель ведения лесного хозяйства позволяет удовлетворить спрос перераба-


тывающего предприятия в долгосрочной перспективе, а также повысить экономиче-


скую эффективность и устойчивость деятельности предприятия. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  интенсивная модель, экономическая эффектив-


ность, устойчивое лесопользование, долгосрочное планирование, коммерческие руб-


ки ухода. 


 


SUMMARY 


Analysis of the effectiveness of transition to intensive forest management model in 


Russia  
B.D. Romanyuk, S.V. Shinkevich, G.V. Zakharov (Saint-Petersburg Forestry Research In-


stitute) 


The article analyzes the effectiveness of the transition to intensive forest management 


model in Russia on the example of a large forest company. The transition to the intensive 
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model allows to meet the demand of processing enterprises in the long run, as well as to 


increase economic efficiency and sustainability of the enterprise. 


K e y  w o r d s : intensive model, economic efficiency, sustainable forest manage-


ment, long-term planning, commercial thinning. 


 


Одной из ключевых задач, стоящих перед лесным хозяйством 


России, является повышение его экономической эффективности. 


Применяемая сейчас модель хозяйства сформирована в основном во 


времена плановой экономики. Методы планирования зачастую не 


содержат экономического обоснования проводимых мероприятий. В 


то же время в Швеции и Финляндии довольно долго применяется 


интенсивная модель ведения лесного хозяйства, демонстрирующая 


высокую экономическую эффективность. Ее ключевым элементом 


является проведение системы коммерческих рубок ухода (проход-


ные, прореживание) в выделах. За счет оставления лучших по каче-


ству деревьев и улучшения их условий роста к моменту финальной 


рубки древостой значительно наращивает свою стоимость. Это про-


исходит благодаря значительному увеличению среднего диаметра и 


качества стволов, что дает больший выход ценных сортиментов. 


Кроме того, проведение коммерческих рубок ухода позволяет полу-


чить прибыль от вырубаемой древесины значительно раньше возрас-


та финальной рубки. В целом по объекту это приводит к более рав-


номерному поступлению средств, и, в конечном счете, к большей 


экономической устойчивости деятельности хозяйства. 


На Северо-Западе России существует практический опыт примене-


ния интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Проект "Псков-


ский модельный лес" адаптировал идеи и подходы этой модели к рос-


сийским условиям. В проекте разработана методика долгосрочного 


экономического планирования деятельности предприятия. Она осно-


вывается на прогнозе динамики лесного фонда на долгосрочный пери-


од (до двух оборотов рубки). В модели учитываются применяемые в 


работе технологии рубок, лесовосстановления, модель проведения 


коммерческих рубок ухода (интенсивная или экстенсивная). 


Лабораторией лесоустройства совместно с фондом "Грин Форест" 


был выполнен проект для ОАО «Группа "Илим"». Исследовались раз-
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личные варианты перехода на интенсивную модель лесопользования 


на модельной территории (арендованные участки ОАО «Группа 


"Илим"» в Усть-Илимском районе, общей площадью более 1,1 млн га). 


Было построено 37 вариантов (сценариев) ведения лесного хозяй-


ства на модельной территории. Сценарии различаются набором па-


раметров. Важнейшим из них является то, будет ли на модельной 


территории применяться интенсивная модель коммерческих рубок 


ухода, либо остается без изменений существующий подход. В неко-


торых вариантах исследуется эффективность снижения возраста фи-


нальной рубки. Также сценарии связаны с различными экономиче-


скими стратегиями (целями) – минимизация себестоимости получае-


мого продукта, максимизация выхода пиловочника, максимизация 


выхода баланса, долгосрочная или краткосрочная оптимизация. 


Для всех сценариев в модели в качестве ограничения используется 


принцип неистощительности лесопользования. Важным требованием 


также является выравнивание возрастной структуры древостоев по 


породам.  


Для каждого сценария проводится оптимизационный расчет, ко-


торый представляет собой детальный долгосрочный план ведения 


лесного хозяйства на модельной территории. Этот план удовлетворя-


ет всем ограничениям, принятым в сценарии, и дает наилучшее (оп-


тимальное) решение для поставленной цели. Для каждого сценария 


формируются выходные документы: 


 табличные формы (20 таблиц по каждому сценарию), с ана-


лизом различных аспектов динамики лесного фонда (натуральные 


показатели, экономика и т. д.); 


 графическое представление породно-возрастных распределе-


ний площадей и вырубаемых запасов в динамике; 


 основные показатели сценариев в динамике по десятилетиям 


по заготовке и доставке: 


• себестоимость балансов на ЦБК; 


• объем ежегодно вырубаемой и доставляемой ликвидной дре-


весины, пиловочника, баланса хвойного и лиственного; 


• доля пиловочника в ликвидной древесине; 
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• затраты на ведение лесного хозяйства; 


• размер арендной платы; 


• суммарные затраты; 


• стоимость пиловочника и условная стоимость баланса; 


• условная прибыль; 


• условная рентабельность; 


• средний возраст сосны и лиственницы при финальной рубке; 


• доля объема коммерческих рубок ухода в общем вырубаемом 


запасе сосны и лиственницы; 


• площади лесохозяйственных мероприятий. 


Также важным инструментом анализа являются сводные таблицы 


по всем сценариям. По ним можно проводить сравнение различных 


показателей по сценариям. 


В результате анализа получены следующие выводы: 


 Долгосрочная устойчивость развития компании кардинально 


зависит от выбора сценария лесопользования. 


 Для модельной территории возможна реализация сценариев 


лесопользования, которая будет обеспечивать удовлетворение спроса 


ЦБК на баланс в долгосрочной перспективе и будет экономически 


устойчива. 


 Такие сценарии связаны с переходом на интенсивную модель 


лесопользования и изменением подходов к ведению лесного хозяй-


ства. 


 При переходе на интенсивную модель затраты на лесное хо-


зяйство вырастают несущественно, что указывает на неэффектив-


ность текущей практики ведения лесного хозяйства. 


 Оптимальное использование существующих нормативов при 


ведении лесного хозяйства позволяет обеспечить спрос ЦБК на ба-


лансы, однако при этом резко ухудшаются экономические показате-


ли лесопользования на модельной территории, и оно переходит в не-


устойчивое состояние. 


 Снижение возрастов рубок позволяет улучшить показатели 


только в краткосрочной перспективе, затем такая практика приводит 
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к сильному ухудшению общих экономических показателей по лесо-


пользованию.  


 Приоритет на выращивание одного из видов сортимента в 


случае интенсивной модели в целом немного повышает выход целе-


вого сортимента, но при этом общая эффективность падает. Во всех 


сценариях экономически оправданным является сочетание заготовки 


баланса и пиловочника. 


 Дополнительная переработка лиственной древесины сущест-


венно улучшает экономические показатели. Такая ситуация говорит 


о перспективах диверсификации производства. 


 Полученные результаты по внедрению являются оценками, 


на которые сильно влияют следующие факторы: 


 значительные ошибки по материалам лесоустройства в по-


родном составе;  


 занижение запасов и полнот в производительных древостоях 


по материалам лесоустройства. Таким образом, при переходе к ре-


альным запасам, полнотам, производительности древостоев, ожи-


даемый эффект от внедрения интенсивной модели будет существен-


но выше; 


 существующие товарные и сортиментные таблицы не соот-


ветствуют реальному выходу сортиментов. 


Рекомендуемые первоочередные шаги по повышению эффектив-


ности лесопользования:  


1. Разработка местных лесотаксационных справочников. 


2. Корректировка (проведение нового) лесоустройства на арендо-


ванных участках на основе разработанных местных лесотаксацион-


ных справочников. 


3. Разработка системы по определению реального выхода сорти-


ментов из растущего леса на корню. 


При принятии стратегии интенсификации лесопользования до-


полнительно:  


4. Должна быть изменена система лесохозяйственных нормати-


вов, особенно в части рубок ухода. 
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5. В таком случае должен быть разработан новый Проект ведения 


лесного хозяйства в соответствии с принципами интенсивного лесо-


пользования и высокой экономической эффективности.







 11 


УДК 630*651.6 


 


НОВАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ 


ЛЕСОСЕКИ ПРИ ВЫБОРОЧНЫХ РУБКАХ 


 


А.Ю. АЛЕКСЕЕНКО 
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного хозяйства» 


680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 71, тел./факс +7(4212) 216798 


E-mail: dvniilh@gmail.com 


 


РЕЗЮМЕ 


Предлагается новый подход к определению расчетной лесосеки, который бази-


руется на контроле выборочных рубок по площади. Приводятся формулы для опре-


деления размера расчетной лесосеки при выборочных рубках. Выполнен расчет на 


примере дубовой хозяйственной секции участкового лесничества.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  расчетная лесосека, методика, выборочные рубки, 


запас древостоя, относительная полнота 
 


SUMMARY 


New method of calculation of annual allowable cut for selective cuts 


A.U. Alexeenko (Far East Forestry Research Institute) 


New method of calculation of annual allowable cut is proposed, which based on the 


control of the selective cut square. The formulas for computation of annual allowable cut 


square and volume are presented. The calculation of annual allowable cut was fulfilling at 


the example of oak forests of the local forestry.   


K e y  w o r d s :  annual allowable cut, method, selective cuts, stock, relatively den-


sity 


 


 


В нормативных документах и публикациях незаслуженно мало 


внимания уделяется вопросу исчисления расчетной лесосеки при вы-


борочных рубках [1, 2, 3, 5]. Существующие методики значительно 


занижают расчетную лесосеку [5], что ведет к ряду неблагоприятных 


последствий для лесного комплекса. Занижение объемов рубок в 


горных лесах, в том числе на крутых горных склонах приводит к не-


пропорциональному их распределению по территории лесного фон-


да. Основная эксплуатационная нагрузка ложится на леса равнин и 


предгорий. Арендаторы вынуждены отказываться от организации 


выборочных форм ведения хозяйства, и планируют преимуществен-



mailto:dvniilh@gmail.com
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но сплошнолесосечные рубки, применяя тяжелую лесозаготовитель-


ную технику. В ряде случаев лесные участки, расположенные в гор-


ной местности, крайне затруднительно передать в аренду. 


Занижение расчетной лесосеки происходит по ряду как объектив-


ных, так и субъективных причин. К систематической ошибке приво-


дит положение, что полнота насаждения рассматривается как посто-


янный признак, не изменяющимся со временем при исчислении ле-


сосеки по методу таблицы полнот. Из лесоводственной практики из-


вестно, что относительная полнота является одним из наиболее ди-


намичных признаков древостоя. По нашим наблюдениям, увеличе-


ние полноты на 0,2-0,3 после выборочных рубок происходит в тече-


ние 15-20 лет. Кроме того, в расчет не включаются приспевающие на-


саждения, хотя они могут переходить в категорию спелых до истече-


ния срока повторяемости рубок.  


Из субъективных причин уменьшения расчетной лесосеки  можно 


назвать ошибку в определении относительной полноты древостоя 


при лесоустройстве, которая, по мнению ряда исследователей, зани-


жается на 12-20% [4]. Это ведет к снижению планируемой интенсив-


ности рубки и исключению из расчета части эксплуатационных дре-


востоев. 


В соответствии с традиционной, ныне действующей методикой, 


при выборочном хозяйстве первоначально исчисляется расчетная ле-


сосека по массе, а площадь при этом определяется через объем. Кон-


троль за использованием расчетной лесосеки также производится по 


запасу. При отсутствии контроля за установленной нормой ежегодно 


вырубаемой площади выборочными рубками, арендатор, даже не 


превышая объема заготовки древесины, может пройти «выборочны-


ми» рубками всю территорию, переданную в аренду, в течение не-


скольких лет, в значительной степени расстроив лесной фонд. 


Предлагаемый нами метод базируется на контроле выборочных 


рубок по площади. Для заготовки разрешенного запаса древесины 


при зафиксированной площади рубок арендатор вынужден прово-


дить рубки в первую очередь в высокополнотных насаждениях, где 


рубки ранее не проводились. Контроль площади рубок наиболее от-
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вечает современному заявительному принципу использования лесов 


на основе лесной декларации. Низкополнотные древостои должны 


будут поступать в рубку по мере истечения срока повторяемости и 


восстановлении в них полноты и эксплуатационного запаса.  


Предлагается следующий порядок исчисления расчетной лесосеки 


при выборочных рубках. Расчетная лесосека по площади (Lвыб.) опре-


деляется по формуле:  


 


Lвыб. = (Fпр. + Fсп. и пер. ) ’ U     (1) 


 


где    Fпр. – площадь приспевающих насаждений; 


Fсп. и пер. – площадь спелых и перестойных насаждений; 


U – повторяемость рубки. 


 


При исчислении лесосеки в хозяйствах, в которых повторяемость 


рубки не превышает продолжительности класса возраста, площадь 


приспевающих насаждений не включается в расчет.  


Расчетная лесосека по запасу (Vвыб.) определяется как произведе-


ние площади расчетной лесосеки и среднего запаса древесины, вы-


бираемого за один прием рубки на одном гектаре спелых и пере-


стойных насаждений:  


 


Vвыб. = Lвыб. × Мср.      (2) 


 


где Мср. – средний запас древесины, выбираемый за один прием 


рубки на одном гектаре спелых и перестойных насаждений, вклю-


ченных в расчет с полнотой, позволяющей назначать выборочные 


рубки – полнота 0,6 (0,7) и более.   


 


Ниже предлагаются расчеты размера лесосеки двумя методами: 1) 


по действующей методике, на основе таблицы полнот [3, 5]; 2) по 


формулам 1 и 2. Расчеты проводились на примере дубовой хозсекции 


Уборкинского участкового лесничества Чугуевского лесничества 


Приморского края. Исходные данные для расчета – распределение 
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площади и запасов эксплуатационных дубняков по полнотам пред-


ставлены в таблице 1. В первом варианте расчета видно, что задейст-


вованы только спелые и перестойные высокополнотные древостои 


(табл. 2). Ежегодная расчетная лесосека составит 2,11 тыс. м
3
 по запа-


су и 86 га по площади. 
 


Таблица 1 


Распределение площади и запасов насаждений по полнотам 
 


Группы 
возраста 


Ед. изме-
рения 


Полнота 
Итого 


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


Приспева-ющие 
га 9 622 1655 542 232 76 3136 


тыс. м3 0,5 50,6 173,9 67,9 35,6 11,9 340,5 


Спелые 


и перестойные 


га 
- 


752 1569 1942 630 6 4899 


тыс. м3 64,3 179,6 228,7 85,1 0,8 558,6 


Итого  
га 9 1374 3314 2484 862 82 8035 


тыс. м3 0,5 115,0 353,5 296,5 120,7 12,8 899,1 


 
Таблица 2 


Пример исчисления расчетной лесосеки по методу таблицы полнот 
 


Расчетные лесосеки 
Ед. изме-


рения 


Распределение площадей 


и запасов по полнотам Итого  


0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 


Наличие спелых наса-


ждений  


га 752 1659 1942 630 6 4989 


тыс. м3 64,3 179,6 228,7 85,1 0,8 558,6 


Средняя выборка  %   17 28 37  


Запас, подлежащий 


вырубке в один прием 


га   1942 630 6 2578 


тыс. м3   38,87 23,84 0,31 63,02 


Средний период повторяемости рубок – 30 лет 


Ежегодная расчетная 


лесосека 


га      86 


тыс. м3      2,11 


 


В предлагаемом варианте исчисление расчетной лесосеки произ-


водится по формулам (1, 2). Исходные данные: средний запас спелых 


и перестойных древостоев с полнотой 0,6 и выше 145 м
3
/га; средняя 


полнота 0,62; интенсивность рубки по запасу 19%, средний запас 


древесины, выбираемый за один прием рубки Мср.= 28 м
3
/га.  
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Lвыб. = (3136+4899)’30 = 267 га 


Vвыб. = 267×28= 7476 м
3
 


 


Для контроля проводится сравнение полученных данных с лесо-


секой равномерного пользования: по площади Lр=12687’101 =126 га; 


по запасу Lр=126×114 = 14364 м
3
. Средний прирост на 1 га эксплуа-


тационных дубняков равен 1,08 м
3
/год; средний прирост по хозсек-


ции – 13702 м
3
/год. 


Предлагаемый метод исчисления расчетной лесосеки при выбороч-


ных рубках, по нашему мнению, позволяет более эффективно исполь-


зовать эксплуатационные леса, повысить уровень лесного дохода.  
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РЕЗЮМЕ  


Изложены методы комплексного лесного районирования СЗФО и входящих в 


него субъектов РФ, вторая версия информационно-справочной системы многомер-


ных лесотаксационных нормативов текущей актуализации строения, сортиментной, 


товарной и биологической продуктивности чистых и смешанных древостоев разной 


полноты, бонитета по типам лесорастительных условий. Информационные возмож-


ности системы многомерных электронных нормативов позволяют всесторонне оце-


нить лесные ресурсы, как наземными методами, так и методами дистанционного 


зондирования, геопозиционирования и лазерного сканирования.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесное районирование, выборочная инвентаризация 


лесов, информационно-справочные системы,  управление лесными ресурсами 


 


SUMMARY 


Directory system for forest inventory and forest resources management 


V.K. Khlyustov (Russian State Agrarian University - MTAA named after K.A. Timiryazev) 


The methods of integrated forest zoning and North-West Russian regions, the second 


version of a reference system of multidimensional lesotak-Relaxation of norms of the 


current mainstream structure, assortment, product, and the biological productivity of pure 


and mixed stands of different completeness, soil quality by type of site conditions. 


Information possibilities of multi-dimensional electronic standards allow compre-sided 


assess forest resources, both ground-based methods and techniques of remote sensing, geo-


and laser scanning. 


K e y  w o r d s : forest zoning, forest inventory sampling, information-reference 


systems, forest resources, forest resources management 


 


 







 17 


Приоритетность научных разработок в области создания инфор-


мационно-справочных систем (ИСС) для лесного хозяйства страны 


очевидна. Современные технические средства дистанционного зон-


дирования лесов, геопозиционирования и лазерного сканирования в 


сочетании с ГИС позволяют получить пользователю достаточный 


объем исходной информации для запуска ИСС многомерных лесово-


дственно-таксационных нормативов инвентаризации лесов.  


Общая схема функционирования и логического использования 


системы проведения выборочной инвентаризации лесов построена на 


главном принципе, сформулированном еще в 1952 году 


М.Г. Здориком: «Выборочный метод инвентаризации – это система, 


направленная к тому, чтобы часть возможно лучше репрезентирова-


ла целое, чтобы она представляла уменьшенную картину целого и 


чтобы по этой части мы могли дать возможно точную и полную ха-


рактеристику целого» [1].  


При этом важным научно-методическим вопросом остается рас-


пределение таксонов (лесничеств) в однородные группы, в которых 


будет наблюдаться максимально возможная однородность лесной 


территории (отдельного района). Только при минимальном варьиро-


вании в пределах района всего комплекса показателей, характери-


зующих лесной фонд, обеспечивается достоверность определения 


средних значений показателей. В очередной раз следует отметить, 


что действующая в настоящее время схема лесного районирования, 


утвержденная приказом МПР от 28 марта 2007 г., построена на интуи-


тивно субъективном разделении территории лесного фонда России, 


без должной доказательной основы и нуждается в пересмотре. Такая 


критика справедливо прозвучала на Лесном форуме Гринпис России 
со стороны ведущих учѐных специалистов по районированию [6]. 


Достоверная схема комплексного лесного районирования может 


быть получена только на основе методов многомерной классифика-


ции (группировки) лесничеств по однородности (схожести) значений 


показателей, включѐнных в анализ. Сущность такого подхода заклю-


чается в последовательном применении факторного, кластерного и 







 18 


дискриминантного анализов, на что ещѐ в начале 80-х годов прошло-


го столетия было указано в специальной литературе [5, 7, 8].  


Следуя критическим замечаниям и указанным методическим ре-


комендациям, при решении поставленной задачи было задействовано 


39 переменных, разделенных на пять блоков, характеризующих по-


тенциальную продуктивность почв (Х1-Х4), климатические показате-


ли (Х5-Х17), долю площадей, занятых различными категориями зе-


мель и объектов (Х18-Х28), долю площадей под разными типами лесов 


(Х29-Х33), уровни продуктивности и полноты по типам лесов (Х34-Х39). 


Критериальная оценка распределения лесничеств по типичным груп-


пам (районам) осуществлена по суммарному межкластерному рас-


стоянию Махаланобиса. Это позволило представить новые картосхе-


мы комплексного лесного районирования, как для отдельных субъ-


ектов РФ, так и в целом для Северо-Западного Федерального округа. 


Следует отметить, что выделенные районы по отдельным субъектам 


РФ имеют наименьшую изменчивость включенных в анализ пере-


менных и потому должны быть положены в основу выборочной ин-


вентаризации лесов.  


Другим, не менее важным вопросом выборочной инвентаризации, 


особенно в труднодоступных территориях, следует считать необхо-


димость внедрения аппаратных методов дистанционного зондирова-


ния, геопозиционирования насаждений и измерения того минимума 


таксационных показателей, которые позволили бы при помощи ин-


формационно-справочных систем получить всестороннюю информа-


цию о конкретном насаждении. 


На первой международной конференции «Проблемы лесоустрой-


ства и государственной инвентаризации лесов в России» научными 


сотрудниками Института леса им. В.Н. Сукачѐва СО РАН и компа-


нией «Геолидар» были продемонстрированы результаты лазерного 


сканирования насаждений лесного массива [2, 3]. Достаточно высо-


кая точность определения вертикальной и горизонтальной структур 


древостоев, с охватом 100-метровой полосы сканирования, надежно-


го геопозиционирования и автоматизированной оцифровки таксаци-


онных показателей позволяют сформировать массив данных в диапа-
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зоне снятой полосы (в виде линейной выборки). Принцип случайно-


сти и репрезентативности выборки может быть обеспечен заданным 


маршрутом сканирования. 


Если маршрут сканирования четко геопозиционирован на элек-


тронных картах, то он может быть зафиксирован на контурах типов 


лесорастительных условий (ТЛУ) по трофности (Z1), увлажненности 


(Z2), класса бонитета (Z3). В связи с тем, что тип лесорастительных 


условий имеет незначительную изменчивость во времени, а бонитет 


является порядковой переменной, также относительно стабильной ве-


личиной во времени, то целесообразно было бы считать эти три пере-


менные индикаторами экологической ниши. Саму нишу в этом случае 


следует именовать реально существующей природной стратой.  


Это утверждение позволяет критически оценить принятое в дей-


ствующих методических рекомендациях условное выделение страт 


по заданным градациям значений таксационных показателей. Такая 


условность при выделении страт порождена, главным образом, от-


сутствием достоверных статистических моделей, отображающих ди-


намику роста, строения и продуктивности древостоев. Устранить 


этот пробел позволяет информационно-справочная система много-


мерных, составленных по ТЛУ и типам леса лесоводственно-


таксационных нормативов текущей актуализации роста, строения, 


товарной, биологической и биоэнергетической продуктивности на-


саждений разного возраста, полноты, густоты, по отдельным элемен-


там леса. Входами в ИСС, наряду с переменными (Z1-Z3), являются 


верхняя высота (Z4), полнота (Z5), и доля участия породы в составе 


древостоя (Z6).  


ИСС представляет собой единую систему электронных лесотак-


сационных нормативов и включает в себя: 


 многомерные модели взаимосвязи средних и верхних высот, 


средних диаметров элементов леса с типами лесорастительных усло-


вий, бонитетом, полнотой, составом древостоев; 


 многомерные модели обезличенного объѐма, объѐма деревьев 


по категориям крупности, дровам и отходам в зависимости от тол-


щины и высоты деревьев разного возраста; 
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 многомерные модели биологической продуктивности деревь-


ев по массе стволов, коры, ветвей, хвои (листвы), корням 


в зависимости от толщины и высоты деревьев разного возраста; 


 распределение числа деревьев, суммы площадей сечения, 


обезличенного запаса, запаса деловой, крупной, средней, мелкой 


древесины, дров и отходов по толщине деревьев; 


 распределение числа деревьев, суммы площадей сечения, 


обезличенного запаса, запаса деловой, крупной, средней, мелкой 


древесины, дров и отходов, биомассы стволов, коры, ветвей, хвои 


(листвы), корням по толщине деревьев.  


Итак, располагая заданными маршрутами дистанционного скани-


рования по объекту инвентаризации, получаем данные о размерах и 


размещении деревьев на учетной полосе леса шириной 100 м. Нали-


чие данных о переменных Z4-Z6 отдельных участков полосы, привя-


занных к реально существующим природным стратам, характери-


зуемым переменными Z1-Z3, позволяет при помощи ИСС получить 


данные по всему перечню лесоводственно-таксационных показате-


лей насаждений.  


Для окончательного результата выборочной инвентаризации дос-


таточно лишь сформировать случайную выборку отдельных участ-


ков (проб), чтобы иметь достоверные значения средних таксацион-


ных показателей насаждений, а также их распределение в процентах, 


согласующееся с генеральной совокупностью (представленной всеми 


насаждениями природной страты).  


Изложенная ИСС может быть успешно использована при назем-


ной таксации лесов. Так, использование только шести переменных 


позволяет при помощи ИСС получить полную аналитическую ин-


формацию о распределении лесных ресурсов, как по толщине де-


ревьев, так и в целом по отдельным элементам леса. При этом все 


данные по конкретному древостою могут быть экспортированы в таб-


личную форму и интерпретированы графически.  


Предложенная система лесоводственных нормативов текущей ак-


туализации таксационных показателей древостоев является надеж-


ной платформой, позволяющей поставить более обоснованные зада-
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чи по инвентаризации лесов, а именно по прогнозированию текущего 


прироста и самоизреживанию конкретных древостоев на заданный 


период упреждения. А надежные прогностические модели, в свою 


очередь, позволят решать задачи, связанные с эффективным управ-


лением лесными ресурсами с целевой направленностью на максимум 


повышения продуктивности древостоев в режиме оптимального 


промежуточного и главном пользовании лесом [4]. 
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РЕЗЮМЕ 


В результате проведения многолетних исследований в условиях Севера участ-


ков, пройденных добровольно-выборочными и длительно-постепенными рубками в 


сосняках и ельниках, наблюдается повышенный прирост запаса наличного древо-


стоя, возрастает энергия роста в высоту, увеличивается текущий прирост по диамет-


ру. В тоже время, при планировании интенсивности рубки необходимо учитывать не 


только величину прироста, но и отпад. Соотношение прироста и отпада в течение 


определенного времени является основной мерой правильности выбора способа 


рубки и достижения поставленных целей. Смешанные сосново-еловые и елово-


березовые насаждения являются более устойчивыми по сравнению с чистыми ель-


никами. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  выборочные рубки, постепенные рубки, смешан-


ные насаждения, интенсивность выборки, состояние насаждений, прирост, так-


сация лесосек, отвод лесосек. 


 


SUMMARY 


Selective cuttings in mixed pine and spruce stands of Northern and Mid taiga sub-


zones of European Russian North  


S.V. Tretjakov, S.V. Koptev (North Arctic Federal University) 


S.V. Yaroslavtsev (Northern Research Institute of Forestry) 


Long-term researches in spruce and pine stands after selective and gradual cuttings 


have shown increasing of stayed trees increment on height, diameter and growing stock. 
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At the same time it is necessary to take in account not only increment but also trees mor-


tality. The ratio of an increment and mortality during the certain time is the basic measure 


of cutting correctness and achievement of object in views. The mixed pine-spruce and 


spruce-birch stands are steadier in comparison with pure spruce stands. 


K e y  w o r d s :  selective cutting, gradual cutting, mixed species stands, cutting in-


tensity, stands condition, increment, cutting areas mensuration, cutting areas preparation. 


 


 


Применение разных видов рубок при заготовке древесины позво-


ляет более гибко реагировать на спрос, который складывается на 


рынке. В условиях ограниченного спроса на мелкую древесину и вы-


соких затрат на лесовосстановительные мероприятия на Европей-


ском Севере все большее применение находят несплошные рубки. 


Объем выборочных рубок только в Архангельской области может 


составлять 40-50 тыс. га ежегодно [1]. Применение выборочных и 


постепенных рубок при заготовке древесины в спелых и перестой-


ных насаждениях приветствуется добровольной лесной сертифика-


цией по системе Лесного Попечительского Совета (FSC). 


В спелых и перестойных лесных насаждениях в зависимости от ха-


рактера вырубаемых деревьев и технологии проведения выборочных 


рубок выделяют следующие их виды: добровольно-выборочные, груп-


пово-выборочные, равномерно-постепенные, группово-постепенные 


(котловинные), чересполосные постепенные, длительно-постепенные 


[9]. Из них основным видом являются добровольно-выборочные руб-


ки, которые проводятся в разновозрастных древостоях, где равномерно 


по площади убираются в первую очередь фаутные, а также спелые и 


перестойные деревья с замедленным ростом – для своевременного ис-


пользования древесины и сохранения защитных свойств леса. 


Интенсивность выборочных рубок в спелых и перестойных со-


сняках и ельниках зависит от возраста, возрастного строения, со-


стояния, наличия перспективного тонкомера и подроста, лесорасти-


тельных (почвенных) условий и других факторов [8]. Рекомендуется 


планировать такую интенсивность, которая обеспечит в конечном 


итоге формирование из второго яруса и подроста устойчивых лесных 


насаждений. Выборочные рубки в смешанных и сложных насажде-


ниях с преобладанием сосны приводят к смене пород. В этом случае 
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более целесообразным является проведение постепенных рубок c ос-


тавлением на корню части соснового древостоя для обеспечения се-


менами в последний прием рубок. Опыт показывает, что наиболее 


приемлемым способом рубок являются комбинированные рубки, ко-


гда в пределах одного квартала проводят два способа рубок: сплош-


ная узколесосечная, шириной 50-100 м и постепенная (выборочная) 


на остальной площади. На месте проведения сплошной рубки будет 


обеспечен налет семян от стен леса, здесь необходима максимальная 


минерализация почвы и устраиваются погрузочные площадки, доро-


ги. На остальной территории выдела не устраиваются погрузочные 


площадки и дороги, что в максимальной степени обеспечивает со-


хранение среды и устойчивости насаждения. 


Проведение первого приема длительно-постепенной рубки в со-


сново-еловых сосняках черничниках Обозерского лесничества вы-


звало увеличение прироста, как у сосны, так и у ели. Различие в ве-


личине текущего прироста по диаметру, как у сосны, так и у ели до и 


после проведения рубки достоверно с вероятностью безошибочных 


прогнозов 0,95. Средняя величина изменения диаметра ствола сосны 


на высоте груди за 9 лет после рубки составила M±m=3,5±0,67 см, 


у ели M±m=1,51±0,15 см. За 9 лет до рубки средняя величина изме-


нения диаметра у сосны M±m=1,3±0,13, а у ели M±m=1,0±0,09 см. 


У ели различие этого параметра со средним значением за 10-летний 


период до рубки достоверно на любом вероятностном уровне. У со-


сны различие достоверно с вероятностью безошибочных прогнозов 


0,95. Различие этих параметров по сравнению с контролем достовер-


но на любом вероятностном уровне. 


Выборочные рубки в еловых насаждениях, даже высокой интенсивно-


сти, позволяют сохранить преобладание ели. Смены пород в этих случаях 


не происходит, хотя остающиеся после рубки крупномерные деревья ели в 


большинстве случаев сохранить не удается [3, 5]. Применение выбороч-


ных рубок в еловых древостоях всегда связано с определенным риском 


увеличения отпада. Исследования, проведенные в насаждениях Архангель-


ской области и Республики Коми, пройденных выборочными рубками раз-







 25 


ной интенсивности, позволили получить модель, характеризующую вели-


чину отпада в зависимости от интенсивности выборки [7] (табл. 1). 
 


Таблица 1 


Вероятный отпад ели через 2-3 года после рубки 


при заданном проценте вырубки общего запаса 
 


Отпад 
Интенсивность выборки, % 


5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 


Доля от запаса, % 2,3 2,8 3,4 4,2 5,2 6,5 9,9 15,0 22,8 34,8 


 


Из приведенных данных видно, что для предотвращения развала 


древостоя в течении ближайших 2-3 лет после выборочной рубки 


изъятие общего запаса из делянки в еловых и елово-березовых наса-


ждениях не должно превышать 40%. При увеличении интенсивности 


выборки возрастает риск развала древостоя. 


В елово-березовых древостоях с примесью других пород необхо-


димо сохранить исходный дорубочный состав, особенно долю уча-


стия ели и березы, т. е. набирать запас древесины за счет всех пород 


в соответствии с долей участия их в составе. Исключением могут 


быть деревья, которые мешают росту основного элемента леса – ели. 


Невыполнение данных требований может значительно ухудшить ле-


соводственный эффект выборочных рубок [10, 11]. 


Ориентиром для операторов лесозаготовительной техники при 


проведении выборочной рубки без предварительного клеймения де-


ревьев может быть отпускной диаметр – минимально допустимый 


диаметр вырубаемых деревьев (табл. 2). При осуществлении выбо-


рочной рубки, исходя из реального состояния древостоя, могут быть 


оставлены некоторые деревья выше отпускного диаметра, а выруб-


лены – деревья с диаметром ниже отпускного. 
Таблица 2 


Значения отпускного диаметра в зависимости от среднего диаметра 


елового древостоя и интенсивности выборки 
 


Средний 


диаметр, см 


Отпускной диаметр (см) в зависимости от интенсивности выборки 


15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 


16 15 15 14 14 13 13 13 12 12 12 


18 18 18 17 16 16 15 15 14 14 13 
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20 21 20 20 19 19 18 17 17 16 15 


22 24 23 23 22 21 20 20 19 18 17 


 


Проведен подбор многофакторных математических моделей за-


висимости процента выборки запаса от таксационных показателей 


еловых лесов. Наиболее хорошие результаты реализации моделей 


получаются при величине таксационных показателей еловых древо-


стоев, соответствующих лесоводственным требованиям к проведе-


нию выборочных рубок. Полученные модели применимы для усло-


вий средней подзоны тайги.  


Для разработки таблиц товарности северотаежных ельников вы-


борочного хозяйства использованы региональные сортиментные таб-


лицы, составленные И.И. Гусевым и С.В. Коптевым [6]. Научной ос-


новой составления сортиментных таблиц послужили закономерности 


строения северотаежных ельников и сортиментная структура еловых 


древостоев. Сортиментные таблицы составлены в соответствии с 


ГОСТ 9463-88 на круглые лесоматериалы [2]. При составлении этих 


таблиц учитывали особенности возрастной структуры и таксацион-


ного строения северотаежных ельников, которые отличаются слож-


ной возрастной структурой и связанной с ней повышенной фаутно-


стью, большой сбежистостью древесных стволов, особой шкалой раз-


рядов высот и др. [4, 5]. 
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РЕЗЮМЕ 


Определены задачи научного обеспечения лесовосстановления. В условиях раз-


деления полномочий центра и регионов Российской Федерации главной задачей яв-


ляется создание системы документов для организации, планирования, финансирова-


ния, проектирования, производства и приемки объектов лесовосстановления. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  научное обеспечение, лесовосстановление, воспро-


изводство лесов, планирование, проектирование, машины и технологии 


 


SUMMARY 


Scientific and methodological support reproduction of forests in the Russian Federa-


tion  


S.A. Rodin (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry) 


Defines the tasks of scientific support reforestation. In the separation of powers of the 


center and the regions of the Russian Federation the main objective is the creation of doc-


uments for organizing, planning, financing, design, manufacture and commissioning of re-


forestation. 


K e y  w o r d s :  scientific support, reforestation, regeneration, planning, design, 


machines and technologies 







 29 


Главной задачей научного обеспечения лесовосстановления 


является улучшение породного состава и качества лесов. Эта задача 


определена основополагающими нормативными документами, при-


нятыми на федеральном уровне для реализации ратифицированных 


международных соглашений по лесам и охране природы.  


Особое внимание на задачу улучшения породного состава и сохра-


нения качества лесов необходимо обратить при ликвидации последст-


вий катастрофических природных пожаров. В условиях децентрализа-


ции лесоуправления главная роль в обеспечении воспроизводства ле-


сов должна быть отведена субъектам Российской Федерации.  


В соответствии с поставленными задачами ведется научная рабо-


та по совершенствованию комплекса нормативных документов по 


оптимизации управления лесным хозяйством, совершенствованию 


лесопользования, лесовосстановления, ухода за лесами. 


Разработаны базовые расчѐтно-технологические карты (РТК) на 


создание лесных культур и содействие естественному возобновле-


нию основных лесообразующих пород. На формирование высоко-


продуктивных насаждений направлены Методические указания по 


планированию, проектированию, приемке, инвентаризации, списа-


нию объектов лесовосстановления и лесоразведения и оценке эффек-


тивности мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.  


Для обеспечения лесовосстановления посадочным материалом 


необходимого качества ведутся разработки Рекомендаций по выра-


щиванию посадочного материала и созданию лесных культур хвой-


ных и лиственных пород и Рекомендаций по созданию лесных куль-


тур посадочным материалом с закрытой корневой системой. 


Качество лесокультурных работ, обеспечивающих выращива-


ние устойчивых и продуктивных насаждений, во многом определяет-


ся посевным и посадочным материалом. Массовое получение семян 


лесных растений с ценными наследственными свойствами и посев-


ными качествами – главная задача лесного семеноводства, для обес-


печения которой необходима разработка современной правовой и 


научно-методической базы. 
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Основным направлением деятельности лесных питомников явля-


ется переход на прогрессивные технологии. В последние годы разра-


ботаны технологии ускоренного выращивания посадочного материа-


ла: хвойных пород – без перешколивания; с улучшенными наследст-


венными свойствами; с применением многострочных ленточных 


схем посева; создание оптимальных условий для появления всходов 


и роста сеянцев; применение эффективных мер борьбы с сорной рас-


тительностью, болезнями и вредителями посадочного материала; ис-


пользование приемов ранней диагностики и отбора в процессе выра-


щивания сеянцев и саженцев; снижение гибели сеянцев от выжимания 


морозом и вымокания. 


Новым этапом в развитии лесных питомников является организа-


ция лесных селекционно-семеноводческих центров. Они должны 


включать кроме постоянного механизированного питомника объекты 


постоянной лесосеменной базы (лесосеменные плантации и др.), а 


также тепличное хозяйство для выращивания селекционного поса-


дочного материала. 


Отраслевые научно-исследовательские учреждения и лесные 


высшие учебные заведения имеют весомые достижения в разработке 


эффективных в лесоводственном и экономическом отношениях тех-


нологий и технических средств для обеспечения лесовосстановления. 


Для создания лесных культур на вырубках разработаны эколого-


ресурсосберегающие технологии, исключающие энергоемкую опе-


рацию корчевки пней, обеспечивающие в значительной степени со-


хранение экологии вырубок, оптимизацию условий приживаемости и 


корневого питания высаженных растений, снижение энергоемкости 


лесокультурных работ, ускорение роста растений, в результате чего 


представляется возможным уменьшение густоты посадки лесных 


культур и относительно ранний перевод их в земли, покрытые лес-


ной растительностью. 


Одновременно с разработкой технологий (для их реализации в ле-


сокультурном производстве) созданы и прошли государственную 


приемку новые машины и орудия, позволяющие обеспечить сбор и 


предпосевную подготовку семян (ОСШ-1; СМ-45; ПЛС-5М). 
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Комплексную механизацию процесса производства сеянцев и са-


женцев обеспечивает широкий спектр машин и орудий для различ-


ных технологических операций и условий их выполнения (ВГ-3,6; 


МРБ-1,6; СЛН-5; МСН-1; ККП-1,5А; ОУС-1,2; ОПК-1,3; ССЧ-5/3; 


МВ-1,3). 


Эколого-ресурсосберегающие технологии создания лесных куль-


тур на вырубках реализуются путем использования новых машин и 


орудий (ОРВ-1,5; ПДВ-1,5; ПРЛ-70; МПС-1; КУЛ-2А; ОДП-0,6). 


Следует подчеркнуть, что разработки нормативно-методической 


документации, технологий и техники, обеспечивающие процесс ле-


совосстановления, в практике основываются на результатах научных 


исследований – лабораторных, аналитических, полевых – по таким 


направлениям, как химизация, почвоведение, физиология, биология, 


экология, ботаника, лесоведение. 


В связи с реформированием управления лесным хозяйством и не-


обходимостью повышения качества работ по лесовосстановлению 


предстоит разработать и утвердить: 


1) Систему организации, планирования, финансирования, проек-


тирования и приемки объектов лесовосстановления в условиях раз-


деления полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 


Федерации.  


2) Технические указания и методики по инвентаризации и крите-


рии оценки объектов лесовосстановления. 


3) Нормы для определения способа лесовосстановления на вы-


рубках при приемке лесосек от лесопользователя. 


4) Программы лесоводственных уходов, необходимых и доста-


точных для сохранения потенциала целевых насаждений. 


5) Стандарты для оценки посевного и посадочного материала, 


эффективности работ по восстановлению и разведению леса с лесо-


водственной и экономической точек зрения. 


6) Перспективные РТК на основе современных машин и орудий 


для выращивания посадочного материала и создания лесных куль-


тур. 
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цидов, регламентах их применения, способах внесения. Приведены примеры инно-
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Innovative technology of chemical forest care 


A.B. Egorov, A.A. Bubnov, L.N. Pavluchenkova, A.Y. Omelyanenko (Saint-Petersburg Fo-


restry Research Institute) 


Outlines the current state of the chemical care of forests in Russia, the objects of appli-


cation of herbicides, the problem, the range of herbicides, regulations for their application, 
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Одно из основных традиционных направлений исследований ин-


ститута – разработка и совершенствование способов и технологий 


применения современных, экологически малоопасных гербицидов 


для защиты хозяйственно ценных пород от нежелательной (сорной) 


растительности. Это особенно актуально в питомниках и на лесных 


площадях – вырубках, в молодняках, культурах, плантациях, спелых 


древостоях. Сплошные рубки в производительных лесорастительных 


условиях, в которых конкурентное влияние нежелательной расти-


тельности на хозяйственно ценные породы проявляется наиболее 


остро, приводят к тому, что химический уход во многих случаях яв-


ляется единственно возможным, эффективным и малозатратным ме-


тодом формирования древостоев с преобладанием хозяйственно цен-


ных пород. Только химический метод позволит за один прием обес-


печить доминирование хвойных пород в составе древостоя. Институт 


постоянно развивает метод химического ухода, повышая его эффек-


тивность и экологическую безопасность. 


Основные объекты применения гербицидов (арборицидов) в лес-


ном хозяйстве и решаемые задачи: 


 лесные питомники – устранение конкуренции сорняков; 


 вырубки разной давности – содействие естественному возоб-


новлению, химическая обработка почвы под культуры, реконструк-


ция; 


 лесные культуры и плантации – агротехнический, лесоводствен-


ный, комплексный уход, регулирование состава; 


 смешанные молодняки – осветление, регулирование состава и 


густоты; 


 спелые древостои, поступающие в рубку – предотвращение ве-


гетативного возобновления осины на вырубке. 


Способы применения гербицидов: 


 опрыскивание; 


 инъекция в стволы деревьев; 


 аппликация. 


Основные законы и документы, регулирующие оборот пестици-


дов (в том числе гербицидов) в России: 
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 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 


№109-ФЗ от 19.07.1997 г.; 


 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 


№52-ФЗ от 30.03.1999 г.; 


 «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к при-


менению на территории Российской Федерации» (издается ежегодно 


на основе «Каталога…»); 


 СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, 


применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», 2002 г.  


Ниже приводится перечень современных гербицидов, разрешен-


ных к применению в лесном хозяйстве (табл.) 


 
Таблица 


Современный ассортимент гербицидов для лесного хозяйства 
 


Торговое 


название 


Действующее 


вещество 


Применяемые 


дозы, л/га 
(кг/га)* 


Токсичность 
для теплокров-


ных животных 


(ЛД50), мг/кг 


Объекты 


применения 


Раундап, 


глифос 


и др. 


глифосат 3-8 4900 


питомники, 


лесные 


площади 


Арсенал, 


арбонал 
имазапир 2-3 3000 


лесные 


площади 


Анкор-85 
сульфометурон-


метил 
0,02-0,35* 5000 


питомники, 


лесные 


площади 


Суперстар 
трибенурон-


метил 
0,020-0,025* 5000 питомники 


Зеллек-


супер 


галоксифоп-Р-


этоксиметил 
0,5-1 5000 питомники 


Гренч 
метсульфурон-


метил 
0,015-0,025* 5000 питомники 
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Все перечисленные препараты малотоксичны, применяются в не-


высоких дозах и полностью соответствуют современным требовани-


ям по санитарно-гигиеническим показателям и экологической безо-


пасности. 


Метод химического ухода за лесом имеет следующие преимущества: 


 высокая лесоводственная (биологическая) эффективность; 


 низкая трудоемкость работ и малая кратность проведения; 


 возможность разработки технологий для выращивания наса-


ждений различного породного состава и строения; 


 широкие возможности совершенствования метода. 


Дальнейшее повышение лесоводственной эффективности и эко-


логической безопасности химического ухода за лесом происходит за 


счет: 


 совершенствования и обновления ассортимента гербицидов; 


 применения баковых смесей препаратов; 


 совершенствования техники применения и технологий 


в целом; 


 уменьшения кратности обработок; 


 повышения селективности гербицидов; 


 частичной обработки площадей; 


 применения выборочных локальных обработок при мини-


мально необходимом воздействии на экосистемы. 


Ниже приводятся примеры инновационных технологий химиче-


ского ухода за лесом, разработанных институтом за последние 1-2 


года или находящихся в стадии разработки. 


1. Лесные питомники. Из широкого перечня гербицидов, приме-


няющихся в сельском хозяйстве страны, отобран гербицид из совре-


менной химической группы сульфонилмочевин – суперстар, ВДГ 


(750 г/кг трибенурон-метила), позволяющий проводить уход за поса-


дочным материалом сосны и ели в питомниках в период вегетации. 


Данный препарат испытан, разработаны регламенты его применения 


(определены нормы расхода, сроки внесения, спектр действия на 


сорняки, селективность, аппаратура). Норма внесения гербицида 20-


25 г/га. Оптимальный срок опрыскивания, когда двудольные сорняки 
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находятся на ранних этапах развития: семенные – в фазе семядолей и 


2-4 листьев, многолетние – в фазе розетки. При смешанном типе за-


соренности суперстар следует применять в баковой смеси с противо-


злаковым препаратом зеллек-супер. С 2010 года суперстар зарегист-


рирован и разрешен для производственного применения в лесных 


питомниках на территории РФ. До сих пор не было возможности 


проводить химические уходы в период вегетации сосны и ели из-за 


отсутствия гербицидов с необходимыми свойствами, то есть селек-


тивных по отношению к сосне и ели и эффективных против комплекса 


однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков. 


2. Сплошные вырубки. Для быстрого, полного и длительного по-


давления широкого спектра видов нежелательной травянистой рас-


тительности подобраны 2-3-компонентные смеси гербицидов. Для 


исследований были выбраны современные препараты, принадлежа-


щие к разным химическим классам, зарегистрированные для произ-


водственного применения в лесном хозяйстве России. 


В частности, перспективны следующие баковые смеси: 


 раундап, 2,7л/га + арсенал, 1 л/га + анкор-85, 100 г/га; 


 раундап, 4 л/га + арсенал, 0,5 л/га + анкор-85, 75 г/га; 


 раундап, 4 л/га + анкор-85, 150 г/га. 


Для некоторых смесей установлен синергизм действия отдельных 


компонентов, что очень важно для повышения эффективности и эко-


логической безопасности. 


3. Невозделываемые сельхозземли. Одним из перспективных пу-


тей использования таких земель является их облесение. Решение за-


дачи усложняется из-за сильного зарастания неиспользуемых сель-


хозземель травянистой растительностью. Видовой состав сущест-


венно отличается от такового на вырубках. 


В стадии разработки находится технология создания культур со-


сны и ели с применением приема предварительной химической об-


работки почвы. Для этих целей используются гербициды раундап, 


арсенал и анкор-85 в разных дозах и сочетаниях. 


Основные требования к разрабатываемой технологии: 
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 обеспечение полного и длительного (до 2-х вегетационных 


сезонов) подавления нежелательной растительности; 


 отсутствие токсического действия гербицидов на саженцы 


сосны и ели через почву; 


 оценка возможности проведения химической обработки и по-


садки саженцев в один технологический прием; 


 обоснование возможности создания культур без механиче-


ской обработки почвы.  


4. Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnovskyi Manden). Разра-


ботана и постоянно совершенствуется технология применения  гер-


бицидов для борьбы с борщевиком Сосновского. Другие методы 


борьбы с этим сорным растением по разным причинам неэффектив-


ны. 


За один прием достигается полное подавление разновозрастных 


растений борщевика.  


Возможные варианты дальнейшего использования таких земель: 


 посев газонных трав; 


 посадка культур древесных пород.  


Более подробно результаты исследований по подбору смесей гер-


бицидов, по их применению на невозделываемых сельхозземлях и 


против борщевика Сосновского приводятся в тезисах докладов со-


трудников и аспирантов лаборатории химического ухода за лесом 


А.Н. Гусевой, А.М. Постникова и В.И. Ширниной. 


В заключение следует подчеркнуть, что все зарегистрированные 


для лесного хозяйства России гербициды не являются «высокоопас-


ными» по критериям FSC (ЛПС) и на их применение не требуется 


получение специального разрешения FSC. Вместе с тем, применение 


гербицидов должно быть обоснованно, что не составляет какой-либо 


проблемы.  
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РЕЗЮМЕ 


Предложена система интенсивного лесовыращивания в подтаежно-лесостепной 


зоне Сибири. Продуктивность лесных культур к возрасту рубки достигает 700 м3/га. 
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SUMMARY 


Perspectives of intensive forest growing and modern methods of artificial reforesta-


tion in Siberia 


A.A. Onuchin, V.A. Sokolov, L.I. Milyutin (V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS) 


The system of intensive forest growing in subtaiga-forest steppe zone of Siberia has 


been proposed. The productivity of forest stands reaches 700 m3/ha by the age of felling. 
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Проблемы рационального землепользования весьма актуальны 


для большинства экономически развитых государств, т. к. нехватка 


земельных ресурсов порождает комплекс проблем экономического и 


социального характера, ведет к напряженности геополитической си-


туации в регионах. Поэтому в большинстве европейских стран суще-


ствуют департаменты использования земель, которые призваны 


управлять землепользованием в государственном масштабе на осно-


ве учета и контроля земельных ресурсов, оценки их рационального 


использования и охраны. В России эта проблема не стоит так остро, 
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как в других странах, поскольку в целом дефицита земельных ресур-


сов не наблюдается, что является причиной нерационального ис-


пользования земель и их деградации. 


В целом лесное хозяйство России развивается по экстенсивному 


пути. Это обусловлено отчасти объективными экономическими при-


чинами и кажущимся избытком или, по крайней мере, отсутствием 


дефицита лесных ресурсов в настоящее время. Хотя интенсификация 


лесного хозяйства, включающая проведение рубок ухода, примене-


ние удобрений, использование в лесном хозяйстве достижений гене-


тики и селекции в комплексе с организацией соответствующей сис-


темы охраны и защиты лесов позволяет существенно повысить про-


дуктивность лесов [5]. 


Другой причиной продолжающегося экстенсивного развития лес-


ной отрасли является проблема инерционного мышления и отсутст-


вия прогнозных оценок ее развития при переходе на интенсивный 


путь. За последние 5 лет в России вырубается ежегодно около 


370 тыс. га лесов (сплошные рубки) и заготавливается до 185 млн м
3
 


древесины [4]. Более половины всей лесной продукции вырубается 


на вновь осваиваемых лесных землях: с учетом стоимости прокладки 


лесовозных дорог и дорог общего пользования, лесоинвентаризации, 


охраны, защиты лесов и т. д. затраты на 1 га лесного фонда состави-


ли в Сибири в 2008 г. 13,7 руб. 


Средняя стоимость проведения лесовосстановительных меро-


приятий в Сибири в 2008 г. на площади 235,1 тыс. га составила 


0,8 тыс. руб./га. При интенсивной форме ведения лесного хозяйства 


затраты на воспроизводство, охрану и защиту лесов должны быть на 


порядок больше. Достаточно привести данные ущерба, нанесенного 


лесными пожарами в Сибири: 2007 год – 6842 пожара, ущерб – 


4,3 млрд руб., 2008 год – 8559 пожаров, ущерб – 6,9 млрд руб., что 


превышает общие затраты на ведение лесного хозяйства, выделяе-


мые из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. При этом 


не учитывается экологический ущерб. Очевидно, что альтернативы 


интенсификации лесного хозяйства нет. 
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По Н.А. Моисееву [8, с. 10–11], «устойчивое управление лесами 


означает не только непрерывное неистощительное пользование ре-


сурсами и услугами леса, но и гарантированное их воспроизводство 


для удовлетворения потребности в них как нынешних, так и будущих 


поколений людей». Интенсивное ведение лесного хозяйства требует 


больших затрат, четкой организации труда и кадрового обеспечения. 


С экологической точки зрения оно имеет неоспоримые преимущест-


ва, т. к. в меньшей степени нарушает средообразующие и биосфер-


ные функции лесов, сокращает площади вырубок и т. д. Экономиче-


ская эффективность интенсивных форм хозяйства достигается в 


лучших лесорастительных условиях [11]. 


В последние годы появились новые разработки, способные обеспе-


чить повышение эффективности искусственного лесовосстановления. 


1. Разработаны методы учета и анализа лесокультурного фонда 


в Сибири на основе аэрокосмической информации и ГИС-


технологий. Создана база данных стационарных наблюдений за со-


стоянием опытных лесных культур хвойных пород [2]. 


2. Разработаны основы автоматизированного проектирования 


лесокультурного производства (на примере Иркутской области). В 


частности, создан пакет компьютерных программ, включающий ос-


новные этапы создания лесных культур [6]. 


3. Исследованы закономерности роста лесных культур в Сибири 


в разных условиях (вырубки, гари, старопахотные земли). Установ-


лены закономерности формирования устойчивых лесных культур. 


Выявлено влияние дереворазрушающих грибов на дифференциацию 


деревьев в лесных культурах [1]. 


4. Для повышения продуктивности и улучшения качества соз-


даваемых лесных культур составлено и постоянно корректируется 


районирование заготовок и перемещения семян основных лесообра-


зующих пород (лесосеменное районирование). Основой для такого 


районирования служит анализ роста и устойчивости специально соз-


данных экспериментальных объектов (географических культур и 


плантаций), заложенных во многих районах Сибири. Методом мас-


сового отбора выделяются наиболее продуктивные и устойчивые 
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климатические экотипы (климатипы) древесных растений, лучше 


всего адаптированные к конкретным условиям выращивания. Чаще 


всего лучшими оказываются местные, но нередко превосходство 


имеют и некоторые инорайонные климатипы. 


5. Разработаны и используются в лесохозяйственном производ-


стве Сибири методы создания постоянной лесосеменной базы на ге-


нетико-селекционной основе (отбор лучших «плюсовых» насажде-


ний и деревьев, закладка испытательных культур, архивно-маточных 


плантаций и лесосеменных плантаций). 


6. Изучены особенности плантационного выращивания быстро-


растущих пород в Сибири с учетом жестких почвенно-


климатических условий этого региона [9]. 


7. Разработаны методы выращивания и размножения в Сибири 


хвойных древесных растений путем их черенкования [7]. 


8. В последние десятилетия активно развиваются (к сожалению, 


преимущественно в лабораторных условиях) исследования культуры 


тканей древесных растений и методы их генной инженерии. Несмот-


ря на то, что использование этих технологий в производстве – дело 


будущего, они открывают невиданные ранее возможности для полу-


чения и быстрого размножения древесных растений с совершенно 


новыми ценными признаками и свойствами. Такие исследования с 


сибирскими видами древесных растений проводятся в Институте леса 


СО РАН, Сибирском институте физиологии и биохимии растений СО 


РАН, Сибирском государственном технологическом университете. 


М. М. Орлов [10, с. 427] отмечал, что «лесное управление, веду-


щее правильное хозяйство, обязано возобновлять произведенные вы-


рубки главными в хозяйстве породами, быстро и полно обеспечивая 


постоянство пользования таким периодом возобновления, который 


соответствует степени интенсивности данного лесного хозяйства. 


Хозяйство, прежде всего и во всех случаях, должно стремиться ис-


пользовать естественное лесовозобновление главной породы и толь-


ко тогда прибегать к искусственному лесовозобновлению лесосек, 


когда естественное возобновление недостаточно и происходит не той 


породой или в такой длинный период, с которым данное хозяйство 
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не может мириться». Это утверждение М. М. Орлова вполне соот-


ветствует природно-экономическим условиям Сибири. 


По лесорастительному районированию, утвержденному Минсель-


хозом РФ (приказ от 04.02.2009 г. № 37), к зоне интенсивного лесо-


выращивания можно отнести Западно-Сибирский и Среднесибир-


ский подтаежно-лесостепные районы лесостепной зоны, где преоб-


ладают хорошие природно-лесорастительные условия. Опыт такого 


лесовыращивания в Сибири есть и его надо использовать. 


Институтом леса [3] исследованы лесные культуры, заложенные в 


Гремячинском лесничестве Боготольского лесхоза Красноярского 


края в 1886 году (ПП 1, 2), а также лесные культуры, заложенные в 


Южно-Кытатском лесничестве Ачинского лесхоза в 1952 и 


1962 годах (ПП 3–5). Лесные культуры имеют высокую продуктив-


ность и хорошее санитарное состояние (табл.). 
Таблица 


Таксационная характеристика древостоев на пробных площадях 


№ ПП Состав 
Возраст, 


лет 


Сумма площ. 


сеч., м2/га 


Запас растущего 


леса, м3/га 


Густота растущего 


леса, шт. /га 
Бонитет 


Лесные культуры 


1 10С 118 56,1 793 624 I 


2 10Л 118 51,4 714 614 I 


3 10С 40 48,3 411 1992 I 


4 10С 50 38,2 408 408 I 


5 10Л 40 32,3 305 1255 I 


Естественные сосняки 


1 10С 58 46,2 413 1643 II 


2 10С 59 49,5 501 1264 I 


3 9С1Б 63 47,7 488 1422 I 


4 9С1Л 62 51,6 525 1648 I 


5 10С 86 61,6 746 895 I 


 


Для сравнения было заложено 5 пробных площадей в естествен-


ных сосняках недалеко от г. Красноярска (в этой же лесостепной зо-


не). Из приведенных данных видно, что естественные сосняки и лес-
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ные культуры имеют приблизительно одинаковую продуктивность. 


Следовательно, к возрасту технической спелости (рубки) 81-100 лет 


запас на 1 га достигает около 700 м
3
, средняя годичная продукция – 


около 7-8 м
3
/га, а с учетом выбираемой части (отпада) – до 15 м


3
/га. 


При том, что площади, пригодные для интенсивного лесовыращи-


вания в Сибири, составляют около 15 млн га, такая форма ведения 


лесного хозяйства может обеспечить в перспективе ежегодный объ-


ем лесозаготовок около 100 млн м
3
. 


Очевидно, что интенсификация лесовыращивания должна сопро-


вождаться развитием лесопромышленного комплекса, ориентиро-


ванного на глубокую переработку древесины и использование ее 


низкотоварной части, получаемой, в том числе и от рубок ухода, а 


также изменением законодательной базы в сторону стимуляции ле-


сопользователей к ведению устойчивого лесопользования на экоси-


стемной основе. 


В лесных планах сибирских субъектов РФ интенсивное лесовы-


ращивание не предусмотрено, поэтому потребуется корректировка в 


разделах, касающихся воспроизводства лесов в лесостепной зоне и 


частично в южно-таежной подзоне. Поэтому необходимо детальное 


выявление фонда лесовосстановления и реконструктивного фонда с 


разработкой мероприятий по интенсивному лесовыращиванию. 
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РЕЗЮМЕ 


Описаны стадии инновационных циклов технологий выращивания посадочного 


материала для создания устойчивых и высокопродуктивных лесных культур. Рас-


смотрен метод ускоренной генетической оценки признаков и свойств деревьев лес-


ных пород. Экономическая эффективность от использования предлагаемых нов-


шеств составляет от 20 до 130%. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  селекция, генетика, in vitro, инновации, сосна, дуб, 


береза, корневая губка, лесные культуры, устойчивость, продуктивность, экономи-


ческая эффективность. 


 


SUMMARY 


Introduction of scientific developments of breeding silviculture into forestry practice 


A.A. Vysotsky, O.A. Zemlyanukhina, V.A. Kostrikin, O.S. Mashkina, M.A. Nechaeva, G.P. 


Panichev, V.K. Shirnin (Federal State Unitary Enterprise "Research Institute of Forest Ge-


netics and Breeding") 


There were described some stages of innovation cycles of technologies of planting ma-


terial cultivation to create resistant and high-yield artificial stands. A method of   accele-


rated genetic evaluation of characters and properties of forest tree species was considered. 


Economical efficiency of the use of the offered innovations is 20-130%.  


K e y  w o r d s : breeding, genetics, in vitro, innovation, pine, oak, birch, pine fun-


gus, artificial stands, resistance, productivity, economical efficiency.  


Повышение устойчивости и качества лесов – основная цель лес-


ных селекционных исследований. От научной идеи селекционера до 


широкого использования разработанных им технологий в лесном хо-


зяйстве проходит длительное время. Выполняются многолетние се-


лекционные исследования, проводятся широкомасштабные экспери-
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менты по испытанию роста и устойчивости кандидатов в сорта, про-


веряются научные выводы в лесохозяйственных экспериментах. Эти 


особенности необходимо учитывать при инновациях научной про-


дукции. В то же время внедрение новых идей подчиняется объектив-


ным закономерностям рыночной экономики и проходит в рамках ин-


новационных циклов. 


Согласно принятой терминологии, используемой в Стратегии-


2020, инновационный цикл состоит из следующих стадий: 1) иссле-


дования и разработки; 2) освоение в производстве; 3) изготовление; 


4) продвижение на рынок. Характеристика инновационных продук-


тов отдельных достижений ФГУП «НИИЛГиС» в области лесной се-


лекции приведена в таблице. 
Таблица 


Инновационные циклы селекционного лесоводства 
 


Инновационные 


продукты 


Стадии инновационного цикла 


1 2 3 4 


Технология вы-


ращивания поса-


дочного мате-


риала для созда-


ния лесных 


культур сосны на 


площадях с по-


вышенной опас-


ностью пораже-


ния корневой 


губкой 


Установлено, что 


биологическая 


смолопродуктив-


ность деревьев 


является высоко-


наследуемым 


признаком, с ко-


торым коррели-


рует резистент-


ность их к корне-


вой губке. Разра-


ботаны Рекомен-


дации 


Отобраны 


плюсовые 


по смоло-


продуктив-


ности дере-


вья. Выде-


лены мест-


ные штам-


мы грибов-


антагони-


стов 


Выращен 


посадочный 


материал, 


устойчивый 


к пораже-


нию корне-


вой губкой 


Создание 


лесосе-


менной 


планта-


ции и ис-


пыта-


тельных 


культур 


Метод ускорен-


ной генетиче-


ской оценки 


признаков и 


свойств деревьев 


лесных пород. 


Позволяет со-


кратить срок ис-


пытания в 10 раз 


Разработан метод 


диагностики хо-


зяйственно-


ценных призна-


ков и свойств де-


ревьев на раннем 


этапе развития 


потомств 


Проведено 


испытание 


в специаль-


ном эколо-


гическом 


питомнике  


Разработана 


методика 


испытаний 


Создание 


зональ-


ных фо-


новых 


питомни-


ков 


Продолжение таблицы 
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Инновационные 
продукты 


Стадии инновационного цикла 


1 2 3 4 


Технология вы-


ращивания по-


садочного мате-


риала сосны ме-


ловой для соз-


дания устойчи-


вых лесных 


культур на пере-


гнойно-


карбонатных 


почвах и мело-


вых обнажениях 


Выделен экотип 


сосны меловой 


повышенной за-


сухоустойчиво-


сти. Разработаны 


«Рекомендации 


по технологии 


выращивания 


посадочного ма-


териала для соз-


дания устойчи-


вых культур»  


Отобраны 


плюсовые 


по устой-


чивости 


деревья. 


Выделены 


штаммы 


грибов-


микоризо-


образова-


телей 


Разработан 


проект. 


Выращен 


посадоч-


ный мате-


риал для 


закладки 


семейст-


венных ле-


сосемен-


ных план-


таций 


Создание 


лесосе-


менной 


планта-


ции и ис-


пыта-


тельных 


культур 


Технологии вы-


ращивания по-


садочного мате-


риала в культуре 


тканей и дли-


тельного хране-


ния ценных ге-


нотипов березы 


карельской 


Разработана тех-


нология размно-


жения in vitro. 


Впервые в Рос-


сии длительное 


время (19 лет) 


сохраняется в 


пробирочной 


культуре ценный 


генофонд ка-


рельской березы. 


Получен патент 


Получены 


растения-


регенеран-


ты в куль-


туре тканей 


Выращен 


посадоч-


ный мате-


риал 


Созданы 


испыта-


тельные 


культуры 


(18 лет) с 


полным 


(100%) и 


ранним 


(в 3-5 лет) 


проявле-


нием 


узорчато-


сти дре-


весины 


Технология соз-


дания клоновых 


лесосеменных 


плантаций дуба 


микрочеренками 


плюсовых де-


ревьев 


Разработан спо-


соб микрокло-


нального раз-


множения дуба. В 


качестве эксплан-


тов используются 


узловые сегмен-


ты неодревес-


невших побегов 


позднораспус-


кающейся формы 


дуба черешчатого 


В 2011 году 


планирует-


ся освоение 


способа 


получения 


клонового 


потомства 


старовозра-


стных плю-


совых де-


ревьев дуба 


Выращива-


ние сажен-


цев дуба 


для заклад-


ки клоно-


вых архи-


вов и лесо-


семенных 


плантаций 


Закладка 


клоновых 


культур 


дуба че-


решчато-


го 


Окончание таблицы 
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Инновационные 
продукты 


Стадии инновационного цикла 


1 2 3 4 


Технология соз-


дания лесных 


культур дуба с 


учетом феноло-


гических форм 


Установлено 


преимущество 


позднораспус-


кающейся фор-


мы дуба в опре-


деленных лесо-


растительных 


условиях. Разра-


ботана методика 


селекционной 


инвентаризации 


насаждений  


Проведена 


селекцион-


ная инвен-


таризация и 


выделены 


насаждения   


с преобла-


данием 


поздней 


разновид-


ности  


Выращен 


посадоч-


ный мате-


риал 


Создание 


лесных 


культур 


 


При выращивании посадочного материала сосны для создания 


лесных культур на площадях с повышенной опасностью поражения 


корневой губкой используются деревья с высокой смолопродуктив-


ностью и низкой физиологической реакцией на антибиотики. Иноку-


ляция посадочного материала штаммами грибов-антагонистов кор-


невой губки позволяет повысить резистентность насаждений сосны к 


патогену и получить на 50-60% больше недревесной продукции. 


Метод ускоренной генетической оценки позволяет в течение не-


скольких лет провести первичные испытания по потомству отобран-


ных плюсовых деревьев и выделить ценный генетический фонд для 


создания продуктивных насаждений сосны. 


Использование засухоустойчивых форм сосны меловой и искус-


ственной микоризации посадочного материала обеспечивает лесо-


разведение в жестких экологических условиях карбонатных почв и 


меловых обнажений юго-восточной зоны России. 


Разработанная технология микроклонального размножения ка-


рельской березы позволит сохранить ценные генотипы и получать 


ценную древесину в массовом количестве и в сжатые сроки.  


Преимущества предлагаемой технологии размножения дуба в 


культуре тканей состоит в том, что она позволит выращивать клоно-


вое потомство. 
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Прогнозируется положительный экономический эффект от вне-


дрения предлагаемых инноваций. Даже 3% увеличение продуктивно-


сти насаждений за счет создания плантаций из лучших деревьев оп-


равдывает затраты на селекцию. Экономическая эффективность се-


лекционной инвентаризации дубовых лесов при выделении феноло-


гических форм в Воронежско-Липецком районе составит в сухих 


дубравах 20%, переходных к свежим – 40, в свежих при возрасте 


рубки в 90 лет – 80, а при возрасте рубки 200 лет – 128%. 


Внедрение в лесохозяйственную практику приведенных иннова-


ционных продуктов повысит устойчивость и продуктивность созда-


ваемых лесных культур и экономически целесообразно. Для повы-


шения заинтересованности использования этих предложений в лесо-


хозяйственном производстве необходимо введение дифференциро-


ванных цен на услуги по восстановлению лесов, с учетом качества 


используемого посадочного материала. 
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РЕЗЮМЕ 


Наиболее перспективными породами для плантационного выращивания на севе-


ро-западе РФ являются осина и береза. Для них разработаны технологии микрокло-


нального размножения, которые позволяют передать потомству все свойства мате-


ринского растения. Особую роль эти технологии могут сыграть в получении поса-


дочного материала триплоидных быстрорастущих и устойчивых к сердцевинной 


гнили форм осины. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : in vitro, сердцевинная гниль, триплоид, регенерант, 


посадочный материал 


 


SUMMARY 


Prospects of clonal micropropagation of deciduous species for plantation forest grow-


ing  


D.A. Shabunin (Saint-Petersburg Forestry Research Institute) 


Birch and aspen are most having prospects species for plantation forest growing in 


north-west of Russia. The microclonal propagation technologies worked out for these spe-


cies. The technologies make it possible to reproduce all properties of selected genotypes in 


new generation. These technologies are most compatible for propagation of triploid, fast 


growing and tolerant to heart rot aspen forms. 


K e y  w o r d s : in vitro, heart rot, triploid, regenerant, planting material. 


 


 


Основной регион работы Санкт-Петербургского НИИ лесного хо-


зяйства – Северо-Запад России. Здесь произрастают четыре основ-


ных лесообразующих породы: сосна, ель, береза и осина. Из них 


наибольший интерес для плантационного лесовыращивания пред-



http://lingvo.yandex.ru/these/с%20английского/LingvoUniversal/

http://lingvo.yandex.ru/reproduce/с%20английского/LingvoUniversal/

http://lingvo.yandex.ru/genotype/с%20английского/LingvoUniversal/

http://lingvo.yandex.ru/generation/с%20английского/LingvoUniversal/
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ставляют лиственные породы. Высокие темпы роста этих пород мо-


гут обеспечить: короткий оборот рубки, высокие запасы и качество 


древесины. Однако достичь этих показателей можно только при ис-


пользовании наиболее продуктивных и устойчивых к болезням гено-


типов растений. Применение обычного посадочного материала мо-


жет свести на нет все усилия, приложенные как в момент создания 


культур, так и во время последующих уходов за ними. 


Так, например, основной недостаток осины, произрастающей в 


естественных насаждениях – почти полное поражение стволов серд-


цевинной гнилью, вызываемой трутовым грибом Phellinus tremulae 


(Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov. Этот гриб не наносит дереву 


никакого ущерба: осина прекрасно проходит все фазы своего разви-


тия, и дает потомство. Взаимоотношения гриба и растения в этом 


случае находятся на грани симбиоза. Поэтому у подавляющего 


большинства естественных популяций осины нет устойчивости про-


тив этого паразита. Техническое использование стволов с централь-


ной гнилью практически невозможно или экономически крайне не-


выгодно. Такая осина годна только на дрова. В то время как стволы 


без гнили позволяют получать продукцию гораздо более ценную, 


даже по сравнению с хвойной древесиной. Так, пиловочник из оси-


ны, в зависимости от конъюнктуры рынка, может стоить в 7 раз до-


роже хвойного. Такую древесину удается заготовить в естественных 


древостоях, но очень редко. То есть в природе существуют клоны 


осины, устойчивые к сердцевинной гнили. Такие клоны, в частности, 


были найдены в лесах Костромской области А.С. Яблоковым и 


С.Н. Багаевым. Среди этих клонов особенно выделяются триплоид-


ные формы. Они собраны в тремулетуме Костромской ЛОС.  


С помощью технологии in vitro можно размножить эти формы, 


полностью сохранив их свойства. Нами был получен материал луч-


ших клонов осины из тремулетума ЛОС и разработана 2-стадийная 


технология микроклонального размножения этих клонов. На 1-м 


этапе проводится размножение и поддержание культуры микропобе-


гов осины методом микрочеренкования. Здесь используется специ-


альная питательная среда. На втором этапе, при укоренении микро-
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черенков и формировании регенерантов используется питательная 


среда другого состава. Технология обеспечивает пятикратное увели-


чение количества ростовых пропагул за 1,5 месяца. В этот же срок 


укладывается получение регенерантов из микрочеренков.  


Нами разработана агротехника выращивания посадочного мате-


риала из регенерантов в теплицах летнего типа. Выращены опытные 


партии посадочного материала, и на его основе заложены опытные 


участки лесных культур в Бокситогорском, Волосовском и Гатчин-


ском лесничествах Ленинградской области.  


Наблюдение за ростом опытных посадок осины позволяет сказать, 


что темпы роста культур обеспечивают им высокую конкурентоспо-


собность с нежелательной растительностью, а это позволяет выра-


щивать культуры осины на самых богатых по почвенному плодоро-


дию участках и за счет этого получать максимальную отдачу. 


Что касается березы. Это более востребованная порода, чем оси-


на. Она очень активно используется на фанерный кряж. Однако се-


лекционных достижений в работе с березой на Северо-Западе нет. Не 


выделены даже плюсовые деревья этой породы. Поэтому наша рабо-


та была начата с поиска высокопродуктивных насаждений березы и 


выделения в них лучших экземпляров. Нами были найдены 65-


летние культуры березы повислой, созданные из семян, собранных с 


лучших экземпляров березы. В этих культурах было выделено 5 


лучших деревьев. Таким образом, нами был проведен отбор уже во 


втором поколении. От выделенных экземпляров был взят биологиче-


ский материал, получена культура микропобегов. 


По сравнению с осиной технология микроклонального размноже-


ния березы проще: на всех этапах используется питательная среда 


одного состава. Дело в том, что у микропобегов наблюдается спон-


танный ризогенез, что приводит к формированию полноценного ре-


генеранта. 


Нами выращена опытная партия посадочного материала и силами 


Тихвинского КЛПХ заложен опытный участок лесных культур в 


Тихвинском лесничестве.  
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Если для осины несомненным преимуществом использования 


технологии in vitro является получение посадочного материала, ус-


тойчивого к сердцевинной гнили, то для березы, на данном этапе, 


выгода может быть в увеличении запаса насаждения. Чтобы оценить 


возможность такого увеличения нами были проведены исследования 


65-летних культур березы семенного происхождения в Карташев-


ском участковом лесничестве ОЛХ «Сиверский лес» (Гатчинское 


лесничество). Полученные данные приведены в таблице.  


Как видно из денситограммы (рис. 1), этот древостой состоит из 


деревьев разного диаметра. Однако, если посадочный материал кло-


нированный, то можно сделать расчет на выращивание лучшего де-


рева, обнаруженного в этом древостое. Запас такого проектного дре-


востоя составит 813,1 м3 (табл.). Этот запас может еще возрасти за 


счет повышения сохранности культур и применения еще более быст-


рорастущих клонов березы. Следует также учесть, что значительно 


увеличится товарно-денежная оценка древостоя за счет того, что все 


стволы будут большего диаметра. 


 
Таблица 


Биометрические показатели 65-летних культур березы 
 


Показатель 
Реальное 


насаждение 


Проектное 


насаждение 


Средний диаметр, см 21,9 29 


Средняя высота, м 17,50  


Средняя площадь сечения ствола, см2 376  


Число деревьев на 1 га, шт. 660 660 


Абсолютная полнота 24,82 м2/га  


Запас* 215,19 м3/га 1) 813,1 м3 2) 


Средняя видовая высота 8,67  
П р и м е ч а н и е . Запас вычислялся в двух вариантах: 1) запас = абс. полнота х средняя 


видовая высота; 2) запас = объем ствола самого большого дерева в реальном насаждении х 
число деревьев на 1 га 
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Рис. 1. Распределение деревьев по 1-сантиметровым ступеням толщины 


в 65-летних культурах березы (Карташевское участковое лесничество, 


Гатчинское лесничество) 


 


Однородность стволов рамет может проиллюстрировать фотогра-


фия 15-летних культур березы, выращенных из клонированного по-


садочного материала (рис. 2). Приведенное фото свидетельствует о 


том, что саженцы действительно проявляют одинаковые свойства – 


показатели их роста практически одинаковы, то есть, если мы поса-


дим лучший генотип, то получим и лучший результат. Для сравнения 


представлены культуры березы, созданные из семенного посадочно-


го материала (рис. 3), в которых наблюдается большая вариабель-


ность. 
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Рис. 2. Культуры березы повислой, размноженной in vitro 


(35 кв. Онцевского л-ва ОЛХ «Сиверский лес», плужная обработка почвы, 


посадка контейнеризированными саженцами) 
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Рис. 3. 10-летние культуры березы повислой семенного происхождения 


(105 кв. Орлинского л-ва ОЛХ «Сиверский лес», плужная обработка почвы, 


посадка контейнеризированными сеянцами, исходная густота 2400 шт./га) 


 


В заключение можно сказать, что для осины и березы имеется го-


товая технология микроклонального размножения методом черенко-


вания. Она достаточно проста и, как нам кажется, в настоящий мо-


мент может полностью удовлетворить запросы лесного хозяйства в 


элитном посадочном материале. Дело в том, что для того, чтобы за-


культивировать один гектар плантации достаточно 1000 или даже 


500 саженцев с элитным генотипом. Небольшая лаборатория при ба-


зисном лесном питомнике, состоящая из 3-4 человек, может легко 


производить до 100 тыс. саженцев год, что позволяет закладывать 


100-200 га плантационных культур. В том регионе, который обычно 


обслуживает базисный питомник, по крайней мере, в ближайшем бу-


дущем это полностью обеспечит потребности.  
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РЕЗЮМЕ 


Предлагаются методы и разработка средств неразрушающего автоматизирован-


ного определения скрытых дефектов семян. Результаты нацелены на повышение 


эффективности диагностики и получения качественных семян. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : рентген, семена, неразрушающая диагностика, се-


парация 


 


SUMMARY 


X-ray diagnosis of seeds of forest plant for separation based on computer analysis  
A.M. Demyanchuk, A.V. Zhigunov (Saint-Petersburg Forestry Research Institute) 


The methods and the development of non-destructive-schego automated determination 


of hidden defects of seeds. The results are aimed at improving diagnosis and to obtain 


quality seeds.  


K e y  w o r d s : X-ray, seeds, non-invasive diagnostics, separation 


 


 


Результаты диагностики качества лесных семян традиционно на-


ходятся в зоне рисков. Распространение на всю партию семян реше-


ния, сформированного по контролю показателей их качества или 


проращивания выборки, является косвенным признаком характери-


стики всей партии. Выборочный контроль обычно применяют для 


проверки большого массива продукции, когда 100%-й контроль эко-
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номически невыгоден. Стандарты качества партии ограничивают 


число дефектных экземпляров в выборке. Трудно найти другой вид 


человеческой деятельности, где приемлем такой же уровень рисков. 


Кто купит себе технику, зная, что ее проверили выборочно – одну из 


нескольких десятков тысяч? Размер выборки по существующим 


нормативам определяет компромисс между качеством и затратами. 


Лабораторная диагностика балансирует между двумя рисками: 1) за-


блокировать качественную продукцию и 2) принять некачественную.  


Однако диагностика только фиксирует ситуацию. Улучшить со-


стояние партии при таком подходе нельзя. Выход находится в уде-


шевлении анализа и сокращении затраченного на него времени, что 


позволит увеличить размер выборки и, в пределе, довести его до раз-


мера партии. Наиболее перспективным на данном пути представляется 


метод неразрушающей диагностики с использованием рентгеновских 


технологий. Диагностический рентген для семян соответствует требо-


ваниям безопасности международных стандартов (ISO 1162). 


В настоящее время рентгеновский метод среди приблизительно 


трѐх десятков методов оценки семян занимает более чем скромное 


место. Изучение на протяжении десятков лет возможностей рентгена 


показало, что он позволяет, не разрушая, выявлять внутреннюю 


структуру семян и делать еѐ наблюдаемой и доступной для качест-


венной и количественной оценки. Этим методом распознаются мно-


гие дефекты внутренней структуры семян, влияющие на еѐ качество: 


наличие трещин, как от природных, так и от техногенных причин; 


наличие энзимомикозного истощения; повреждение зародыша раз-


личной природы и степени; наличие насекомых, включая самые ран-


ние этапы развития личинок, повреждение грибами и др. 


В рентгеновской технике произошли серьезные изменения. Полу-


чили распространение цифровые технологии. Качество изображений 


повысилось за счет использования в рентгене явления фазового кон-


траста, а также сокращения фокусного пятна рентгеновских трубок с 


40-100 мкм, выпускаемых в 80-90-е годы, до нескольких микрон и 


даже микрона. Еще в 1953 году Уотсон и Крик с помощью рентге-


новского анализа определили структуру двойной спирали ДНК. Се-
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годня состояние рентгеновских технологий позволяет снимать видео 


о формировании молекул. Для этого не требуется, как раньше, фикса-


ции среды. Рентгеновским структурным анализом устанавливают 


структуру кристаллов, жидкостей, белковых молекул и др. В настоя-


щее время частота видеосъемки рентгеновского изображения может 


достигать от нескольких единиц до 10 тыс. кадров/с с экспонировани-


ем кадра за 15 нс.  


Адаптация рентгеновских технологий в сочетании с технологиями 


цифровой обработки данных к нуждам диагностики семян позволит 


средствами сепарации практически полностью исключать обнаружи-


ваемые некачественные семена. 


Лаборатория рентгеновского анализа лесных семян с включѐнным 


сепарирующим блоком могла бы также оказывать огромную помощь 


селекционерам по отбору материала для последующих скрещиваний.  


Таким образом, рентген как основа неразрушающего экспресс-


анализа имеет потенциал универсального метода диагностики и 


средства обеспечения качественными лесными семенами. 


По предварительным оценкам, основанным на изучении семян 


зерновых культур, можно утверждать, что внедрение новых техноло-


гий в диагностику качества семян лесных культур в разы повысит ее 


эффективность (сокращение затрат и времени получения результата, 


выявление новых, ранее не устанавливаемых типов дефектов). Это 


позволит значительно снизить затраты труда, времени, рабочих пло-


щадей и средств на лесовостановление.  
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РЕЗЮМЕ 


На примере различных дикорастущих древесных представителей семейств Rosa-


ceae и Grossulariaceae показана возможность низкотемпературного (-18°С) и крио-


генного (-196°С) длительного хранения семян древесных и кустарниковых растений 


без потери их жизнеспособности.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : семена древесных и кустарниковых  растений, низ-


котемпературное хранение, криохранение  


 


SUMMARY 


The prospects of woody plant genetic resources cryoconservation and low 


temperature preservation 


G.F. Safina, G.I. Filipenko (N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry) 
The possibility of long-term low-temperature (-18°С) preservation and 


cryoconservation (-196°С) of woody and bush plant seeds without loss of viability was 


demonstrated on various wild species of Rosaceae and Grossulariaceae 


K e y  w o r d s : seeds of woody and bush plants, low temperature preservation, 


cryoconservation 


 


 


Для решения проблемы сохранения генетических ресурсов расте-


ний в последние годы все большее значение приобретает ex situ хра-


нение. По данным ФАО, в настоящее время именно в условиях ex si-


tu 1750 генбанков мира сохраняют 7,03 млн образцов семян расте-


ний, Генетического банка семян основных лесообразующих пород в 


России пока нет. 
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При длительном хранении важнейшими факторами, не считая ка-


чества семян, их биохимического состава и морфологических осо-


бенностей, являются влажность, температура и парциальное давле-


ние кислорода [5, 8, 11, 12, 13]. Для семян большинства видов расте-


ний оптимальная влажность колеблется от 3 до 7% [13].  


Неглубокое замораживание (-10
о
С, -18


о
С), которое обычно ис-


пользуется при хранении семян, для ряда культур является недоста-


точным. Установлено, что в режиме неглубокого замораживания 


процессы метаболизма продолжаются, происходит активация пере-


кисного окисления липидов [2, 4]. Только в среде жидкого азота при 


температуре -196
о
С все процессы метаболизма в клетках прекраща-


ются. Поэтому наиболее перспективным считается хранение при 


температуре жидкого азота [1]. Трудность состоит в разработке ре-


жимов замораживания и оттаивания, при которых может происхо-


дить повреждение клеточных мембран и органелл кристаллами льда 


[3, 5, 6, 7, 9, 10]. 


Целью нашей работы было исследовать влияние низкотемпера-


турного и криогенного хранения на жизнеспособность семян деревь-


ев и кустарников семейств Rosaceae и Grossulariaceae из коллекции 


ВИР. Нами было исследовано более 50 образцов, в том числе 9 – яб-


лони, 11 – груши, 7 – вишни, 3 – малины, 4 – ежевики, 3 – красной и 


4 – черной смородины, 16 – крыжовника. 


Образцы свежесобранных семян подсушивали в сушильной каме-


ре при температуре 18-20°С и относительной влажности  воздуха 10-


12% до равновесной влажности 5-6%.  


Жизнеспособность семян определяли тетразольно-


топографическим методом.  


Подсушенные семена хранили при температуре -18°С в течение 2-


6 лет в герметично упакованных фольговых пакетах. 


Для криоконсервации семена погружали в жидкий азот в герме-


тично закрытых пластиковых пробирках объемом 2 мл. На семенах 


отдельных культур проверяли разные режимы замораживания и от-


таивания.  
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Низкотемпературное хранение (18°С) семян груши в течение 2 


лет, яблони в течение 5 лет, ежевики, красной смородины и крыжов-


ника в течение 6 лет не вызывало снижения их жизнеспособности.   


При использовании разных режимов замораживания-оттаивания 


на разных культурах (яблоня, груша, красная смородина) не обнару-


жено разницы между ними – все они не влияли на жизнеспособность 


семян, поэтому в дальнейшем при криоконсервации использовали 


самый простой способ – быстрого замораживания и оттаивания при 


комнатной температуре. Во всех случаях жизнеспособность также 


оставалась на уровне исходной. 


При исследовании влияния низкотемпературного и криохранения 


на динамику всхожести семян яблони также не было обнаружено раз-


ницы между исходными образцами и вариантами – низкотемператур-


ным (-18°С) и криохранением. 


Криоконсервация не повлияла на длительность стратификации и 


всхожесть семян яблони. Аналогичные результаты были получены и 


другими авторами – с семенами клена остролистного и клена татар-


ского [3]. 


Период прорастания всех образцов длился не более 100 дней, что 


укладывается в обычные рамки стратификации семян яблони. 


На основании полученных результатов можно сделать следующие 


выводы. 


 Семена плодовых и ягодных культур семейств Rosaceae и 


Grossulariaceae, имеющие влажность 5-6 %, можно хранить при -


18°С в течение нескольких лет без снижения их жизнеспособности.   


 Криоконсервация исследованных семян, независимо от 


режимов замораживания-оттаивания, не привела к снижению их 


жизнеспособности. 


 Не обнаружено влияния криоконсервации семян яблони на 


динамику их прорастания и сроки стратификации. 


 Наиболее простым способом криоконсервации семян 


изученных культур, имеющих влажность 5-6%, является быстрое 


замораживание путем прямого погружения пробирок с семенами в 


жидкий азот и оттаивание их при комнатной температуре. 
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Учитывая, что семена основных лесообразующих пород России 


принадлежат к ортодоксальной группе, данную методику можно 


взять за основу при подборе параметров для криоконсервации семян 


многих других древесных растений.  
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РЕЗЮМЕ  


На основе выявленных закономерностей проявления внутрипопуляционной эко-


лого-диссимметрической изменчивости у видов хвойных предложены наиболее пер-


спективные подходы и методы в генетико-селекционной практике.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : тип леса, популяция, диссимметрия, плюсовые дере-


вья, наследственность 


 


SUMMARY 


The use of an environmental and dissymmetrical approach for the intensification of a 


genetic improvement process in coniferous forests 


A.M. Golikov (FGU «Russian center for forest protection affiliate», ―Novgorod region cen-


ter for forest protection‖) 


On the basis of the discovered regularities in population environmental and dissymme-


trical changes in coniferous forests, the article suggests prospective approaches and me-


thods for genetic selection. 


K e y  w o r d s : forest types, population, dissymmetry, plus trees, heredity 


 


 
Открытые А.В. Хохриным [12] неизвестные ранее закономерности 


внутривидовой диссимметрической изменчивости у древесных расте-


ний создали необходимые предпосылки для дальнейшей разработки 


теоретических и практических основ лесной генетики и селекции. 


В настоящее время эколого-диссимметрийный подход становится  


важнейшей методологической основой в раскрытии генетических 


механизмов формирования и поддержания популяционно-
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хорологической структуры видов хвойных и более глубокого позна-


ния природы гетерозиса [8]. Установлено, что локальные популяции 


сосны обыкновенной в различных типах леса Псковской области, не-


смотря на общую их генетическую однородность, существенно раз-


личаются по своей внутренней формовой и генотипической структу-


ре. Их внутреннее различие обусловлено неодинаковыми эдафиче-


скими условиями произрастания и адаптивной неравноценностью 


левых и правых форм сосны и, как следствие этого, – разнонаправ-


ленным отбором гомо- и гетерозиготных генотипов в энантиоморф-


ных изопопуляциях. Из этого следует важное для современной попу-


ляционной генетики положение о том, что границами лесных попу-


ляций являются границы типов лесорастительных условий. Это со-


гласуется с концепцией Н.В. Тимофеева-Ресовского и др. [11] и 


представлениями Л.Ф. Правдина [10]. Данные авторы также указы-


вали на совпадение границ популяции вида и биогеоценоза, в кото-


рый входит данный вид. Об этом же свидетельствуют многочислен-


ные экспериментальные данные, подтверждающие существование 


эдафических экотипов лесных древесных растений с характерными 


наследственными особенностями [4, 6, 8, 9]. 


С помощью эколого-диссимметрийного и изоферментного анали-


за установлено, что в различных типах леса под действием естест-


венного отбора формируется специфичный формовой и генотипиче-


ский состав плюсовых деревьев сосны обыкновенной и ели европей-


ской [2, 4, 5, 7, 8]. При этом установлено, что в благоприятных эда-


фических условиях произрастания для той или иной энантиоморфы 


селективным преимуществом обладают генотипы с более низким 


уровнем гетерозиготности, а в неблагоприятных – с высоким уров-


нем гетерозиготности. Показано, что ключевую роль в проявлении 


моно- или полигенного гетерозиса (доминирования или сверхдоми-


нирования) по быстроте роста у энантиоморф плюсовых деревьев 


играет взаимодействие «генотип – среда».  


Многолетние экспериментальные данные показали, что проявле-


ние наследственных свойств потомств плюсовых деревьев зависит от 


эдафических условий испытания и диссимметрических и генотипи-
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ческих особенностей материнских деревьев. Это позволило выявить 


адаптивную и наследственную неравноценность стереоморф плюсо-


вых деревьев сосны и ели и разработать методы их раннего диагно-


стирования по аддитивным свойствам [1, 4, 5, 7, 8]. Разработанные 


методы оценки наследственных свойств плюсовых деревьев позволят 


более эффективно решать практические задачи по производству сор-


товых семян хвойных пород путем создания специализированных 


лесосеменных плантаций на формовой и эколого-генетической осно-


ве, так как получение максимального селекционного эффекта можно 


достичь при выведении разнообразных сортов, ориентированных на 


определенный тип условий местопроизрастания. 


Кроме того, использование эколого-диссимметрийного подхода 


позволяет повысить точность идентификации генотипа по фенотипу 


и отобрать наиболее ценные эпигенотипы, что очень важно для раз-


множения селекционного посадочного материала методом «культу-


ры тканей» и создание на его основе высокопродуктивных лесных 


культур с коротким оборотом рубки. Очевидно, что для ускоренного 


выращивания древесины в плантационных культурах необходимы 


новые подходы по целому комплексу селекционных работ, учиты-


вающих, в первую очередь, конкурентную способность генотипов и 


различные типы роста в онтогенезе. С этим связан и более ранней 


индивидуальный отбор быстрорастущих генотипов в лесных культу-


рах с высокой продуктивностью. Наибольший интерес для отбора 


выдающихся по росту генотипов сосны и ели с известной родослов-


ной представляют испытательные культуры плюсовых деревьев, 


произрастающие в наиболее благоприятных условиях местообитания 


с высокой агротехникой выращивания. В этом случае экологические 


факторы приобретают второстепенное значение, а наследственные 


задатки получают максимальное развитие. Исходные для размноже-


ния высокопродуктивные генотипы в первую очередь необходимо 


отбирать в наиболее быстрорастущих семьях. При отборе плюсовых 


деревьев сосны и ели необходимо учитывать густоту посадки и кон-


курентную неравноценность энантиоморф [3, 13]. Для ускоренного 


выращивания при высокой густоте культур посадочный материал 
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должен состоять из генотипов с более выраженной конкурентоспо-


собностью. У ели и сосны высокой конкурентоспособностью обычно 


отличаются правые энантиоморфы, а при низкой плотности насаж-


дений, наоборот, адаптивные преимущества имеют левые энантио-


морфы. Все это необходимо учитывать при отборе исходного мате-


риала и его использовании для закладки плантационных культур 


различной густоты.  


Эколого-диссимметрийный подход открывает также широкие 


практические возможности для разработки эффективных методов се-


лекции на гетерозис и способов сепарации семян с определенными 


адаптивными и наследственными свойствами. 
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РЕЗЮМЕ 


Приводятся результаты разработки и применения компьютерной информацион-


ной системы для оптимизации цепочки поставок древесины. Система предназначена 


для поддержки принятия стратегических, тактических и оперативных решений в ус-


ловиях лесозаготовительных компаний, применяющих сортиментную технологию с 


учетом использования лесосечных отходов и дровяной древесины для нужд био-


энергетики. Демонстрируются результаты использования системы на примере трех 


предприятий северо-запада России. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесная логистика, поставки древесины, сорти-


ментная технология, биоэнергетика, ГИС-технологии, математическое програм-


мирование 


 


SUMMARY 


GIS-based optimization of wood supply chain for a logging company in Russia 


Y.Y. Gerasimov (Finnish Forest Research Institute, Metla) 
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A.P. Sokolov, V.K. Katarov (Petrozavodsk state university) 


The report presents the results of the development and application of the computer in-


formation system for optimization of wood supply chain. The system is designed to sup-


port of strategic, tactical and operational decisions in terms of logging companies applying 


cut-to-length technology taken into account the needs of forest bioenergy. Three case-


studies in logging companies in Northwestern Russia are analyzed and discussed. 


K e y  w o r d s :  forest logistics, wood supply, cut-to-length method, bioener-


gy,GIS, mathematical programming 


 


 


Актуальность проблемы, связанной с поиском эффективных ме-


тодов решения задачи логистики лесозаготовок, существенно воз-


росла в России в последние годы. В первую очередь это обусловлено 


ускоренным ростом объемов лесозаготовок, осуществляемых с ис-


пользованием сортиментной (скандинавской) технологии. Во многих 


регионах доля объема древесины, заготавливаемой с использованием 


скандинавской технологии, уже достигла 50%, а в некоторых, на-


пример в республике Карелия, составляет 93%. 


Применение сортиментной технологии существенно усложняет 


задачу построения оптимального транспортного плана, ввиду отсут-


ствия в ее классической схеме централизованных нижних складов и 


существенного увеличения номенклатуры производимых на лесосеке 


лесоматериалов. Это приводит к тому, что стандартные схемы орга-


низации перевозок оказываются мало эффективными, а построение 


более эффективных планов, ввиду сложности задачи, может быть 


осуществлено только при условии использования современных ме-


тодов математического программирования, реализуемых в специаль-


ном прикладном программном обеспечении [1-4]. 


Задача состояла в разработке компьютерной системы поддержки 


принятия решений по оптимизации цепочки поставок древесины в 


условиях лесозаготовительных компаний России, применяющих сор-


тиментную технологию с учетом использования лесосечных отходов 


и дровяной древесины для нужд биоэнергетики. При решении по-


ставленной задачи были использованы ГИС-технологии на основе 


пакета программ MapInfo Professional и языка программирования 
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MapBasic, а также C++ для реализации оптимизационных алгорит-


мов. 


Исходными данными для работы системы служит информация о 


местоположении и характеристиках объектов хозяйствования (де-


лянках, потребителях, станциях, гаражах), а также слой дорог в фор-


мате MapInfo c привязанной к нему базой данных. Второй составной 


частью системы является граф – специальным образом преобразо-


ванный слой дорог. Следующей важной частью системы является ба-


за данных по объектам хозяйствования (ОХ), содержащая все необ-


ходимые для расчетов характеристики ОХ, передаваемые через 


СУБД другим блокам системы. Блок поиска оптимальных маршру-


тов использует эвристический оптимизационный алгоритм для опре-


деления наилучшего маршрута движения от одной точки графа до 


другой. В блоке оптимизации плана перевозок реализован ориги-


нальный алгоритм синтеза транспортного плана, основанный на ме-


тодах бесконечношагового (открытого) динамического программи-


рования. Результатом его работы служит подробный посменный 


план для каждого из рассматриваемых автомобилей-


сортиментовозов. 


С целью проверки эффективности использования разработанной 


системы на оперативном уровне был выполнен сравнительный ана-


лиз двух транспортных планов для одного из леспромхозов Респуб-


лики Карелия. Первый был построен традиционным путем (вруч-


ную), а другой – с помощью разработанной программы (оптималь-


ный). Планировалась перевозка 10 различных сортиментов пятью 


сортиментовозами на три предприятия ЛПК и на один железнодо-


рожный терминал. Горизонт планирования – четверо суток.  


Транспортные планы сравнивались по ряду показателей, которые 


вычислялись для каждых суток работы и в целом. Состав показате-


лей следующий: суммарное время работы автомобилей в часах, сум-


марный пробег в километрах, суммарное число выполненных рейсов, 


общий объем перевезенных лесоматериалов, суммарный пробег с 


грузом, потребное число автомобилей, коэффициент использования 
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занятых автомобилей, коэффициент использования пробега и объем 


перевезенных лесоматериалов на единицу пробега. 


В соответствии с оптимальным планом перевозится 2997 м3 
– на 


9% больше, чем по плану, составленному вручную. При этом общий 


пробег не изменяется, а суммарное время работы автомобилей 


уменьшается на 17%, благодаря чему в первый день высвобождается 


два автомобиля, а в третий – один автомобиль. Коэффициент исполь-


зования пробега возрастает на 22%, а объем перевезенных материа-


лов на единицу пробега – на 9%. 


С целью проверки эффективности использования разработанной 


системы на тактическом уровне был выполнен сравнительный ана-


лиз транспортных планов для одного из леспромхозов Ленинград-


ской области. Все планы были построены с помощью разработанной 


программы, но отличались числом задействованных сортиментово-


зов. Планировалась перевозка 9 различных сортиментов различным 


числом сортиментовозов (от 5 до 13) на 4 предприятия ЛПК и на один 


железнодорожный терминал. Горизонт планирования – 3 месяца.  


Транспортные планы сравнивались по ряду выше приведенных 


показателей. Оптимальным оказался план с применением 6 автомо-


билей. При этом в сравнении с базовым вариантом (13 автомобилей) 


общий пробег сокращается на 28%, а суммарное время работы авто-


мобилей – на 23%, благодаря чему может быть высвобождено до се-


ми автомобилей. При этом объем перевезенных материалов на еди-


ницу пробега увеличивается на 39%, а коэффициент использования 


автомобилей – на 1,5%. 


С целью проверки эффективности использования разработанной 


системы на стратегическом уровне была выполнена оптимизация по-


ставок древесины для еще одного леспромхоза Ленинградской об-


ласти. В отличие от предыдущего случая планы отличались не толь-


ко числом задействованных сортиментовозов, но и использованием 


промежуточных складов в межсезонье. Планировалась перевозка 8 


сортиментов – с использованием от 4 до 24 сортиментовозов – на ле-


созавод, 2 железнодорожных и 2 водных терминала. Горизонт пла-


нирования – 1 год.  
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Оптимальным оказался вариант с применением 8 автомобилей без 


использования сезонных складов. При этом в сравнении с базовым 


вариантом (24 автомобиля со складами) общий пробег сокращается 


на 18%, а суммарное время работы автомобилей – на 19%, благодаря 


чему может быть высвобождено до 16 автомобилей. Коэффициент 


использования пробега возрастает на 3%, объем перевезенных мате-


риалов на единицу пробега – на 5%, коэффициент использования ав-


томобилей – на 33%. По результатам расчетов, инвестиции в разви-


тие дорожной инфраструктуры могут окупиться за 3 года. 
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РЕЗЮМЕ 


Горные леса Дальнего Востока нуждаются в особом щадящем режиме освоения. 


Опытно-промышленная проверка способов рубки, технологий лесосечных работ и 


лесозаготовительной техники позволяет рекомендовать оптимальные из них для 


различных лесорастительных условий региона.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  выборочные рубки, горные леса, канатные уста-


новки, харвестеры 


 


SUMMARY 


Sustainable using of Far Eastern mounting forests by means of modern harvesting 


technologies  


A.P. Kovalev, A.U. Alexeenko (Far East Forestry Research Institute) 


Mounting Far Eastern forests needs special careful methods of exploitation. Tests with 


different variants of logging technologies and tips of logging technique allow recommend-


ing optimal variations of selective cuts and logging technologies for different forest tips.  


K e y  w o r d s :  selective cuts, mounting forests, sky lines, harvesters 


 


 


Горные леса Дальневосточного федерального округа – 275 млн га 


лесопокрытых земель с запасом 20 млрд м
3
 древесины – основной 


средообразующий и средозащитный фактор и один из главных ком-


понентов природопользования крупнейшего в стране региона. Около 


30% лесов произрастает на слонах, крутизной более 20°.  


Чтобы сохранить сырьевой потенциал и ничем невозместимые 


эколого-социальные функции дальневосточных лесов, необходим 


щадящий режим их эксплуатации. Решение этой проблемы возможно 
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лишь при постоянном совершенствовании способов рубок и приемов 


лесозаготовок, оптимизации их организационно-технических эле-


ментов для конкретных насаждений и лесорастительных условий [4].  


Известно, что в США, Австралии, Канаде и других странах, наря-


ду с выборочными рубками широко практикуются сплошные рубки 


на крутых склонах с последующей посадкой саженцев вручную на 


всей вырубленной площади [2]. Для российских условий, в частно-


сти для горных лесов Дальнего Востока, такой метод заготовки дре-


весины мало приемлем из-за неустойчивости горных почв к эрози-


онным процессам, высокой водоохранной роли лесов и слаборазви-


той системы искусственного лесовосстановления. В то же время на 


горных склонах возможно проведение различных видов выборочных 


рубок с сохранением средообразующих функций, выполняемых на-


саждениями. 


Практиковавшаяся в 1960-1980-е годы заготовка древесины по 


«косогорно-террасной» технологии, когда для трелевки леса через 


30-40 м бульдозером нарезаются волоки-террасы, крайне негативно 


отражается на лесорастительных условиях. При подготовке таких 


волоков перемещается до 3 м
3
 грунта на 1 м


3
 заготавливаемой древе-


сины, а общее нарушение поверхности почвы после проведения ру-


бок достигает более 50% . Заготовка древесины с использованием 


этой технологии ведет к значительным нарушениям гидрологическо-


го режима на склонах гор, интенсивной эрозии почвы и массовому 


уничтожению тонкомера и подроста [1]. В настоящее время такая 


технологическая схема лесосечных работ рекомендована только для 


бамбучниковых типов леса Сахалинской области, где высокая мине-


рализация почвы на вырубке способствует последующему естест-


венному возобновлению ели и пихты и сдерживает разрастание ку-


рильского бамбука. 


Исследования ФГУ «ДальНИИЛХ» показали, что промышленная 


заготовка древесины на склонах свыше 20° на основе выборочных 


рубок возможна с использованием самоходных канатных установок 


(СКУ) или агрегатной многооперационной техники с выравниваемой 


верхней конструкцией.  
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Отечественные канатные установки типа МЛ-43 вследствие 


больших затрат на монтажно-демонтажные работы, занимающие до 


80% рабочего времени, не получили широкого распространения на 


Дальнем Востоке. В тоже время применение СКУ фирмы «OWREN» 


в значительной степени изменило ситуацию. Снижение времени пе-


ребазировки установки обеспечивается за счет облегченной конст-


рукции. Выборочные, длительно-постепенные и чересполосные по-


степенные рубки, проводимые с использованием СКУ «OWREN», 


отвечают как лесоводствено-экологическим, так и экономическим 


требованиям [2-4].  


Высокие показатели получены и при заготовке древесины валоч-


но-пакетирующими машинами с выравниваемой верхней конструк-


цией (Тимберджек-2618, Джондир-608) при проведении чересполос-


ных постепенных рубок на склонах 21-30°. Наряду с высокой произ-


водительностью и полной машинизацией работ обеспечиваются со-


хранение лесной среды и надежное естественное лесовозобновление 


без смены главных лесообразователей на пройденных рубкой поло-


сах. Второй прием рубок проводится через 7-10 лет, при наличии 


достаточного количества благонадежного подроста на вырубленной 


полосе [3].  


Широкое применение на горных склонах при длительно-


постепенных и выборочных рубках нашли харвестеры с выравни-


ваемой верхней конструкцией, которые обеспечивают выполнение 


всех лесоводственно-экологических требований с минимальными 


нарушениями лесной среды [3].   


На пологих и покатых склонах крутизной до 20º чересполосные 


рубки нецелесообразны, так как появляется возможность проводить 


добровольно-выборочные и длительно-постепенные рубки, применяя 


обычную лесозаготовительную технику – форвардеры, харвестеры 


или трактора с чокерной оснасткой. Основными условиями их при-


менения являются: обязательное соблюдение технологической дис-


циплины, направленная валка деревьев, транспортировка хлыстов и 


сортиментов в полуподвешенном или подвешенном состоянии, что 


обеспечивает за счет сохранения предварительного возобновления 
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качественное воспроизводство лесов. Длительно-постепенные рубки 


наиболее эффективны при освоении разновозрастных смешанных 


еловых и лиственнично-еловых лесов с обязательным оставлением 


послерубочной  полноты не ниже 0,3 – чтобы участок оставался в ка-


тегории покрытых лесом земель [2, 4].  


Выявленные региональные особенности влияния различных спо-


собов рубок, технологий лесосечных работ и комплектов лесозагото-


вительных машин на древостой, почву и лесную среду послужили 


научной основой для разработки ряда нормативно-технологических 


документов, учитывающих законодательные ограничения и требова-


ния, предъявляемые к лесопользованию в горных лесах и опреде-


ляющие технические и лесоводственные возможности лесосечных 


машин на заготовке древесины.  
 


 


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


 


1. Грищенко Н.П., Романова Н.В. Опыт проведения рубок главного пользования 


на крутых склонах при тракторной трелевке в темнохвойных лесах Сахалина // Ис-


пользование и воспроизводство лесных ресурсов Дальнего Востока. Хабаровск: 


ДальНИИЛХ, 1978. С. 77-83. 


2. Ковалев А.П. Эколого-лесоводственные основы рубок в лесах Дальнего Вос-


тока. Хабаровск: изд-во ФГУ «ДальНИИЛХ», 2004. 270 с. 


3. Ковалев А.П. и др. Положение по организации и проведению лесозаготовок на 


крутых склонах в горных лесах Сихотэ-Алиня. Хабаровск: изд-во ФГУ «ДальНИ-


ИЛХ», 2003. 65 с. 


4. Современное состояние лесов Российского Дальнего Востока и перспективы 


их использования / под ред. А.П. Ковалева. Хабаровск: изд-во ДальНИИЛХ, 2009. 


470 с. 







 78 


УДК 630*624: 630*385.1 


 


УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 


НА ОСУШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ КАРЕЛИИ 


 


В.А. АНАНЬЕВ, И.А. БЕРДНИКОВ 
Учреждение Российской академии наук 


Институт леса Карельского научного центра РАН 


185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 


т. (88142)768160. E-mail: ananyev@krc.karelia.ru 


 


 


РЕЗЮМЕ 


В зависимости от возрастной структуры, строения, естественного возобновления 


и особенностей хода роста древостоев после осушения предложены различные спо-


собы рубок, способствующие формированию хозяйственно-ценных насаждений вы-


сокой продуктивности на осушаемых землях. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  осушение, рубки, возобновление, прирост 


 


SUMMARY 


Sustainable forest management at drained lands 


V.A. Ananyev, I.A. Berdnikov (Forest research institute, Karelian Research Centre of RAS) 


Various felling modes promoting development of forest stands with high commercial 


value were offered depending on the age and spatial structures, natural regeneration and 


growth peculiarities of drained forests. 


K e y  w o r d s :  forest draining, felling, reforestation, increment 


  


 


Общая площадь заболоченных и болотных лесов в Карелии со-


ставляет 1,8 млн га. Заболоченные и болотные леса отличаются низ-


кой производительностью и характеризуются V-V
b
 классами боните-


тов. Одним из основных мероприятий по повышению их продуктив-


ности является гидролесомелиорация. 


В Карелии для лесохозяйственных целей осушено 650 тыс. га, из 


которых покрытая лесом площадь составляет 45,3%. Примерно на 


60% осушаемых земель произрастают древостои с преобладанием в 


составе сосны, на 31% площади – еловые насаждения и на 5% – бе-


резняки. 
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Для получения максимального лесоводственного эффекта, наряду 


с лесоосушительной мелиорацией, необходимо проведение выбороч-


ных, постепенных и сплошных рубок, способствующих формирова-


нию хозяйственно-ценных древостоев высокой продуктивности. При 


определении форм хозяйства по способам рубок в осушаемых лесах 


следует учитывать качество и состояние естественного возобновле-


ния, строение, возрастную структуру, и особенности хода роста дре-


востоев.  


В одновозрастных спелых и перестойных сосновых насаждениях 


рекомендуются сплошные узколесосечные рубки. При наличии в их 


составе молодых поколений не менее 1-2 единиц или достаточного 


количества благонадежного подроста хвойных пород (более 


2 тыс. шт./га, высотой свыше 0,5 метра) проводятся сплошные узко-


лесосечные рубки с сохранением тонкомера и подроста. При отсут-


ствии под пологом тонкомера и подроста, достаточного для форми-


рования будущего насаждения, проводится рубка с последующей 


подготовкой почвы под лесные культуры или содействие естествен-


ному возобновлению. Как показал опыт, создание культур сосны на 


осушенных болотах переходного типа с густотой 2-4 тыс. шт./га с 


последующим применением удобрений обеспечивает формирование 


к 30-летнему возрасту высокопродуктивных древостоев с запасом 


220-280 м
3
/га. 


В разновозрастных сосняках рекомендуются длительно-


постепенные рубки в два приема с оставлением после первого прие-


ма 400-600 шт./га тонкомерных хвойных деревьев, не достигших 


возраста спелости, которые вырубаются через 30-40 лет, после дос-


тижения ими эксплуатационных размеров. При этих рубках в первый 


прием вырубаются сосна старшего поколения, лиственные, сухостой, 


фаутные деревья. Интенсивность рубки составляет в среднем по за-


пасу 50% и по числу стволов – 30%. После первого приема рубок 


полнота древостоя  должна быть не менее 0,5. Участие березы в со-


ставе допускается 1-2 единицы.  


В спелых осушаемых одновозрастных еловых насаждениях про-


водятся сплошнолесосечные рубки. Такие насаждения характеризу-
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ются присутствием в составе до 7-8 единиц спелой и перестойной 


ели и 2-3 единиц березы. При наличии подроста хвойных пород не 


менее 1 тыс. шт./га следует проводить рубки с сохранением подрос-


та. При отсутствии подроста на вырубках создаются культуры. Вы-


рубки из-под осушенных ельников отличаются богатством условий 


местопроизрастания, на них наблюдается интенсивное разрастание 


травянистой растительности и обильное появление березы (80-


100 тыс. шт./га). 


В спелых разновозрастных еловых насаждениях, имеющих в со-


ставе 2-4 единицы ели моложе 90 лет, проводятся рубки с сохране-


нием подроста и тонкомера. Особенностью строения таких насажде-


ний является присутствие 300-500 молодых тонкомерных деревьев и 


жизнеспособного подроста не менее 1 тыс. шт./га. Выборка спелой и 


перестойной ели и сохранение на корню молодых тонкомерных де-


ревьев и подроста будут способствовать улучшению возрастной 


структуры древостоев и повышению эффективности мелиорации. 


Разновозрастные насаждения, характеризующиеся наличием бо-


лее 4 единиц ели моложе 90 лет и 2-3 единиц спелых и перестойных 


деревьев, являются объектом постепенных рубок. При проведении 


постепенных рубок сочетаются два вида пользования – главное (вы-


борка спелой и перестойной ели) и промежуточное (уход за молодой 


частью древостоя и подроста). Рост и формирование ельников после 


проведения постепенных рубок будут идти за счет молодых тонко-


мерных деревьев и подроста, который по мере достижения перечет-


ных размеров (начиная с диаметра 6,1 см) пополняет основную часть 


древостоев. По данным опытных рубок, количество подроста, во-


шедшего в перечетную часть древостоев за 20-летний период наблю-


дений, равно 350 шт./га. Через 25 лет после их проведения густота 


достигает 1190 шт./га. Годичный текущий прирост за первые пять 


лет после рубки составил 2,9 м
3
/га. В течение последних двадцати 


лет за счет накопления запаса на более крупных деревьях он увели-


чился до 5,9 м
3
/га, что обеспечивает формирование через 50-60 лет 


после осушения и рубки насаждений с запасом, близким к запасу 


нормальных древостоев (250-300 м
3
/га). 
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По данным обследования осушаемых спелых лиственно-еловых 


насаждений, от 20 до 70% деревьев березы имеют напенную и ство-


ловую гниль и могут быть использованы лишь как дровяная древе-


сина. Рациональное использование потенциального плодородия бо-


лот после осушения состоит в выращивании более ценных хвойных 


насаждений взамен низкотоварных лиственных путем проведения 


рубок, направленных на улучшение санитарного состояния и товар-


ной структуры. В двухъярусных лиственно-еловых насаждениях ре-


комендуются рубки переформирования, предусматривающие сплош-


ную выборку лиственного яруса в один прием. В подобных насажде-


ниях имеется в среднем до 2 тыс. шт./га елового подроста. Он менее 


угнетен, чем в чистых ельниках, и может быть оценен как перспектив-


ный для формирования высокопродуктивных древостоев. После ре-


конструкции лиственно-еловых насаждений (рубка лиственных пород) 


улучшаются условия роста подроста, который в результате интенси-


фикации прироста по диаметру и высоте достигает перечетных разме-


ров (D > 6 см). По данным обследования опытных рубок, общая чис-


ленность ели за счет подроста, достигшего перечетных размеров, за 20 


лет увеличивается в 4 раза и достигает 1600 шт./га. Текущий прирост 


по запасу после рубок реконструкции довольно высок (6,4 м
3
/га) и це-


ликом приходится на наиболее ценную еловую часть насаждения, в то 


время как на контрольных участках до 50% прироста составляет низ-


котоварная береза. 


Рубки ухода в осушаемых лесах имеют следующие особенности: 


 первый прием рубок ухода в молодняках и средневозрастных 


древостоях следует проводить через 15-20 лет после осушения;  


 первоочередным объектом рубок ухода на осушенных землях 


являются хвойно-лиственные молодняки (3 и более единиц листвен-


ных в составе) и средневозрастные насаждения с примесью до 5 еди-


ниц лиственных и перестойной сосны и ели – с целью ухода за моло-


дым поколением; 


 в осушенных средневозрастных насаждениях разреживание 


может быть назначено в целях ухода за подростом хвойных пород, ес-


ли его численность составляет не менее 1 тыс. шт./га, при этом доста-
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точно, чтобы запас верхнего яруса обеспечивал окупаемость заготовки, 


а интенсивность разреживания не превышала 30%; 


 оптимальным вариантом проведения рубок ухода является их 


сочетание с ремонтом и реконструкцией осушительной сети. 


На основе многолетних исследований Института леса Карельско-


го научного центра РАН за ходом роста насаждений после проведе-


ния сплошных, выборочных и постепенных рубок и рубок ухода раз-


работаны рекомендации по устойчивому лесопользованию на осу-


шаемых землях. 
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РЕЗЮМЕ 


Представлены возможности переработки отходов лесозаготовок хвойных пород 


Дальнего Востока для получения биологически активных веществ (эфирных масел и 


флорентинных вод). Разработаны и запатентованы в России новые технологии и 


продукты, определены сферы их использования, разработано 16 технических усло-


вий, результаты исследований внедрены в ДФО. Разработки удостоены золотой, се-


ребряных и бронзовых медалей на международных инновационных выставках в Мо-


скве и Санкт-Петербурге. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  древесная зелень, кора, эфирные масла, флорен-


тинные воды, использование. 


 


SUMMARY 


Usage of biologically active substances of far eastern forest plants 


Yu.G. Tagiltcev, R.D. Kolesnikova, A.M. Orlov (Far East Forestry Research Institute) 


Utilization of lumbering residues of conifers for biologically active substances extract-


ing (essential oils and aromatic waters). New products are developed and patented in Rus-


sian Federation. The ways of use are defined. 16 specifications are developed. The results 


are implemented in the Far East of Russia. The products are awarded on St.-Petersburg and 


Moscow fairs. 


K e y  w o r d s : trees green, bark, essential oil, absolute, usage 


 


 


Важной государственной задачей является комплексное, рацио-


нальное и неистощительное использование лесных ресурсов, в том 


числе – глубокая переработка всей древесиной массы, 20-30% кото-


рой в настоящее время не находит применения, а только захламляет 


лесосеки и способствует повышению пожарной опасности. 


ДальНИИЛХ в течение нескольких десятилетий проводил иссле-


дования по разработке новых технологий для получения ценных 
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биологических веществ из древесного сырья. Объектами изучения 


явились древесная зелень и кора хвойных пород: пихты почкоче-


шуйной (п. белокорой) – Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim, ели аян-


ской – Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr., сосны корей-


ской (кедра корейского) – Pinus koraiensis Siebold et Zucc., листвен-


ницы даурской (л. Гмелина) – Larix dahurica Laws. (L. dahurica Turcz. 


ex Trautv., L. gmelinii (Rupr.) Rupr.), сосны низкой (кедрового стлани-


ка) – Pinus pumila (Pall.) Regel. Разработаны и запатентованы спосо-


бы получения различных веществ [1-5]. 


Для исследования сфер использования и разработки нормативной 


базы изучались физико-химические характеристики и химический 


состав эфирных масел и водомасляных продуктов. Было разработано 


16 технических условий на новые продукты.  


Обобщенные результаты исследований физико-химических пока-


зателей дальневосточных хвойных растений представлены в таблице. 


Они свидетельствуют о том, что эфирные масла имеют существен-


ные различия по своим характеристикам. Эти показатели введены в 


технические условия в качестве нормируемых данных.  
Таблица  


Физико-химические характеристики эфирных масел 


дальневосточных хвойных растений 
 


Наименование 


эфирного масла 


Плотность, 


г/см3 
при 20°С 


Показатель 


преломления 
при 20°С 


Кислотное 
число, мг 


КОН на 1 г 


продукта 


Массовая доля 


борнилацетата, % 


Пихтовое 0,875-0,895 1,4602-1,4777 0,20-0,40 24,3-39,8 


Еловое 0,867-0,804 1,4652-1,4729 0,30-0,50 11,0-17,0 


Елово-пихтовое 0,871-0,890 1,4625-1,4729 0,25-0,45 18,0-28,0 


Пихтовое 0,875-0,912 1,4680-1,4810 0,22-0,77 15,5-45,0 


Сосновое* 0,878-0,894 1,4625-1,4729 1,00-1,50 8,0-10,0 


Кедрово- 


стланиковое 
0,995-0,998 1,4770-1,4777 0,24-1,80 10,2-14,7 


Лиственничное 0,863-0,887 1,4833-1,4844 3,50 -7,20 4,2-9,8 


Кедровое** 0,854-0,881 1,4710-1,4725 0,90-1,20 8,0-9,0 
П р и м е ч а н и е :  * – масло сосны корейской, ** – масло кедра сибирского 
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Возможные сферы использования хвойных эфирных масел опре-


делялись наличием в их составе различных химических компонен-


тов, обладающих стимулирующим, ароматизирующим и лечебным 


действиями. 


Стимулирующее действие дальневосточных хвойных эфирных 


масел и флорентинных вод было испытано в лесной отрасли. Экспе-


риментальные исследования осуществлялись в теплицах Хехцирско-


го опытного хозяйства ФГУ «ДальНИИЛХ» (Хабаровский край) и 


ОАО «Мельничное» (Приморский край) – на прорастание семян и 


всхожесть сосны корейской, лиственницы Гмелина, ели аянской. По-


сле предпосевной обработки флорентинными водами всхожесть уве-


личилась на 10-15%. Приведенные данные свидетельствуют о воз-


можности использования флорентинных вод в качестве стимулято-


ров роста древесных растений. 


Ароматизирующее действие дальневосточных хвойных эфирных 


масел было использовано при изготовлении нового средства для 


ванн «ЛЭФМА» (лесные эфирные масла). Средство содержит при-


родные соли и натуральные хвойные эфирные масла (пихтовое и 


кедрово-стланиковое), а также их флорентинные воды. Разработаны 


технические условия и выпущена опытная партия средства 


«ЛЭФМА». 


Лечебные действия дальневосточных хвойных эфирных масел 


испытаны на добровольцах в Хабаровске (Медицинский институт, 


Фармацевтический институт, Центр психического здоровья, Меди-


цинский центр «Хабаровскэнерго»), во Владивостоке (Институт 


климатологии и восстановительного лечения), в Красноярске (Меди-


цинский институт). Выявлено, что дальневосточные хвойные эфир-


ные масла обладают ранозаживляющим, бактерицидным, противо-


воспалительным действием. На масло пихтовое дальневосточное ут-


верждена фармакопейная статья предприятия. Проведенные испыта-


ния хвойных эфирных масел показали возможность использования 


их в ароматерапии (ингаляция, массаж, ванны).  


Лечебные действия флорентинных вод дальневосточных хвойных 


растений исследовалось в тех же институтах, что и хвойных масел. 
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Установлено, что флорентиная пихтовая вода нетоксична. Она обла-


дает противовоспалительным, биостимулирующим и общеукреп-


ляющим действием. Пихтовая вода эффективна при лечении острых 


респираторных заболеваний, профилактике гриппа и лечении про-


статита. 


Таким образом, инновационными аспектами разработок ФГУ 


«ДальНИИЛХ» являются утилизация неиспользованных отходов ле-


созаготовок; запатентованные технологии получения новых ценных 


продуктов путем оптимизации параметров получения биологически 


активных веществ с заданными свойствами; получение нескольких 


продуктов в едином технологическом процессе; испытание новых 


продуктов, полученных из отходов лесозаготовок в разных отраслях 


народного хозяйства. 


Новые продукты из лесного растительного сырья, полученные по 


запатентованным технологиям, были представлены в 2009-2010 гг. 


на Московских международных салонах изобретений и инновацион-


ных технологий «Архимед» и решением Международного жюри от-


мечены 7 Дипломами и 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми ме-


далями. 


В 2009 г. на Международной выставке-конгрессе «Высокие тех-


нологии, инновации, инвестиции» разработка «Ароматизированное 


средство для ванн «ЛЭФМА» награждена Дипломом II степени (с 


вручением серебряной медали) в г. Санкт-Петербурге. 


На Петербургской технической ярмарке в 2010 г. в конкурсе 


«Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая раз-


работка года» разработка «Способ получения эфирного масла из ко-


ры хвойных растений» награждена Дипломом II степени (с вручени-


ем серебряной медали).  


За вклад в развитие научно-промышленного комплекса России 


разработки ФГУ «ДальНИИЛХ» награждены Похвальным Листом 


Министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко. 
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РЕЗЮМЕ 


Рассматриваются два возможных способа организации плантационного хозяйст-


ва. Дается обоснование возможности перевода в фонд лесных плантаций сущест-


вующих лесных культур, приводятся критерии и показатели, которые могут быть 


его основой. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  критерии, показатели, лесные плантации, лесные 


культуры, лесной фонд, искусственные насаждения сосны 


 


SUMMARY 


Criteria and indicators for transfer of forest plantation crops 


E.M. Romanov, T.V. Nureeva, N.V. Eremin (Mary State Technical University Mari El Re-


public) 


We consider two possible ways to organize plantation. The substantiation of the possi-


bility of transfer to the fund of existing forest plantations crops. Criteria and indicators that 


can be the basis for the transfer of forest crops in the plantations.  


K e y  w o r d s :  criteria, indicators, forest plantations, forest plantations, forest 


reserve, artificial stands of pine. 


 


 


Высказывания лесоводов о необходимости создания лесных планта-


ций встречаются все чаще и всѐ более аргументировано. Заготовка спе-


лого леса, или «простое собирательство древесины в остающихся ле-


сах», по выражению И.В. Шутова [1], уже не может удовлетворять по-


требности человека. Плантационное лесовыращивание включает, со-


гласно Лесному кодексу, закладку и выращивание плантаций и направ-


лено на воспроизводство целевой продукции ускоренными темпами.  
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Плантационное выращивание лесного сырья можно осуществлять 


двумя путями:  


 с организацией плантационного хозяйства и созданием ис-


кусственных насаждений целевого назначения с последующим вы-


ращиванием;  


 путем ведения плантационного хозяйства на базе сущест-


вующих лесных культур. 


Первый путь характеризуется более длительным периодом: вы-


ращиваемая продукция может быть получена не менее чем через 40-


70 лет в зависимости от целевого направления хозяйства. Период по-


лучения древесины с заданными свойствами по второму варианту 


может быть значительно сокращен. Но возникает несколько про-


блем, одна из которых – необходимость установления критериев 


(помимо таксационных показателей) отбора культур, отвечающих 


требованиям плантаций.  


Для естественных лесов в нашей стране характерна общая тен-


денция снижения площадей приспевающих древостоев, доля кото-


рых не превышает 19%. Это результат интенсивного использования 


лесов 60-80 лет назад. Доля средневозрастных насаждений (в том 


числе и по сосне) – значительно выше, что вполне закономерно мож-


но связать с интенсивным внедрением лесных культур. На сего-


дняшний день их, по терминологии ФАО, можно отнести к полуес-


тественным лесам, т. е. к искусственно созданным насаждениям, ко-


торые копируют естественные – по составу пород, густоте и другим 


показателям [4]. 


Лесные культуры в европейско-уральской части РФ, по данным 


учета лесного фонда на 1.01.2007 г., занимают 14,1 млн га, причем бо-


лее половины их них (55,2%) – в Центральном и Приволжском (ПФО) 


федеральном округах. Эти же регионы являются наиболее перспек-


тивными для создания лесных плантаций [2, 3].  


На основе наших исследований проанализированы возможные 


перспективы перевода существующих искусственных насаждений 


сосны в плантационный фонд на примере отдельных лесничеств 


ПФО. Исследованные культуры отличаются по своим параметрам от 
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насаждений естественного происхождения: они характеризуются бо-


лее высокими классами бонитета, полнотой и преобладанием сосны в 


составе древостоев. В качестве примера использованы данные по Ка-


чимскому лесничеству (рис.).  


 


  
Рис. Средний запас сосновых насаждений разного происхождения, 


в разных эдафических условиях  


 


Данный анализ еще раз подтверждает возможность передачи суще-


ствующих искусственных сосняков в фонд плантаций, но для этого 


необходимо разработать идентификационные показатели и критерии, 


определяющие требования к таким насаждениям и технологические 


параметры их выращивания в режиме плантаций.  


Все зафиксированные лесоустройством искусственные насаждения 


сосны в лесном фонде исследованных лесничеств, расположенных в 


зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ – это ре-


зультат деятельности нескольких поколений лесоводов, применения 


различных технологий и агротехники. Более чем 100-летняя история 


искусственного восстановления сосны может служить основой для 


поиска и выбора наиболее устойчивых и производительных древосто-


ев старших возрастов, а анализ режимов их выращивания позволит 


выработать оптимальную технологию производства плантационных 


культур, в т. ч. из существующих искусственных насаждений. 
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Для насаждений искусственного происхождения, которые могут 


быть выделены в плантационный фонд, предлагается перечень иден-


тификационных критериев и показателей, среди которых можно на-


звать тип лесорастительных условий, возраст насаждений, долевое 


участие целевой породы, средние диаметр и высоту целевой породы, 


класс бонитета, полноту, запас на гектаре. 


Разработанные идентификационные показатели могут служить 


предпосылкой для формирования плантационного фонда из имею-


щихся искусственных насаждений, которые при принятии этого ре-


шения могут быть доработаны с выделением и обоснованием допол-


нительных критериев и показателей. Кроме того, включение сущест-


вующих искусственных насаждений соответствующего состояния в 


лесной плантационный фонд повысит привлекательность данного 


вида пользования для предполагаемых арендаторов.  


 


 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


 


1. Плантационное лесоводство / Под общ. ред. И.В. Шутова. СПб: Изд-во По-


литех. ун-та. 2007. 366 с. 


2. Романов Е.М., Еремин Н.В., Нуреева Т.В. Состояние и проблемы воспроиз-


водства лесов России/ Вестн. Марийского государственного технического универси-


тета. Серия «Лес. Экология. Природопользование». 2007. №1. С. 5-15.  


3. Романов Е.М., Еремин Н.В., Нуреева Т.В. Перевод лесных культур сосны в 


лесные плантации: целесообразность и лесоводственно-экономическая эффектив-


ность/ Лесное хозяйство. 2010. № 6. С. 30-33. 


4. Царев А.П. Мировой опыт плантационного лесовыращивания / Ученые за-


писки Петрозаводского государственного университета. 2010. № 6. С. 42-48. 







 92 


УДК 630*903.2 + 630*906 


 


БИОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 


НА БАЗЕ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 


 


В.П. КОРОТКИЙ*, Н.П. ЧЕРНОБРОВКИНА**, 


С.С. МАРИСОВ*, В.И. ВЕЛИКАНОВ*, Е.В. РОБОНЕН** 
*ООО НТЦ «Химинвест» 


603001, Нижний Новгород, Н.-Волжская наб., 6/1, (831)430-31-88,  


E-mail: himinvest@sandy.ru 


**Институт леса Карельского научного центра РАН 


185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, (8142)76-81-60, 


E-mail: chernobrovkina@krc.karelia.ru 


 


 
РЕЗЮМЕ 


Установлено стимулирующее влияние бора на накопление L-аргинина в хвое 


при высоком уровне азотного питания. Предлагается использовать хвою, обогащен-


ную L-аргинином, в качестве хвойного аргининового иммуностимулятора для жи-


вотноводства и в качестве сырья для получения аминокислоты.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : хвойные, азот, бор, L-аргинин, иммуностиму-лятор, 


животноводство 


 


SUMMARY 


Biochemical production based on raw materials from forest 


V.P. Korotkiy, N.P. Chernobrovkina, S.S. Marisov, V.I. Velikanov, E.V. Robonen (Khi-


minvest Ltd, Forest Research Institute, Karelian Research Centre) 


Boron was found to stimulate L-arginine storage in needles given a high level of nitro-


gen nutrition. We suggest using needles rich in L-arginine as the coniferous arginine-based 


immunostimulant in animal farming, and as feedstock for amino acid production. 


K e y  w o r d s :  conifers, nitrogen, boron, L-arginine, immunostimulant, animal 


farming 


 
 


Древесная зелень является источником большого числа биологи-


чески активных веществ (БАВ), принадлежащих к разным классам 


соединений [6]. Значительное количество БАВ древесной зелени со-


ставляют водорастворимые фракции (до 30%), к которым относятся 
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свободные аминокислоты. Аминокислоты применяются в качестве 


средства для лечения многих заболеваний человека и животных [2, 


3]. Введение в состав комбикормов аминокислот сокращает расход 


дефицитных белков животного происхождения. Ряд аминокислот 


(аргинин, аспартат, цистеин, фенилаланин и др.) используют в меди-


цине [1]. При недостатке в организме человека важнейшей амино-


кислоты – L-аргинина нарушается ряд функций, включая производ-


ство инсулина и липидный обмен в печени. L-аргинин используется 


как иммуностимулятор при лечении фасциолеза коров, для повыше-


ния неспецифической резистентности телят [2, 5]. Источниками по-


ступления L-аргинина в организм человека и животных являются 


продукты и корма, богатые белками.  


Представляло интерес изучить возможность повышения в древес-


ной зелени уровня доступных для усвоения аминокислот, обладаю-


щих высокой биологической активностью, и изменения их количест-


венного соотношения в соответствии с конкретными задачами путем 


регуляции минерального питания хвойных растений. Известно, что 


разбалансированность минерального питания хвойных растений 


приводит к изменению состава свободных аминокислот в их тканях 


[7-10]. При избытке азота, а также при дефиците фосфора у хвойных 


происходит накопление L-аргинина и других аминокислот с высоким 


содержанием азота – лизина и орнитина. Изменения уровня L-


аргинина и орнитина при дефиците серы, кальция, магния и микро-


элементов не отмечено [7]. Было установлено положительное влия-


ние бора на включение аминокислот в синтез белков и усиление от-


тока аминокислот из листьев в корни [4].  


С целью выявления влияния бора и азота на состав свободных 


аминокислот хвои были проведены исследования минерального пи-


тания, ростовой и метаболической активности хвойных растений. 


Исследования были проведены на территории Петрозаводского лес-


хоза в южной части Карелии. Объектом исследования была 2-летняя 


сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), под которую вносили избы-


точную дозу азота, а также оптимальную дозу бора. Супесчаные 


почвы экспериментальных участков характеризовались оптимальной 
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для роста хвойных растений кислотностью (pH 5,1). Содержание 


макро- и микроэлементов составляло (в % от веса сухой почвы): азо-


та – 0,12, фосфора – 0,45, калия – 0,31, кальция – 0,42, бора – 0,0008, 


меди – 0,009, марганца – 0,027, цинка – 0,005, кобальта –44  10
-4


 и 


молибдена – 4  10
-5


% от сухой почвы. Контролем для двух вариан-


тов опыта служили соответствующие по уровню минерального пита-


ния участки, в почву которых азот и бор не вносили. В конце вегета-


ционного периода отбирали хвою для определения сухой массы и 


для анализа в ней содержания азота и свободных аминокислот.  


Полученные результаты показали, что дополнительное обеспече-


ние растений азотом, особенно в сочетании с бором, повысило со-


держание суммы свободных аминокислот в хвое – преимущественно 


за счет L-аргинина. Его содержание в хвое составило в контроле 


0,1±0,01 кг/т сухой массы, в опыте с использованием азота – 


1,26±0,10 кг/т, с использованием азота и бора – 2,03±0,17 кг/т сухой 


массы. Таким образом, уровень L-аргинина в хвое в расчете на еди-


ницу сухого вещества увеличился по сравнению с контролем при 


внесении в почву азота, а также азота и бора соответственно в 12,2 и 


19,7 раз и составил 53 и 76% от общего содержания аминокислот.  


Скрининговые исследования по применению измельченной хвои с 


высоким содержанием L-аргинина были проведены на опытных жи-


вотных одного из хозяйств Нижегородской области. Большое пре-


имущество данной кормовой добавки в том, что она является необ-


ходимым источником БАВ, особенно в стойловый период, когда все 


корма ими бедны, при этом она обходится значительно дешевле, по-


скольку используются не ценные продукты питания и корма с высо-


ким содержанием белков, а хвоя, которая представляет отходы в лес-


ном хозяйстве. В результате опытов были получены данные о том, 


что при скармливании хвойного аргининового иммуностимулятора у 


животных повышается резистентность организма к заболеваниям, 


снижается заболеваемость коров фасциолезом, повышаются суточ-


ные удои коров. 


Таким образом, можно заключить о возможности повышения со-


держания L-аргинина в хвойной древесной зелени путем регуляции 
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минерального питания растений и в результате – получения хвойно-


го аргининового иммуностимулятора для животноводства. Хвоя с 


высоким содержанием L-аргинина может использоваться и для по-


лучения этой аминокислоты. Использование новой, более эффектив-


ной технологии утилизации отходов лесной и лесоперерабатываю-


щей промышленности позволит уменьшить ущерб от фасциолеза 


крупного рогатого скота, создать дополнительные рабочие места в 


сельской местности и получать дополнительную прибыль. 
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РЕЗЮМЕ 


Рассмотрено пространственное распределение по территории России интенсив-


ности гибели лесных насаждений от погодно-климатических факторов, выявлено 


соответствие максимальной интенсивности гибели местам наибольшего проявления 


климатических трендов. Осуществлен прогноз углеродного бюджета лесов России 


по сценариям климатических изменений, показано снижение способности лесов к 


поглощению углерода при потеплении. Обсуждается необходимость учета измене-


ний климата при долгосрочном планировании лесохозяйственной деятельности. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  изменения климата, леса, уязвимость, гибель на-


саждений, бюджет углерода. 


 


SUMMARY 


Vulnerability and adaptation of Russian forest sector to Climate Change 


D.G. Zamolodchikov (Institution of Russian Academy of Sciences Center for Ecology and 


Productivity of Forests RAS) 


A spatial distribution of an intensity of forest stands mortality from weather factors in 


Russia is considered, a correspondence of maximal intensities of the mortality to regions 


with highest climatic trends is found. Future carbon budget of Russian forests is projecting 
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basing on scenarios of the Climate Change, the decreasing of forest capabilities to sequest-


er carbon during the warming is demonstrated. Necessity of Climate Change accounting in 


long-term planning of the forest management is discussed. 


K e y  w o r d s :  climate change, forests, vulnerability, stand mortality, carbon 


budget. 


 


 


Современное потепление климата становится все более очевидным 


процессом, вне зависимости от продолжающихся жарких дискуссий о 


его причинах. Глобальная среднегодовая температура приземного 


слоя воздуха за 1905-2005 гг. возросла приблизительно на 0,7°С [1], а 


на территории России за то же время потеплело на 1,5°С [2]. Темпера-


турные тренды сопровождаются изменениями и других погодно-


климатических характеристик, в частности, осадков. Проявления гло-


бальных климатических изменений с неизбежностью сказываются на 


лесном покрове России. Климатическое воздействие на леса зачастую 


имеет негативный характер, вплоть до ослабления и гибели лесных 


насаждений. 


Доминирующей причиной гибели лесов в России являются лес-


ные пожары, далее по значимости следуют неблагоприятные погод-


ные факторы и повреждения насекомыми. Проблемы охраны лесов 


от пожаров и вредителей традиционно находятся в центре внимания 


органов управления лесами. Существенно меньшее внимание уделя-


ется оценке уязвимости лесов к прямым погодно-климатическим 


воздействиям, таким как засухи, ураганные ветры, ливни, обильно 


выпавший мокрый снег, обледенение и т. д. 


Информация по гибели лесов от погодных факторов собирается в 


системе лесопатологического мониторинга [3]. По этим данным для 


субъектов РФ были рассчитаны отношения площадей насаждений, 


погибших от погодных факторов в 1999-2009 гг., к общей покрытой 


лесом площади, Полученные показатели характеризуют интенсив-


ность гибели лесов от погодных факторов в субъектах РФ. 


Повышенные показатели интенсивности гибели характерны для 


большинства субъектов Европейско-Уральской части России, а так-


же Алтайского края, Оренбургской обл. и Хабаровского края (рис. 1). 
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Пространственное распределение интенсивности гибели соответству-


ет региональным тенденциям изменения среднегодовых температур 


воздуха и годовых сумм осадков за последние десятилетия [2]. Небла-


гоприятное сочетание тенденций характерно для Европейской части 


России, где рост среднегодовых температур сопровождается умень-


шением количества осадков. Именно здесь регистрируются наиболее 


высокие интенсивности гибели насаждений от погодных факторов. 


Потепление климата приводит не только к экстремальным ситуа-


циям, но и к постепенным изменениям в функционировании лесных 


экосистем. В качестве интегрального показателя, характеризующего 


климатогенные изменения продукционно-деструкционных процессов 


в лесах, удобно использовать углеродный бюджет. Рассмотрим ре-


зультаты прогноза углеродного бюджета лесов России, полученные с 


использованием модели CBM-CFS3. Эта модель, разработанная в 


Лесной службе Канады, признана действенным средством оценки 


бюджета лесов в соответствии со стандартами МГЭИК [4]. 


 


 
 


Рис. 1. Интенсивность гибели лесных насаждений (га/103 га) 


от неблагоприятных погодных факторов за 1999-2009 гг. 


по субъектам Российской Федерации 
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Прогноз углеродного бюджета лесов России был осуществлен для 


ситуации сохранения современного климата и 3 сценариев потепле-


ния: B1 (мягкий), A1B (средний), A2 (жесткий) [1]. При осуществле-


нии прогноза учитывалось влияние климата на ход роста лесных на-


саждений, изменение длины пожароопасного сезона и коэффициен-


ты разложения мертвого органического вещества. Предполагалось, 


что уровни лесопользования, охраны лесов и лесовосстановления ос-


таются на современном уровне. 


Прогнозные результаты представлены на рис. 2 (сток углерода 


отображен в области положительных значений). Во всех случаях от-


мечается снижение поглощения углерода лесами. Эта общая тенден-


ция связана с постепенным исчерпанием дополнительной углерод-


ной ѐмкости лесов, образовавшейся в результате резкого снижения 


лесопользования с начала 1990-х годов. 
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Рис. 2. Прогноз динамики углеродного бюджета лесов России 


при различных сценариях изменения климата по модели CBM-CFS3 


 


Жесткий сценарий A2 приводит к наиболее быстрому снижению 


поглощения углерода лесами. После 2045 г. леса России функциони-


руют как незначительный источник углерода при сценарии A1B. Из-







 100 


менения углеродного бюджета лесов при потеплении в основном оп-


ределяются модификацией углеродных потоков, ведущих к пулам 


мертвой древесины и подстилки. Таким образом, прогнозируемые 


климатические изменения негативно скажутся на углеродном бюд-


жете лесов России. 


Рассмотренные свидетельства приводят к выводу, что нарастание 


климатических изменений негативно скажется на лесах Российской 


Федерации. В качестве адаптационных мер можно предложить пер-


воочередное пользование уязвимыми типами лесных насаждений, 


управление естественным возобновлением и искусственное создание 


лесов, устойчивых к прогнозируемым климатическим условиям. 


Учет будущего климата и необходимости проведения адаптацион-


ных мероприятий следует ввести в практику долгосрочного плани-


рования лесного хозяйства. 


Работа выполнена при поддержке Рослесхоза (ГК № Р-7К-10/13) и 


ICF Consulting Ltd. (проект «Совершенствование показателей оценки 


запасов углерода в лесах»). 
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ABSTRACT 


Overview of National Inventories for the LULUCF Sector 


Mark Flugge (ICF International) 


Under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 


Annex I countries that are Parties to the Climate Change Convention provide annual 


greenhouse gas (GHG) inventory submissions including GHG data for the land use, land-


use change, and forestry (LULUCF) sector. For many countries, carbon sequestration – 


especially in Forest Land-offsets a significant proportion of national emissions both an-


nually and overtime. That said, emissions from harvesting and natural disturbance are not 


explicitly considered in the many methodologies, although new activity based approaches 


are becoming available to better estimate GHG flux from forests at regional and national 


scales. 


K e y  w o r d s : UNFCCC, LULUCF, Annex I, greenhouse gas, Forest Land, car-


bon sequestration, GHG Data, Inventories, natural disturbance 


 


РЕЗЮМЕ 


Обзор национальной системы инвентаризации сектора землепользования и 


лесного хозяйства  


Флагг Марк (Международная консалтинговая компания) 


Согласно Конвенции ООН по Изменению Климата (UNFCCC), государства-


участники из Приложения 1 производят учет ежегодных выбросов парниковых газов 


(GHG) в своих странах, включая данные по аграрным и лесохозяйственным 


(LULUCF) секторам. Для многих стран, связывание углерода, особенно на лесных 


землях, играет существенную роль в углеродном балансе – как ежегодном, так и за 


более длительный период. Тем не менее, выбросы углерода от рубок и естественных 


нарушений лесов не находят должного отражения во многих методиках, хотя стано-


вятся доступными современные подходы, позволяющие лучше оценить потоки пар-


никовых газов из лесов на региональном и национальном уровне.  







 102 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : UNFCCC, LULUCF, Приложение I, парниковые га-


зы, лесные земли, связывание углерода, GHG-данные, учет, естественные наруше-


ния 


 


In accordance with Articles 4 and 12 of the Climate Change Conven-


tion, and the relevant decisions of the Conference of the Parties, countries 


that are Parties to the Convention submit national greenhouse gas (GHG) 


inventories to the Climate Change secretariat. These submissions are 


made in accordance with the reporting requirements adopted under the 


Convention, such as the UNFCCC Reporting Guidelines on Annex I In-


ventories (document FCCC/SBSTA/2004/8) for Annex I Parties and fol-


low relevant methodological publications of the Intergovernmental Panel 


on Climate Change (IPCC). The inventory data are provided in the annual 


GHG inventory submissions by Annex I Parties and include estimations 


of GHG emissions and/or carbon sequestration for the land use, land-use 


change, and forestry (LULUCF) sector. 


For many Annex I countries, carbon sequestration – especially in ma-


naged Forest Land-offsets a significant proportion of national emissions 


both annually and over time (e.g., 1990-2008). That said, certain key for-


est carbon accounting issues are not considered in the IPCC methodolo-


gies. For example, while the carbon stock change methods implicitly ac-


counts for carbon emissions due to disturbances (e.g., forest fires, pest 


outbreaks), it does not explicitly differentiate between carbon flux result-


ing from forestry activities including harvesting, forest fires, pest out-


breaks, and other force majeure. The stock-difference method is preferred 


by a number of countries with robust forest survey programs (e.g., United 


States) and was previously used by the Russian Federation. Other coun-


tries (e.g., Australia, Canada, Russian Federation) have moved beyond the 


stock-difference method to more sophisticated activity-based approaches 


and country-specific modeling. 


A project commissioned by the British Foreign & Commonwealth Of-


fice (FCO) and implemented by ICF International is underway working 


with the Russian Academy of Sciences‘ Centre for Problems of Productiv-


ity and Ecology of Forests (CEPF RAS) for ―Improving Estimates of For-


est Carbon Measurements.‖ The purpose of the Project is that, by Septem-
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ber 2011, the Russian annual GHG inventory and national submissions to 


the UNFCCC will be based on the more accurate, state-of-the-art, activity-


based methodology for projecting net carbon fluxes in Russia‘s managed 


forests. Accordingly, the Beneficiary of the project is the Russian Federal 


Forest Agency ―Rosleskhoz‖. 


The activity-based approach developed offers significant advantages 


over stock-difference methods. For example, whereas the stock-difference 


method only accounts for annual net change in forest carbon (i.e., between 


surveys), the activity-based approach can account for the impact of dis-


crete forest management activities and/or natural disturbances. In the case 


of the Russian Federation, the State Forest Register (SFR)—and previous-


ly the Governmental Accounting of Forest Resources (GAFR)—provides 


the necessary activity data on forest area, growing stocks, age groups, and 


dominant tree species on forested land; and information on temporary 


non-forested land provides the necessary activity data on cutting, burning, 


dead stands, etc. 


In addition, the approach also provides a high level of regional speci-


ficity across Russian Federation managed forests. The approach accounts 


for differences in forest growth across twelve regions with different forest 


characteristics from northern woodlands to southern steppe. As a result, 


the relative contribution of forest carbon gains (e.g., growth) and loss 


(e.g., forest fires) can be identified for each of the regions and allow in-


ventory compilers to attribute causes to net changes in forest carbon. For 


example, a report developed under the project identifies forest fires as the 


cause of net emission from the managed forest in Khabarovsk Krai; whe-


reas the managed forests of the Russian Federation are a net sink overall. 
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РЕЗЮМЕ  


Представлены оценки эмиссии и поглощения диоксида углерода и других пар-


никовых газов, выполненные согласно требованиям Межправительственной группы 


экспертов по изменению климата по методике ЦЭПЛ РАН (балансовый подход). 


Расчеты произведены для управляемых лесных земель, выделенных на территории 


лесного фонда Российской Федерации (74% лесных земель страны). Управляемые 


леса выступали поглотителем диоксида углерода: от 231,5 млн т СО2 в 1990 г. до 


700,8 млн т. СО2 в 2009 г.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  парниковые газы, управляемые леса, углеродный 


бюджет, лесопользование, лесные пожары  


 


SUMMARY 


Assessment of carbon budget of Russia’s forest for reporting under the U.N.O. Cli-


mate Convention and Kyoto Protocol 


V.N. Korotkov (Institute of Global Climate and Ecology Roshydromet and RAS) 


The estimates of emission and absorption of carbon dioxide and other greenhouse gas-


es obtained according to the requirements of the Intergovernmental Panel on Climate 


Change with using methodology of the Center for forest ecology and productivity RAS are 


represented. The calculations were made for the managed forest lands distinguished in the 


territory of the Russian Federation Forest Fund (the 74% of forest land). From 1990 to 


2009, managed forests were sinks for carbon dioxide from 231.5 mill. t of CO2 in 1990 to 


700.8 mill. t of CO2 in 2009.  


K e y  w o r d s :  greenhouse gases, managed forest, carbon budget, forest man-


agement, forest fires 
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Согласно обязательствам Российской Федерации по Рамочной 


конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Киотскому прото-


колу Российская Федерация должна ежегодно представлять в органы 


РКИК национальный кадастр антропогенных выбросов и абсорбции 


парниковых газов составленный по методикам Межправительствен-


ной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) [4, 5]. Ка-


дастр парниковых газов включает оценки выбросов и поглощения 


диоксида углерода, метана (СН4), закиси азота (N2O), окиси углерода 


(СО) и окислов азота (NOX), являющихся следствием антропогенной 


деятельности в лесном хозяйстве и при землепользовании. Поглоще-


ние СО2 связано с накоплением углерода в биомассе, детрите и орга-


ническом веществе почв на лесных землях, а эмиссия – с лесозаго-


товками, конверсией земель, сопровождающейся полным или час-


тичным изъятием биомассы, и лесными пожарами.  


Расчеты выполнялись для управляемых лесов России, в которые 


входят лесные земли лесного фонда за исключением резервных ле-


сов. Для расчетов были использованы данные по управляемым лесам 


в разрезе субъектов РФ, предоставленные Рослесхозом по состоянию 


на 1 января 1988, 1993 и 1998-2009 гг. По состоянию на 01.01.2010 г. 


площадь управляемых лесных земель составляет 664,4 млн. га, или 


74% лесных земель страны.  


Для оценки годовых изменений запасов углерода на лесных зем-


лях используется один из методов МГЭИК, предполагающий вычи-


тание потерь углерода из величин его приращения за отчетный пери-


од [4, 5]. Методы и специальная программа для расчета выбросов и 


поглощения СО2 на региональном уровне разработаны Центром по 


проблемам экологии и продуктивности лесов Российской Академии 


Наук (ЦЭПЛ РАН) [1-3, 6-8]. Описание методики и программа для 


расчета углеродного бюджета на региональном уровне приведены на 


сайте ЦЭПЛ РАН: http://www.cepl.rssi.ru/programms.htm. 


При государственных учетах лесного фонда в России в состав по-


крытых лесной растительностью земель включают лесные насажде-


ния с преобладанием древесных и кустарниковых пород с полнотой 


0,3 и выше (для молодняков 0,4 и выше) и минимальной площадью 1 
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га. Таким образом, в состав управляемых лесных земель согласно го-


сударственной статистике включены сообщества с преобладанием, 


как деревьев, так и кустарников. Для отчетности по статьям 3.3 и 3.4 


Киотского протокола кустарниковые сообщества исключаются, по-


скольку они не соответствуют принятому в «Национальном докладе 


РФ об установленном количестве выбросов» (2008) определению ле-


са как сообщества деревьев с минимальной полнотой (плотностью 


стояния) 0,3 (для молодняков 0,4), минимальной высотой деревьев в 


спелом возрасте 5 м и площадью 1 га. 


Согласно методическим рекомендациям МГЭИК, информацион-


но-аналитическая оценка запасов и бюджета углерода проводится 


для следующих пулов: 1) фитомасса древостоя; 2) мертвая древесина 


(сухостой и валеж); 3) подстилка; 4) органическое вещество почвы. 


Для расчетов использован принцип зонально-провинциального 


деления территории России, предложенный А.С. Исаевым с соавто-


рами [3]. В соответствии с этим принципом территория России де-


лится на следующие макрорегионы: Европейско-Уральская часть, 


Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Каждый из 4 


макрорегионов, в свою очередь, подразделяется на 3 широтные (зо-


нальные) полосы: северную (северные редколесья и северная тайга), 


среднюю (средняя тайга) и южную (южная тайга, смешанные, широ-


колиственные леса и лесостепь). Выбор параметров расчета (конвер-


сионных отношений, эталонных средних значений) осуществляется 


либо по зональной полосе, либо по зонально-региональному полигону. 


Информационно-аналитическая оценка запасов и бюджета угле-


рода по основным пулам включает следующие этапы. 


1. Вычисление запаса углерода в пулах древесной фитомассы, 


мертвой древесины, подстилки и органического вещества почв (слой 


0-30 см) на основе статистических данных о площадях и запасах дре-


востоев и системы региональных конверсионных коэффициентов, 


представляющих собой отношения запаса углерода фитомассы к за-


пасу стволовой древесины, определенные для преобладающих дре-


весных пород в разрезе групп возраста. 
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2. Расчет ежегодного поглощения углерода пулами древесной 


фитомассы, мертвой древесины, подстилки и органического вещества 


почв. Рассчитываются средние на единицу площади значения запасов 


углерода по каждому пулу в последовательных возрастных группах. 


Далее, с использованием информации о временном интервале возрас-


тных групп, оценивается средняя годичная абсорбция углерода каж-


дым пулом в данной возрастной группе. Суммарное значение абсорб-


ции углерода каждым пулом в данной возрастной группе преобла-


дающей породы равно произведению среднего годичного значения на 


соответствующую площадь.  


3. Оценка ежегодных потерь углерода в результате сплошных 


рубок, деструктивных пожаров и прочих причин гибели древостоев. 


При деструктивных нарушениях лесов делается допущение о полном 


и мгновенном окислении углерода в биомассе и мертвой древесине и 


частичном снижении запасов углерода подстилки и почвы. Этот под-


ход позволяет учесть послепожарные эмиссии и эмиссии, связанные с 


разложением органического вещества на вырубках. Для расчетов ис-


пользуются статистические данные по суммарным площадям вырубок 


и гарей. Средние годичные темпы нарушений оцениваются как отно-


шение площадей вырубок и гарей к времени их зарастания. Оценка 


потерь углерода лесами при сплошных рубках проводится по средним 


значениям углеродных пулов для всех спелых лесов, в которых прово-


дятся рубки. При оценке потерь углерода после пожаров используют-


ся средние значения углеродных пулов по всем лесам оцениваемого 


региона.  


4. Расчет ежегодного бюджета по пулам (разница между по-


глощением и потерями углерода). 


Результаты расчета поглощения и выбросов парниковых газов в 


результате деятельности по управлению лесами с 1990 по 2009 гг. 


приведены на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика углеродного бюджет управляемых лесов России 


(млн. т СО2 год-1) с 1990 по 2009 гг. 


 


За этот период поглощение всеми пулами управляемых лесов уве-


личилось с 1018 млн т СО2 в 1990 г. до 1217 млн т СО2 в 2009 г. Рас-


четные эмиссии СО2 от лесозаготовок, деструктивных пожаров и про-


чих причин гибели древостоев снизились с 786 млн т СО2 в 1990 г. до 


515,8 млн т СО2 в 2009 г., что связано с сокращением лесопользова-


ния. Среднегодовые эмиссии прочих парниковых газов при лесных 


пожарах равнялись: метана – 471,3 тыс. т, закиси азота – 26,2 тыс. т, 


оксида углерода – 10,7 млн т и окислов азота – 302,3 тыс. т. 


В течение всего рассматриваемого периода поглощение углерода 


управляемыми лесами РФ превышало его потери, то есть наблюдал-


ся сток СО2 в объемах от 231,5 млн т в 1990 г. до 700,8 млн т в 


2009 г. (среднее значение – 491,8 млн т СО2). При исключении кус-


тарников из расчета бюджета углерода для отчетности по статье 3.4 


Киотского протокола (управление лесным хозяйством) сток СО2 со-


ставил от 134,0 млн т в 1990 г. до 561,4 млн т в 2009 г. (среднее зна-


чение – 371,2 млн т СО2). 


Итоговые величины углеродного баланса управляемых лесов Рос-


сийской Федерации отражают всю совокупность мер по лесоуправ-


лению: лесопользование, лесовосстановление, охрану и защиту ле-


сов. Одной из основных причин, по которой леса за рассматривае-
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мый период являлись стоком углерода, связана с двукратным сниже-


нием уровня лесопользования, имевшем место в начале 1990-х годов. 


 


 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


 


1. Замолодчиков Д.Г. Оценка пула углерода крупных древесных остатков в лесах 


России: учет влияния пожаров и рубок // Лесоведение. 2009. № 4. С. 3–15. 


2. Замолодчиков Д.Г., Уткин А.И., Честных О.В. Коэффициенты конверсии запа-


сов насаждений в фитомассу основных лесообразующих пород России // Лесная так-


сация и лесоустройство. 2003. Вып. 1(32). С. 119–127. 


3. Исаев А.С., Коровин Г.Н., Сухих В.И. и др. Экологические проблемы погло-


щения углекислого газа посредством лесовосстановления и лесоразведения в Рос-


сии. М.: Центр экологической политики, 1995. 156 с. 


4. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов 


МГЭИК, 2006 г. Т. 4. Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды земле-


пользования. Программа МГЭИК по национальным кадастрам парниковых газов. 


МГЭИК, 2006. 


5. Руководящие указания по эффективной практике для землепользования, изме-


нений в землепользовании и лесного хозяйства. Программа МГЭИК по националь-


ным кадастрам парниковых газов. МГЭИК, 2003. 


6. Уткин А.И., Замолодчиков Д.Г., Честных О.В., Коровин Г.Н., Зукерт Н.В. Леса 


России как резервуар органического углерода биосферы // Лесоведение. 2001. № 5. 


С. 8-23. 


7. Честных О.В., Замолодчиков Д.Г., Уткин А.И. Общие запасы биологического 


углерода и азота в почвах лесного фонда России // Лесоведение. 2004. № 4. С. 30–42. 


8. Честных О.В., Лыжин В.А., Кокшарова А.В. Запасы углерода в подстилках ле-


сов России // Лесоведение. 2007. № 6. C. 114–121. 







 110 


УДК 630*162.5 


 


MANAGING FOREST CARBON: 


UK APPROACHES AND EXPERIENCES 


 


ROBERT MATTHEWS 
Research Programme Group Manager 


Research Agency of the Forestry Commission of Great Britain 


Alice Holt, Farnham, Surrey, GU10 4LF, United Kingdom 


Tel.: +44 1420 526235; e-mail: robert.matthews@forestry.gsi.gov.uk 


 


  


ABSTRACT 


 This report provides a summary review of approaches and experiences in the United 


Kingdom (UK) with regard to the role of forests in the carbon balance, including the pos-


sibility for mitigation of climate change. Forest carbon management has been the subject 


of scientific study and debate amongst researchers, policy-makers and practitioners in the 


UK for the last 20 years. Early research based on modelling established many of the key 


facts about forest carbon dynamics and options for management of forests to mitigate 


greenhouse gas emissions. Subsequent scientific research activities have accumulated a 


significant body of experimental, statistical and analytical information. However, to be 


useful as evidence to support development of appropriate forestry policies and practices, 


such information needs to be integrated and presented coherently. The UK is actively en-


gaged in international processes aiming to mitigate greenhouse gas emissions, including 


consideration of measures in the forestry sector. Forestry and other land uses have a num-


ber of inherent properties that need to be considered when making efforts to support 


greenhouse gas mitigation activities and reporting. Currently existing model-based ap-


proaches and periodic National Forest Inventories are being developed to enable the UK to 


monitor forest carbon stocks and meet commitments to report greenhouse gas emissions 


and removals due to forests. Forest policy and practice in active support to greenhouse gas 


mitigation are still being developed. 


 K e y  w o r d s :  forestry, carbon balance, greenhouse gas balance, mitigation. 


 


РЕЗЮМЕ 


Управление углеродом в лесах: опыт и решения Великобритании  
Мэтьюс Роберт (Группа программных исследований исследовательского агентства 


лесной комиссии Великобритании).  


Приводится обзор исследований и достижений в Великобритании (UK) относи-


тельно роли лесов в углеродном балансе, включая возможность смягчающего воз-


действия на изменение климата. Влияние на углеродный баланс лесов вот уже 20 лет 
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является предметом изучения и дебатов среди исследователей, политиков и юристов 


UK. Первоначально исследования базировались на моделировании множества клю-


чевых факторов, определяющих динамику углерода и пути управления лесами для 


снижения эмиссии парниковых газов. Последующие исследования позволили нако-


пить значительную базу данных экспериментальной, статистической и аналитиче-


ской информации. Однако чтобы быть полезной для развития соответствующей лес-


ной политики и практики эта информация должна быть обобщена и представлена 


когерентно. UK активно участвует в международных процессах, направленных на 


уменьшение эмиссии парниковых газов, включая рассмотрение мер в лесном секто-


ре. Лесоводство и другие виды землепользования имеют свои особенности, которые 


необходимо учитывать, предпринимая усилия по снижению эмиссии парниковых га-


зов. Современные подходы, базирующиеся на моделировании, а также данных На-


циональной инвентаризации лесов, направлены на создание в Великобритании воз-


можности мониторинга запаса углерода в древостоях и выполнения обязательств по 


отчетам об эмиссии и связывании парниковых газов лесами. Лесная политика и 


практика все в большей степени способствуют уменьшению выбросов парниковых 


газов. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесоводство, углеродный баланс, Баланс парнико-


вых газов, уменьшение 


 


 


 This report provides a summary review of approaches and experiences 


in the United Kingdom (UK) with regard to the role of forests in the car-


bon balance, including the possibility for mitigation of climate change. 


 In the UK, the relevance of forests to the climate change issue (through 


the contribution due to deforestation and the potential for mitigation due 


to forest carbon sequestration) was first raised as a major concern around 


the time of the creation of the Intergovernmental Panel on Climate 


Change in 1988. In response, the Forestry Commission of Great Britain 


embarked on a programme of research to investigate the detailed carbon 


dynamics of forestry systems. 


 Initially research focussed on the development of a computer-based 


analytical forest carbon accounting model, CARBINE [47]. A similar 


model, C-Flow, was developed shortly afterwards by the Centre for Ecol-


ogy and Hydrology [8, 9]. These models have been applied widely to de-


velop an understanding of the scale of the contribution of forests to emis-


sions and removals of greenhouse gases (GHGs) in the UK and to inform 


decisions on the management of forests to mitigate GHG emissions. Sub-
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sequently several other notable forest carbon accounting models were de-


veloped in other countries which exhibit some ‗lineage‘ to CARBINE and 


C-Flow. These include CO2fix [32, 33, 38], the CBM-CFS model series 


[20] and GORCAM [23, 43]. 


 Early studies based on these models established many key observa-


tions about the properties of forest carbon dynamics relevant to UK condi-


tions, for example: 


 The typical rates of forest carbon sequestration over the life cycle 


of a new forest stand of a certain tree species [10, 47] 


 The phenomena of ‗saturation‘ and ‗impermanence‘ [26, 29, 47] 


 Typical magnitudes of forest carbon stocks [10, 47] 


 The carbon stocks retained in harvested wood products [10, 47] 


 The influence of thinning and felling (over different rotation pe-


riods) on forest carbon stocks [10, 26] 


 The relative contributions to carbon stocks due to trees, litter and 


soil [10], and 


 The impacts on GHG balances in other economic sectors (e. g. 


energy and construction) due to utilisation of biomass (bioenergy) and 


timber harvesting, through substitution for fossil fuels [27, 28]. 


 In the last 20 years there has been a significant expansion in research 


on the carbon balance of forest ecosystems at a variety of academic and 


public sector research institutes. In addition to analytical forest carbon ac-


counting based on models: 


 Research programmes involving fundamental measurements and 


ecophysiological studies have been undertaken on trees and soil [3, 14, 16, 


17, 37]. 


 Advanced methods for measuring and monitoring net forest carbon 


fluxes have been developed and applied at different scales [1, 35] 


 Data from existing research and monitoring programmes (for ex-


ample the network of permanent forest mensuration sample plots in Brit-


ain) have been used or adapted to inform understanding of forest carbon 


stocks, emissions and removals [24, 25] 


 Detailed models of fundamental processes underlying tree and for-


est carbon dynamics have been under development [7, 31, 45, 46, 51, 53]. 
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 The research has also covered non-CO2 GHGs and interactions with 


non-forest ecosystems (e.g. when trees are planted) including organic 


soils, wetlands and deep peats [2, 4, 5, 11, 34, 44, 54]. In the case of har-


vested biomass (bioenergy) and timber, there have been a number of stu-


dies of the full life cycle energy and GHG balances for wood-based prod-


ucts, including the emissions associated with energy consumption for for-


est operations and wood processing [6, 13, 30]. 


 A large body of scientific data, estimates and inferences pertaining to 


forests and GHG balances has been produced from many analytical, statis-


tical and model-based studies across a number of UK research centres. 


The sheer volume and complexity (and sometimes contradictory nature) 


of this information makes interpretation by forest policy-makers and prac-


titioners very difficult. The situation has been exacerbated by the range of 


publication media involved (e. g. journal articles, project reports, popular 


articles and web-pages) and the large number of unconnected information 


sources, making it hard to find the most recent, relevant and authoritative 


information. Consequently, policy-makers have sometimes been unsure 


about the importance and potential contribution of the forest sector to cli-


mate change and its mitigation, while forestry practitioners have been un-


certain about what types of forest management are consistent with limit-


ing or reducing net GHG emissions. In response, the Forestry Commis-


sion has recently prepared a review report [36] which aims to provide a 


synthesis of available scientific information on the role of forests in the 


carbon balance, mainly with relevance to the UK. The Forestry Commis-


sion also commissioned the ‗Read Report‘, an independent assessment of 


the potential of the UK‘s trees and forests to mitigate and adapt to climate 


change [42]. 


 The 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change 


(UNFCCC) [48] committed the UK (and many other countries) to annual 


reporting of a national inventory of GHG emissions and removals, where 


applicable. The process of reporting such inventories is overseen in the 


UK by the Department of Energy and Climate Change (DECC) in consul-


tation with the Devolved Administrations of the UK and other Govern-


ment Departments, including the Department for the Environment, Food 
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and Rural Affairs. The inventories are compiled for a series of discrete 


economic sectors (e. g. Energy, Transport), one of which is known as 


Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). The LULUCF an-


nual inventory is prepared by the Centre for Ecology and Hydrology [12]. 


The C-Flow model has been used extensively to estimate annual carbon 


stocks and emissions and removals of CO2 attributable to the UK forest 


sector. The methodology is undergoing continuous and detailed improve-


ment (for example, estimates of forest carbon stocks and stock changes 


can now be reported for 20 km grid squares across the UK [12], while 


work is currently under way to better represent the detailed composition 


and structure of forest areas and management practices, including those 


dating from before 1920) which are currently assumed to be in dynamic 


equilibrium. 


 With the coming into force of the Kyoto Treaty (and Protocol) [49], 


the UK was committed to achieve quantified reductions in emissions of 


GHGs, effectively by 2012. This includes the role of measures based on 


carbon sequestration in accordance with the agreed accounting rules. The 


Kyoto Protocol requires the UK to account for national afforestation, re-


forestation and deforestation activities (Article 3.3) [49] and the UK has 


also elected to account for voluntary activities covered by the general cat-


egory of ‗forest management‘ (Article 3.4) [49].  


 On behalf of DECC, Defra and the Devolved Administrations, the 


Centre for Ecology and Hydrology and the Research Agency of the Fore-


stry Commission are collaborating to refine the data on rates of afforesta-


tion and deforestation, and on the composition, structure and (most impor-


tantly) management of forests in regions of the UK. Estimates of har-


vested wood volumes produced by the C-Flow model have been analysed 


to determine emissions and removals attributable to harvested wood prod-


ucts according to the accounting procedures currently under consideration 


by Parties to the Kyoto Protocol for use in future commitment periods. 


 Active consideration is being given to applying the CARBINE model 


to make projections of forest carbon stocks and stock changes, in order to 


understand how current forest management practices are likely to affect 


their development over time. The potential for influencing the future de-
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velopment of forest carbon stocks and stock changes (e.g. to achieve 


greater mitigation of GHG emissions) can be explored using CARBINE 


by specifying scenarios for changes to forest management (e.g. in terms of 


patterns of thinning and felling, choice of tree species for restocking felled 


areas and decisions about how to utilise harvested wood). 


 CARBINE is already being applied at national scale to construct pro-


jections of forest carbon stocks and stock changes for a range of countries 


involved in international discussions about climate change mitigation, in-


cluding the potential contribution due to forests and how to account for 


this within any international agreement involving national commitments. 


This research has been carried out on behalf of DECC, and has also been 


supported by the QUEST QUATERMASS project [41]. QUEST (Quanti-


fying and Understanding the Earth System) was a recently completed re-


search programme created by the UK Natural Environment Research 


Council which, amongst other things, assimilated information and exper-


tise from programmes and institutions in and outside the UK and sup-


ported interdisciplinary research, closely targeted to help deliver a sub-


stantial improvement in quantitative understanding of global environmen-


tal change [39]. 


 As an alternative or complementary approach to model-based estima-


tion of forest carbon stocks and stock changes for the purposes of national 


and international reporting, the Forestry Commission and its Research 


Agency have been exploring the possibility of direct statistical estimation 


as part of periodic National Forest Inventories [24, 25]. This could also 


involve linkages to an associated forecasting and scenario analysis system 


to enable the interpolation of forest carbon stocks between periodic as-


sessments and the construction of consistent projections of future forest 


carbon stocks and stock changes. 


 Countries are already committed to monitoring, reporting and verifica-


tion (MRV) of GHG emissions and removals due to forestry as part of 


commitments under the UNFCCC and in some cases to the Kyoto Proto-


col. There are established methods for MRV in the forestry sector, for ex-


ample those given in the IPCC GHG Good Practice Guidance for the 


LULUCF sector [18, 19]. There are well established methods for monitoring 
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forest carbon stocks, in the form of methodologies and protocols for NFIs and 


most countries already have NFI programmes. Methodologies for MRV of 


soil carbon stocks are well advanced but soil carbon monitoring programmes 


are not so routine. 


 The selection of appropriate approaches for MRV depend on the objec-


tive and the scale of application, for example national-level GHG report-


ing would likely require different levels of sampling than monitoring of 


the impacts of specific project-based activities. When designing MRV 


systems, it will be necessary to ensure reasonable consistency between na-


tional-scale and project-scale reporting and accounting, although this does 


not mean that the methodologies applied at the different scales have to be 


exactly the same. 


 Although the role of forests in the carbon cycle in the UK is now rea-


sonably well understood, the question of what actions to take in the fore-


stry sector, in terms of appropriate policies and operational frameworks, is 


still the subject of discussion and elaboration. The Read Report [42] has 


suggested possible measures in the forestry sector and has estimated their 


potential to mitigate GHG emissions. Additionally the potential of fore-


stry measures across the EU and the options for including them in national 


commitments on levels of GHG emissions have recently been analysed by 


the Research Agency of the Forestry Commission as part of a collabora-


tive EU project also involving AEA in the UK and led by Alterra in the 


Netherlands [21, 22, 52]. These reviews have noted that the forestry sec-


tor has a number of inherent properties that need to be considered when 


making efforts to support GHG mitigation activities and reporting, as out-


lined below. 


 A complex set of processes and interactions in terrestrial vegetation 


and soil cause both emissions and removals of GHGs, which can result in 


either net emissions or removals on balance over an area of forest. Emis-


sions and removals over managed forest land are strongly influenced, but 


not entirely controlled, by human intervention. In fact emissions and re-


movals in forests are driven more strongly by natural processes, which are 


also susceptible to natural disturbances which can lead to substantial re-


lease of carbon to the atmosphere. In general, the development of the net 
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GHG balance for an area of forest develops over time according to com-


plex short term and long term cycles, and responses to human intervention 


can take place over variable time scales. Ultimately the capacity for forest 


vegetation and associated soils to remove carbon from the atmosphere ‗sa-


turates‘, so the potential to mitigate GHG emissions through forest man-


agement is finite. 


 Emissions reductions or removals claimed as due to forestry mitigation 


activities under the Kyoto Protocol should be additional. For the forestry 


sector, this means that only emissions and removals due to human activity 


should be reported, excluding any contribution due to natural processes. 


In practice the separation of natural and human effects on GHG emissions 


and removals can be challenging. Emissions reductions or removals 


achieved through mitigation activities in the forestry sector are also poten-


tially reversible due to both human and natural causes – a phenomenon 


known as impermanence.  


 The harvesting and utilisation of timber and biomass obviously has 


impacts on emissions and removals of GHGs in the forestry sector, but al-


so influences emissions in other economic sectors, through what can be 


referred to as cross-sectoral impacts. Specifically, harvesting and utilisa-


tion of biomass thus has impacts on overall GHG emissions in four ways: 


 Transfers of carbon out of the vegetation pool in the forestry sec-


tor 


 Transfers of carbon into a pool of harvested (wood) products 


mainly in the Construction sector 


 Changes in emissions mainly in the Energy and Transport sectors 


due to consumption of bioenergy and biofuels to replace fossil fuels. 


 Changes in emissions mainly in the construction and industrial 


sectors due to production and consumption of biomass-derived building 


and construction materials. 


 It follows that when changing the use of land and biomass or the man-


agement of land with the intention of mitigating overall GHG emissions, a 


balance has to be achieved between these four impacts. 


 Possible GHG mitigation measures in the forestry sector include all ac-


tions that can reduce emissions or increase removals of GHGs, particular-
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ly CO2 related to changes in carbon stock in soils and biomass.  This 


could include prevention of deforestation, afforestation and various mod-


ifications to forest management. Forest Management measures include 


changes to rotation lengths, significantly reduced harvesting and preven-


tion of forest fires. 


 Of the various forestry mitigation measures, the Read Report [42] has 


estimated that afforestation could make the largest contribution to mitiga-


tion of GHGs in the UK. However the situation is very variable for different 


countries, depending on national circumstances (e.g. land available for affore-


station, the current composition and structure of existing forests and the po-


tential for utilising bioenergy and timber) [21]. 


 There are a number of examples of countries developing climate miti-


gation policy frameworks involving forestry activities [52]. Some coun-


tries are considering how forestry activities can contribute offsets within a 


market-based trading scheme, while others are developing national action 


programmes to directly support forestry mitigation measures. Some cases 


involve a mix of both approaches. Clearly, therefore, countries have not 


converged on a common policy option. 


 An important issue that would require careful clarification and man-


agement concerns the attribution of any credits or debits arising from re-


duced emissions or increased removals due to forestry activities. Reduced 


emissions and increased removals due to all LULUCF activities are re-


ported (and claimed) at national level by countries as part of UNFCCC 


reporting and (more critically) Kyoto Protocol accounting, where applica-


ble. This attribution of credits to national governments in countries im-


plies that any benefits generated in the LULUCF sector are owned by the 


national government. Thus the credits are not owned by the land owners 


(or their agents) who actually take the actions that produce the credits, 


equally they have no rights to sell the credits to other parties. The owner-


ship of the credits can only be transferred to land owners and land manag-


ers if national governments formally retire LULUCF (or specifically fore-


stry) carbon credits from their accounts. Such action would be problemat-


ic to take unilaterally and would involve setting up some sort of registry to 


keep account of ownership of all the credits, debits and transactions. Ef-
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fectively, some form of national or international trading scheme would 


need to be created. At the same time, many individuals and parties are in-


terested in the idea of forest carbon offset schemes as an opportunity for 


green business development and there have been a number of attempts to 


set up such initiatives. Currently these voluntary schemes do not generally 


have official endorsement from national governments for a number of rea-


sons, but not least the issue of attribution of any GHG benefits. Another 


important reason concerns the variable quality of voluntary carbon offset 


schemes. 


 Currently the UK does not have any officially endorsed schemes to di-


rectly support forest carbon measures, however a number of private busi-


nesses have set up voluntary forest carbon schemes, generally involving 


tree planting to create new forests. These schemes operate according to 


varying standards. Some individuals and companies wish to participate in 


forest carbon schemes but are uncertain about their quality. In order to 


provide some assurance to those wishing to engage in forest carbon 


projects, the Forestry Commission is developing a Woodland Carbon 


Code [15] supported by independently administered processes for MRV 


(approved under a UK Accreditation Service). The Woodland Carbon 


Code aims to support a move to a low carbon economy through encourag-


ing investment in the establishment of woodlands in the UK to deliver 


climate change mitigation and other environmental benefits. It sets out ro-


bust requirements for voluntary carbon sequestration projects that incor-


porate core principles of good carbon management as part of modern sus-


tainable forest management. Specific objectives of the Code include:  


 Ensuring high standards of sustainable forest management in line 


with the UK Forestry Standard and Climate Change Guidelines for for-


estry) 


 Setting out requirements of good practice in terms of both carbon 


(emissions reduction) and sustainable forest management 


 Providing access to forest carbon measurement protocols that en-


able consistent and rigorous measurement of carbon in forests and;  
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 Establishing a system of independent quality assurance through 


the introduction of procedures for registering, validating and verifying 


woodland carbon projects.  


 The Research Agency of the Forestry Commission is also carrying out 


an economic analysis of a range of forestry options aimed at mitigating 


greenhouse gas emissions, so as to further develop marginal abatement 


cost curves for the UK forestry sector. Some initial work on tree estab-


lishment options was presented in the Read Report [42]. 


 The Kyoto Protocol allows for flexible mechanisms to meet emissions 


targets.  One of these, Joint Implementation (JI), involves two Annex I 


countries (industrialised nations with emissions reduction targets specified 


in the Kyoto Treaty) working in collaboration (Article 6) [50]. The buy-


ing country can earn Emission Reduction Units, while the host country 


benefits from foreign investment and technology transfer that can contri-


bute to overall national sustainable development. 


 Recently the UK QUEST JIFor (Joint Implementation and Forestry) 


project [40] explored solutions to some of the barriers to successful JI fo-


restry projects, in particular through adopting a scientific approach to the 


practical implementation of methods for assessment of carbon, social, 


economic and environmental impacts.  JIFor was a collaborative research 


project supported by the QUEST programme involving Joanneum Re-


search (Austria), The Research Agency of the Forestry Commission, GFA 


ENVEST and TÜV SÜD (Germany), the Climate, Community and Biodi-


versity Alliance (USA), the Forest Research and Management Institute 


(Romania) and the World Wide Fund for Nature (Russia). As part of the 


JIFor project, the development and demonstration of real JI forestry 


projects was supported, with examples in Romania and the Russian Fed-


eration. Four different types of forestry demonstration project types were 


investigated: 


 Afforestation and reforestation 


 Biomass energy production 


 Forest conservation 


 ‗Improved‘ (changed) forest management. (to increase carbon 


stocks) 
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 Although the outputs of the JIFor project have received positive feed-


back from stakeholders and there has been interest in the methodologies 


developed, the experiences of the project also included some very impor-


tant lessons: 


 Issues concerning attribution and ownership of forest carbon cre-


dits can be complex and time consuming to resolve. 


 It is possible to specify practical methodologies for MRV of car-


bon stocks and also other (e.g. socio-economic and biodiversity) project 


impacts but implementation ‗on the ground‘ can be costly. 


 The transaction costs associated with forest carbon projects (e.g. 


for independent auditing and MRV) can be very high and present a signif-


icant barrier to small scale projects. This could be addressed if there is 


scope for streamlining the necessary project administration and manage-


ment procedures. 


 Greenhouse gas mitigation projects (of all types) are subject to 


significant socio-economic risks. Forestry-based mitigation projects are 


also subject to environmental risks. It is possible to develop methodolo-


gies to account for the environmental risks faced by forestry projects but it 


is very challenging to control for socio-economic risks. The demonstra-


tion projects developed by JIFor were being implemented just as the glob-


al economic crisis emerged, the market for carbon credits slumped and no 


buyers have come forward so far. Such risks are faced generally by miti-


gation projects based on trading and any resolution is beyond the scope of 


the forestry sector alone. 


Conclusions 


 Forest carbon management has been the subject of scientific study and 


debate amongst researchers, policy-makers and practitioners in the UK for 


the last 20 years. Early research based on modelling established many of 


the key facts about forest carbon dynamics and options for management of 


forests to mitigate GHG emissions. Subsequent scientific research activi-


ties have accumulated a significant body of experimental, statistical and 


analytical information. However, to be useful as evidence to support de-


velopment of appropriate forestry policies and practices, such information 


needs to be integrated and presented coherently. The UK is actively en-
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gaged in international processes aiming to mitigate greenhouse gas emis-


sions, including consideration of measures in the forestry sector. Forestry 


and other land uses have a number of inherent properties that need to be 


considered when making efforts to support GHG mitigation activities and 


reporting. Currently existing model-based approaches and periodic Na-


tional Forest Inventories are being developed to enable the UK to monitor 


forest carbon stocks and meet commitments to report greenhouse gas 


emissions and removals due to forests. Forest policy and practice in active 


support to GHG mitigation are still being developed. 
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SUMMARY 


In the United Kingdom, the Climate Change Act (2008) sets a legal framework for the 


development of a National Climate Change Risk Assessment and National Adaptation 


Programme. Climate projections have recently been published that include a quantification 


of uncertainty, allowing probabilistic risk analysis. This paper explores the main risks 


identified for the forestry sector in the UK, and outlines how these risks are being ad-


dressed through the Climate Change Action Plan for the Public Forest Estate in England. 


K e y  w o r d s :  adaptation, risk assessment, climate change policy, forestry 


 


РЕЗЮМЕ 


Управление лесами в условиях изменения климата: опыт и решения Велико-


британии 


Бродмидоу Марк (Лесоводственная Комиссия Великобритании, Политика Измене-


ния Климата) 


В Великобритании Акт об изменении климата (2008) устанавливает легальные 


рамки для развития «Национальной оценки риска изменения климата» и «Нацио-


нальной программы адаптации». Недавно были опубликованы прогнозы изменения 


климата, которые содержат суммарную неопределенность, позволяющую проанали-


зировать вероятные риски. Мы приводим описание основных рисков, связанных с 


лесным сектором в Великобритании и их связь с Climate Change Action Plan for the 


Public Forest Estate in England. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  адаптация, оценка риска, политика в связи с изме-


нением климата, лесоводство 


Introduction 


 


 Although there is scientific consensus that climate change is a reality 


and in the broad pathway of projected changes to the climate, there is sig-
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nificant uncertainty in the magnitude of change, how global climate 


change will manifest itself in individual regions and, in particular, in some 


of the meteorological variables critical to forestry – precipitation patterns 


and wind speed storm events. These uncertainties arise from the com-


plexities of the global climate system and a lack of knowledge in some 


aspects of climate science, the degree to which mankind will reduce 


greenhouse gas emissions and the extent to which biological systems will 


exacerbate climate change through ‗positive feedback‘. 


 Uncertainty in projections of climate change makes adaptation in the 


forestry sector particularly challenging, because decisions made now may 


only be seen to succeed or fail in 50 to 100 years time. In many other sec-


tors of the economy, decisions for action can be left until later because of 


their much shorter planning horizons. Adaptation in forestry is also chal-


lenged by the number of climate variables that regulate the growth of 


trees, making forecasting the future effects of climate change particularly 


difficult. But perhaps the most severe test is ensuring that any adaptation 


measures implemented are appropriate to the wind, temperature and pre-


cipitation climate of both the present and the future. 


 The forestry sector is conservative in its outlook, which is understand-


able given the long planning horizons. Arguments to change species 


choice or management practices, particularly if higher costs are associated 


with the measure, therefore need to be compelling. Good communication 


of the need to change practice and robust guidance on what is required are 


keys to effecting change.  


 


 


Climate change projections for the UK 


 


 The UK Climate Impacts Programme, working with the UK Meteoro-


logical Office‘s Hadley Centre for Climate Change Prediction, has pub-


lished a number of climate scenarios/projections and other tools over the 


past 12 years. Earlier scenarios (UKCIP98; UKCIP02) [5, 6] provided 


gridded data at 10 and 5 km resolution for a range of climate variables, 


downscaled from the HADCM2 and HADCM3 global climate models 
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(GCMs), respectively. The scenarios covered four GHG emissions pro-


files equivalent to B1 (Low) B2 (Medium-Low), A2 (Medium-High) and 


A1FI (High) of the Intergovernmental Panel on Climate Changes SRES 


GHG emissions scenarios [7]. These gridded data-sets have proved suita-


ble for integration in existing decision support systems such as Ecological 


Site Classification [10, 1], as explored in later sections. 


 The most recent climate projections (UKCP09) [9] represent a signifi-


cant step-forward for risk assessment, as uncertainty in global climate 


models and climate science has been quantified. This has been achieved, 


by analysing a large number of runs of the HADCM3 GCM that reflect 


the uncertainty in parameter values and a range of starting conditions. 


This has been augmented by the output from 12 other respected GCMs, 


allowing detailed statistics on the probability of climate specific climate 


outcomes to be published, supported by a range of tools, user guidance 


and a weather generator promoting a consistent approach to using the re-


source for climate risk assessments. 


 


 


National framework for climate change adaptation 


 


The Climate Change Act (2008) set a legal framework for climate 


change adaptation in the UK. The Act established the Adaptation sub-


Committee of the independent Committee on Climate Change to provide 


advice, analysis, information and other assistance through the Committee 


on Climate Change on the preparation of the UK Climate Change Risk 


Assessment and the implementation of a National Adaptation Programme 


(for England and Wales) among other responsibilities. The Climate 


Change Act also provides the Secretary of State for Environment, Food 


and Rural Affairs with the power to direct statutory undertakers or ‗Re-


porting Authorities‘ to prepare an assessment of risks to their operations 


and objectives and an action plan to address those risks, alongside a re-


quirement to prepare a National Climate Change Risk Assessment 


(CCRA) by January 2012 (to be updated on a 5-yearly basis) and National 


Adaptation Programme as soon as possible thereafter. Technical CCRA 
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reports have been drafted for eleven sectors, including forestry, while the 


Forestry Commission in England have been invited to prepare a CCRA 


for its functions and responsibilities, including the management of it‘s 


250,000 hectare estate. Although there is no requirement for individual 


actions to be carried out, there is therefore a strong legal framework for 


the assessment of risk and development of plans to assess those risks.  


  


 


Likely impacts on forestry in the UK 


 


 This section summarises the main risks and opportunities that climate 


change is likely to present to the forestry sector in the UK. It is not in-


tended to be an exhaustive analysis, but outlines the issues that the meas-


ures outlined in later sections of the paper attempt to address. Further de-


tail on the observed impacts of climate change to date and likely future 


impacts is given in [12].  


 Species suitability / productivity. There will be large regional varia-


tions in the effect of climate change, with productivity rising in the north 


and west where water supplies are likely to be maintained, coupled to the 


beneficial effects of rising carbon dioxide levels. However, in the south 


and east, productivity and current species suitability for commercial tim-


ber production is likely to decline significantly, in the absence of adapta-


tion. Semi-natural woodland communities are also likely to be significant-


ly affected, with a number of native species suffering increasingly high 


levels of mortality on some sites, particularly those characterised by freely 


draining, thin, soils. The suitability of the existing distribution of species 


on the public forest estate has been assessed using the Ecological Site 


Classification decision support system. The analysis includes a considera-


tion of underlying soil type (based on national 1:250,000 soils maps). It 


assumes High GHG emissions scenarios, and therefore represents a risk 


assessment assuming worse-case climate change and the absence of adap-


tation measures (ie change in species or provenance choice) at restocking. 


The analysis indicates that across the entire public forest estate in Eng-


land, currently less than 2% of stands are classed as unsuitable (less than 
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30% of maximum productivity) in terms of species selection, with 49% 


very suitable (greater than 70% of maximum productivity). By the middle 


of the century (assuming a High emissions scenario), 72% of stands 


would still be classed as suitable or very suitable, with only 7% unsuita-


ble. However, by the 2080s, 67% of stands would be classed as unsuitable 


or marginal.      


 Tree health. Recent pest and disease outbreaks may, at least in part, be 


a result of climatic conditions. Examples include red-band needle blight of 


Corsican and lodgepole pine (Pinus nigra and P. contorta); Phytophthora 


ramorum infection of larch (Larix kaempferi) and to a lesser extent beech 


(Fagus sylvatica); Acute Oak (Quercus petraea and Q. robur); Decline 


resulting from bacterial agents; horse chestnut (Aesculus hippocastanum); 


leaf miner (Cameraria ohridella); and oak processionery moth (Thaume-


topoea processionea). The direct impacts of climate change (particularly 


drought) may put a larger number of trees under stress and facilitate pest 


and disease outbreaks. The changing climate may also provide a suitable 


environment for new pests and diseases, particularly on species outside 


their natural range, while there is also the potential for pests and pathogens 


present in the UK but not considered to be a problem to become more of a 


threat to forestry.  


 Stability. UKCP09 provides no information on future windspeed be-


cause of the lack of agreement between GCMs and high uncertainty in the 


projections. Furthermore impacts of windspeed are likely to be dependent 


as much on wind direction and the distribution of extreme winds within 


the mean (its weibull distribution) as changes in wind speed. Although 


this makes it difficult to project the future direct impacts of climate 


change on stability, there will also be indirect impacts. Increased winter 


precipitation is likely to increase the level of water-logging and lead to 


endemic wind-throw in the uplands. This is likely to be compounded by 


increased leaf area that has generally been observed in controlled envi-


ronment facilities where trees have been exposed to elevated concentra-


tions of carbon dioxide and also where tree growth rates increase in re-


sponse to rising temperature and carbon dioxide levels, where water 


supply is sufficient. 
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 Establishment. If the projected increase in the frequency and severity 


of summer drought materialises, establishment will become increasingly 


unsuccessful, requiring changes in the timing and approaches to estab-


lishment. Furthermore, for some native species, there are concerns that 


chilling requirements may not be met, with serious consequences for natu-


ral regeneration. Ongoing pressure on regeneration from high deer popu-


lations is unlikely to decline unless deer management becomes more 


widespread, to counter the likely increase in numbers arising from re-


duced winter mortality.   


 Forest infrastructure. Forest drainage systems, forest roads and recre-


ational infrastructure may be unable to cope with the heavier winter rain-


fall that is likely. Together with more extensive water-logging in winter 


months, this would limit access for harvesting activity and have serious 


cost implications. A further issue in the UK is the number of reservoirs 


that the Forestry Commission is responsible for, requiring monitoring and 


potentially, remedial action to ensure that they are resilient to the impacts 


of climate change.    


 Timber quality. The effects of climate change on timber quality are 


likely to be driven by changes in growth rate – and may be positive or 


negative. However, increased or decreased frost damage may also have an 


impact as could changing pressures from populations of deer and squirrels 


that are likely to increase as a result of milder winters and reduced mortal-


ity. A more prominent concern for the timber processing sector is the po-


tential for species change as an adaptive response affecting supply to con-


ventional markets.  


 Forest fires. The incidence of forest fires is likely to increase as a re-


sult of the projected decline in summer rainfall and increased tempera-


tures and evaporative losses. The limited presence of thicket stage conifer 


stands may mean that forest fires are less prevalent that in the 1970s when 


significant areas were lost. However, if bioenergy plantations of Eucalyp-


tus species become widespread, this position could be reversed. Recent 


programmes of dry heath restoration, if adjacent to woodland may also 


represent a heightened fire risk, compounding the effects of climate 


change.   
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Implementing climate change adaptation 


 


 In the UK, 32% of woodland is owned/managed by the Forestry 


Commission (in northern Ireland by the Northern Ireland Forest service: 


NIFS) and is managed to the requirements of the UK Forestry Standard 


(UKFS) [2], the national statement of sustainable forest management. 


Furthermore the UK was, in 2000, the first country to have all state-


owned forests independently certified as sustainably managed through the 


FSC-accredited UK Woodland Assurance Standard (UKWAS) [13]. Of 


the woodland area in private ownership (2.1 million hectares), only 18% 


has independent certification through UKWAS (and to a lesser extent 


PEFC). However, woodland creation and management are supported by 


grant-aid (EU co-financed Rural Development Programmes) administered 


by the Forestry Commission and NIFS. Meeting the requirements of 


UKFS is a requirement of grant-aid, therefore providing an opportunity to 


promote, encourage and incentivise adaptation measures; this equally ap-


plies to the public forest estate. 


 A revised UK Forestry Standard will be published in summer 2011, 


together with revisions to the underpinning Guideline series which, for the 


first time, will include new Climate Change Guidelines that cover both 


adaptation and mitigation. The consultation draft of the Climate Change 


Guidelines [3] included adaptation guidelines on species selection, ap-


proaches to management, silvicultural practice, planning and monitoring, 


and siting new woodland, brigaded around five factors: 


 Forest design and planning 


 Adaptive forest management 


 Species selection 


 Adaptation and landscape ecology 


 Environmental protection 


 There is a clear need to provide practice guidance to support these high 


level guidelines – for example on options for alternative-to-clearfell sys-


tems that are promoted in the guidelines (see [8]). In England, a resource 


is being developed through, for example, a recently published Practice 


Guide on the management of ancient and native woodland [4] which in-
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corporates a range of adaptation measures including amended advice on 


provenance. A Research Note exploring a range of adaptation options for 


a range of woodland types has also been recently published [11], and is 


supported by a developing web-based resource containing more detailed 


information and links to decision support tools.  


 The approach to implementing adaptation actions in private sector 


woodlands is therefore based on a sound evidence and research base 


communicated as guidance and advice to support the UK Forestry Stan-


dard. In turn the adaptation measures of UKFS are promoted through 


grant-aid requirements, and are also a requirement of the strong regulatory 


framework for forestry in the UK, including Environmental Impact As-


sessment legislation. Over and above the requirements of UKFS, the ex-


tensive public ownership of forests in the UK provides an opportunity for 


a co-ordinated adaptation programme and demonstration of best practice, 


as demonstrated through the Climate Change Action Plan for the Public 


Forest Estate in England, as outlined in the following section. 


 


 


The Climate Change Action Plan 


for the Public Forest Estate in England 


 


 A Climate Change Action Plan has been drafted for the 250,000 ha of 


woodland owned and managed by the Forestry Commission in England. 


The Action Plan is centred on a vision of desired outcomes for 2050, that 


provide resilience against climate projections based on higher greenhouse 


gas emissions scenarios. The Plan states that it is principled on an antic-


ipatory approach that is not ‗risk averse‘, reflecting the need for urgent ac-


tion because of the long planning horizons for forestry. The draft Plan 


focuses on 8 areas of action: 


 General outcomes – diversity of age structure, silvicultural man-


agement systems and species 


 Conifer woodland 


 Broadleaf (semi-natural) woodland 


 Arboreta 
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 Open habitats 


 Forest soils and water 


 Forestry civil engineering 


 Business sustainability and environmental management. 


 The intended outcomes are intended to represent the result of practical 


action so that they are fully understood by practitioners. Examples of 


those actions are given, below, for conifer woodlands which represent the 


majority of commercial timber production in the UK: 


 Pre-2010 conifer plantations should be managed to optimise car-


bon sequestration, within the chosen silvicultural system unless there are 


overriding economic, environmental or social constraints. 


 Good forest planning should, where appropriate, result in an in-


crease in the area managed using Low Impact Silvicultural Systems. 


 Stands established prior to 2010 and designated as clearfell are 


likely to represent less than 10% or total forest area.   


 Restocking should correct poor practices of the past, for example, 


drainage that was carried out prior to publication of the Forests and Water 


Guidelines. 


 Where existing species are replicated at restocking, many should 


be of more southerly origin (the timing of this change will be dependant 


on specific site conditions, such as frost-risk).  


 Where site conditions permit, conifer plantations established after 


2010 should have a greater diversity of species accepting, where neces-


sary, some loss of yield to gain insurance through diversification. 


 Some stands planted after 2010 should include species that have 


not previously been planted as timber crops in England. 


 Forests and/or individual stands should have a greater diversity of 


origin within each species. 


 Forests should be more diverse, through increasing intimacy of 


differing age structures and silvicultural systems. 


 Some forests will be more productive, requiring management over 


shorter rotations to maintain stability (this may, in turn, help further diver-


sification). 
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 Forest design and operational plans should be revised to mitigate 


against increased fire risk.  


 Biosecurity should be as embedded in practice as health and safe-


ty is today. 


 Forests will be regarded by society as a cool refuge for summer 


recreation. 


 Opportunities should be taken to diversify species and stand struc-


ture after storm events or high mortality in pest/disease outbreaks. 


 Actions required in the near-term to achieve the example outcomes out-


lined above are the main focus of the Action Plan. The necessary actions to 


achieve the full range of outcomes are summarised in Table. 


Table 


Examples of near-term actions required to meet the desired outcomes 


for the public forest estate in England, as listed in the Climate Change Action 


Plan for the Public Forest Estate 
 


Outcome Activity – we will 


Managing our 


woodlands sustainably 


Manage our woodlands to a minimum standard accredited 


under independent audit to UKWAS. In doing so we will 


implement the UKFS Guideline on climate change 


That this plan 


is implemented 


Create, manage, report and monitor a training and communi-


cations plan 


FEE is an exemplar of 


best practice in adapting 


woodlands to climate 


change  


Set up, then promote, field scale demonstrations of the out-


comes within this plan and case studies  


Species and genetic 


diversity 


Identify species / provenance at short-term risk to climate 


change 


Produce and implement guidance on speciesselection, use 


of mixtures and origin 


Find seed stands for minor species across southern England 


Diversity in stand 


management  


Identify stand types at immediate risk to climate change 


Review and consolidate current continuous cover forestry 


(CCF), limited impact silvicultural systems (LISS) and cop-


pice intentions within forest design plans (FDPs), looking for 


sustainable increases in CCF, LISS and coppice 


Widen membership and awareness of the Continuous Cover 


Forestry group 
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Outcome Activity – we will 


Resilience to pests and 


disease 


Produce and implement biosecurity guidelines 


Resilience to fire Review forest design plans to plan for future fire mitigation 


Working with others to 


create landscape permea-


bility 


Partnership working, to ensure FDPs are linked at landscape 


level with others 


We are contributing to sus-


tainable water  


management, and reducing 


the use of carbon to build 


and maintain our roads 


Implement the UKFS, in particular Forests and Soils, and 


Forests and water guidelines 


Review the capacity of the forest infrastructure to cope with 


increased precipitation  


Review our management of reservoirs to comply with ‗Flood 


and Water Management bill‘ 


Work with others to explore the opportunities our forests of-


fer to help with water management 


Use ground penetrating radar to reduce the amount of aggre-


gates used in forest roads 


Adopt, where practicable, new technologies to reduce the 


impact of haulage on our roads, such as central tyre inflation 


systems 


 


 


Conclusions 


 


 The UK has a strong legal and policy framework for climate change 


adaptation. This framework is supported by options for implementation 


through forestry regulations, the national forestry standard (UKFS) and 


certification of sustainable forest management (UKWAS) and, finally, 


opportunities for a comprehensive adaptation programme across the pub-


lic forest estate. Implementing adaptation actions will be dependent on the 


provision of robust guidance and advice based on a strong research and 


evidence base. It will also be critical to break down the conservative na-


ture of the forestry sector through persuasive arguing that action is (a) ur-


gent to address the inevitable risks that climate change presents; (b) ne-


cessary, and; (c) likely to be an economically justifiable decision in the 


longer term.    
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РЕЗЮМЕ 


Изучены долговременные тенденции роста сосны обыкновенной, произрастаю-


щей на границе своего естественного ареала на северо-западе Кольского полуостро-


ва (Мурманская обл.), а также сосны обыкновенной и ели европейской на террито-


рии Ленинградской области. Основу анализа составляют дендрохронологические 


данные о ширине годичных слоев. Для изучения процессов роста в совокупностях 


деревьев в зависимости от состояния внешней среды обитания использован специ-


альный метод удаления возрастного тренда из дендрохронологических рядов, в ре-


зультате чего появляется возможность для биологической индикации возможных 


региональных изменений климата. Показано  наличие достоверной тенденции к уве-


личению прироста у деревьев сосны обыкновенной на Кольском полуострове и ее 


отсутствие у древостоев сосны обыкновенной и ели европейской в Ленинградской 


области. Построены кривые хода роста по диаметру древостоев и проведен их срав-


нительный анализ. Обсуждаются полученные результаты.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : дендрохронология, радиальный прирост, тренд, 


климат, потепление, загрязнение атмосферы. 


 


SUMMARY 


Scots pine and Norway spruce growth trends in North-West Russia as an indicator of 


possible climate changes. 


A.S. Alekseev (Saint-Petersburg State Forest Technical Academy) 


Growth trends of Scots pine at its northernmost extent may be an indicator of changes 


in the carbon cycle of terrestrial forest ecosystems. Using a method which removed age 


trends from the data, a time-series analysis of annual radial increment in wood over the last 


few decades comparatively with the period of last registered warming with maximum in 


the 1930-40 revealed elevated growth. This increased growth occurred despite a decrease 


in temperature after about 1940 and significant air pollution. Growth trends are unstable in 


time and took place together with growing oscillations of Scots pine trees radial increment. 
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The most probable reasons for a marked increase in radial increment growth of Scots pine 


in this region are climate warming and higher levels of carbon dioxide. Together these 


may produce a synergetic effect.  


By the same method Scots pine and Norway spruce trees growing in Leningrad region 


was tested on elevation trend in radial increment. For this region no growth trends was re-


vealed both for Scots pine and Norway spruce. 


K e y  w o r d s : radial increment, climate change, growth trend, air pollution. 


 


 


Изучение тенденций роста древостоев хвойных пород осуществ-


лялось на двух объектах – в древостоях сосны обыкновенной в Мур-


манской области и древостоях сосны обыкновенной и ели европей-


ской в Ленинградской области. На северо-западе Кольского полуост-


рова исследованы насаждения сосны обыкновенной на 17 пробных 


площадях, расположенных в окрестностях пос. Никель и г. Заполяр-


ный, всего изучено 175 деревьев. В Ленинградской области образцы 


отбирались на регулярно расположенных пробных площадях систе-


мы мониторинга лесов ICP-Forest. Общее число пробных площадей 


239, в том числе по сосне – 158, по ели 81.Общее число модельных 


деревьев 5736, в том числе сосны – 3792, ели – 1944. 


Образцы древесины отбирались у модельных деревьев в виде 


кернов с помощью бурава Пресслера на высоте 1,3 м на всех проб-


ных площадях. Ширина годичных колец измерялась с точностью 


0,015 мм, результаты измерений в виде дендрохронологических ря-


дов после проверки заносились в компьютерную базу данных для 


последующего удаления возрастного тренда методом экологической 


реконструкции [1, 2]. 


Метод экологической реконструкции основан на следующих 


предпосылках: во-первых, дендрохронологический ряд разбивается 


на отдельные годичные слои; во-вторых, в качестве основной едини-


цы информации используется 1 годовой слой с такими характери-


стиками, как ширина, календарный год образования, возраст и диа-


метр дерева на котором образовался данный слой; в-третьих, данные 


от различных деревьев объединяются по группам возраста и диамет-


ра. Если древостой разновозрастный, то появляется возможность 


сравнить прирост деревьев одного возраста, образовавшийся в раз-
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ные календарные годы. Возрастной тренд в данном случае удален 


полностью. 


Метод экологической реконструкции может быть использован для 


построения кривых хода роста изучаемых древостоев по диаметру, 


так как позволяет группировать данные о диаметре деревьев по воз-


растным классам. Кривые могут быть построены для разных перио-


дов календарных лет и сравнены друг с другом. 


Для древостоев сосны обыкновенной в Мурманской области были 


составлены кривые хода роста по диаметру для совокупности де-


ревьев. Сравнительный анализ хода роста проводился для трех пе-


риодов времени с 1660 по 1799, 1800-1899 и 1900-1992 гг. (рис. 1). 


Данные анализировались с помощью S-образной ростовой кривой, с 


определением ее основных параметров [2]. Значение параметра 


К (верхний предел роста диаметра деревьев) составило 8, 10, 21 см 


для указанных выше периодов времени, соответственно. Увеличение 


верхнего предела среднего диаметра деревьев сосны свидетельствует 


об изменениях в условиях роста в благоприятную сторону. 
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Рис. 1. Ход роста по диаметру деревьев сосны обыкновенной 


по периодам 1660-1799, 1800-1899 и 1900-1992 гг. 
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Ход роста по диаметру для древостоев сосны обыкновенной и ели 


европейской в Ленинградской области показывают, что в старших воз-


растах – 100 и 120 лет – рост древостоев ниже норматива, определяемо-


го региональными таблицами хода роста (рис. 2, 3). 


Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что на северной 


границе ареала сосны обыкновенной на Кольском полуострове Мур-


манской области есть признаки потепления климата, в том виде как 


они индицируются увеличенным радиальным приростом древостоев 


сосны обыкновенной.  
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Рис.2. Ход роста по диаметру древостоев сосны обыкновенной 


в Ленинградской области 
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Рис.3. Ход роста по диаметру древостоев ели европейской 


в Ленинградской области 


 


На территории Ленинградской области таких признаков досто-


верно установить пока не удалось.  
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РЕЗЮМЕ 


Запас углерода в лесах Карелии составляет 998 млн т. Неравномерность возрас-


тной структуры древостоев оказывает существенное влияние на распределение Сорг. 


– 35,4% его сконцентрировано в спелых и перестойных насаждениях и всего 9,8% – 


в приспевающих. Произведена оценка запаса углерода при равномерном распреде-


лении площади лесов по классам возраста (в соответствии с теорией «нормального 


леса»). Общий запас углерода увеличивается незначительно – до 1001 млн т. Наи-


большие изменения касаются пула фитомассы, который увеличился на 7 млн т. Со-


держание углерода в остальных пулах несколько снижается. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  углерод, запас, лесной фонд, возрастная структу-


ра, «нормальный лес» 


 


SUMMARY 


Effect of age structure on carbon stock of forest of Karelia 


S.A. Moshnikov, V.A. Ananyev (Forest research institute, Karelian Research Centre of 


RAS) 


Carbon stock in the forests of Karelia is 998 million tons. The unevenness of age struc-


ture has significant influence on the distribution of carbon - 35,4% it is concentrated in 


mature and overmature stands, and only 9,8% – in ripening. The estimation of carbon 


stock for a uniform distribution of forest area by age class (in accordance with the theory 


of "normal forest") is made. The total carbon stock increased slightly - up to 1001 million 


tons. Biggest changes relate to the pool of phytomass, which rose by 7 million tons. Con-


tent of carbon in the remaining pools is somewhat reduced. 


K e y  w o r d s : carbon, stock, forest fund, age structure, «normal forest» 


 


 


Известно, что лес играет важную роль в регулировании баланса 


атмосферного углерода. Лес является естественным хранилищем уг-







 145 


лерода в виде фитомассы живых растений, растительных остатков, 


гумуса и торфа. Негативные антропогенные воздействия, такие как 


рубки, пожары и т. д. ведут к сокращению депонирования углерода 


лесными экосистемами. Увеличение прироста насаждений ведет к 


соответствующему усилению связывания углерода в биомассе наса-


ждений [5 и др.]. Таким образом, в настоящее время биосферная 


функция лесов не менее, а возможно и более важна в сравнении с 


традиционной сырьевой. Немаловажным элементом углеродного ба-


ланса лесов является возрастная структура. Знание закономерностей 


изменения элементов углеродного баланса в увязке с их строением, в 


перспективе позволит оптимизировать структуру лесного фонда не 


только с точки зрения неистощительного, но и экологически сбалан-


сированного пользования.  


Исходным материалом для оценки запасов углерода в лесах Рес-


публики Карелия служили данные ГУЛФ по состоянию на 


01.01.2008 г. На основании имеющихся показателей о запасах фито-


массы по отдельным фракциям [2, 3, 4, 6 и др.] и возрастной струк-


туре были рассчитаны запасы фитомассы для основных лесообра-


зующих пород. Далее, используя конверсионные коэффициенты (0,5 


– для массы абсолютно сухого вещества стволов, ветвей и корней 


древесных растений и 0,45 – для хвои, листьев, живого напочвенного 


покрова), пофракционно определялись запасы углерода в растущей 


части насаждения. 


Запас углерода в мертвой древесине (детрите) определялся по ме-


тодике Р.Ф. Трейфельда [8], в подстилке и почве – по методике 


ЦЭПЛ РАН [7]. 


Изучение влияния возрастной структуры на запасы углерода про-


водилось путем сравнения результатов, полученных на основании 


имеющейся структуры лесов (распределение площади и запасов по 


породам) и рассчитанных в соответствии с теорией «нормального ле-


са» [1]. Применение данной теории осуществлялось по упрощенной 


схеме, методом равномерного распределения площади, занятой каж-


дой породой, по классам возраста с целью достижения оптимальной, 


с точки зрения хозяйственной деятельности, возрастной структуры.  
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Лесной фонд республики характеризуется крайне неравномерной 


возрастной структурой. Наибольшую площадь занимают молодняки 


(37%), наименьшую – приспевающие (8%), доля средневозрастных, а 


также спелых и перестойных насаждений составляет 25 и 30% соот-


ветственно.  


Общий запас углерода в лесах Карелии составляет 997,9 млн т. 


Более половины запаса (59%) сосредоточено в сосновых насаждени-


ях, 26,6% – в еловых, 13,2% – в березовых. Всего 1,2% составляет 


доля осиновых и ольховых насаждений. Средний запас углерода на 


единице площади составляет 107,8 т/га, при этом хвойные характе-


ризуются меньшим удельным показателем (104,6 т/га), чем листвен-


ные (132,1 т/га). Наибольшим показателем обладают насаждения с 


преобладание в составе осины – 147,2 т/га, наименьшим – сосны (97,8 


т/га), запасы ельников и березняков также достаточно высоки – 123,6 


и 130,9 т/га соответственно.  


Распределение общего запаса углерода в разрезе существующей 


возрастной структуры выглядит следующим образом: молодняки 


формируют 27,8%, средневозрастные – 27, приспевающие – 9,8, спе-


лые и перестойные – 35,4%. Доля перестойных насаждений состав-


ляет 16,4% по площади и 18,3% по запасу углерода. Значительное 


участие в общем запасе углерода спелых и перестойных насаждений 


обусловлено высокими значениями пулов детрита, подстилки и поч-


вы; относительное участие пула фитомассы, особенно в перестойных 


насаждениях, снижается.  


Расчеты на основе возрастной структуры в соответствии с теори-


ей «нормального леса» показали следующее: общий запас Сорг. лесов 


республики увеличился незначительно, менее чем на 4 млн т (до 


1001,2 млн т). Не очень заметно изменилось и его распределение по 


основным пулам, незначительно увеличилась доля углерода фито-


массы (на 7 млн т или с 34,0 до 34,5%) за счет пропорционального 


уменьшения остальных фракций (детрита, подстилки и почвы). Запас 


углерода мертвой древесины снизился, в основном за счет насажде-


ний с преобладанием ели и осины. Колебания запаса Сорг. почвы но-


сят разнонаправленный характер: в сосняках он снижается на 1,6% 







 147 


(от общего запаса углерода породы), в ельниках и березняках возрас-


тает на 1,1% и 3,0% соответственно. Подобные изменения прослежи-


ваются и в пуле подстилки, наиболее существенно – в сосновой час-


ти, где они в основном коснулись пула фитомассы. За счет увеличе-


ния площади средневозрастных и приспевающих насаждений запас 


углерода здесь увеличился на 20 млн т. Величина пула детрита, не-


смотря на более чем двукратное сокращения площади спелых и пе-


рестойных насаждений, практически не изменилась, что обусловлено 


ростом вклада средневозрастных и приспевающих насаждений из-за 


увеличения занятой ими площади. Незначительно уменьшился запас 


углерода подстилки и почвы.  


Увеличение участия средневозрастных и приспевающих сосняков 


привело к росту доли этой породы в общем пуле углерода фитомас-


сы почти на 5% (до 61,6%), у остальных пород она снизилось, осо-


бенно в березняках – на 2,2% и ельниках – на 1,9%. 


 


Выводы:  


 Запас углерода в лесах Карелии составляет почти 998 млн т. 


Основным резервуаром Сорг. является почва лесов, в ней сосредото-


чена половина общего запаса. Несколько меньшую фракцию пред-


ставляет собой углерод фитомассы растений (34%). Весьма значи-


тельное участие в формировании запасов углерода принимает лесная 


подстилка – более 13%.  


 Основная лесообразующая порода республики – сосна – ха-


рактеризуется низкой продуктивностью, выраженной как в запасе 


стволовой древесины, так и в фитомассе с единицы площади.  


 Оптимизация возрастной структуры лесов республики увели-


чивает общий запас углерода незначительно. Наибольший рост от-


мечен в пуле фитомассы, в остальных компонентах наблюдается не-


которое снижение запасов Сорг.. Однако следует предположить, что 


улучшение структуры приведет к значительному изменению баланса 


углерода (соотношения приход-расход), за счет увеличения доли 


средневозрастных и приспевающих насаждений, активно депони-


рующих углерод атмосферы и уменьшения доли перестойных. 
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РЕЗЮМЕ 


На основе данных государственного лесного реестра (на 01.01.2008 г.) и конвер-


сионных коэффициентов рассчитан общий запас углерода живой и мертвой биомас-


сы в лесах РФ. Оценку чистой экосистемной продукции (NEP) осуществили путем 


деления запаса биомассы на средний возраст древостоев по породам и возрастным 


группам на уровне лесничеств и регионов. Суммарная NEP составила 620 млн т 


С/год. Потери углерода в 2008 г., которые включают эмиссию С в результате пожа-


ров, рубок и проч., составили 106 млн т С/год. Таким образом, чистая биомная про-


дукция (NBP) в лесах РФ равна 514 млн т С/год. Показано, что в этом объеме леса 


России полностью поглощают эмиссию СО2, которая образуется в результате сжи-


гания всех видов топлива в стране за год. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : леса, углерод, запас, депонирование, эмиссия, ба-


ланс. 


 


SUMMARY 


Calculations of the carbon deposition in Russian forests according to the state forest 


register data 


B.N. Moiseev (All-Russian scientific institute of forestry and mechanisation of silvicul-


ture). 


On the data basis of the State forest register (on 01.01.2008) and conversion factors, 


the total carbon stock of a living and dead biomass is calculated in forests of the Russian 


Federation. Estimation of net ecosystem production (NEP) has carried out by division of a 


biomass stock into middle age of forest stands on species and age groups at a level of for-


est enterprises and regions. Total NEP has made 620 million tons C/year. Losses of car-


bon, which include emission from as a result of forest burning, cutting woods and so forth, 


have made 106 million tons C/year in 2008. Thus, net biome production (NBP) is equal 


514 million tons C/year in forests. It is shown, that in this volume of NBP, a forest of Rus-


sia completely absorb СО2 emission which is formed as a result of burning fuel in the 


country for a year. 
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K e y  w o r d s : forests, carbon, stock, deposition, emission, balance. 


В 2006 году Межправительственная группа экспертов по измене-


нию климата (МГЭИК) разработала «Руководящие указания МГЭИК 


по эффективной практике для сектора землепользования, изменений 


в землепользовании и лесного хозяйства» [4], в 3-м разделе которых 


были предложены два метода расчетов годичного депонирования уг-


лерода лесами. Проверка показала, что предлагаемые методы дают 


совершенно разные результаты. Более того, по разности запасов за 


временной период (один из методов, предложенных в Руководстве 


МГЭИК – Уравнение 3.2.3) невозможно рассчитать годовой прирост 


углерода, поскольку ошибка измерения запаса древостоя по своей 


абсолютной величине значительно превосходит годичный прирост 


запаса древесины. К сожалению, именно таким методом были полу-


чены данные, приведенные в III, IV и V Национальных сообщениях 


Российской Федерации, представленных в соответствии со статьями 


4 и 12 Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об 


изменении климата. Все эти Сообщения были подготовлены сотруд-


никами Института Глобального Климата и Экологии (ИГКЭ) Росги-


дромета и РАН, а также Центром по проблемам экологии и продук-


тивности лесов (ЦЭПЛ) РАН. Представленные данные по лесам РФ 


оказались занижены почти в десять раз. Так, по отчетным данным 


Росгидромета [3], среднее годовое значение поглощения СО2 лесами 


РФ за период с 1990 по 2007 год составляет 234 млн т (или 64 млн т 


С/год), тогда как Соединенные Штаты Америки определяют погло-


щение своими лесами в размере 1001 млн т СО2 (или 273 млн т 


С/год), хотя площадь лесов США в 3,5 раза меньше, чем в РФ и лес-


ных пожаров у них не меньше, чем в нашей стране.  


В Руководстве МГЭИК предложено также Уравнение 3.2.5, которое 


базируется на известном среднем приросте запаса древесины:  


 


GW = IV • D • BEF (1 + R) • CF                                                    (1) 


 


где GW – средний годовой прирост углерода живой биомассы, т 


С∙га
-1


∙год
-1


; 


IV  – средний прирост запаса стволовой древесины, м
3
∙га


-1
∙год


-1
; 
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D – плотность абсолютно сухой древесины (для разных пород от 


0,3 до 0,6 т∙м
-3


 объема ствола);  


BEF – коэффициент биомассы для перевода величины объема 


ствола в величину биомассы всей надземной части дерева, без раз-


мерности;  


R – отношение массы корней к массе стволов, без размерности 


(для разных пород от 0,2 до 0,3);  


CF – доля углерода в сухом веществе древесины (= 0,5 C). 


Однако средний прирост может значительно отличаться от теку-


щего изменения запаса. Так, средний прирост значительно меньше 


текущего в молодняках, но больше – в спелых и перестойных древо-


стоях. В целом, этот метод дает вполне приемлемые результаты, так 


как отмеченные расхождения имеют разный знак и взаимно погаша-


ются. Опыт показывает, что не существует метода, который бы давал 


совершенно точные результаты текущего изменения запаса. Даже на 


постоянных пробных площадях его определяют как усредненное за 5 


или 10 лет.  


Предложен другой метод расчета годичного депонирования угле-


рода, который позволяет уменьшить значения систематических оши-


бок. Он основывается на балансовых уравнениях по расчетам биоло-


гической продуктивности лесов: 


 


GW ≈ NEP = ∑ (СL  + СМ)i / Ai                                                     (2) 


 


где NEP – чистая экосистемная продукция, т С/год; 


∑ – знак суммирования NEP всех групп возраста древесной поро-


ды; 


(СL + СМ)i – запас углерода живой и мертвой биомассы в i-той 


группе возраста, т С; 


Ai – средний возраст древостоев в i-той группе возраста, лет. 


 


Для получения более точных результатов группу спелых и пере-


стойных древостоев, представленных в Государственном лесном 


реестре (ГЛР), следует разделить на две подгруппы: "спелые" и "пе-
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рестойные". Средний возраст древостоев по группам возраста опре-


деляют по лесоустроительным материалам в зависимости от возраста 


рубки и целевого назначения лесов. С большей точностью будет оп-


ределена NEP, если расчеты осуществляются по классам возраста. 


Следует отметить, что близкие результаты по оценке NEP углеро-


да можно получить, если использовать для расчетов данные ГЛР по 


общему среднему приросту древесины. В этом случае следует прямо 


использовать Уравнение 3.2.5 Методики МГЭИК и соответствующие 


конверсионные коэффициенты. 


 


 


Примеры расчетов для лесов РФ 


 


Все расчеты осуществляли на основе данных ГЛР по состоянию 


на 01.01.2008 г. на уровне лесничеств и лесопарков, по породам и 


группам возраста. Общая площадь лесных земель РФ составила 


890764,5 тыс. га, из которых 94571 тыс. га – не покрытые лесной рас-


тительностью земли. Общий запас стволовой древесины насчитывает 


83298,2 млн м
3
, средний годичный прирост превышает 


1000 млн м
3
/год. 


По нашим расчетам, суммарные запасы углерода в живой и мерт-


вой биомассе составляют 49,4 млрд. т, из которых 2,1 млрд. т – на не 


покрытых лесной растительностью землях (естественные редины, 


вырубки, гари). Средний запас углерода (без лесных почв) достигает 


55,5 т/га, в том числе 36,7 т/га  живой и 18,8 т/га мертвой биомассы. 


Для сравнения, по данным ФАО ООН, в лесах Европы средний запас 


углерода составляет 64 т/га, а в Северной Америке – 82 т/га. 


Высокую долю запаса мертвой биомассы (около 50% от биомассы 


живой) можно объяснить суровыми условиями произрастания боль-


шей части наших лесов. Известно, что в бореальных лесах запас 


мертвой биомассы может достигать значительных объемов, так как 


скорость ее разложения деструкторами (микроорганизмами) меньше 


скорости поступления фитомассы в опад и отпад. В подзоне северной 
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тайги запас мертвой биомассы может существенно превосходить запас 


живой в экосистемах лиственницы, березы и кедрового стланика [1]. 


Результаты расчетов по формуле 2 показали, что NEP углерода 


живой и мертвой биомассы в лесах РФ составляет около 620 млн т 


С/год. В возрастной группе перестойных древостоев приняли NEP 


равной нулю, чтобы уменьшить в этой группе значение систематиче-


ского завышения среднего прироста над текущим. Средняя удельная 


NEP углерода на лесных землях составила 0,69 т С/га*год, а на лесо-


покрытых землях – 0,73 т С/га*год. Наиболее высокие значения 


удельного депонирования углерода до 6,5 т С/га*год отмечены в ле-


состепной зоне ЕТР, а наиболее низкие – 0,1 т С/га*год – в редко-


стойных лесах Сибири и Дальнего Востока. 


 


 


Расчеты ежегодных потерь углерода 


 


Потери (эмиссия) углерода в лесных экосистемах складываются в 


основном при рубке и вывозке древесины, в результате лесных по-


жаров, а также в очагах вредителей и болезней леса. Расчеты сум-


марных годовых потерь осуществляют по формуле: 


 


Loss = Cut + Waste + Burn + Pest + Fuel,   (3) 


 


где Loss – суммарные годовые потери прироста углерода, т С год
-1
; 


Cut – вывоз (эмиссия) углерода заготовленной древесины, т С год
-1
; 


Waste – эмиссия углерода при сжигании (и окислении) древесных 


отходов и потерь на лесосеках, лесовозных дорогах, верхних и ниж-


них складах, т С год
-1


;  


Burn – эмиссия углерода древесины и подстилки, сгоревших во 


время лесных пожаров, т С год
-1


;  


Pest – эмиссия углерода фитомассы в очагах вредителей и болез-


ней леса, т С год
-1


;  


Fuel – эмиссия углерода при сжигании отопительных дров, заго-


товленных в лесу населением самостоятельно, т С год
-1


. 
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Расчеты потерь углерода в результате всех видов заготовки и вы-


возки древесины проводят по формуле: 


 


Cut = Vcut ∙ D ∙ CF,      (4) 


 


где Vcut – объем срубленной и вывезенной древесины по офици-


альным источникам, м
3
 ∙год


-1
;  


D – средняя плотность древесины, тонн ∙ м
-3


. 


 


В 2008 году было вырублено и вывезено из леса 130 млн м
3
 лик-


видной древесины или 29 млн т С (Cut).  


Долю эмиссии углерода от сжигания (и окисления) порубочных 


остатков и отходов (Waste) следует принять приближенно в размере 


50-20% от суммарного объема углерода древесины, заготовленной в 


ходе проведения всех видов рубок леса (экспертные оценки). Мак-


симальные значения отходов принимают в лесных регионах, а мини-


мальные – в малолесных. По нашим оценкам, объем отходов соста-


вил 50 млн м
3
 или 11 млн т С. 


При расчетах эмиссии углерода в результате пожаров (Burn) долю 


сгоревшей биомассы на площадях, пройденных пожарами, следует 


принять следующую: верховые и подземные пожары – 70-50 % , ни-


зовые пожары – 10-30% от среднего запаса углерода на этих площа-


дях (экспертные оценки). В 2008 году общая площадь лесных пожа-


ров составила 2,3 млн га. При этом эмиссия углерода от сгоревшей 


фитомассы насчитывает 51 млн т С. 


Ежегодные потери углерода живой фитомассы в очагах вредите-


лей и болезней леса (Pest) можно установить в размере 50-70% от 


среднего прироста фитомассы на этой площади (экспертные оценки). 


В 2008 году общая площадь очагов вредителей и болезней леса дос-


тигала 3,7 млн га. В этом случае эмиссия углерода составила всего 


2 млн т С. 


Для расчета потерь углерода в результате сжигания отопительных 


дров (Fuel) расход древесины приняли в размере 1-3 м
3
 или  250-


750 кг С на 1 человека в год для сельского населения региона (экс-
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пертные оценки). В сельских условиях в РФ проживают 38,7 млн че-


ловек. По приблизительным расчетам, эмиссия от сжигания дров 


достигает 13 млн т С.  


Таким образом, суммарные потери углерода составили около 


106 млн т С в год, следовательно, чистая биомная продукция (NBP) 


углерода в лесах РФ составляет 514 млн т С.  


Важнейшим индикатором состояния лесов и уровня ведения лес-


ного хозяйства в лесничестве и регионе является отношение годич-


ного накопления углерода к его потерям – NEP / Loss. 


В стационарном состоянии это отношение близко или равно едини-


це, а в деградирующих лесах отношение NEP / Loss – меньше едини-


цы. C экологической точки зрения, масса углерода расчетной лесосе-


ки не должна превышать массу суммарных потерь углерода (включая 


вырубленную древесину) на исследуемой территории. Для каждого 


лесничества и региона должны быть установлены пороговые значе-


ния суммарных потерь углерода. 


 


 


Заключение 


 


Природные комплексы России играют ключевую роль в поддер-


жании глобальных функций биосферы, так как в ее пределах сохра-


няются обширные территории, занятые лесами. По нашим расчетам, 


чистое поглощение углекислого газа – СО2 лесами России составляет 


ежегодно более 1880 млн т.
 
По данным Национального доклада о ка-


дастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции погло-


тителями парниковых газов [2], эмиссия СО2
 
 предприятиями энерге-


тики РФ достигает 1800 млн т/год. Таким образом, леса России ус-


пешно поглощают эмиссию углекислого газа от сжигания топлива на 


всей нашей территории. Данные Росгидромета по депонированию 


углерода лесами РФ, представленные в качестве национального док-


лада, существенно занижают углеродный потенциал наших лесов.  
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РЕЗЮМЕ 


Государственная программа развития лесного хозяйства на 2012-2020 гг. опре-


деляет цели, задачи и основные направления развития лесного хозяйства в области 


использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, кадрового, ресурсного и 


научно-технического обеспечения, а также механизмы реализации предусматривае-


мых мероприятий и показатели их результативности.  


Реализация программы направлена на повышение вклада лесного комплекса в 


социально-экономическое развитие регионов страны в части интенсификации веде-


ния лесного хозяйства при безусловном сохранении глобальной экологической зна-


чимости лесов. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  государственная программа, подпрограмма, 


управление лесами, лесное хозяйство, использование, охрана, защита, воспроизвод-


ство лесов 


 


SUMMARY 


State program as a tool to raise forestry efficiency 


A.A. Martynyuk (All-Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Fo-


restry) 
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State forestry development program for 2012-2020 outlines goals, objectives and main 


forestry development trends in the area of forest utilization, conservation, protection and 


regeneration, staff and research-technical provisions and implementation mechanisms for 


planned activities and their performance indicators. 


Program implementation is aimed at promotion of forest sector contribution to social-


economic development of the regions in forest management intensification with uncondi-


tional maintenance of forest global values.  


K e y  w o r d s :  state program, sub-program, forest management, utilization, con-


servation, protection and regeneration of forests.  


 


 


Государственная программа развития лесного хозяйства на 2012-


2020 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с распо-


ряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 


года № 1950-р "Об утверждении перечня государственных программ 


Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 


Федерации от 2 августа 2010 года №588 "Об утверждении Порядка 


разработки, реализации и оценки эффективности государственных 


программ Российской Федерации", на основе «Методических указа-


ний по разработке и реализации государственных программ Россий-


ской Федерации» (приказ Минэкономразвития России от 22 декабря 


2010 г. №670). 


Целью Программы являются обеспечение устойчивого управле-


ния лесами, сохранение и повышение их ресурсно-экологического 


потенциала, повышение вклада лесов в социально-экономическое 


развитие страны, обеспечение экологической безопасности и ста-


бильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и 


услугах леса. 


Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа, увязан-


ные с периодами бюджетного планирования: I этап – 2012-2014 гг., 


II – 2015-2017 гг., III – 2018-2020 гг.  


На I этапе основное внимание будет уделено подготовке законо-


дательной и нормативно-правовой базы в сфере использования ле-


сов, лесоустройства; созданию системы государственного лесного 


реестра, обновлению материально-технической базы охраны лесов от 


пожаров; реабилитации лесов, пострадавших от лесных пожаров и 
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ветровалов, информационной модернизации лесного хозяйства. На II 


этапе предусматривается создание условий для полного обеспечения 


потребностей промышленности, включая экспорт, и населения стра-


ны в древесной и недревесной продукции лесов при безусловном 


выполнении ими защитных, экологических, рекреационных и иных 


социальных функций. На III этапе завершится процесс инновацион-


ной модернизации лесного хозяйства. 


Достижение цели и решение задач Программы будет обеспечи-


ваться путем выполнения мероприятий, сгруппированных в 6 под-


программам.  


Подпрограмма 1. Охрана лесов от пожаров: 


 осуществление мер по противопожарному обустройству лесов; 


 обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных 


пожаров; 


 осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и 


лесных пожаров; 


 тушение лесных пожаров. 


Подпрограмма 2. Защита лесов от вредных организмов, неблаго-


приятных факторов: 


 осуществление лесопатологического мониторинга; 


 осуществление лесопатологических обследований; 


 локализация и ликвидация очагов вредных организмов; 


 осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в 


лесах; 


 осуществление профилактических и реабилитационных ме-


роприятий в зонах радиоактивного загрязнения земель. 


Подпрограмма 3. Воспроизводство лесов: 


 создание объектов единого генетико-селекционного комплекса; 


 создание лесных селекционно-семеноводческих центров; 


 осуществление лесовосстановления; 


 осуществление лесоразведения на землях лесного фонда; 


 проведение ухода за лесами. 
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Подпрограмма 4. Обеспечение использования лесов, государст-


венного лесного реестра, государственного лесного контроля и над-


зора, государственного пожарного надзора в лесах: 


 ведение государственного лесного реестра; 


 осуществление государственной инвентаризации лесов; 


 проведение лесоустройства; 


 обеспечение охраны лесов от нарушений лесного законода-


тельства; 


 обеспечение использования лесов; 


 создание лесных дорог; 


 землеустройство и землепользование. 


Подпрограмма 5. Кадровое и научно- техническое обеспечение: 


 переподготовка, повышение квалификации специалистов 


лесного хозяйства; 


 обеспечение научно-исследовательских и опытно-


конструкторских работ в лесном хозяйстве. 


Подпрограмма 6. Обеспечение реализации государственной про-


граммы: 


 проведение организационных мероприятий по реализации го-


сударственной программы на федеральном уровне;  


 проведение организационных мероприятий по реализации го-


сударственной программы на региональном уровне в части исполь-


зования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства. 


Для оценки эффективности реализации подпрограмм в систему 


включены показатели (индикаторы), характеризующие выполнение 


установленных задач и ожидаемых конечных результатов Програм-


мы, в частности: 


 средняя площадь лесного пожара в текущем году, га; 


 удельный вес крупных пожаров в общем количестве возник-


ших пожаров, %;  


 площадь очагов вредных организмов в текущем году, тыс. га; 


 доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объ-


еме ее заготовки, %; 
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 доля суммы возмещенного ущерба от общей суммы причи-


ненного ущерба, %; 


 отношение площади искусственного лесовосстановления к 


площади выбытия лесов от сплошных рубок, пожаров, вредных ор-


ганизмов, %; 


 отношение фактического объема заготовки древесины 


к установленному ежегодному объему, %; 


 протяженность лесных дорог на единицу площади лесных 


земель субъекта Российской Федерации, км/га; 


 доля лесов, охваченных государственной инвентаризацией 


лесов, %; 


 доля лесов, охваченная системой лесопатологического мони-


торинга, %; 


 доля объема финансирования лесных научных исследований 


в общем финансировании лесного хозяйства; 


 лесной доход, приходящийся на 1 га лесных земель, руб./га. 


Показатели (индикаторы) Программы дополняются показателями 


по каждой подпрограмме. 


Расходы Программы формируются за счет средств федерального 


бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Фе-


дерации и внебюджетных средств.  


Программа предусматривает привлечение дополнительных ресур-


сов на приобретение техники и оборудования для тушения лесных 


пожаров, усиление системы охраны лесов от пожаров (разработка 


генпланов противопожарного обустройства лесов, создание сети ав-


томатических станций обнаружения пожаров, обеспечение норма-


тивной кратности патрулирования лесов), создания резерва сил и 


средств пожаротушения, расчистки и лесовосстановления горельни-


ков, создание сети лесосеменных центров, строительство лесных до-


рог, программное и техническое обеспечение системы государствен-


ного лесного реестра, обновлении научной базы НИИ. 


Оценка эффективности выполнения Программы, с последующей 


корректировкой ее мероприятий, проводится через сравнение плано-


вых и фактических показателей (индикаторов). 
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РЕЗЮМЕ 


Дана оценка состояния лесного законодательства субъектов Российской Федера-


ции за период 2008-2010 гг., проведен анализ практики правоприменения норматив-


ных правовых документов субъектов Российской Федерации; дано научное обосно-


вание модельного закона по лесам для субъекта Российской Федерации. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесные отношения, лесное законодательство, за-


конодательство субъектов Российской Федерации, подзаконные нормативные ак-


ты субъектов Российской Федерации, модельный закон по лесам субъекта Россий-


ской Федерации 


 


SUMMARY 


Regional forest legislation: status, law enforcement practices analysis.  


I.V. Sovetnikov (Rosleshoz), A.A. Martynuk (Аll-Russian research Institute for Silviculture 


and Mechanization of Forestry), T.G. Levchenko, N.M. Zaslavskaya (Moskow State Uni-


versity).  


Forest legislation status in the Russian federation subjects over the period 2008-2010 


is evaluated, law enforcement practices of the Russian Federation subjects regulatory legal 


documents is analyzed, research based Model Forest Law  for a Russian federation subject 


is provided. 


K e y  w o r d s  : forest relations, forest legislation, Russian federation subjects leg-


islation, by-laws of the Russian Federation subjects, Russian Federation subject model 


forest law 
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Проведенный анализ лесного законодательства субъектов Россий-


ской Федерации и имеющейся практики его применения показывает, 


что нормотворчество в форме законов субъектов Российской Феде-


рации осуществляется в двух формах: в виде принятия единого зако-


на субъекта Российской Федерации в области лесных отношений, 


либо в виде отдельных законодательных актов, регулирующих от-


дельные группы лесных отношений.  


Субъектам Российской Федерации предоставлена возможность 


самостоятельно определять исключительные случаи заготовки дре-


весины для обеспечения государственных или муниципальных нужд 


на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без пре-


доставления лесных участков. Большинством рассматриваемых 


субъектов Российской Федерации данная возможность реализована, 


в том числе через принятие специальных законов. Однако при этом 


государственные и муниципальные нужды в заготовке древесины в 


разных субъектах Российской Федерации понимаются по-разному, а 


именно как:  


 необходимость непосредственно в древесине;  


 заготовка древесины как побочного продукта в процессе реа-


лизации государственных или муниципальных нужд;  


 заготовка древесины при реализации целевых программ раз-


личного уровня и национальных проектов.  


Имеются случаи нарушений лесного законодательства субъекта-


ми Российской Федерации:  


 отнесение к числу исключительных случаев заготовки граж-


данами древесины ели и других хвойных пород (Брянская обл.);  


 заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 


без проведения аукционов (Алтайский край);  


 отнесение к таким случаям заготовки древесины при строи-


тельстве линейных объектов. 


Статья 30 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливает 


право граждан заготавливать древесину для собственных нужд, 


действия по которому не являются предпринимательской деятельно-


стью и осуществляются на основании договоров купли-продажи лес-
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ных насаждений. Это дает право субъектам Российской Федерации 


устанавливать иные случаи заготовки древесины гражданами для 


собственных нужд. В ряде регионов (Брянская обл., Рязанская обл., 


Ханты-Мансийский АО) неправомочно ограничена возможность за-


готовки древесины гражданами для собственных нужд, при отсутст-


вии их регистрации на территории субъекта Российской Федерации. 


В некоторых законах субъектов Российской Федерации ограничива-


ют такую заготовку древесины лесными участками, не переданными 


в аренду.  


В большинстве регионов законодательно, в том числе на уровне 


законов субъектов Российской Федерации, установлены исключи-


тельные случаи заготовки елей и (или) деревьев других хвойных по-


род для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами 


на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. В 


большинстве регионов установлен особый порядок заготовки граж-


данами для своих нужд еловых деревьев и (или) деревьев других 


хвойных пород для новогодних праздников, который не противоре-


чит федеральному законодательству. В Алтайском крае, Новосибир-


ской области, Республиках Марий Эл и Калмыкия такой порядок не 


установлен. 


В ряде субъектов Российской Федерации (Республика Марий Эл, 


Брянская и Курская области) порядок заготовки и сбора недревесных 


лесных ресурсов гражданами для собственных нужд фактически не 


установлен, так как законы содержат лишь общие положения, повто-


ряющие нормы Лесного кодекса Российской Федерации. Наблюда-


ются противоречия федеральному лесному законодательству: полу-


чение согласия арендатора (лесопользователя) в случаях заготовки 


недревесных лесных ресурсов на лесных участках, предоставленных в 


аренду для заготовки древесины (Мурманская обл., Ростовская обл.).  


Законодательное регулирование в субъектах Российской Федера-


ции порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарст-


венных растений гражданами для собственных нужд в большинстве 


случаев дублирует федеральные нормативные правовые акты. В не-


которых случаях устанавливаются перечни разрешенных или запре-
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щѐнных к заготовке и сбору пищевых лесных ресурсов и лекарствен-


ных растений, плодов и ягод (Брянская обл., Ставропольский край).  


В части законодательного регулирования осуществления видов 


деятельности в сфере охотничьего хозяйства во многом дублиру-


ются нормы Лесного кодекса Российской Федерации и Федерального 


закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 


изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-


ции». К противоречиям законодательства субъектов Российской Фе-


дерации федеральному законодательству можно отнести следующее: 


 несоответствие срока действия договора аренды сроку действия 


охотхозяйственных соглашений (Республика Алтай, Мурманская обл.); 


 заключение договора аренды лесного участка, предоставляе-


мого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-


зяйства по результатам аукциона, а не на основании охотхозяйствен-


ных соглашений (Республики Алтай и Марий Эл, Калининградская, 


Курская и Новосибирская обл.); 


 установление ограничения других видов лесопользования, а 


также пребывания граждан в лесах на лесных участках, предостав-


ленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 


хозяйства (Кабардино-Балкарская Республика); 


 установление дополнительных оснований для досрочного 


расторжения договоров аренды лесных участков, предоставленных 


для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-


ства (Новгородская обл.). 


В целях совершенствования разграничения нормотворческих пол-


номочий в области лесных отношений между Российской Федераци-


ей и субъектами Российской Федерации Лесной кодекс Российской 


Федерации следует дополнить следующими положениями: 


 приведением примерного перечня исключительных случаев 


заготовки древесины для обеспечения государственных или муници-


пальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных наса-


ждений без предоставления лесных участков; 


 установить принцип многоцелевого использования лесного 


участка, в том числе одновременно несколькими лесопользователями; 
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 уточнить полномочия субъектов Российской Федерации в 


области установления порядка заготовки гражданами древесины для 


собственных нужд, порядка заготовки и сбора гражданами 


недревесных лесных ресурсов для собственных нужд и порядка 


заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 


лекарственных растений для собственных нужд и др.  


На основании результатов анализа законодательства субъектов 


Российской Федерации в области лесных отношений подготовлено 


научное обоснование модельного закона по лесам для субъекта Рос-


сийской Федерации и разработан его типовой проект. Закон устанав-


ливает перечень актов регионального законодательства в области 


лесных отношений, определяет полномочия законодательных и ис-


полнительных органов субъекта Российской Федерации. 


Приводится правовое регулирование отдельных вопросов в об-


ласти использования лесов, что позволит:  


 привести законодательство многих регионов в соответствие с 


Лесным кодексом Российской Федерации;  


 облегчить правоприменение, особенно для простых граждан, 


жителей сельской местности;  


 добиться соблюдения принципа равенства прав граждан Рос-


сийской Федерации вне зависимости от региона их проживания;  


 внедрить единообразную структуру нормативных правовых 


актов регионов;  


 облегчить контроль за нормативным правовым регулирова-


нием в субъектах Российской Федерации. 
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РЕЗЮМЕ  


Рассмотрены вопросы совершенствования ценообразования на лесные ресурсы 


на основе более детального лесоэкономического районирования. Описаны основные 


методические подходы к лесоэкономическому районированию. Обосновано приме-


нение для лесоэкономического районирования ГИС-технологий. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ценообразование, лесные ресурсы, лесоэкономиче-


ское районирование 


 


SUMMARY 


The problems of perfection of pricing timber resources 


V.A. Koryakin, A.A. Rubtsova (All-Russian research and development institute of silvicul-


ture and forestry mechanization) 


The problems of perfection of pricing timber resources has been examined by more de-


tailed forest economic regionalization. The main methodological approaches to the forest 


economic regionalization have been described. The application of GIS-technologies for the 


forest economic regionalization has been established. 


K e y  w o r d s :  pricing, timber resources, forest economic regionalization 


 


 


Основной задачей лесного хозяйства является обеспечение эко-


номических интересов страны за счет рационального и неистощи-


тельного использования лесных ресурсов. Предполагается, что эта 


задача может быть решена только посредством увеличения дохода от 


использования лесов, а он в Российской Федерации в настоящее вре-


мя формируется, главным образом, за счет платы за заготовку древе-


сины. Однако сведение метода увеличения доходов от использования 


лесов к механическому повышению ставок платы не только лишает 
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органы лесного хозяйства действенного инструмента управления ле-


сопользованием, но и может привести к экономическому кризису в 


смежных отраслях. Следовательно, актуальны и востребованы практи-


кой вопросы совершенствования ценообразования на лесные ресурсы.  


Основным экономическим законом является то, что цена природ-


ных ресурсов, к которым относится и древесина, определяется исхо-


дя из качества этих ресурсов, их местоположения и соотношения 


спроса-предложения на них. Качество древесины как природного ре-


сурса зависит от породы, крупности, свойств древесной массы и т. д. 


Местоположение определяет расстояние вывозки, рельеф и почвен-


но-грунтовые условия, наличие и состояние дорог. Спрос на древе-


сину дифференцирован по субъектам Российской Федерации в зави-


симости от их экономического развития и наличия мощностей по де-


ревообработке.  


Особенность Российской Федерации состоит в необычайно боль-


шом разнообразии качества наличных запасов древесины на корню, 


рассредоточенных на значительной территории. На это накладывает-


ся разная степень экономического развития субъектов Российской 


Федерации. Все это вместе обусловливает потенциальную изменчи-


вость цены древесины на корню по территории страны в широких 


пределах.  


В настоящее время в нашей стране цены на древесину, отпускае-


мую на корню, в форме арендной платы устанавливаются на аукцио-


нах. Аукционы являются весьма эффективным механизмом установ-


ления цены при наличии конкуренции. Однако при недостаточной 


конкуренции или ее отсутствии этот механизм не работает, что и на-


блюдается в Российской Федерации при передаче лесных участков в 


аренду. В условиях недостаточной конкуренции важная роль отво-


дится расчетным ценам (ставкам платы), необходимым для установ-


ления стартовой цены аукциона. В основу таких расчетов кладется 


теория ренты.  


Теоретически расчетная цена (ставка платы) может устанавли-


ваться индивидуально для отдельной делянки и даже для отдельного 


дерева в лесу, подлежащего рубке. Так, кстати, из частных лесов 
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продавалась древесина на корню в дореволюционной России и про-


дается сейчас в зарубежных странах. В современной России реализо-


вать такой подход конечно невозможно, в том числе из-за значитель-


ного объема заготовки древесины и отсутствия необходимого коли-


чества квалифицированных оценщиков.  


Реально возможным оказался путь деления территории лесов на 


относительно однородные части (лесотаксовые районы) по условиям 


заготовки и сбыта заготовленной древесины. Такой подход был ис-


пользован в дореволюционной России для государственных лесов. 


Ставки платы, тогда они назывались лесными таксами, устанавлива-


лись для лесных дач или их части (лесная дача по размеру площади – 


это часть современного лесничества). Подобный подход к определе-


нию корневых цен на древесину используется сейчас и в государст-


венных лесах Канады. 


Такие ставки платы отражают условия заготовки и сбыта древе-


сины в замыкающих насаждениях лесотаксового района, обеспечи-


вая лесопользователю нормальную прибыль на вложенный капитал. 


Под замыкающими насаждениями понимаются худшие из еще экс-


плуатируемых насаждений. Во всех остальных эксплуатируемых ле-


сах лесотаксового района цена лесных ресурсов будет выше, что вы-


ясняется на аукционе при наличии конкуренции. При отсутствии 


конкуренции арендная плата будет рассчитываться по этим ставкам. 


Установление ставок платы на более высоком уровне, например, по 


средним для данного лесотаксового района условиям лесоэксплуата-


ции приведет к уменьшению объемов заготовки древесины и сниже-


нию суммы лесного дохода, что невыгодно ни государству, ни лесо-


пользователям. 


Понятно, что чем меньше площадь лесотаксового района, для ко-


торой устанавливается единая цена древесины, тем корневая цена 


точнее и обоснованнее, а сумма арендных платежей выше, и наобо-


рот. В настоящее время цена древесины на корню определяется по 


ставкам платы, утвержденным Правительством Российской Федера-


ции. Ставки платы при этом дифференцированы по 53 лесотаксовым 


районам со средней площадью 22 млн га. То есть, один размер став-
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ки платы устанавливается на территорию лесного фонда, которая со-


ответствует площади Чехии, Австрии и Швейцарии вместе взятых. 


Более того, к одному лесотаксовому району отнесены огромные по 


площади и разные по экономическому развитию Костромская и Ки-


ровская, Архангельская и Вологодская области и т. д. То есть, ставки 


платы, по умолчанию, являются заниженными для значительной 


территории лесного фонда.  


Установленная законом ориентация на передачу лесных участков 


в аренду крупным лесопользователям привела к тому, что арендная 


плата определяется в основном ставками платы. То есть, по сути де-


ла, ставки платы стали единственным регулятором размера лесного 


дохода. Однако увеличение лесного дохода путем механического по-


вышения ставок платы за счет их индексации может привести к вы-


воду из эксплуатации крупных лесных массивов, в которых заготов-


ка древесины была на грани рентабельности (замыкающие условия), 


что приведет в конечном итоге к снижению лесного дохода и безра-


ботице среди местного населения.  


Таким образом, более детальное лесотаксовое районирование 


территории лесного фонда Российской Федерации является основ-


ным направлением повышения размера лесного дохода без измене-


ния объема заготовки древесины. При этом оно в равной степени ин-


тересно как государству, так и бизнесу, так как позволяет установить 


более справедливые и прозрачные правила игры на лесном рынке. 


Лесотаксовое районирование территории лесного фонда Россий-


ской Федерации невозможно без применения современных ГИС-


технологий. Пространственный анализ, формирующий лесотаксовое 


районирование территории лесного фонда, выполненный средствами 


ГИС-технологий, позволяет представить результат в виде серии те-


матических карт, синтезированной на основе суперпозиции и про-


странственного совмещения данных о лесных ресурсах и путях 


транспорта.  


Лесотаксовое районирование нами рассматривается как свойство 


системы организации лесного хозяйства, в которой присутствуют 


элементы динамики (строительство новых лесовозных дорог, желез-
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нодорожных станций и т. д.), развивающиеся по законам экономики. 


Источники динамики учитываются таким образом, что принимаемые 


меры по изменению лесотаксового районирования уменьшают воз-


можное недополучение доходов от использования лесных ресурсов. 


Следует подчеркнуть, что лесотаксовое районирование должно соз-


даваться независимыми специалистами в области экономического 


моделирования и лесного хозяйства. 


Инструментальные средства, используемые для лесотаксового 


районирования, не должны существенно различаться. В любом слу-


чае специалистам, занятым подготовкой картографической основы, 


моделью местности и сбором данных, нужны мощные инструмен-


тальные средства графических построений. Специалистам, которые 


оценивают экономические показатели, требуются средства разработ-


ки моделей распространения. Специалисты, которые заняты по-


строением карт лесотаксового районирования, нуждаются в модулях 


для районирования, построения тематических карт методом качест-


венного фона или изолиний.  


С нашей точки зрения, основой инструментария лесотаксового 


районирования может стать единая база данных, организованная с 


использованием мощной системы управления базами данных 


(СУБД). Единое хранилище данных должно обладать свойствами на-


дежной и разветвленной системы репликации, то есть обеспечивать 


гарантированное копирование данных из многих удаленных храни-


лищ в одно централизованное и приспособленное для целей всесто-


роннего анализа. При этом вся техника решения вопросов дополне-


ния, замены или удаления записей, поиска их дубликатов реализует-


ся на основе встроенных механизмов СУБД.  


Помимо большего быстродействия при работе с едиными храни-


лищами данных, построенными по объектному принципу, есть и еще 


одно существенное преимущество: пространственный анализ может 


выполняться не инструментальной ГИС, а самой СУБД, что опти-


мально с точки зрения распределения ресурсов. В схеме с СУБД тру-


доемкие процессы сбора данных возможно распределить между ис-


полнителями.  
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Аналитические модули, приспособленные для оценки показателей, 


необходимых для лесотаксового районирования, легко настроить на 


работу с записями таблиц СУБД. Библиотеки функций СУБД позво-


ляют разработать клиентские приложения, способные аккумулировать 


возможности расширенного на графические элементы языка SQL.  


С нашей точки зрения, ввод и редактирование данных следует 


осуществлять в лесничествах, то есть в максимально приближенных к 


источникам информации организациях, а также необходимо обеспе-


чить наблюдения за обратной связью – это позволит поддерживать на 


высоком уровне качественные показатели информационных массивов.  


Для сбора пространственных данных и построения моделей могут 


использоваться программы ArcGIS, Autodesk Map, Intergraph 


GeoMedia, MapDrive и др. Набор аналитических приложений должен 


предоставлять возможность для осуществления лесотаксового рай-


онирования с использованием актуальных данных, размещенных в 


соответствующей базе.  


ФГУ «ВНИИЛМ» уже на протяжении нескольких лет проводит ра-


боты по созданию и совершенствованию системы лесотаксового рай-


онирования. В настоящее время разрабатывается программно-


аппаратный комплекс, обеспечивающий оперативное изменение лесо-


таксового районирования на уровне субъекта Российской Федерации.  
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РЕЗЮМЕ 


Представлена инновационная цепочка, включающая маркетинговые и патентные 


исследования, инвестиции в прикладные научные исследования, прикладные науч-


ные исследования, прикладные научные разработки, внедрение научных разработок, 


коммерческое использование разработок. Изложен подход, позволяющий повысить 


эффективность деятельности научной организации инновационной направленности. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : научное обеспечение, инновации, лесное хозяйство 


 


SUMMARY 


Research provisions of innovations in forestry 


S.A. Gomzin (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry) 


An innovative chain including marketing and patent studies, investments in applied re-


search, applied research, application developments, research developments, commercial 


application of developments is presented. An approach that enables to raise innovation-


targeted research institution performance efficiency is presented. 


K e y  w o r d s : research provisions, innovations, forestry 


 


 


Научное обеспечение инноваций в лесном хозяйстве является 


специфической частью общего научного обеспечения отрасли.  


Необходимым звеном инновационной цепи служит маркетинг. 


Маркетинговый анализ, действующий на принципах обратной связи, 


является активным посредником между потребностями рыночной 


среды и научными исследованиями. На наш взгляд, наиболее полно 


инновационная цепочка выглядит так: маркетинговые и патентные 


исследования → инвестиции в прикладные научные исследования → 


прикладные научные исследования → прикладные научные разра-
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ботки→ внедрение научных разработок → коммерческое использо-


вание разработок. 


Эффективное решение проблемы инновационного развития от-


дельной научно-исследовательской организации (НИО) должно осу-


ществляться по следующим направлениям: 


 организационно-техническое – в рамках этого направления 


должны быть организованы группа маркетинга, патентно-


лицензионная группа, отдел научных исследований и разработок ин-


новационной направленности, группа презентации научно-


технической продукции (НТПр), группа внедрения НТПр и трансфе-


ра технологий; 


 нормативно-правовое – в этом направлении должны быть 


разработаны: положения о группе маркетинга, патентно-


лицензионной группе, отделе научных исследований и разработок 


инновационной направленности, группе презентации НТПр, группе 


внедрения НТПр и трансфера технологий; порядок выполнения и оп-


латы научных исследований и разработок инновационной направлен-


ности; ведомственная методика оценки НТПр на инновационность; 


порядок закрепления прав на использование НТПр, полученного за 


счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ); методика 


постановки на учет НТПр инновационной направленности и др.; 


 информационно-аналитическое – по этому направлению 


должен быть выполнен анализ результатов НИОКР, произведенных 


за счет бюджетных и внебюджетных источников на предмет охрано- 


и патентоспособности, инновационной и коммерческой значимости; 


подготовлен перечень НТПр, имеющих патенты, а также инноваци-


онную и коммерческую значимости; проведен анализ инноваций в 


лесной отрасли развитых зарубежных стран и др.;  


 кадровое – кадровое обеспечение является основным и пре-


дусматривает подготовку специалистов по всей инновационной це-


почке. 


Научное обеспечение инноваций в рамках НИО невозможно вы-


полнить на основе существующей организации. Необходимо провес-


ти разделение НИО на две научные части: 1) часть, работающая, как 
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правило, на решение задач государственных органов управления 


лесным хозяйством в рамках выполнения государственного задания 


и 2) часть, деятельность которой, как правило, связана с коммерче-


ским использованием результатов НИОКР. 


Принадлежащие сейчас Рослесхозу права на использование ре-


зультатов научно-технической деятельности, полученные за счет 


средств федерального бюджета, следует передать в институты-


разработчики НТПр. 


В настоящее время НИО испытывают потребность в новом опыте 


и новой категории менеджеров-руководителей и специалистов, обес-


печивающих методическое, организационное, правовое и информа-


ционное сопровождение работ по коммерциализации результатов 


НИОКР в интересах НИО и отдельных авторов.  


В этой связи, необходима разработка и реализация в каждом НИО 


собственной стратегии развития на основе имеющихся научно-


методических заделов, сложившейся специализации НИОКР и по-


требностей рынка НТПр.  


Целями развития НИО могут быть: оптимизация численности на-


учных сотрудников; диверсификация НИР с созданием научных на-


правлений и дочерних отделений (филиалов); увеличение объемов 


финансирования НИР и повышение фонда оплаты труда научных ра-


ботников и специалистов; повышение квалификации научных работ-


ников; оптимизация возрастной структуры, в первую очередь среди 


научных работников; повышение рейтинга среди аналогичных орга-


низаций отрасли; рост числа научных направлений, по которым сле-


дует добиваться доминирования. 


В современных условиях тематика исследований носит, как пра-


вило, комплексный междисциплинарный характер. В этой ситуации 


возникает разделение административно-управленческой и сугубо на-


учно-исследовательской функций. Если ранжирование научных со-


трудников по административно-управленческой функциям можно 


осуществить по имеющимся должностям, то по научно-


исследовательским функциям это сделать невозможно, так как от-
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сутствует система оценки. На наш взгляд, этой цели может служить 


рейтинговая оценка научных сотрудников. 


Рейтинг определяется на основе показателей, характеризующих 


научно-исследовательскую результативность сотрудника: ученая 


степень и звание; количество выполненных тем в качестве руководи-


теля и ответственного исполнителя; количество опубликованных ра-


бот; количество ссылок на авторские публикации; средняя стоимость 


одной исследовательской темы; участие в учебно-образовательном 


процессе; базовая специальность и современная специализация; по-


вышение квалификации; участие в семинарах и конференциях и др. 


Имея две шкалы оценки научных сотрудников можно более обос-


нованно подходить к формированию временных творческих групп по 


каждому проекту, в том числе при распределении оплаты труда за 


выполненный проект, учитывая и рейтинг сотрудника в дополнение 


к коэффициенту творческого участия, который устанавливает руко-


водитель проекта. Введение рейтинговой шкалы сотрудников позво-


лит стимулировать их творческую активность и создать атмосферу 


здоровой творческой конкуренции в рамках научной организации. 


Вопрос повышения эффективности НИР напрямую связан  также 


с проведением научных исследований. Нами предлагается следую-


щая схема, которая позволяет дать оценку эффективности НИР. На 


конкурс выставляются: НТПр, документы, подтверждающие соот-


ветствие ее техническим требованиям и предлагаемая цена продук-


ции. С победителем конкурса заключают договор на покупку НТПр. 


В приложении к договору может быть указан ряд согласованных ме-


жду заказчиком и исполнителем требований по доведению продукта 


до требуемой кондиции. Четкость, прозрачность и обоснованность 


работы конкурсной комиссии являются залогом правильности реше-


ния о покупке НТПр. Оплата работы, выполненной исполнителем, 


проводится после окончательного расчета с заказчиком. 


Преимущества предлагаемого способа состоят в следующем: 


 заказчик более четко формулирует технические характери-


стики требуемой НТПр; 


 цена на НТПр устанавливается по результатам конкурса; 
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 заказчик рассматривает готовый научный продукт, а не ожи-


даемый результат; 


 исполнитель в процессе подготовки НТПр максимально со-


кращает издержки на создание НТПр; 


 разработанная НТПр в максимальной степени соответствует 


требованиям заказчика. 


Рассмотренный перечень вопросов и предлагаемые подходы к их 


решению, безусловно, не имеют исчерпывающего значения. Совре-


менные НИО функционируют в сложной динамичной внешней сре-


де, требующей постоянной адаптации. Как показывает практика, ор-


ганизационные структуры подобного рода не являются саморегули-


руемыми системами – их необходимо своевременно настраивать на 


эффективное решение возникающих проблем. Немаловажную роль в 


этом играет учет внутренних факторов развития НИО на основе пра-


вильной стратегии развития. 
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РЕЗЮМЕ 


Изложены методические основы региональной системы поддержки принятия 


управленческих решений при охране лесов от пожаров. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  система поддержки принятия решений, региональ-


ная система охраны лесов от пожаров, управления охраны лесов от пожаров, ма-


тематические модели, базы данных.  


 


SUMMARY 


Regional forest fire management decision support system 


Y.Z. Shur, O.A. Dommes, I.S. Shepyeleva, D.V. El’kina (Saint-Petersburg Forestry Re-


search Institute). 


It is devoted the presenting of methodical approach for regional forest fire manage-


ment decision support system.   


K e y  w o r d s : decision support system, regional forest fire protection system, for-


est fire protection system management, mathematical models, databases. 


 


 


Теоретической основой предлагаемых тезисов служат работы 


Г.Н. Коровина, Ю.З. Шура и др. [1-8]. 


В организации управления лесопожарными службами можно вы-


делить три стадии: стратегическое управление (до наступления по-


жароопасного сезона); оперативное управление (в течение пожаро-


опасного сезона); постсезонное управление (по окончании пожаро-


опасного сезона). Для каждой из стадий характерны решения своих 


функциональных задач. 
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Основными функциональными задачами, решаемыми на стадии 


стратегического управления, являются: определение природной по-


жарной опасности лесных участков; создание базы данных противо-


пожарных объектов; планирование профилактических противопо-


жарных мероприятий; установление уровня охраны в зависимости от 


природно-экономических условий территории; стратегическое 


(предсезонное) планирование деятельности лесопожарных служб. 


Основными функциональными задачами, решаемыми на стадии 


оперативного  управления, являются: оперативный учѐт данных о 


лесных пожарах; прогноз и оценка пожарной опасности по условиям 


погоды; картографическая поддержка оперативного управления 


борьбой с лесными пожарами; прогнозирование развития лесных 


пожаров; планирование процесса тушения лесных пожаров. 


Основными функциональными задачами, решаемыми на стадии 


постсезонного управления (по окончании пожароопасного сезона), 


являются: оценка фактического ущерба, нанесѐнного лесными пожа-


рами; оценка результатов и эффективности работы лесопожарных 


служб; статистический анализ баз данных о лесных пожарах. 


Определение природной пожарной опасности лесных участков 


заключается  в расчете классов природной пожарной опасности в со-


ответствии с региональной шкалой оценки. Классы природной по-


жарной опасности определяют потенциальную возможность возник-


новения тех или иных видов пожаров на рассматриваемой террито-


рии, в зависимости от лесорастительных условий. Выходом данной 


задачи являются базы данных классов пожарной опасности и соот-


ветствующие им тематические компьютерные карты. 


Под противопожарными объектами в создании базы данных по-


нимаются искусственным образом созданные объекты, препятст-


вующие развитию лесных пожаров, а также объекты, задействован-


ные в процессе обнаружения и тушения лесных пожаров. К ним от-


носятся минерализованные полосы, противопожарные разрывы, за-


слоны и опушки, наблюдательные стационарные пункты (вышки, 


мачты, павильоны), склады горюче-смазочных материалов, различ-


ного рода пожарного инвентаря, пожарно-химические станции раз-
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личных типов, пожарные водоѐмы, патрульные маршруты и т. п. Все 


сведения о противопожарных объектах заносятся в базу данных, а 


также отображаются на соответствующих компьютерных картах 


(контуры лесхозов, лесничеств и квартальная сетка, а также другие 


тематические карты). Выходом данной задачи являются актуализиро-


ванная база данных о противопожарных объектах и тематические 


компьютерные карты. 


Осуществляется планирование создания противопожарных барье-


ров (минерализованные полосы, противопожарные разрывы и т. п.). 


При помощи математических моделей прогнозируются число воз-


можных лесных пожаров и их пространственное распределение. На 


компьютерной карте, содержащей информацию о пожарной опасно-


сти лесных участков, отображаются различные варианты создания 


противопожарных барьеров. Для каждого варианта на основании ма-


тематических моделей, прогнозирующих распространение лесных 


пожаров в зависимости от лесорастительных и метеорологических 


условий с учетом препятствий останавливающих горение (дороги, 


реки и т. п.), оценивается возможная общая площадь пожаров и воз-


можный ущерб, связанный с их развитием. Помимо этого определя-


ются затраты на реализацию каждого варианта. Наилучшим считает-


ся вариант, выбираемый на основании показателя эффективности, 


оценивающего соотношения достигнутых результатов и затрат. Вы-


ходом данной задачи являются допустимые и наиболее эффективные 


варианты проведения профилактических противопожарных меро-


приятий. Информация о них хранится в соответствующих базах дан-


ных и может быть выведена для анализа и принятия решений, в таб-


личной форме и на компьютерной карте. 


Для каждой организационно-производственной единицы, входя-


щей в рассматриваемую территорию, устанавливается требуемый 


уровень охраны. Его определение осуществляется в зависимости от 


фактической горимости лесов, их  экономической и экологической 


ценности, природной пожарной опасности, а также от метеофакто-


ров. Новизна данного похода заключается в том, что с каждым уров-


нем охраны связывается некоторый диапазон численных значений 







 181 


показателя, отражающего конечную экономическую цель функцио-


нирования лесопожарных служб: сокращение всех видов прямого и 


косвенного ущерба, наносимого лесными пожарами народному хо-


зяйству и окружающей среде. Выходом данной задачи является ус-


тановление рейтинга организационно-производственных единиц, об-


разующих территорию,  по требуемому уровню охраны. 


По результатам проведенного зонирования определяется требуе-


мый объем ассигнований на пожароопасный сезон для лесопожар-


ных служб. Под ним понимается объем ассигнований, обеспечиваю-


щий достижение службами установленного уровня охраны. Его рас-


чѐт включает в себя определение состава, структуры и режимов ра-


боты служб. При этом могут рассматриваться как существующие, 


так и планируемые к использованию (новые) технические средства 


для обнаружения и тушения лесных пожаров. Требуемый объем ас-


сигнований рассчитывается в зависимости от напряженности пожа-


роопасного сезона (низкой, средней, высокой). Выходом этой задачи 


являются таблицы с результатами расчетов требуемых объемов ас-


сигнований, состава, структуры и режимов работы для организаци-


онно-производственных единиц, функционирующих на рассматри-


ваемой территории и, соответственно, для всей территории в целом. 


В задаче оперативного учѐта данных о лесных пожарах осуществ-


ляется формирование в течение пожароопасного сезона, базы данных 


оперативной информации о лесных пожарах. Помимо ведения базы 


данных учѐт лесных пожаров предусматривает формирование в ав-


томатическом режиме отчѐтности, связанной с лесными пожарами, 


для единиц, образующих территорию, и для вышестоящего органа, 


осуществляющего управление борьбой с лесными пожарами на ней. 


Учѐт информации о лесных пожарах требует также оценки расходов, 


связанных с тушением лесных пожаров в оперативном режиме. Вы-


ходом данной задачи являются база данных оперативной информа-


ции о лесных пожарах, а также различные виды лесопожарной от-


чѐтности. 


Для рассматриваемых организационно-производственных единиц 


с существующей сети метеостанций ежесуточно осуществляется 
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сбор информации, необходимой для прогноза и оценки пожарной 


опасности по условиям погоды. Регулярно снимаются данные о тем-


пературе воздуха, температуре точки росы и суточной сумме выпав-


ших осадков.  На основании комплекса математических моделей, ал-


горитмов и программ рассчитывается значение показателя пожарной 


опасности по условиям погоды и с использованием установленной 


шкалы диапазонов значений показателя, определяется значение 


класса пожарной опасности по условиям погоды. Выходом данной 


задачи является значение показателя пожарной опасности и класса 


пожарной опасности для каждой организационно-производственной 


единицы, образующей территории, а также тематическая карта, пока-


зывающая распределения участков территории по классам пожарной 


опасности. 


На компьютерную карту выводится различная информация, свя-


занная как собственно с лесными пожарами, так и с условиями 


функционирования лесопожарных служб. Первый вид информации 


связан с отображением на картах лесных пожаров, как в виде неко-


торых идеальных точек, так и в виде реальных контуров пожаров. По 


каждому из пожаров пользователь может получить разнообразные 


сведения о нѐм, хранящиеся в базе данных оперативной информации. 


Картографическая информация об условиях функционирования ле-


сопожарных служб предполагает вывод на карту данных о пожарной 


опасности по лесорастительным условиям и пожароопасности по ус-


ловиям погоды для соответствующей территории. Выходом данной 


задачи являются различные тематические слои карт, а также базы 


данных, связанные с ними. 


В задаче прогнозирования развития лесных пожаров прогнозиру-


ется развитие лесного пожара для определѐнных лесорастительных и 


метеорологических условий. При этом учитываются препятствия, ос-


танавливающие горение (дороги, реки и т. п.). Лесорастительные ус-


ловия задаются при помощи базы данных повыдельной лесоустрои-


тельной информации. Важнейшим еѐ показателем, используемым 


для прогнозирования развития пожара, является тип леса (группа ти-


пов леса). В зависимости от него определяются скорости распро-
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странения тактических элементов лесного пожара: фронта, флангов и 


тыла. Метеорологические условия на конкретный день пожароопас-


ного сезона задаются классом пожарной опасности по условиям по-


годы, скоростью и направлением ветра. Определяются также время 


начала моделирования, продолжительность моделирования и про-


странственное расположение начального контура пожара. Началь-


ный контур пожара может быть также получен автоматически из ба-


зы данных контуров действующих пожаров на текущий день пожа-


роопасного сезона. Выходом данной задачи являются прогнозируе-


мые значения площади лесного пожара, ущерба, наносимого им и 


отображение динамики его развития на компьютерной карте. 


При планировании процесса тушения лесных пожаров определя-


ется наиболее эффективный план тушения конкретного лесного по-


жара. Его возможное развитие  прогнозируется с учѐтом лесорасти-


тельных и метеорологических условий, а также препятствий, оста-


навливающих горение (дороги, реки и т. п.). Помимо этого модели-


руется собственно процесс тушения. Из множества допустимых так-


тик, способов, технических средств и материалов, реализуемых и ис-


пользуемых при тушении пожара, выбирается их оптимальная ком-


бинация, а также рассчитываются затраты, связанные с еѐ реализаци-


ей. Эффективность выбранного варианта заключается в достижении 


наилучшего результата (по приросту площади) с наименьшими за-


тратами. Данный вариант может выбираться как автоматически, так 


и вручную – лицом, принимающим решение. Выходом данной зада-


чи является таблица, в которой показываются все возможные планы 


тушения и оптимальный вариант, а также набор карт, отображающих 


процесс тушения лесного пожара в любой заданный момент времени. 


С использованием компьютерной программы рассчитывается ущерб, 


причиненный лесными пожарами народному хозяйству и окружающей 


среде.  Выходом данной задачи является база данных со значениями 


ущерба и полученная на еѐ основании отчѐтная документация. 


Решается задача оценки результатов работы и эффективности 


функционирования лесопожарных служб в закончившемся пожаро-


опасном сезоне. Для выбранной пользователем организационно-
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производственной единицы рассчитывается значение суммарного 


предотвращенного ущерба, определяемого как разность между по-


тенциальным ущербом и фактическим. Первый из них представляет 


собой ущерб, который могли бы нанести лесные пожары экономике 


и окружающей среде при отсутствии организованной борьбы с ог-


нѐм, то есть при их неконтролируемом распространении. Он опреде-


ляется на основании математических моделей, прогнозирующих рас-


пространение лесных пожаров в зависимости от лесорастительных и 


метеорологических условий, а также препятствий, останавливающих 


горение (дороги, реки и т. п.). Метеорологические условия задаются 


при помощи базы данных, сформированной за рассматриваемый по-


жароопасный сезон. Значение фактического ущерба берѐтся из соот-


ветствующей базы данных о лесных пожарах, созданной по оконча-


нии пожароопасного сезона. Помимо предотвращѐнного ущерба для 


лесопожарных служб заданной территории из базы данных берутся 


затраты, связанные с тушением конкретного лесного пожара. Оценка 


результатов деятельности лесопожарных служб осуществляется на 


основании показателя эффективности, сопоставляющего суммарный 


предотвращѐнный ущерб и затраты на тушение. Выходом данного 


блока является таблица, дающая для каждого подразделения значе-


ния предотвращѐнного ущерба, затрат на тушение и показателей эф-


фективности, а также набор карт, отображающих процесс расчѐтов. 


С использованием специального языка запросов рассчитываются 


различные статистические характеристики для показателей, содер-


жащихся в базе данных (например, средняя площадь пожара, общая 


пройденная пожарами площадь и т. п.). Помимо статистических оце-


нок строятся также различного рода статистические распределения 


(например, распределение числа пожаров по дням недели, по дека-


дам, по месяцам и т. п.). Выходом данной задачи являются результа-


ты соответствующих запросов к базе данных. 
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РЕЗЮМЕ 


Рассматривается проблема проектирования организации обнаружения лесных 


пожаров. Рекомендуются показатели для прогнозной оценки своевременности обна-


ружения лесных пожаров с воздушного судна, пожарного наблюдательного пункта. 


Приведены некоторые результаты расчетов. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесной пожар, организация обнаружения, проек-


тирование, воздушное судно, пожарный наблюдательный пункт, показатель свое-


временности обнаружения. 


 
SUMMARY 


Prognosis estimation of efficiency of project arrangements for forest fire detection 


A.G. Schedrin, E.N. Gorovaya (Saint-Petersburg Forestry Research Institute). 


The problem of projecting of forest fire detection organization is considered. The in-


dices for prognosis estimation of forest fire detection by aircraft, fire look-out are recom-


mended. Some results of calculations are presented. 


K e y  w o r d s :  forest fire, organization of detection, projecting, aircraft, fire 


look-out, detection timeliness index. 
 


 


Основополагающее значение в улучшении и обосновании органи-


зации охраны лесов от пожаров имеет оценка экономической эффек-


тивности проектируемых на перспективу мероприятий по организа-


ции обнаружения и тушения лесных пожаров. Данная оценка эффек-


тивности должна характеризоваться соотношением получаемых ре-


зультатов и соответствующими затратами для их достижения. 
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Недостатками существующего проектирования противопожарных 


мероприятий являются отсутствие сравнительной количественной 


оценки ожидаемых результатов возможных вариантов организации 


обнаружения, тушения лесных пожаров и соответствующих затрат 


на их реализацию с целью обоснования выбора того или иного вари-


анта для рассматриваемой территории, а также отсутствие самостоя-


тельной оценки эффективности, обоснования организации обнару-


жения лесных пожаров. 


Успех в борьбе с лесными пожарами зависит, прежде всего, от 


своевременности их обнаружения, когда для ликвидации пожаров 


будет достаточно минимальных сил и средств. Поэтому необходимо 


уметь производить отдельную количественную оценку эффективно-


сти проектируемых мероприятий по организации обнаружения лес-


ных пожаров. 


Наиболее оперативными способами обнаружения лесных пожаров 


являются: авиационный, при котором используются воздушные суда 


(ВС), и наземный, при котором используются пожарные наблюда-


тельные пункты (ПНП), оборудованные и не оборудованные для ве-


дения наблюдения видеокамерами. 


Формирование вариантов организации обнаружения лесных по-


жаров для их последующей оценки может осуществляться путем 


варьирования значениями основных управляемых параметров, кото-


рые должны обеспечивать возможность расчета сравнительного по-


казателя и размера затрат на его получение. Ограничениями при по-


строении вариантов могут выступать задаваемые значения показате-


ля результативности обнаружения лесных пожаров и уровень ассиг-


нований. 


Основными управляемыми параметрами при организации обна-


ружения лесных пожаров являются: 


 способ обнаружения; 


 кратность авиапатрулирования и расписание полетов ВС; 


 периодичность, продолжительность и расписание осмотра тер-


ритории с ПНП; 
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 степень охвата территории каждым способом обнаружения 


пожаров. 


В качестве базисной величины и на первом этапе показателя для 


оценки результативности обнаружения лесного пожара может быть 


использовано математическое ожидание (среднее значение) длитель-


ности распространения пожара от момента возникновения до его об-


наружения. Теоретически длительность распространения пожара до 


его обнаружения (ДРПО) определяется по известной функции рас-


пределения времени возникновения пожара в течение суток и задан-


ному механизму его обнаружения. 


Зная среднюю ДРПО и при наличии справочных данных о скоро-


сти распространения огня по фронту пожара можно оценить и ис-


пользовать в качестве показателя результативности среднюю пло-


щадь обнаружения лесного пожара. 


В разные годы были созданы и приведены в специальной литера-


туре и научных отчетах алгоритмы расчета ДРПО с ВС и ПНП [1, 3, 


4]. В последние два года были разработаны современные версии 


данных алгоритмов [2, 5].  


В качестве примера приведены результаты расчетов средней пло-


щади обнаружения лесного пожара с ВС в зеленомошно-


лишайниковой группе типов леса (табл. 1).  


Представляем также результаты расчетов средней площади обна-


ружения лесного пожара с ПНП при периодическом осмотре терри-


тории каждый час в течение времени дежурства, определенного в за-


висимости от класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды 


(табл. 2). 


Итоговый показатель результативности обнаружения лесных по-


жаров за пожароопасный сезон определяется как средневзвешенная 


величина, в зависимости от рассчитанного значения показателя ре-


зультативности для заданного механизма обнаружения при данном 


классе пожарной опасности в лесу по условиям погоды и прогнози-


руемого распределения количества пожаров по классам пожарной 


опасности погоды. 
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Таблица 1 
Средняя площадь обнаружения лесного пожара с воздушного судна 


в зеленомошно-лишайниковой группе типов леса 
 


Продолжительность 


светлого времени 


суток, ч 


Средняя площадь обнаружения пожара, га 


Протяженность маршрута авиапатрулирования, км 


200 1000 


_____Кратность авиапатрулирования____ 


Класс пожарной опасности по условиям погоды 


1 


II 


1 


III 


2 


IV 


3 


V 


1 


II 


1 


III 


2 


IV 


3 


V 


с 12 до 14 3,2 4,2 1,6 1,0 4,3 5,6 2,2 1,4 


с 14 до 16 3,7 4,8 1,9 1,2 4,7 6,2 2,5 1,6 


с 16 до 18 4,1 5,3 2,1 1,3 5,1 6,6 2,7 1,7 


с 18 по 24 4,4 5,8 2,3 1,5 5,4 7,0 2,8 1,8 


П р и м е ч а н и е. Скорость ветра на метеостанции не более 4 м/с; скорость полета 170 км/ч. 


 
Таблица 2 


Средняя площадь обнаружения лесного пожара с пожарного 


наблюдательного пункта в зеленомошно-лишайниковой 


группе типов леса 
 


Продолжительность 


светлого времени 
суток, ч 


Средняя площадь обнаружения пожара, га  


Класс пожарной опасности (КПО) в лесу по условиям погоды, 
в скобках – время дежурства 


КПО = II 


(11-19 ч) 


КПО = III 


(10-20 ч) 


КПО = IV, V 


(9-21 ч) 


с 12 до 14 0,3 0,1 0,1 


с 14 до 16 0,3 0,2 0,2 


с 16 до 18 0,5 0,3 0,2 


с 18 по 24 0,6 0,3 0,3 


П р и м е ч а н и е . Скорость ветра на метеостанции не более 4 м/c. 
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Затраты на авиационное обнаружение лесных пожаров определя-


ются, главным образом, стоимостью летного времени, затрачиваемо-


го на полеты по патрульным маршрутам и сходы с маршрутов для 


осмотра пожаров, строительство, реконструкцию и эксплуатацию 


посадочных площадок, содержания летчиков-наблюдателей и про-


чими расходами.  


Затраты на наземное обнаружение лесных пожаров с использова-


нием ПНП в основном определяются стоимостью приобретения, ус-


тановки и содержания ПНП, прикладных телевизионных установок, 


содержания пожарных сторожей и другими расходами. 


Повышение качества проектирования мероприятий по организа-


ции обнаружения лесных пожаров в целом должно сводиться к обос-


нованию такого состава и значений основных управляемых парамет-


ров подсистемы обнаружения, которые обеспечат заданный уровень 


обнаружения лесных пожаров на данной территории или при уста-


новленных ограничениях на размер ассигнований обеспечат для этих 


условий максимально возможный уровень обнаружения пожаров. 


В настоящее время имеется научный инструментарий, который 


позволяет в известной степени выполнить количественную оценку 


результатов, затрат предлагаемых вариантов организации обнаруже-


ния лесных пожаров и с учетом этого произвести анализ их эффек-


тивности, выбор и обоснование проектируемых мероприятий по об-


наружению лесных пожаров на данной территории. 
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РЕЗЮМЕ 


Констатация нарастающего дефицита ценной древесины хвойных пород, дос-


тупной для заготовителей по экономическим показаниям. Названы главные пути 


преодоления дефицита. Это ведение правильного лесного хозяйства в имеющихся 


лесах и закладка (выращивание) высокопродуктивных лесосырьевых плантаций на 


неиспользуемых или неэффективно используемых лесных и сельскохозяйственных 


землях. Показана неприемлемость преодоления названного дефицита путем предла-


гаемого разными авторами в качестве «халявы» понижения возраста сплошной рубки 


древостоев в хвойных лесах посредством их переименования в «целевые хозяйства». 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : дефицит древесины, целевые хозяйства, правильное 


лесное хозяйство, лесосырьевые плантации 


 


SUMMARY 


Organization of target farms as defective for the interests of the state attempt to 


overcome deficit of marketable wood 


I.V. Shutov (St. Petersburg Forestry Research Institute) 


The paper states the growing scarcity of valuable softwood available for the logging 


companies for economic reasons. The principal ways to overcome this deficit are indi-


cated. These are: maintaining proper forest management in the remaining forests, the es-


tablishment (growing) high-yield forest plantations. The unacceptability of overcoming the 


deficit by a proposed (as a ―freebie‖) lowering the age of clear-cut of remaining conifer fo-


rests through their renaming in the ―target economy‖ is shown. 


K e y  w o r d s : wood deficit, target farms, proper forestry, forest plantations 


 


Предуведомление 


 







 193 


Речь идет не о дефиците древесины вообще, а только хвойных по-


род и только в лесах, доступных для ее заготовки по экономическим 


показаниям, т. е. там, где этот вид предпринимательской деятельно-


сти является рентабельным. 


 


 


Реальность дефицита 


 


В средствах массовой информации уже давно публикуются вы-


ступления руководящих политических деятелей «лесных» субъектов 


Федерации о нехватке полноценного лесосечного фонда. Данное об-


стоятельство рассматривают как одну из главных помех в работе 


предприятий, занятых заготовкой и переработкой древесины. Особые 


трудности имеют место в сфере заготовок, поставок и переработки 


крупной деловой древесины. 


Систематизированные сведения о развитии дефицита древесины 


хвойных пород приведены в книге В.А. Алексеева и М.В. Маркова 


[1], где этот процесс показан в отношении ряда конкретных субъек-


тов федерации, а также в его обобщенном виде (рис. 1) для европей-


ско-уральской части России, т. е. для той самой обширной террито-


рии, где велись и продолжаются интенсивные рубки леса. 


Авторы вышеназванной книги констатируют: 


 уже происшедшее в европейско-уральской части России паде-


ние средних запасов древесины в имеющихся спелых хвойных дре-


востоях на уровень ниже приспевающих и даже ниже средневозраст-


ных древостоев; 


 имеющее место снижение запасов хвойной древесины в 18 


субъектах Российской Федерации; 


 снижение продуктивности (бонитетов) хвойных лесов; 


 «В России почти не осталось крупных площадей с высоко-


продуктивными массивами хвойных лесов» [1, с. 107]. 
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Рис. 1. Динамика средних запасов древесины в хвойных (А), мягколиственных (Б) и твердолиственных (В) древостоях 


европейско-уральской части России по группам возраста (по: [1]) 
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Аналогичную мысль известный знаток таежных лесов проф. 


В.Ф. Цветков высказал на Лесном форуме в Архангельске 


(2010 г.) в следующих словах: «По сравнению с серединой про-


шлого столетия запас древесины в поступающих в рубку древо-


стоях в Архангельской области и Республике Коми снизился с 


200-250 до 110-120 кубометров … » [2]. 


Приведенные и другие данные свидетельствуют о том, что в 


России дефицит доступной по экономическим показаниям древе-


сины хвойных пород имеет системный характер. В первую оче-


редь остродефицитной стала крупнотоварная древесина, имею-


щая – как понятно – наибольшую товарную ценность. Все это 


взятое вместе не может не наносить гигантский экономический 


ущерб экономике нашей страны. 


 


 


Истоки дефицита древесины 


 
Тот факт, что возникший в стране дефицит древесины хвой-


ных пород имеет системный характер, не позволяет свести объ-


яснение его причин к ошибкам и упущениям в работе на местах. 


Таковые, конечно, имели и имеют место. Однако все (или почти 


все) они возникли не на пустом месте, а вследствие того, какой 


была и остается лесная политика в СССР и РФ. 


В числе главных особенностей этой политики как первопри-


чины дефицита древесины был и остается происшедший в 1920-х 


гг. отъем у государственного лесного хозяйства статуса произво-


дителя потребляемых нами лесных благ, а у отведенных в рубку 


древостоев – статуса главного товара нашей отрасли. За всем 


этим последовали: 


 укрепление в умах людей представления о том, что лес 


(древесина на корню) является якобы бесплатным «даром приро-


ды» и потому не может иметь определяемой в процессе проведе-


ния открытых лесных торгов цены – стоимости на рынке и, соот-


ветственно, не может быть объектом рыночных отношений. Это 


многие годы говорили и продолжают говорить сегодня забывшие 


о том, что государство как собственник лесов расходовало и про-


должает вкладывать весьма значительные средства в охрану, за-
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щиту, устройство своих лесов, а также в организацию комплекса 


работ по лесовыращиванию и лесопользованию;  


 колоссальные потери «бесплатной» древесины (примерно 


каждого второго бревна) на лесосеках, в пути и при переработке, 


о чем говорили и писали не только лесоводы, но и сам министр 


лесной промышленности СССР. Теперь такие данные практиче-


ски не публикуют, но даже из отдельных редких сообщений 


можно понять, что масштабные потери древесины продолжают 


иметь место; 


 пренебрежение основополагающими принципами органи-


зации в России ее правильного лесного хозяйства, в числе кото-


рых был и должен постоянно сохраняться принцип постоянства 


неистощительного лесопользования в границах каждой лесной 


(хозяйственной) дачи с однородными лесорастительными и соци-


ально-экономическими условиями; 


 освобождение государственных лесничих и всей нашей 


отрасли от ответственности перед государством за состояние 


вверенного им «лесного имущества» страны; 


 превалирование ситуативных интересов лесной промыш-


ленности над стратегическими интересами страны и ее лесного хо-


зяйства; 


 обнищание государственного лесного хозяйства, еще не-


давно приносившего стране лесной доход, примерно равный по 


его валютной стоимости цене золота, добываемого на всех при-


исках России; 


 демонстрируемое в течение многих лет пренебрежение 


экономическими аспектами организации высокодоходного лесно-


го хозяйства и очевидно связанное с этим отсутствие в стране 


картографических и иных данных о лесах и запасах древесины, 


характеризуемых разными уровнями рентабельности работы ле-


соводов и заготовителей древесины. Следствием указанного было 


и остается: 


а) примерно трехкратное преувеличение площади лесов, кото-


рые якобы доступны для заготовителей древесины по экономиче-


ским показаниям; 


б) аналогичное преувеличение величин расчетных лесосек; 
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в) имеющий место внерыночный (т. е. административно-


командный) подход к определению налогоподобных цен на реа-


лизуемый в рубку лес на корню на конкретных участках, что га-


рантирует сохранение объема коррупционных ниш и минимиза-


цию величины лесного дохода собственника лесов. 


 


Увеличение дефицита древесины 


под флагом его преодоления 


 


Таким флагом был и остается курс не на интенсификацию ле-


совыращивания (в широком смысле этого слова), а на интенси-


фикацию лесопользования (т. е. заготовок древесины) путем уве-


личения площади вырубаемых древостоев. Задействованный для 


этого главный юридический механизм – снижение возрастов 


главных рубок, а также минимизация не подкрепленных взи-


манием залоговых сумм требований к организации лесосечных 


работ по лесоводственным показаниям. 


Интенсивная вырубка лесов проводилась в СССР не только до, 


но и после Отечественной войны. Уже тогда стала видна опас-


ность дефицита древесины в Европейской России (где было со-


средоточено большинство деревоперерабатывающих предпри-


ятий), о чем предупреждали правительство такие известные наши 


лесоводы как С.Г. Синицын, В.И. Сухих, А.С. Исаев и другие. 


Это был сигнал о необходимости смещения вектора лесной поли-


тики в область лесовыращивания. Однако правительство предпо-


чло воспользоваться предложениями других своих консультан-


тов, что на ряд лет вперед определило ущербную суть лесной по-


литики СССР. Это: 


а) в СССР нет проблемы истощения лесов; 


б) лесов у нас больше, чем в любой другой стране; 


в) объем вырубаемой древесины в СССР меньше ее совокуп-


ного прироста; 


г) надо «интенсифицировать лесопользование» путем сниже-


ния возрастов главной рубки и увеличения расчетных лесосек в 


Карелии, Белоруссии, на Урале, в Карпатах, а также в лесах евро-


пейского центра и юга страны. 


Главные результаты реализации пункта «г»: 
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 временный всплеск объемов заготавливаемой древесины; 


 уменьшение размеров вырубаемых деревьев и запасов дре-


весины на 1 га лесосек; 


 увеличение площади вырубаемых лесов;  


 мощные негативные социально-экономические следствия, 


в том числе: закрытие оставшихся без сырья предприятий, лише-


ние многих людей работы, разрушенные производственная и жи-


лая инфраструктуры лесных поселков, т. е. того, что в условиях 


постоянно действующих предприятий могло бы быть надеж-


ной базой для долгой и благополучной жизни очень многих не 


городских людей России. 


Зачем сегодня вспоминать то плохое, что вызвало, в итоге, де-


фицит древесины? 


Затем, чтобы искать пути преодоления названного дефицита, а 


не усугублять его, в том числе путем нового массового снижения 


возрастов сплошных рубок под предлогом организации целевых 


хозяйств. 


 


 


Целевые хозяйства (ЦХ, они же целевые лесные хозяйства) 


 


Авторы предложения в его опубликованном виде: М.Д. Гиряев 


(2003; 2004), Д.Д. Чуйко (2010) и другие. 


Суть идеи: ЦХ не создают как новые материальные объекты, 


ЦХ организуют на бумаге начертанием границ имеющихся со-


сняков и ельников I-IV кл. бонитета разного возраста (кроме спе-


лых и приспевающих) для последующей сплошной рубки в воз-


расте количественной спелости, наступающей здесь (по М.Д. Ги-


ряеву) в 45-60-летних древостоях. 


Очевидные выгоды для заготовителей древесины и наших 


«старовозрастных» ЦБК: незамедлительное получение дополни-


тельного количества древесины ели и сосны при уменьшенных 


затратах на ее заготовку и транспорт, а также ослабление эконо-


мического пресса, понуждающего лесопромышленников ис-


кать кредиты и вкладывать деньги в создание современных 


производственных мощностей для переработки не только 


хвойной, но и малоценной древесины других пород. 
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Не обсуждаемые авторами идеи негативные аспекты органи-


зации ЦХ, о которых они умалчивают: 


 примерно двукратное сокращение сумм лесного дохода 


собственников лесов (т. е. государства и каждого из нас) по при-


чине реализации в рубку древостоев с запасами не крупной и до-


рогой, а более дешевой мелкой древесины; 


 резкое увеличение площади вырубок (в связи с уменьше-


нием удельных запасов древесины), что сопряжено со многими 


негативными следствиями; 


 отсутствие проверенной информации обо всем том, что 


имеет отношение к возобновлению леса в ЦХ в связи с задавае-


мыми здесь короткими оборотами рубки. 


Просматриваемый долговременный результат «раскручи-


ваемой» программы организации ЦХ: усиление дефицита древе-


сины хвойных пород. Это будет плохо для всех, в том числе для 


ЦБК и других предприятий лесной промышленности, в связи с 


неизбежным и ускоренным «обмелением» потоков нужного им 


древесного сырья. 


 


 


Приватизация лесов 


 


Тема обсуждается в докладе Д.Д. Чуйко (2010) в связи с идеей 


организации ЦХ как возможное политическое решение, которое 


якобы может принести лесам России разностороннюю пользу. Об 


этой «пользе» ниже – в самом кратком виде – рассказано на при-


мере трех стран. 


Франция 


По закону 1669 г. хозяйственная деятельность в частновла-


дельческих лесах находилась под контролем государства. В рево-


люционные 1791-1792 гг. частные леса перестали быть объектами 


контроля со стороны правительства. Имела место массовая вы-


рубка лесов (как частных, так и казенных). При всем том, в пери-


од с 1791 по 1851 гг. частновладельческих лесов истреблено в 3,6 


раза больше, чем казенных. 
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В период с 1750 по 1804 гг. показатель лесистости Франции 


«упал» с 25 до 10% [3]. 


Россия 


Эпоха Петра I. Жесткий приоритет общегосударственных ин-


тересов во всем том, что делалось в лесах страны. 


Время Екатерины II, события 1785 г. Первая в нашей истории 


массовая приватизация примерно половины площади лесов стра-


ны с предоставлением собственникам права поступать со своими 


лесами (и не только с ними) так, как они захотят. Результаты: за 


исключением немногих случаев произошла массовая вырубка ча-


стновладельческих и общественных лесов, при сохранении в от-


носительном порядке казенных лесов. 


Время Александра III (1888 г.). Как реакция на истребление 


частновладельческих и общественных лесов был издан закон 


«Положение о сбережении лесов» и создана система возглавляе-


мых губернаторами лесоохранительных комитетов. Заданная 


цель – ограничение распорядительных прав частных лесовла-


дельцев в аспекте защиты общегосударственных интересов. Об-


щий итог: положительный и, вместе с тем, недостаточный. 


1917-1918 гг. Решение всероссийского съезда лесоводов и лес-


ных техников и последующее издание «Основного закона о ле-


сах», в соответствии с которыми все леса были объявлены обще-


государственным достоянием.  


Финляндия  


XIX столетие. Бедственное состояние лесов, находившихся в 


собственности сотен тысяч граждан страны. 


ХХ столетие. Постепенное ограничение распорядительных 


прав частных лесовладельцев и сведение индивидуальных инте-


ресов в русло общенациональных. 


1996 г. Издание «Закона о лесе», в котором уже вообще не 


упомянуто о разделении требований к лесам в зависимости от ви-


дов собственности. Вместе с тем определено, что за извлечение 


из лесов вредящей им незаконной прибыли последует еѐ конфи-


скация, а сам нарушитель может быть наказан лишением свободы 


на срок до 2-х лет. 


Финны шли к современному состоянию дел в своих лесах бо-


лее 100 лет. У нас сегодня такого запаса времени нет. 
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Точка зрения автора статьи: при существующем положении 


дел и состоянии умов в России новая волна массовой приватиза-


ции наших лесов неминуемо вызовет эффект цунами. И еще: ис-


тория создания и работы Лесного Департамента России и его ка-


зенных лесничеств уверенно показывает, что ведение правильно-


го лесного хозяйства в государственных лесах является более на-


дежным в организационном отношении делом по сравнению с 


частновладельческими имениями. 


В мире большая часть лесов находится в собственности госу-


дарства и их доля (в том числе в США) не сокращается. 


 


 


Мост между дефицитом древесины «сегодня» 


и обилием древесины «завтра» 


 


Как любой другой, наш мост должен иметь опоры. Они – 


главные в любой конструкции. В нашем случае такой главной 


опорой должна быть корректная – построенная с использованием 


экономического механизма – организация управления лесным 


хозяйством страны. 


Вопрос: какой она должна быть? Ответ: чтобы не ошибиться, 


надо в первую очередь опираться на проверенный в своей стране 


опыт работы Лесного Департамента России. Его обобщенные ре-


зультаты – в книге В.В. Фааса и его коллег [4]. 


Накопленный тогда опыт (табл. 1) отчетливо говорит о воз-


можности параллельного роста деловой активности и продуктив-


ной работы государственного лесного хозяйства и частновла-


дельческих предприятий лесной промышленности. 


 


 


Важнейшие элементы и условия для преодоления 


дефицита древесины 


 


Дефицит ценной и экономически доступной древесины при-


шел в Россию всерьез и надолго. Чтобы его преодолеть, нужна 


многолетняя и многотрудная работа всех ветвей власти.  
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Таблица 1 


Иллюстрация изменений деловой активности государственного 


лесного хозяйства и находящихся в частной собственности предприятий 


лесной промышленности 
 


Показатели 
Единицы 


измерения 


Годы 


1890 1900 1910 1913 


Валовый доход Лесного 


департамента 
млн руб. 18 55 75 96 


Расходы Лесного Депар-


тамента (с учетом выпла-


ченных земских сборов), 


всего 


То же 8 19 24 39 


в том числе:      


     - расходы на проведе-


ние лесоустройства 
-«- 0,2 0,5 1,4 2,0 


     - расходы на лесную 


стражу 
-«- 2,5 3,0 5,3 6,7 


     - расходы на закладку 


лесных культур и уход 


за ними 


-«- 


Нет 


дан-


ных 


0,1 1,5 2,2 


     - расходы на проведе-


ние «лесных работ» 


(строительство и ремонт 


дорог, осушение, защита 


леса и прочее) 


-«- 


Нет 


дан-


ных 


Нет 


дан-


ных 


0,6 1,4 


Отпуск (продажа) «сыро-


растущего леса» в рубку 


млн куб. 


саженей 


Нет 


дан-


ных 


в 1904 г. 


5,6 


6,1 6,8 


Экспорт древесины пред-


приятиями лесной про-


мышленности (все сорти-


менты из лесов разных 


видов собственности) 


 


млн пудов 


млн руб. 


Нет 


дан-


ных 


в 1904 г. 


250 


73 


 


417 


138 


 


461 


163 


П р и м е ч а н и е .  В 1913 г. ценность 1 рубля соответствовала 0,77 г золота. 1 куб. 


сажень равна 9,7 м3. 1 пуд равен 16,4 кг. Приведенные в таблице цифры взяты из книги 


В.В. Фааса и др. [4] 


 


Главным в этой работе является организация и проведение 


кардинальных реформ в сфере управления государственным лес-


ным хозяйством страны. По мнению автора статьи, при проведе-


нии таких реформ необходимо: 


1. Не допускать соединения государственного лесного хозяй-


ства и частновладельческих предприятий лесной промышленно-
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сти в единые административно-управленческие структуры, по-


скольку это вызывает: 


а) подчинение стратегических интересов государства и его лес-


ного хозяйства ситуационным интересам лесопромышленников; 


б) слияние интересов продавцов и покупателей древостоев на 


корню, что перечеркивает саму суть товарно-денежных отношений;  


в) увеличение объема и числа коррупционных ниш. 


Признать, что сегодня – как и в прошлом – отведенные в руб-


ку древостои являются главным видом товарной продукции лес-


ного хозяйства, реализация которой должна приносить доход и 


прибыль государству (собственнику лесов), местным муниципа-


литетам и самому лесному хозяйству. В том числе для этого надо 


так изменить (восстановить!) экономическую организацию лес-


ного хозяйства, чтобы работа каждого лесничества происходила в 


общем для всех предприятий страны русле социально-


ориентированной рыночной (товарно-денежной) экономики. 


Исключить уже саму возможность предлагаемого предприни-


мателями снижения возраста главных (сплошных) рубок хвойных 


древостоев. В полной мере отдавать себе отчет в том, что сегодня 


в стране уже действуют существенно заниженные возрасты 


рубок хвойных древостоев и дальнейшее их снижение (под лю-


быми предлогами со стороны лесопромышленников) вызовет 


дальнейшее падение сырьевой ценности лесов, уменьшение лес-


ного дохода государства и усиление дефицита древесины. 


Не повторять допущенную в России более 200 лет тому назад 


ошибку по массовой приватизации ее лесов. 


Надо решительно отказаться от широко практикуемого 


(в масштабе России!) внерыночного механизма массовой реали-


зации оставшихся запасов древесины в рубку путем сдачи их за-


готовителям в безвозвратную и убыточную для государства псев-


доаренду. Не путать таковую с широко практикуемой в Канаде 


продажей накопленных запасов древесины частным компаниям, 


организующим лесные концессии, при широко варьирующих там 


формах взаимодействия с государством как собственником лесов. 


Подробнее об этом рассказано в статье Дж. Грея [5].  


Вместо ныне действующей псевдоаренды, преимущественно 


использовать широко проверенные в условиях России решения:  
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а) продажу отведенных в рубку древостоев лесничими на от-


крытых честных торгах при обязательном равенстве прав и зада-


ваемых обременений для всех участников торгов; 


б) передачу лесов предпринимателям в бессрочное посесси-


онное владение (но не в собственность) для ведения комплекс-


ной хозяйственной деятельности, обоюдовыгодной для владель-


цев-посессионеров и для государства как собственника лесов; 


в) проведение лесосечных работ, где невозможно иное, силами 


самих лесхозов (лесничеств) при обязательном условии вложения 


полученной прибыли не в фонды потребления, а во всѐ то, что бу-


дет способствовать сохранению и улучшению лесного имущества. 


Отдавать себе отчет в том, что задаваемыми разрозненными 


акциями нельзя решить проблему дефицита древесины. Ориенти-


ром должно стать ведение в лесах правильного лесного хозяйства 


как сбалансированной системы, состоящей, как минимум, из де-


вяти следующих элементов (табл. 2). 
Таблица 2 


Обязательные элементы (требования) правильного 


лесного хозяйства и объекты их выполнения 
 


№ 
п/п 


Обязательные элементы Объекты выполнения 


1 


Полноценное лесоустройство, включающее 


в себя инвентаризацию лесов и разработанные 


на ее основе долгосрочные планы хозяйствен-


ной деятельности в лесах 


В каждом лесничестве 


и в его хоздачах 


2 Постоянное пользование благами леса В каждой хоздаче 


3 Неистощительное пользование благами леса То же 


4 
Сохранение и улучшение лесного имущества 


в краткосрочной и долгосрочной перспективе 


В выделах, хоздачах 


и в каждом лесничестве 


5 
Получение максимально возможного 


и стабильного лесного дохода 
В лесничестве в целом 


6 
Сохранение биологического разнообразия 


лесов 


Везде, за исключением 


специально 


создаваемых плантаций 


7 
Достойное материальное положение работни-


ков лесного хозяйства 
Везде 


8 Доминирование задач стратегического уровня То же 


9 
Продуктивное развитие лесохозяйственной 


науки 


В масштабе всей страны 


и еѐ крупных регионов 
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Поскольку дефицит древесины «пришѐл всерьѐз и надолго», 


надо не только вести правильное лесное хозяйство в имеющихся 


государственных лесах, но еще создать на законодательном 


уровне благоприятные юридические и экономические условия 


для ускоренного производства древесины на частновладельче-


ских лесосырьевых плантациях, закладываемых на десятках мил-


лионов гектаров на не эффективно используемых сельскохозяй-


ственных и лесных землях в обжитых регионах страны. О том, 


что это может дать, говорят следующие результаты в лучших ва-


риантах базовых опытов СПбНИИЛХ: в 32-35-летних плантациях 


ели и сосны получен запас древесины около 300 м
3
/га и даже бо-


лее (рис. 2). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Рис. 2. Базовые опыты СПбНИИЛХ. Быв. Псковская ЛОС. 


Объект «Дигонец». Посадка ели в 1976 г. 


(Фото С.М. Степаненко, 2008 г.) 


 
Аналогичные результаты, замечу, ранее были получены 


К.Ф. Тюрмером в окрестностях Москвы. 







208 


 


Если мы задействуем потенциал ведения правильного лесного 


хозяйства в имеющихся лесах и сложим его с результатами, кото-


рые нам обещают лесосырьевые плантации, Россия, я уверен, су-


меет вернуть себе роль мирового лидера во всем том, что касает-


ся производства древесины как сырья, а потом, может быть, и в 


ее переработке. Более того, если заглянуть за горизонт, возмож-


но, мы увидим там, что созданные на заброшенных сельскохозяй-


ственных землях плантационные лесные предприятия превратят-


ся в комплексные лесохозяйственные и агролесопромышленные 


холдинги, могущие взять на себя обязанности социально-


экономических реаниматоров некогда обильно заселенных людь-


ми, а ныне опустевших сельскохозяйственных земель России. 


Наверное, многие подумают: оптимистическая утопия. Спо-


рить не буду. Скажу лишь, что весьма похожее в России уже бы-


ло, и назову всего три публикации: 


Г. Ломиковский. Разведение леса в сельце Трудолюбе, «Лес-


ной журнал», 1837, № 10. С. 1-71. 


Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души», 1846 г. (те страницы, на 


которых рассказано о ведении хозяйства в имении помещика 


Костанжогло). 


М.М. Орлов. Лесное хозяйство в Харьковских имениях 


Л.Е. Кениг-Наследники. СПб., 1913. 185 с.  
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РЕЗЮМЕ 


Дана краткая характеристика ситуации и проблем организации учета круг-


лых лесоматериалов в России: установление обязательных требований к учету, 


выбор показателей количества круглых лесоматериалов, методы измерений 


объема круглых лесоматериалов и нормирование их погрешностей, обеспечение 


воспроизводимости результатов учета по цепочке поставок, сортиментация 


круглых лесоматериалов.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : круглые лесоматериалы, учет, измерение объе-


ма, контроль качества, сортименты 


 


SUMMARY 


Problems of round timber scaling and solutions 


A.K. Kuritsyn (OOO ―Lesexpert‖) 


The report provides a brief description of the situation and problems of the organ-


ization of round timber scaling in Russia: establishing mandatory requirements for 


scaling, the choice of indicators of round timber, methods of measurement of round 


timber and their errors, assortment of round timber. 


K e y  w o r d s : round timber, scaling, volume measurement, quality control, 


assortment of round timber 


 


 


Состояние вопроса 


 


В настоящее время уровень организации учета круглых лесо-


материалов в нашей стране значительно хуже, чем до 1988 года, 


когда был завершен демонтаж плановой экономики. Вместо цен-


трализованного распределения строго учитываемых круглых ле-


соматериалов мы сейчас имеем неконтролируемое государством 


движение лесоматериалов по цепочкам поставок. 
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Обязательные для соблюдения стандарты по учету круглых 


лесоматериалов заменены на документы добровольного приме-


нения. Новые стандарты и методики измерений вводятся в дейст-


вие без отмены старых. Заказчиком и разработчиком пяти новых 


методик измерений являются не Рослесхоз или Минпромторг 


Росси, а таможня – ФТС России. Эти методики, разумеется, за-


щищают ведомственные интересы таможни, не содействуя един-


ству результатов учета по всей цепочке поставок. 


По Лесному кодексу РФ лесопользователи должны представ-


лять отчеты с указанием объемов заготовленных круглых лесома-


териалов, но Кодекс не предусматривает регламентацию проце-


дур их учета. Полученные из «лесных насаждений» круглые ле-


соматериалы не рассматриваются как товарная продукция. Их 


происхождение не подлежит документальному подтверждению 


органами лесного хозяйства.  


Каких-либо обязательных для соблюдения регламентов по 


учету круглых лесоматериалов в современной России не сущест-


вует. Основным методом для поштучного определения объема 


бревен остается опубликованная в 1913 году таблица объема ело-


вых комлевых бревен А.А. Крюденера (сейчас ГОСТ 2708-75), 


для группового измерения объема бревен в штабеле используют 


ОСТ 13-43-79. 


С регламентацией учета круглых лесоматериалов до их заго-


товки ситуация не лучше. Ни Форма примерного договора арен-


ды лесного участка, ни Форма примерного договора купли-


продажи лесных насаждений не содержат ссылок на документ, 


регламентирующий порядок определения объѐма подлежащей за-


готовке древесины. А этот объѐм указан в лесной декларации или 


в акте передачи лесного участка. При строгом применении статьи 


465 Гражданского кодекса РФ (часть 2) договора, составленные 


по таким примерным формам «не считаются заключенными», так 


как не устанавливают порядок определения количества подле-


жащего передаче товара. 


Положение спасает применение ранее сложившихся обычаев 


проведения таксации лесосек. Некоторые требования к еѐ прове-


дению содержатся в Правилах заготовки древесины, а в осталь-


ном используют «Наставление по отводу и таксации лесосек в 
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лесах Российской Федерации», утвержденное приказом Феде-


ральной службы лесного хозяйства России от 15 июня 1993 г. 


№ 155. Наставление содержит следующее требование к точности 


работ по отводу и таксации лесосек (пункт 88): «Работа признает-


ся неудовлетворительной при расхождении данных сплошного, 


ленточного перечета и круговых площадок постоянного радиуса 


с данными проверки по общему запасу и запасу деловой древеси-


ны в делянке более чем 10%, а по отдельным породам 12%». Это 


требование обычно используется в качестве допускаемой по-


грешности измерения объѐма древесины, подлежащей заготовке. 


Лесным кодексом не предусмотрена сортиментация подлежа-


щих заготовке круглых лесоматериалов. При таксации древесину, 


как и много лет назад, делим на «деловую» и «дровяную». Про-


дать на корню сортименты, соответствующие современным тре-


бованиям покупателей, невозможно из-за отсутствия методики 


определения объема сортиментов.  


Ниже, в порядке обсуждения, изложены основные проблемы 


учета круглых лесоматериалов и варианты их решения. 


 


 


1. Установление обязательных требований 


к учету круглых лесоматериалов 


 


Россия является единственной из стран с развитым лесополь-


зованием, в которой отсутствуют законодательно установленные 


требования к учету круглых лесоматериалов, как в части измере-


ний объема, так и по регистрации назначения. Как следствие, мы 


не имеем достоверных сведений об объемах заготовки и потреб-


ления этой продукции. 


С этим недостатком законодательства первыми начали бо-


роться регионы России. Из-за отсутствия федеральных норма-


тивно-правовых актов, позволяющих контролирующим органам 


регионов проверять легальность круглых лесоматериалов, прода-


ваемых на местных рынках и поставляемых на экспорт, некото-


рые субъекты РФ разрабатывают свои документы, регламенти-


рующие поставки лесоматериалов. Вероятно, первым таким до-


кументом было Постановление Губернатора Вологодской области 
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от 11 февраля 2000 г. № 101 «О мерах по пресечению незаконной 


заготовки и реализации древесины» (отменено 18.01.2001 года). 


В настоящее время региональные законы, регламентирующие 


деятельность «пунктов приема и отгрузки древесины» введены в 


действие в Забайкальском крае, в Архангельской, Иркутской, 


Псковской и Амурской областях. По сведениям от разработчиков 


Закон Забайкальского края (№ 195-ЗЗК от 1 июля 2009 года) «за 


два года уже дважды прошел Верховный Суд». Закон «значи-


тельно осложнил возможность легализовать ворованный лес с 


помощью документов, выписанных не территории края». 


Необходимость восстановления обязательного учѐта заготов-


ленной древесины была осознана руководителями Рослесхоза к 


2008 году. Первоначально (в 2008 году) прорабатывался вариант 


проведения учета после транспортирования всех заготовленных 


круглых лесоматериалов на специальные Пункты учета и контро-


ля, оборудованные оптическими измерителями штабелей. Из-за 


больших транспортных затрат данный вариант был отклонен. 


В течение 2009 года был разработан и частично согласован про-


ект «Руководства по государственному учѐту заготовленной дре-


весины», проведена его апробация в Амурской и Читинской об-


ластях, Приморском и Хабаровском краях. В 2010 году при меж-


ведомственном согласовании проекта Руководства по государст-


венному учѐту заготовленной древесины было признано необхо-


димым распространение учета и контроля легальности круглых 


лесоматериалов по всей цепочке их поставок – от их заготовки до 


переработки, потребления населением или до поставки на экспорт.  


В настоящее время на уровне межведомственной рабочей 


группы рассматривается концепция Государственной системы 


контроля законности происхождения и реализации круглых 


лесоматериалов. Предварительно цели системы сформулирова-


ны следующим образом.  


1) Использование в Российской Федерации только законно 


(легально) заготовленных круглых лесоматериалов, исключение 


их смешивания с нелегально заготовленными круглыми лесома-


териалами при заготовке, транспортировании, хранении, прода-


же, переработке или поставке на экспорт. 
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2) Повышение точности и достоверности учѐта круглых лесо-


материалов у всех участников рынка круглых лесоматериалов его 


проведением по единому для всех «Руководству по контролю за-


конности происхождения и реализации круглых лесоматериалов 


в Российской Федерации».  


3) Сокращение общих затрат на оформление документов, свя-


занных учѐтом и контролем законности круглых лесоматериалов, 


за счет унификации внутренних документов по учѐту круглых ле-


соматериалов на предприятиях и документов, представляемых 


ими в Базу данных системы. 


Правовая основа для Государственной системы учѐта и кон-


троля законности круглых лесоматериалов в целом для РФ может 


быть обеспечена одним из следующих вариантов: 


 Внесением дополнения в ФЗ № 128 «О лицензирова-


нии» – включение в «Перечень видов деятельности, на осуществ-


ление которых требуются лицензии» (статья 17) пункта: «Заго-


товка и закупка, переработка и продажа круглых лесоматериа-


лов». С установлением в качестве лицензионных требований: 


(1) проведение учѐта круглых лесоматериалов по единым требо-


ваниям и процедурам и (2) представление Деклараций об опера-


циях с круглыми лесоматериалами.  


 Внесение требований по учету круглых лесоматериалов в 


Лесной кодекс РФ. 


 Разработка специального федерального закона или техни-


ческого регламента. 


Высокий уровень, на котором сейчас рассматривают проблему 


по учету круглых лесоматериалов, позволяет надеяться на воз-


можность ее законодательного решения. Очень важно, чтобы оно 


было комплексным и эффективным.  


 


 


2. Выбор показателей количества круглых лесоматериалов 


 


Природной особенностью круглых лесоматериалов является 


нестабильность формы, размеров, влажности и массы. А для уче-


та круглых лесоматериалов нужно использовать стабильные по 


времени показатели, не изменяющиеся при поставках из-за изме-
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нения влажности и обдира коры. Таким показателем является 


объем сырых круглых лесоматериалов без коры. Объем сухих ле-


соматериалов (при влажности менее 30%) несколько меньше объ-


ема сырых пиломатериалов вследствие усушки.  


Еще одним стабильным показателем количества круглых ле-


соматериалов в партии является сухая масса (при влажности рав-


ной нулю), которую в современных условиях можно достаточно 


легко измерить.  


Эти два показателя гармонично связывает между собой стан-


дартный показатель – базисная плотность – отношение сухой 


массы к объему сырых лесоматериалов. Для лесоматериалов од-


ной породы и назначения базисная плотность имеет весьма низ-


кую изменчивость – коэффициент вариации на уровне 3-7%.  


В современных условиях у этой тройки показателей появля-


ются широкие области применения для учета лесоматериалов 


любой формы: древесные стволы, бревна, поленья, щепа, опилки. 


Появляется возможность вычислять их объем без использования 


пространственных моделей лесоматериалов. Достаточно сухую 


массу разделить на базисную плотность (см. ниже п. 4). 


Объем круглых лесоматериалов без коры. ООН при ведении 


статистики мировой торговли по круглым лесоматериалам, а 


также большинство стран мира в качестве основного показателя 


количества круглых лесоматериалов при торговых операциях ис-


пользуют объем без коры, выраженный в кубических метрах.  


Исключений из этого правила мало. В трех странах – Финлян-


дии, Ирландии и Англии – у лиственных бревен – объем круглых 


лесоматериалов принято измерять с корой. Исключениями явля-


ются также Россия и страны СНГ. У нас для бревен предусмотре-


ны два показателя количества. Для всех сортиментов, кроме дров, 


по действующему стандарту (ГОСТ 2292-88) диаметры и объемы 


бревен следует измерять без коры, а для дров – с корой. Получа-


ется совершенно нелогичная зависимость количества продукции 


от ее качества. Если в партии пиловочника обнаружены дефект-


ные бревна, которые следует принять дровами, то их диаметр и 


объем по стандарту нужно увеличить на толщину и объем коры. 


На практике это не делают. Кроме того, значительную часть дров 


составляет сухостойная древесина, давно лишившаяся коры, – 
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как у нее измерять диаметр и объем с корой ГОСТ 2292-88 не 


регламентирует. 


С учетом изложенного, для нормализации учета круглых ле-


соматериалов необходимо принятие решения об использовании 


объема без коры в качестве основного показателя количества 


круглых лесоматериалов всех назначений.  


Сухая масса лесоматериалов и объем, вычисленный по су-


хой массе. Объем бревен является логичным показателем коли-


чества для пиловочника, фанерного кряжа и других сортиментов, 


из которых при переработке получают продукцию, также прода-


ваемую по объему. Для круглых лесоматериалов многих других 


назначений отклонения формы и размеров в широком диапазоне 


не оказывают значительного влияния на качество и выход про-


дукции переработки. 


В эту группу входят лесоматериалы, предназначенные для 


производства целлюлозы, древесной массы, древесных плит, дру-


гой продукции химической переработки древесины, древесного 


угля или используют в качестве топлива. Для них в качестве по-


казателя количества целесообразно использовать сухую массу 


(массу в абсолютно-сухом состоянии). По сравнению с объемом 


сухая масса партии круглых лесоматериалов указанных назначе-


ний имеет значительно более тесную связь с выходом продукции 


переработки. А теплота сгорания 1 т сухой массы круглых лесо-


материалов практически не зависит от породы древесины.  


Измерения и приемка сырья по сухой массе имеют явное пре-


имущество по сравнению с приемкой по объему по соотношению 


«затраты на измерения/погрешности измерений». Для реализации 


этого метода измерения количества древесного сырья необходи-


мо иметь доступное для любого лесоперерабатывающего пред-


приятия оборудование серийного изготовления: весы для измере-


ния сырой массы партии, цепную пилу (получение опилок из сы-


рья для пробы), весы для измерения массы пробы опилок до и по-


сле сушки и сушильный шкаф для сушки проб. Использование 


сухой массы обеспечивает единство результатов измерений ко-


личества и для других видов сырья, используемого по указанным 


выше назначениям: колотых лесоматериалов, горбылей, реек, 
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щепы, опилок, связок сучьев и вершин, корней, для которых точ-


ное измерение объема весьма затруднительно. 


Для пересчета сухой массы в объем используют новый атро 


метод измерения объема (см. ниже, п. 4). 


 


 


3. Методы измерений объема круглых лесоматериалов 
 


В современных условиях учет круглых лесоматериалов всех 


назначений не может быть проведен с использованием одного 


метода измерения объема.  


Поштучные методы измерения объема круглых лесомате-


риалов. В настоящее время в России стандартизированы несколь-


ко поштучных методов измерения объема – метод концевых се-


чений (Смалиана), срединного сечения (Губера), секционный ме-


тод, методы измерения объема по верхнему диаметру и длине 


бревна с различными вариантами учета сбега бревен в партии.  


Групповые методы измерения объема круглых лесомате-


риалов. Из-за высокой трудоемкости измерений бревен поштуч-


ными методами вместо них часто применяют групповые методы, 


позволяющие измерить объем сразу для всей партии или для от-


дельных штабелей, составляющих партию. 


Групповые методы предусматривают два измерения: основное 


и выборочное. Показатель основного измерения должен иметь 


достаточно тесную статистическую связь с объемом бревен в 


партии. А показатель выборочного измерения представляет собой 


коэффициент для вычисления объема круглых лесоматериалов по 


результату основного измерения. 


Стандартизированные групповые методы измерения объема 


круглых лесоматериалов, а также показатели основного и выбо-


рочного измерений приведены в таблице. 


Основным недостатком действующих в России многочислен-


ных документов на перечисленные выше методы измерений яв-


ляется отсутствие системного подхода при их разработке. Они не 


представляют собой комплекс взаимодополняющих документов, 


обеспечивающих воспроизводимость результатов измерений 


объема партии круглых лесоматериалов при повторном проведе-
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нии учета участниками цепочки поставок – разница иногда дос-


тигает ±30%. При восстановлении обязательного учета этот не-


достаток должен быть устранен.  
Таблица 


Групповые методы измерения объема круглых лесоматериалов 
 


Наименование 


группового метода 


Показатели основного 


измерения 


Показатели выборочного 


измерения 


1. Штабельный метод Объем штабеля 


(складочный объем) 


Коэффициент 


полнодревесности 


2. Весовой метод Масса партии Коэффициент плотности 


3. Счетный метод по числу 


бревен в партии 


Число бревен 


в партии 


Средний объем бревна 


4. Счетный метод по 


числу пакетов в партии 


Число пакетов 


в партии 


Средний объем пакета 


5. Атро метод Масса партии Атро коэффициент 


и базисная плотность 


 


Атро
1
 метод измерения объема лесоматериалов. Это новый 


групповой метод измерения объема, имеющий, по нашему мне-


нию, большие перспективы применения. 


Принцип метода (для круглых лесоматериалов): 


1) Выборочное измерение базисной плотности круглых ле-


соматериалов определенного назначения по образцам. Образцы – 


диски толщиной 5±2 см, выпиленные из бревен, попавших в слу-


чайную выборку. Базисная плотность представляет собой отно-


шение сухой массы образцов выборки (сушка при температуре 


103±2°С до постоянной массы, W=0%) к их объему до сушки. 


Объем измеряют гидростатическим методом (погружением в во-


ду). Размер выборки и периодичность измерений должны обеспе-


чивать погрешность измерения средней базисной плотности для 


сортимента не более ±3,0%. 


2) Измерение массы транспортной партии круглых лесома-


териалов с погрешностью не более ±2,0%. 


3) Отбор проб – опилок, образующихся при проведении 


цепной пилой на бревнах партии специальных запилов до сере-


дины диаметра бревен партии. Пробы отбирают от всех транс-


                                                 
1
 Термин «атро» – ATRO – является сокращением от двух слов на немецком 


языке: «A» от Absolut – абсолютно и «TRO» от Trocket – сухой. 







218 


 


портных партий или выборочно. Измерение массы проб до сушки 


и после сушки до абсолютно сухого состояния. Вычисление атро 


коэффициента для пробы делением сухой массы пробы на массу 


пробы после сушки. Вычисление скользящего среднего атро ко-


эффициента по семи последним пробам. Погрешность измерения 


атро коэффициента не более не более ±3,0%. 


4) Вычисление сухой массы партии умножением измерен-


ной массы партии на скользящее среднее значение атро коэффи-


циента. 


5) Вычисление объема партии делением сухой массы партии 


на базисную плотность. 


Атро метод с небольшими изменениями процедур позволяет 


измерять массу и объем древесных стволов, ветвей и сучьев, кор-


ней, отходов, сопутствующей продукции – щепы, горбылей, опи-


лок. Предельная погрешность измерения объема круглых лесома-


териалов атро методом для партии 400 м
3
 и более ±5,0% (при 


Р=0,95). 


 


 


4. Арбитражный метод измерения объема 


круглых лесоматериалов 


 


Новый национальный стандарт ГОСТ Р 8.563-2009 «Методики 


(методы) измерений» (п. 3.5) определяет арбитражный метод как 


метод, установленный компетентным федеральным органом ис-


полнительной власти или по соглашению заинтересованных сто-


рон и применяемый при разногласиях относительно результатов 


измерений другими (рабочими) методами. 


Выбор арбитражного метода измерения объема круглых лесо-


материалов является одной из основных проблем по обеспечению 


точности учета круглых лесоматериалов. Результат измерения 


объема партии арбитражным методом является своеобразным 


«эталоном» одного кубометра круглых лесоматериалов, по кото-


рому контролируют и устраняют погрешности остальных (рабо-


чих) методов измерения объема. 


В настоящее время наиболее приемлемым для признания в ка-


честве арбитражного метода считаем метод концевых сечений с 







219 


 


исключением закомелистости при измерении нижнего диаметра 


комлевых бревен по применяемому в Канаде варианту, показан-


ному на рисунке. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


Рис. 1. Исключение закомелистости при измерении 


нижнего диаметра D комлевого бревна 


 


 


5. Предельные погрешности измерения 


объема круглых лесоматериалов 


 


Так же как и арбитражный метод, компетентным федеральным 


органом исполнительной власти должны быть установлены пре-


дельные погрешности измерения объема круглых лесоматериалов.  


При принятии такого решения следует сопоставлять влияние 


следующих последствий: 


 если предельные погрешности установить излишне боль-


шими, то они не будут стимулировать аккуратность измерений и 


появляется возможность «играть на погрешностях»; 


 с другой стороны, неоправданно жесткие предельные по-


грешности могут вызвать увеличение затрат на регулирование 


погрешностей измерений и необоснованные претензии к персо-


налу при правильном выполнении ими установленных требова-


ний и процедур по рабочим измерениям. 


Приемлемыми в настоящее время можно считать предельные 


погрешности измерения объема круглых лесоматериалов на 


уровне ±5,0%. 


 







220 


 


6. Согласование условий учета участниками цепочки 


поставок и обеспечение воспроизводимости учета 


 


По аналогии с лесным законодательством зарубежных стран 


следует признать, что все участники цепочки поставок круглых 


лесоматериалов (владельцы лесов – органы управления лесами 


субъектов РФ, лесопользователи, подрядчики, торговые фирмы, 


потребители) имеют право проводить учет круглых лесоматериа-


лов. Однако в договорах между собой на продажу круглых лесо-


материалов или в договорах подряда они должны указать, какие 


результаты учета они используют для оплаты лесоматериалов 


или выполненной работы.  


 


 


7. Сортиментация круглых лесоматериалов 


 


До 1993 года в России соблюдение государственных стандар-


тов на круглые лесоматериалы было обязательным. Сортимента-


ция древесины, как при составлении таксационных таблиц, так и 


при сортировке по назначениям заготовленной древесины прово-


дилась строго по требованиям стандартов. С переходом на ры-


ночные условия требования к сортиментам, устанавливаемые на 


уровне продавцов и покупателей, существенно изменились. Раз-


работка единых для России требований к сортиментам для ис-


пользования при лесной таксации и при учѐте уже заготовленных 


круглых лесоматериалов представляется невозможной. Доля ос-


новных сортиментов пиловочника, фанерного кряжа, балансов 


(включая сырье для изготовления древесных плит) и дров в на-


стоящее время близка к 100%. Однако по регионам и породам 


требования к сортиментам существенно различаются.  


С учетом этих условий весьма важным является: 


 проведение рыночной региональной сортиментации круг-


лых лесоматериалов, используя требования к круглым лесомате-


риалам по спецификациям основных потребителей в регионах; 


 замена устаревших сортиментных таблиц на современные 


методы сортиментации круглых лесоматериалов на корню. 
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VI. КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 


ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 


В ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЛЕСА 


 


Раздел 1. Охрана леса от пожаров 


 
УДК 630*43 


 


О ВЛИЯНИИ ПОЖАРОВ НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 


 


Е.С. АРЦЫБАШЕВ 
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства» 


194021, Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 21 


тел.: (812) 552-80-21, E-mail: spb-niilh@inbox.ru 
 


 


РЕЗЮМЕ 


Приводится перечень возможных негативных последствий крупных верхо-


вых пожаров, вышедших из-под контроля наземных и авиационных сил и 


средств. Обобщены результаты исследований о положительной роли огня сла-


бых низовых пожаров в светлохвойных лесах бореальной зоны. Уточняется гос-


тированное определение понятия «лесной пожар». 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесной пожар, экосистема, лесной покров, 


подстилка, пожароустойчивость, опад, ущерб, загорание. 


 


SUMMARY 


About influence fire on timber ecosystems 
E.S. Arcybashev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute) 


Happens to the list possible negative consequence large riding fire, beyond from 


beneath control overland and aircraft power and facilities. The Generalised results of 


the studies about positive dug the fire weak low fire in pine forests boreal of the zone. 


It Is Elaborated gasting determination of the notion "wildfire". 


K e y  w o r d s :  the wildfire, ecosistema, timber cover, bedding, firestability, 


litter, damage, ignition.  
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Лесные пожары ежегодно возникают в России, США, Канаде 


и других странах. Особенно катастрофический характер они при-


обретают в национальных парках и лесах пригородных зон, кото-


рые охраняются наиболее тщательно. Примером служат пожары 


2010 года в Центральной части России, Поволжье и Калифорнии. 


Парадокс природы светлохвойных, наиболее пожароопасных 


лесов, заключается в том, что если долго в них не допускать пожа-


ры, то накапливается большое количество горючего материала в 


виде сухого валежа, лесного опада, мертвого напочвенного покро-


ва и мхов. В засушливые, периодически повторяющиеся годы соз-


даются условия для возникновения чрезвычайно сильных пожаров, 


эффективных средств тушения которых пока не разработано. 


Доля верховых пожаров в общем количестве лесных пожаров 


сравнительно невелика – 1,5-2,0% по числу и 10-12% – по площади 


[1]. Подавляющее число пожаров в лесу (97-98% по количеству и 


87-90% по площади) относятся к так называемым низовым, когда 


частично или полностью сгорают лесной напочвенный покров из 


мхов, кустарничков и трав, опад из сухой хвои и листьев, валеж, са-


мосев и некрупный подрост. Скорость продвижения кромки таких 


пожаров сравнительно невелика – от 10 до 500 м/ч и зависит в ос-


новном от влагосодержания легкогорючих материалов, скорости 


ветра и уклона местности. 


Многочисленными наблюдениями и специальными исследо-


ваниями установлено, что в зоне бореальных лесов периодиче-


ское сгорание в огне слабых низовых пожаров лесного напочвен-


ного покрова и постоянно накапливающихся под пологом насаж-


дений опада и лесной подстилки предупреждает возникновение и 


развитие высокоинтенсивных низовых, а также верховых пожа-


ров, так как без поддержки горения снизу верховой пожар разви-


ваться не может. Кроме того, низовые пожары слабой и средней 


интенсивности оказывают полезное воздействие на природу, а 


именно: 


 способствуют минерализации поверхности почвы, и обес-


печивают оптимальные условия для появления всходов нового 


поколения материнской древесной породы; 


 уничтожают сухостой, валежник и неблагонадежный под-


рост, осуществляя тем самым «рубки ухода» по низовому методу; 
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 способствуют повышению текущего прироста деревьев, а 


также прогреву и таянию верхнего горизонта вечной мерзлоты, 


что, в свою очередь, увеличивает толщину корнеобитаемого слоя 


и последующий прирост насаждения; 


 уничтожают всходы ели, являющиеся в некоторых регио-


нах основным конкурентом сосны; 


 увеличивают урожайность брусники, являющейся кормо-


вой базой для промысловых птиц и животных, а также основой 


развития «ягодного промысла»; 


 уменьшают численность мышевидных грызунов – основ-


ных потребителей семян хвойных пород, упавших на землю; 


 уничтожают личинки кровососущих насекомых в покрове 


и подстилке, снижая тем самым их численность. 


Публикуемые заявления о массовой гибели в огне лесных по-


жаров птиц и диких животных не доказаны. По нашим наблюде-


ниям и при опросе членов авиапожарных команд Сибири и Даль-


него Востока установлено, что крупные животные (лось, косуля, 


медведь) заблаговременно, без паники, покидают место пожара и 


продолжают находиться или кормиться невдалеке от него. Лоси и 


дикие олени часто заходят на свежее пожарище и подолгу стоят 


над «дымокурами», спасаясь от кровососущих насекомых. По-


видимому, в процессе эволюции у лесных животных, часто 


встречающихся с огнем в лесу, исчез страх перед этим законо-


мерным явлением природы и выработался своеобразный защит-


ный иммунитет. 


В Сибири, в условиях короткого летнего периода с высокими 


температурами и низкой влажностью воздуха лесной опад, а так-


же мертвые травы и мхи не трансформируются в гумус, как это 


происходит в регионах с влажным и теплым климатом, а посто-


янно накапливаются. Но лес, как любой другой живой организм, 


не может жить и развиваться в собственных отходах, поэтому 


природой запрограммирован способ утилизации этих отходов 


сжиганием, так как других способов в этих условиях придумать 


невозможно. 


Если не остановить процесс накопления мертвой хвои, вето-


чек, шишек и разрастания зеленых мхов, то крылатые семена 


хвойных пород зависают в них и не достигают минерализованно-







224 


 


го слоя почвы. Следовательно, появление всходов и возобновление 


леса в этих условиях невозможно. Примером могут служить 60-80-


летние культуры сосны Волгоградской и Ростовской областей, где 


в условиях сухого и жаркого лета опад хвои и подстилки лежит 


толстым слоем и исключает возможность какого-либо возобновле-


ния. После распада этих культур образуются пустыри. 


Сопоставляя эти наблюдения можно сделать следующий вы-


вод: в тех лесных экосистемах, где процесс накопления массы 


напочвенного покрова и подстилки под пологом насаждения опе-


режает процесс их трансформации в гумус, низовые пожары 


низкой и средней интенсивности допустимы и даже желатель-


ны. И, наоборот, там, где процесс их разложения и дальнейшей 


гумусификации опережает процесс накопления – низовые пожа-


ры, и тем более верховые, недопустимы. 


Таким образом, природа запрограммировала огонь в лесу не 


для борьбы с лесом, а, наоборот, для развития и восстановления 


лесных экосистем. Механизм этой программы предельно прост. 


В течение всего пожароопасного сезона молниевые разряды 


внутримассовых и фронтальных гроз постоянно простреливают 


всю территорию тайги и поджигают те участки, где влажность и 


запас лесных горючих материалов поддерживают процесс горе-


ния. Следующее загорание этих участков возможно только через 


несколько лет, когда под пологом леса снова накопится доста-


точное количество горючего материала, способное поддерживать 


горение. В этой, как и в любой другой программе, возможны 


сбои, то есть когда низовой огонь переходит в верховой. Чаще 


всего такие сбои случаются в местах, где низовой огонь был слу-


чайно (осадками) или преднамеренно (пожарной командой) по-


тушен. Но продолжающееся накопление запаса горючих мате-


риалов на этом месте со временем может достигнуть такой кри-


тической величины, когда в случае повторного загорания низовой 


огонь перейдет в верховой со всеми вытекающими для лесного 


биогеоценоза последствиями. Таким образом, пожароустойчи-


вость насаждения зависит от временного интервала между цик-


лически повторяющимися низовыми пожарами. Чем этот интер-


вал меньше, тем выше пожароустойчивость насаждения и, следо-


вательно, ниже вероятность перехода низового огня в верховой. 
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По этой временной характеристике можно косвенно судить о сте-


пени устойчивости насаждения в случае возникновения пожара.  


Оборот огня в светлохвойных лесах тайги колеблется от 5 до 


30 лет и более. По данным В.В. Фуряева [4], в спелых сосняках 


лишайниковых и бруснично-лишайниковых Западной Сибири 


средняя продолжительность межпожарных интервалов около 11 


лет. За указанный период возможны слабые или беглые низовые 


пожары, но они не оставляют выраженных следов в виде пожар-


ных подсушин и, следовательно, не регистрируются. По нашим 


наблюдениям, в сосняках Приангарья (Богучанский и Кежемский 


лесхозы) интервал между пожарами еще меньше – от 5 до 7 лет.  


Таким образом, наши светлохвойные леса Севера, Сибири и 


Дальнего Востока представляют собой сплошную гарь или го-


рельник, многократно в разные годы пройденный пожарами. 


Для низовых пожаров слабой и средней интенсивности харак-


терной особенностью является низкая скорость продвижения 


кромки, поэтому эти пожары можно контролировать, не допуская 


входа в особо пожароопасные сосновые молодняки и многоярус-


ные спелые сосновые насаждения. Густые еловые и лиственнич-


ные молодняки являются сравнительно пожароустойчивыми объ-


ектами и меньше нуждаются в защите их от огня.  


Если суммировать все положительные последствия слабых 


низовых пожаров в лесных биогеоценозах, то этот циклически 


повторяющийся природный фактор в светлохвойных лесах тайги 


не соответствует гостированному определению «неуправляемое 


стихийное горение» [3]. Это не что иное, как неуправляемый ни-


зовой огонь, распространяющийся по нижним ярусам лесной 


растительности, подстилке и опаду без экологического и (или) 


экономического ущерба. 


Любой пожар начинается с «загорания» и этот термин широко 


употребляется практиками. В одних случаях все загорания леса 


считают «пожаром» и включают их в общую статистику, в дру-


гих – не регистрируют совсем. Предлагаю загоранием считать 


«низовой огонь, все границы которого видны из одной точки» [2]. 


Количество загораний леса, а также площадь, пройденная слабым 


низовым огнем, не должны входить в общую статистику лесных 


пожаров, так как они не приводят насаждения к летальному ис-
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ходу, и не наносят лесному биогеоценозу экологического и, тем 


более, экономического ущерба. 


Принимая во внимание сказанное, предлагаю уточнить поня-


тие «лесной пожар» и считать им неконтролируемое (стихийное) 


горение в насаждениях, наносящее экологический и/или экономиче-


ский ущерб, статистически учитываемое с выяснением причины. 


При определении ущерба выражение «количество сгоревшей 


древесины» недопустимо, так как при любых видах лесных пожаров 


сырая древесина, то есть стволы деревьев (кроме сухостоя) не горит; 


сгорают лишь хвоя, листья, а также сучки толщиной до 1 см. 
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РЕЗЮМЕ 


Проанализированы основные авиационные методы и средства борьбы с лес-


ными пожарами с воздуха. Рассмотрена эффективность применения отечествен-


ных самолѐтов-танкеров при борьбе с лесными пожарами. Предложены пер-


спективные вертолѐтные методы прокладки противопожарных заградительных 


полос с воздуха. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  авиация, вертолѐт, противопожарная загра-


дительная полоса, самолѐты-танкеры, слив огнетушащей жидкости 


 
SUMMARY 


Advanced methods of forest fires suppression from the air 


V.G. Gusev (Saint-Petersburg Forestry Research Institute) 


The basic aviation methods and means (tools, ways) of fire suppression have been 


analysed. Efficiency of the use of domestic aircraft-tankers against forest fires is con-


sidered. Advanced helicopter methods of construction of fire-prevention barrier lines 


from the air are offered. 


K e y  w o r d s :  aviation, helicopter, fire-prevention protecting (barrier) line, 


aircraft-tankers, fire- retardant drain (discharge) 


 


 


Вся охраняемая от лесных пожаров территория России по ви-


дам охраны делится на 2 зоны: зону наземной охраны лесов и зо-


ну авиационной охраны лесов. На зону авиационной охраны при-


ходится 84% площади всей охраняемой территории. Из них 60% 


занимают районы авиационных сил и средств пожаротушения, в 


которых обнаружение лесных пожаров должно производиться с 


помощью авиапатрулирования, а тушение – обеспечиваться па-


рашютной и десантно-пожарной службой. Кроме авиапатрулиро-


вания, доставки парашютистов-десантников и средств пожаро-
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тушения к местам лесных пожаров, авиация может использовать-


ся и для непосредственного тушения пожаров с воздуха. 


В настоящее время самолѐты-танкеры есть только в МЧС Рос-


сии. Самым большим по количеству сливаемой воды является 


пожарный вариант самолѐта Ил-76 – это ИЛ-76ТДП, который при 


залповом сливе 44 тонн воды может смочить площадь порядка 5 


гектаров (это полоса длиной 500 м и шириной 100 м). При этом 


слив должен производиться с высоты от 50 до 100 м на мини-


мальной скорости, равной 270 км/ч. При такой высоте и скорости 


полѐта потери воды в воздухе в результате еѐ дробления, сноса и 


испарения обычно превышают 50%. Поэтому поверхностная 


плотность воды на лесном напочвенном покрове оказывается в 


среднем не более 0,5 л/м
2
. Минимальные еѐ значения находятся 


на краях смоченной полосы, а в центральной части они могут до-


ходить до 1 л/м
2
. Этого, конечно, недостаточно для тушения лес-


ного пожара, но такая дозировка воды позволяет на 15-20 минут 


притушить пламенную фазу горения и замедлить распространение 


пожара, оказывая помощь наземным командам в его локализации. 


Комплексный анализ применения самолѐтов-танкеров Ил-76 


при тушении лесных пожаров в 1990 г. в Красноярском крае, в 


1996 г. в Хабаровском крае и в 1997 г. в Республике Коми пока-


зал их неэффективность из-за несоответствия чрезвычайно высо-


ких затрат получаемым низким результатам. Это обусловлено, 


прежде всего, технико-экономическими и эксплуатационными 


характеристиками самолѐтов Ил-76. Редкая сеть крупных аэро-


портов с развитой инфраструктурой, которые требуются для та-


ких самолѐтов, предопределяет большую удалѐнность вероятных 


лесных пожаров от аэродромов базирования. Особенно это отно-


сится к многолесным, наиболее горимым регионам Сибири и 


Дальнего Востока. 


Недостаточная маневренность, большие радиусы разворота, 


быстрое перемещение наземных ориентиров на малых высотах 


при сравнительно большой скорости полѐта затрудняют осмотр 


лесных пожаров, определение курсов захода и особенно точек 


сливов, что крайне осложняет прицельное их выполнение. Неиз-


бежные при этом промахи сводят к минимуму преимущество 


большого объѐма сливаемой жидкости. В связи с выявленной не-
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эффективностью самолѐтов такого класса они не использовались 


авиационной охраной лесов. 


Многоцелевой самолѐт-амфибия Бе-200 тоже имеет специали-


зированный пожарный вариант. В этом варианте самолѐта внутри 


фюзеляжа установлено 4 бака для воды, каждый объѐмом по 3 м
3
. 


Объѐм баков с жидким огнетушащим составом составляет 1,2 м
3
. 


Скорость полѐта самолѐта при сливе – 230 км/ч, а минимальная 


высота слива – 40 м. Бе-200 может заправляться водой, как на аэ-


родромах, так и на открытых водоѐмах в процессе глиссирования 


по акватории. При полной заправке топливом Бе-200 берѐт толь-


ко 6 м
3
 воды, но по мере выработки топлива количество забирае-


мой воды может увеличиваться вплоть до 12 м
3
. В среднем длина 


смоченной полосы с дозировкой в центральной еѐ части 1,5-


2 л/м
2
 составляет 150 м при ширине 20 м. 


Эффективность применения Бе-200 существенно выше, чем 


Ил-76, особенно когда расстояние между пожаром и водоѐмом не 


превышает 25 км. Это связано с меньшими затратами лѐтного 


времени на 1 слив, значительно меньшим временем заправки во-


дой, меньшей стоимостью лѐтного часа и более точным выполне-


нием сливов из-за более низких значений скорости и высоты по-


лѐта при сливе огнетушащей жидкости. 


Однако технология работы пожарного варианта Бе-200 предъ-


являет высокие требования к водоѐму для забора воды. Водоѐм 


должен быть аттестован, к нему должны вести длинные пологие 


подходы. Длина взлѐтно-посадочной полосы должна быть не ме-


нее 1,8 км, а глубина водоѐма не менее 2 м. Большую опасность 


при взлѐте и посадке самолѐта представляют маломерные суда и 


другие плавающие предметы. Ограничение по высоте волны со-


ставляет 1,2 м. 


Французский еженедельник "Эр э космос" (от 8 октября 


2010 г.) отмечает, что, главной проблемой оперативного приме-


нения самолѐта Бе-200 является недостаточное количество под-


ходящих водоѐмов, которые экипаж может использовать для за-


бора воды в бортовые баки. В Португалии, например, Бе-200 мог 


использовать только 13 водоемов, тогда как самолет-амфибия 


CL-415 компании "Канадэйр" мог осуществлять забор воды из 63 


водоѐмов. В зоне действия Бе-200 имелось озеро на удалении 
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10 км от пожара, но российский самолет не мог воспользоваться 


этим водоѐмом. Журнал приводит показательную статистику раз-


дельного применения Бе-200 и CL-415 при тушении лесных по-


жаров в районе Самары в августе 2010 года. В перерасчете на 


один самолет получилось, что ежедневная норма сброса воды са-


молѐтом Бе-200 составила 242 тонны, а у CL-415 – 285 тонн. Та-


ким образом, по результатам анализа тушения, самолѐт CL-415, 


уступающий Бе-200 по своим массогабаритным характеристикам 


более чем в 2 раза, оказался в целом более эффективным, чем 


российский самолет. 


Самолѐты, используемые для борьбы с лесными пожарами за 


рубежом, обычно имеют поршневые двигатели, способные рабо-


тать в условиях задымления. У Бе-200 и Ил-76 турбореактивные 


двигатели, поэтому их полѐты в зонах задымления запрещены из-


за возможного отказа турбин. 


Практика применения авиации МЧС при тушении лесных и 


торфяных пожаров в 2010 г. вблизи г. Сарова показала, что сливы 


проводились в условиях плохой видимости, по координатам, да-


ваемым с земли, с высоты от 500 до 1000 м. Очевидно, что при 


таких сливах вода до поверхности земли практически не доходи-


ла, не говоря уже о попаданиях в точку прицеливания.  


Если учесть, что только расходы на авиатопливо у Бе-200 в 


среднем составляют 67 000 руб./ч, а у Ил-76 – 250 000 руб./ч, то 


становится понятным, почему указом Президента Российской 


Федерации в этом году был освобождѐн от должности начальник 


авиации МЧС Р.Ш. Закиров, который являлся основным идеоло-


гом максимального, а главное, технологически неоправданного 


применения авиации МЧС при тушении лесных пожаров. 


Для работы с водосливным оборудованием важными преиму-


ществами обладают вертолѐты. Они значительно более манев-


ренны, могут выполнять полѐт на малой скорости, зависать, вы-


полнять крутые развороты, производить взлѐт и посадку на не-


больших площадках. Хороший обзор из кабины пилота даѐт 


больше времени пилотам на реагирование. Нисходящая воздуш-


ная струя от несущего винта помогает сливаемой жидкости луч-


ше проходить сквозь полог древостоя.  
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Вертолѐт со сливным оборудованием может выполнять целую 


серию операций: десантирование пожарных команд и средств 


пожаротушения, доставку воды в наземные ѐмкости, локализа-


цию пожара с воздуха методом прокладки заградительных полос 


растворами огнетушащих составов, тушение с воздуха отдельных 


очагов горения. 


Отечественные вертолѐты Ми-8Т, Ми8-МТВ, Ка-32 обычно 


оснащаются водосливными устройствами ВСУ-5. Мягкая ѐмкость 


этого устройства закреплена на внешней подвеске и управляется 


с борта вертолѐта. Для вертолѐтов Ми-8Т, Ми8-МТВ с помощью 


специальной манжеты еѐ объѐм может изменяться от 1,3 до 3 м
3
. 


Забор воды в ѐмкость происходит за 10-15 секунд, в режиме ви-


сения над водоѐмом (с минимальной глубиной 1 м).  


С целью повышения эффективности применения водосливного 


устройства нашим институтом, совместно с ООО «Техноэкос», 


при участии ФГУ «Авиалесоохрана», разработано устройство до-


зированной подачи в ВСУ-5 жидких огнетушащих составов, за-


щищѐнное патентом на изобретение и не имеющее аналогов в мире.  


Устройство содержит мягкую ѐмкость для жидких добавок, 


элементы крепления, шланги, дозатор с электроклапаном, свя-


занный с программируемым таймером пульта дистанционного 


управления. Вместимость ѐмкости устройства – 250 л, время по-


дачи пенообразователя в ВСУ – 1 мин., сухая масса – 20 кг. Уст-


ройство отличается тем, что обеспечивает постоянный уровень 


столба жидкости за счѐт создания в ѐмкости упругой деформации 


обжимом ленточного каркаса силовой оболочки, возникающим 


под весом наполненного водой ВСУ.  


В ходе испытаний было установлено, что при высоте полѐта 


вертолѐта 40 м и скорости 40 км/ч средняя длина противопожар-


ных заградительных полос составляет 60 м при средней еѐ шири-


не 11 м. С увеличением скорости полѐта до 80 км/ч средняя длина 


заградительной полосы превышает 110 м при уменьшении еѐ эф-


фективной ширины до 6-8 м. 


Путѐм анализа технологических операций было выведено 


уравнение, позволяющее определять количество сливов огнету-


шащего раствора при полной заправке вертолѐта топливом, и 


проведены расчѐты количества сливов раствора пенообразователя 
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в зависимости от расстояний аэродром-водоѐм и водоѐм-пожар 


для вертолѐта Ми-8 МТВ. Результаты расчѐтов приведены в таб-


лице. Уравнение для расчѐта количества сливов огнетушащего 


раствора при полной заправке вертолѐта топливом имеет сле-


дующий вид: 


 


n = [M-3,875(2Rав+Rвп) – 89/(9,042 Rвп+51,5)], 


где n – количество сливов; 


      М – масса топлива при полной заправке, кг; 


      Rав – расстояние аэродром–водоѐм; 


      Rвп – расстояние водоѐм–пожар; 


      […] – целая часть числа 


 


Как видим, при благоприятных условиях можно выполнить до 


16 сливов огнетушащей жидкости за одну полную заправку вер-


толѐта топливом. 


Для уменьшения потерь жидкости в воздухе на дробление и 


снос СПбНИИЛХ совместно с ФЦДТ «Союз» разработал верто-


лѐтное лесопожарное высоконапорное сливное устройство. Обо-


рудование включает в себя жѐсткую ѐмкость объѐмом 2 м
3
 из вы-


сокопрочного стеклопластика, встроенный в ѐмкость газогенера-


тор, заливной и сливной патрубки, насадок, подвеску и блок 


управления. Давление в ѐмкости перед началом слива составляет 


0,8 МПа.  
Таблица 


Расчѐтное количество сливов раствора пенообразователя 


в зависимости от расстояний «аэродром-водоѐм» и «водоѐм-пожар» 


при полной заправке вертолѐта Ми -8МТВ топливом 
 


Расстояние 
«аэродром-


водоѐм», 
км 


Количество сливов при разных расстояниях «водоѐм-пожар» 


5 км 10 км 15 км 20 км 25 км 30 км 


25 16 11 8 6 5 4 


50 14 9 7 5 4 4 


75 12 8 6 4 4 3 


100 10 7 5 4 3 2 


125 8 5 4 3 2 2 


150 6 4 3 2 2 1 
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Параметры смоченной полосы могут регулироваться путѐм 


изменения диаметра выходного отверстия насадка на сливной 


патрубок и за счѐт изменения скорости и высоты полѐта вертолѐта. 


Экспериментальные исследования показали, что при сливе 


растворов огнетушащих составов под давлением увеличивается 


длина компактной части струи и еѐ кинетическая энергия. При 


этом струя лучше проникает через полог древостоя, обеспечивая 


уменьшение потерь и более равномерное распределение огнету-


шащей жидкости на лесном напочвенном покрове.  


Ещѐ более высокая эффективность противопожарных загради-


тельных полос была достигнута за счѐт подсоединения к высоко-


напорному сливному устройству пеногенератора. При этом за 1 


слив с вертолѐта Ми-8 МТВ была проложена пенная заградитель-


ная полоса длиной 325 и шириной 6-8 м, то есть почти в 3 раза 


длиннее, чем при свободном сливе раствора пенообразователя. 


Технология применения устройства предусматривает быструю 


замену пустой ѐмкости на заправленную при зависании вертолѐта 


у временного заправочного пункта, оборудованного на ближай-


шем к пожару водоѐме. 
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РЕЗЮМЕ 


Приводятся анализ динамики и причин пожаров, способы и средства охраны 


лесов от пожаров на территории Республики Беларусь. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : динамика и причины пожаров, охрана лесов, ле-


сопожарное районирование, наземное обнаружение и авиапатрулирование, мо-


ниторинг пожаров, огнезащитные химические составы 


 


SUMMARY 


Currently available methods and aids for forest fire control in Belarus 


V.V. Usenya (Forest Institut) 


The paper centers on the dynamics and causes for wildfires and the system of for-


est fire control in Belarus.  


K e y  w o r d s :  dynamics and causes for wildfires, forest fire control, forest 


fire risk zoning, ground and aerial patrols, fire monitoring, fire-suppressive chemical 


compounds 


 


 


В Республике Беларусь леса занимают 38,5% территории и яв-


ляются одним из уникальных природных ресурсов и важнейших 


национальных богатств, имеют большое значение для устойчиво-


го социально-экономического развития страны. 


Леса Беларуси в силу своей породной, возрастной, типологи-


ческой структуры и интенсивной антропогенной нагрузки явля-


ются потенциально пожароопасными со средним классом при-


родной пожарной опасности 2,6. 


К настоящему времени, несмотря на противопожарное обуст-


ройство лесного фонда, использование комплекса современных 


средств и методов раннего обнаружения и оперативной ликвида-


ции пожаров, огонь ежегодно и особенно в наиболее пожаро-
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опасные сезоны уничтожает или повреждает леса на значитель-


ных территориях. 


На протяжении 1959-2010 гг. в лесном фонде были отмечены 


133 тысячи пожаров общей площадью 198 тыс. га, средняя пло-


щадь одного пожара составила 1,5 га. Динамика лесных пожаров 


за этот период приведена на рисунке. 


 


 
 


Рис. Динамика лесных пожаров в Республике Беларусь 


 


Основными причинами возникновения пожаров являются на-


рушения правил пожарной безопасности в лесах лесозаготовите-


лями и населением, сельскохозяйственные палы на землях раз-


личных категорий, прилегающих к лесным насаждениям, и еди-


нично – грозовые разряды. 


Распределение лесных пожаров по площади на момент обна-


ружения за последнее десятилетие свидетельствует о том, что 


78% пожаров имели площадь до 0,1 га и только около 3% пожа-


ров – более 1 га. 


С целью повышения эффективности противопожарного обуст-


ройства лесного фонда, планирования и реализации необходимых 


видов и объемов противопожарных мероприятий и более эффек-


тивного использования средств на охрану лесов от пожаров на 
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основании комплексного показателя потенциальной опасности 


возникновения и распространения лесных пожаров разработано 


лесопожарное районирование территории Беларуси. 


При расчете комплексного показателя учитывались взаимо-


связь и степень влияния наиболее важных факторов (класс при-


родной пожарной опасности лесов, лесистость, многолетний уро-


вень горимости лесов, степень радиоактивного загрязнения тер-


ритории, плотность населения региона) с учетом коэффициента 


их значимости на горимость лесов различных регионов. 


На основе лесопожарного районирования разработан и реали-


зуется в практике охраны лесов от пожаров ТКП 193-2009 «Пра-


вила противопожарного обустройства лесов Республики Бела-


русь», в котором изложена дифференцированная система проти-


вопожарных мероприятий в лесном фонде Беларуси. 


Определение класса пожарной опасности лесов по условиям 


погоды осуществляется национальным Гидрометеоцентром по 


шкале загораемости лесов Н.А. Диченкова, на основании дан-


ных, получаемых со всех метеостанций республики. Информа-


ция за последние сутки и краткосрочный (до 3-х дней) прогноз 


загораемости лесов по областям и районам в виде изолиний 


различной окраски по классам пожарной опасности наносится 


на синоптические карты и оперативно передается органам лес-


ного хозяйства.  


Определяющая роль в системе мер по обнаружению и борь-


бе с лесными пожарами отводится наземному и авиационному 


патрулированию. Наземное маршрутное патрулирование осу-


ществляется государственной лесной охраной и работниками  


пожарно-химических станций (ПХС). Маршруты и сроки пат-


рулирования определяются классом природной пожарной 


опасности лесов, периодом пожароопасного сезона и зоной ан-


тропогенной нагрузки. Для обнаружения используются более 


550 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, охватывающих 


большую часть территории лесного фонда. 


В настоящее время создается общереспубликанская система 


пожарно-наблюдательных пунктов, оснащенных современными 


средствами видеонаблюдения, обеспечивающая замкнутость кон-
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туров визуального наблюдения за лесами и оперативное обнару-


жение лесных пожаров. 


Авиационное патрулирование лесов осуществляется по ут-


вержденным маршрутам с помощью вертолетов МИ-2, самолетов 


АН-2 и ИЛ-103 РУП «Беллесавиа» Министерства по чрезвычай-


ным ситуациям по совместному с Министерством лесного хозяй-


ства плану. 


В стране создается автоматизированная система дистанцион-


ного мониторинга лесных и торфяных пожаров с помощью ис-


кусственных спутников Земли. 


Эффективность работы лесопожарных служб напрямую зави-


сит от оснащенности их средствами пожаротушения, транспорта 


и связи. Они сконцентрированы на ПХС и пунктах сосредоточе-


ния пожарного инвентаря, имеющихся в каждом лесохозяйствен-


ном учреждении. С введением в действие в 2010 году Правил 


пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь решается 


задача модернизации средств пожаротушения и расширения сети 


ПС с тем, чтобы площадь обслуживания одной станции не пре-


вышала 20 тыс. га лесного фонда.  


Для профилактики и тушения лесных пожаров применяется 


экологически безопасный огнезащитный химический состав 


«Метафосил», выпускаемый с 1996 г. Гомельским химическим 


заводом. Профилактические атмосфероустойчивые заградитель-


ные полосы, созданные при плотности вылива водного рабочего 


раствора 1,0-1,5 л на 1 м
2
 напочвенного покрова, обладают ус-


тойчивой огнезадерживающей способностью в течение 35-40 су-


ток. Рабочие растворы химсостава также имеют высокую огне-


тушащую способность, предотвращают повторные воспламене-


ния и тление лесных горючих материалов. 


Внедрение в практику охраны лесов от пожаров современных 


методов и средств позволит снизить площади пожаров и причи-


няемый ими материальный и экологический ущерб. 
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РЕЗЮМЕ  
Выполнена оценка развития атмосферных процессов, предопределяющих 


пожарную опасность в лесах. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесные пожары, метеорологические условия, 


синоптическая обстановка, задымленность атмосферы, спутниковая 


информация, критерий опасности, прогнозная оценка 


 


SUMMARY 


Prediction estimate of forest fire probability in the regions of the north-east Asia, 


including catastrophic fires 


G.V. Sokolova (Russian Academy of Sciences Far Eastern Branch Institute for Aqua-


tic and Ecological Problems) 
There was made an assessment of in the development of atmospheric processes 


caused the fire risk in the forests. 


K e y  w o r d s :  forest fire, meteorological conditions, synoptic situation, 


smoked atmospheric, satellite MIDI information, criterion Risk, prognostic score 


 


 


Территория и период наблюдений. Северо-восток Азии от Ени-


сейского меридиана (90
о
 в. д.) до западных берегов Охотского моря 


(140
о
 в. д.) в пределах умеренных широт Северного полушария (40-


65
о 
с. ш.), где расположены основные лесные массивы. Рассматрива-


лись пожароопасные сезоны с апреля по октябрь за 1950-2010 гг. 


Цели, задачи и методика исследований. В разработках пре-


следовались две цели. Прежде всего, необходимо было устано-


вить закономерность воздействия крупных лесных пожаров на 


макромасштабные изменения свойств западного переноса и на 


основе выявленной закономерности разработать критерий веро-
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ятности перехода вспыхнувших пожаров в разряд крупных, вы-


ходящих из-под контроля.  


Было установлено, что территория, где сосредоточены огром-


ные запасы горючих материалов и процесс их накопления преоб-


ладает над процессом разложения, отличается от других регионов 


умеренных широт Северного полушария не только климатиче-


скими условиями, но и особенностями в развитии атмосферных 


процессов. Выделены основные факторы потенциальной пред-


расположенности территории к пирологическим катастрофам. 


Обычно в начале пожароопасного сезона здесь формируются ма-


лоподвижные барические гребни с антициклональной погодой.  


Этому способствуют, во-первых, малое количество осадков в 


осенне-зимне-весенний период, дефицит запасов влаги в почве и 


снежном покрове, т. е. минимальные потери солнечного тепла на 


испарение и большие  на разогрев континента. Во-вторых, еже-


годно с весны атмосфера загрязнена пыльными бурями (из Сред-


ней Азии, Монголии и Северного Китая), что способствует ус-


тойчивости барических гребней с антициклональной погодой. В-


третьих, нередко в период интенсивного прогрева суши и посту-


пления в общем зональном переносе сухих воздушных масс, тер-


ритория основных лесных массивов оказывается вне влияния 


главных фронтов  арктического и полярного, где осуществляет-


ся циклогенез и выпадают дожди. В это же время тропический 


воздух, обладающий наибольшими запасами влаги, остается в 


низких широтах.  Особенности по отношению к пожарам обост-


ряются на фоне потепления в умеренных широтах Азии, где за 


последние три десятилетия отмечается интенсивный положи-


тельный тренд летней температуры воздуха [1, 2, 3].  


За период наблюдений до начала 1960-х гг., когда в Приамурье 


отмечалось малое количество лесных пожаров за сезон, циклоны, 


пересекающие Северо-Восточную Азию, обычно обеспечивали 


более или менее равномерное распределение осадков по террито-


рии. Согласно результатам исследований тех лет, в 1960-х гг. 


мощность источников антропогенного аэрозоля была уже сопоста-


вима с источниками природного аэрозоля. На фоне природно-


техногенного загрязнения атмосферы дымовой аэрозоль крупных 


лесных пожаров, являясь дополнительной нагрузкой на состояние 
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атмосферы (параметры состояния  плотность, давление, темпера-


тура, вязкость, удельный вес, альбедо), изменяет естественную 


циркуляцию  на преобладание антициклогенеза. 


На основе использования аэрологических, синоптических и 


спутниковых материалов выполнен анализ развития атмосфер-


ных процессов за годы с крупными и катастрофическими лесны-


ми пожарами (27 лет), дождливыми пожароопасными сезонами 


(18 лет) и с преобладанием средних погодных условий, когда от-


мечались и дождливые, и засушливые дни (15 лет). Составлена 


схема прогнозной оценки ожидаемой лесопожарной и метеороло-


гической обстановки, а на ее основе разработан интегральный 


критерий вероятности перехода весенних пожаров (на 90% – ан-


тропогенных по происхождению) в разряд крупных. Критерий 


опасности разрастания вспыхнувших весенних лесных пожаров 


объединяет результаты оценки состояния территории и атмосфе-


ры по 4 этапам. 


I. В начале пожароопасного сезона – анализ увлажненности данно-


го района по количеству выпавших осадков относительно нормы за 


предшествующий период (с сентября предшествующего года по март 


текущего). 


II. При появлении пожаров – учѐт степени прогрева суши (дневные 


температуры относительно нормы) и наличия загрязненности атмосфе-


ры, в том числе в прилегающей зоне (по космоснимкам), дымом и пы-


лью – протяженностью более 700 км. 


III. Если до 15 июня в воздушной массе данного района, за-


грязненной дымом пожаров, формируется тропосферный гребень, 


то эта барическая система становится устойчивой и играет роль 


индивидуального центра действия атмосферы (ЦДА), способст-


вуя возникновению блокирующих режимов для подвижных ци-


клонов и антициклонов. 


IV. При сложившихся условиях циклонические системы, с ко-


торыми связаны дожди, в район пожаров не будут смещаться до 


самой осени. Лишь с началом активных осенних преобразований 


барических полей (опусканием арктической фронтальной зоны) 


тропосферный гребень в районе пожаров разрушится, обусловли-


вая беспрепятственное смещение циклонов. 
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Наши наблюдения опровергают, казалось бы, бесспорное рас-


пространенное утверждение, что хорошо прогретый и сухой воз-


дух в малоподвижных антициклонах способствует вспышке лес-


ных пожаров с последующим задымлением атмосферы. Однако 


если в первой половине июня сформированный накануне тропо-


сферный гребень продолжает пополняться дымовым аэрозолем, 


создаются условия для формирования над районами пожаров 


временно действующего ЦДА, диктующего свои условия до кон-


ца лета [3]. Область устойчивого повышенного давления сохра-


няется над районами бушующих лесных пожаров в течение двух-


трех летних месяцев, что подтверждается нашими наблюдениями 


за последнее десятилетие и данными за годы с крупными пожара-


ми в предшествующем периоде. 


Совершенно другие условия наблюдаются в дождливые пожа-


роопасные сезоны в Приамурье, когда в западном переносе воз-


душных масс преобладает циркуляция с широтноориентирован-


ными фронтальными зонами, что обусловливает ливневые или 


затяжные дожди с последующими крупными паводками на реках 


бассейна Амура. 


Результаты исследований. На основе полученных результа-


тов исследований таких катастрофических природных явлений в 


районах Северо-Восточной Азии, как крупные лесные пожары и 


наводнения, сделаны выводы об их взаимодействии следующим 


образом. Массовые дымящие лесные пожары приводят к измене-


нию циркуляции атмосферы, когда над зоной пожаров проходят 


антициклоны, а циклоны обходят ее стороной. Отмечаемые на 


средних высотных картах макромасштабные изменения свойств 


западного переноса по типу процессов блокирования, обуслов-


ленные увеличением области задымления атмосферы крупными 


лесными пожарами, способствуют возникновению условий для 


аномального перераспределения осадков в регионе, усугубляя 


при этом лесопожарную обстановку, а на сопредельных террито-


риях – формируя дождевые паводки и наводнения в результате 


проливных дождей. Выводы получены за более чем полувековой 


период наблюдений. Разработанная схема прогнозной оценки ве-


роятности развития весенних лесных пожаров в районах Северо-


Восточной Азии, приведенная выше, проверена с 1998 года. 
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Исследования продолжаются при финансовой поддержке Ме-


ждународного научно-исследовательского центра (Проект МНТЦ 


№ 4010, 2010-2012 гг.). Представленные результаты исследова-


ний за многолетний период наблюдений являются научным заде-


лом проекта. 
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РЕЗЮМЕ 


Дается описание радиационной обстановки в лесах Российской Федерации и 


особенностей лесных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения. Рассмотре-


ны юридические аспекты отнесения пожаров к радиоактивным лесным пожарам 


и определения чрезвычайной лесопожарной ситуации в зонах радиоактивного 


загрязнения. Приведены технологии, используемые для комплексной оценки 


опасности лесных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения и предложены 


пути реабилитации лесов в зонах отселения и отчуждения.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  радиоактивное загрязнение лесов, лесной по-


жар радиоактивный, радиационная обстановка, зоны радиоактивного загряз-


нения 


 


SUMMARY 


Comprehensive assessment of forest fire hazards in radioactive contaminated 


forest areas 


A.N. Razdaivodin, D.Y. Romashkin (Russian Research Institute for Silviculture and 


Mechanization of Forestry). 


Profile of radioactive status in the Russian Federation forests and forest fire spe-


cifics in radioactive contaminated areas. Legal aspects of fire reference to a radioac-


tive forest fire and definition of a forest fire emergency in radioactive contaminated 


zones are covered. Technologies applied in comprehensive forest fire hazard assess-


ment in radioactive contaminated areas are highlighted and proposals on forest reha-


bilitation in compulsory evacuation and exclusion zones.  


K e y  w o r d s :  Radioactive forest contamination, forest radioactive fire, ra-


dioactive status, radioactive contaminated zones 
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ядерной энергетики и беспрецедентной по своим последствиям. 



mailto:info@roslesrad.ru





244 


 


Загрязнению радионуклидами подверглись территории ряда ев-


ропейских государств и трех республик, входивших в состав 


СССР – Белоруссии, России и Украины. Общая площадь терри-


торий Российской Федерации, загрязненных цезием-137 (плотно-


стью свыше 1 Ки/км
2
) вследствие этой катастрофы, составила 


59,3 тыс. км
2
 [1]. Вторым по масштабам негативных последствий 


в Российской Федерации является Восточно-Уральский радиоак-


тивный след, возникший в результате ряда аварий и инцидентов в 


ПО «Маяк». Радиоактивное загрязнение лесов происходило так-


же в результате испытаний ядерного оружия на Семипалатин-


ском полигоне, аварии на Сибирском химическом комбинате 


(Томск-7), серии подземных мирных ядерных взрывов в различ-


ных регионах Российской Федерации. В настоящее время загряз-


нена радионуклидами часть лесов в 18 субъектах Российской Фе-


дерации общей площадью около 1,5 млн га.  


Радиоактивное загрязнение лесов имеет специфические осо-


бенности по сравнению с ландшафтами других типов. Вовлекаясь 


в биологический круговорот веществ, радионуклиды поступают в 


лесную растительность и прочно удерживаются лесными экоси-


стемами. Поэтому лес является естественным барьером, который 


удерживает радионуклиды, предотвращая их вынос за пределы 


загрязненных территорий, но сам при этом на долгое время оста-


ется источником повышенной радиационной опасности. Небла-


гоприятными факторами в загрязненных лесах являются: повы-


шенный фон ионизирующего излучения, загрязнение лесных 


почв долгоживущими радиоизотопами и загрязнение лесных ре-


сурсов радионуклидами. В различных зонах радиоактивного за-


грязнения эти факторы проявляются по-разному, но даже спустя 


десятилетия после аварии при общем улучшении радиационной 


обстановки и снижении плотности загрязнения почвы цезием-137 


ниже 1 Ки/км
2
 загрязнение многих пищевых, лекарственных и 


других видов лесных ресурсов превышает допустимые уровни. 


Территория лесов с плотностью загрязнения почвы цезием-137 


более 15 Ки/км
2
 (так называемые зоны отселения и отчуждения) 


занимает более 300 км
2
. Уровни мощности дозы ионизирующего 


излучения здесь до сих пор составляют от 0,70 до 8,00 мкЗв/час, а 


уровни загрязнения цезием-137 лесной подстилки составляют в 
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среднем от 20000 до 60000 Бк/кг, что превышает норматив, уста-


новленный для низкоактивных радиоактивных отходов в 2-6 раз. 


Зола и недожог лесных горючих материалов (ЛГМ), образую-


щиеся на участках, пройденных лесными пожарами, имеют уро-


вень содержания цезия-137 более 100000 Бк/кг. Пребывание и ра-


бота людей в этих зонах существенно ограниваются действую-


щим законодательством РФ и требует соблюдения требований 


радиационной безопасности и нормирования рабочего времени 


при проведении всех видов работ.  


Лесные пожары в зонах радиоактивного загрязнения помимо 


поражающих факторов, характерных для лесных пожаров вооб-


ще, несут с собой дополнительное облучение лиц, занятых на 


тушении пожара, образование радиоактивных продуктов горения 


ЛГМ – открытых источников ионизирующего излучения, вторич-


ное радиоактивное загрязнение атмосферы, почвы, растений, 


гидросферы – за счет переноса радионуклидов с продуктами го-


рения в газодымовых аэрозолях, а также вызывают появление во-


дорастворимых фракций золы, содержащих радионуклиды [2]. 


Вопрос отнесения лесного пожара к категории радиоактивных 


лесных пожаров регулируется рядом нормативных документов, в 


частности ГОСТ Р 22.1.09-99, санитарными правилами НРБ 


99/2009. Но эти документы оставляют юридическую неопреде-


ленность.  


Так, «лесной пожар радиоактивный – лесной пожар, при кото-


ром горят загрязненные радионуклидами лесные горючие мате-


риалы и образующиеся продукты горения (зола, недожог, дымо-


вой аэрозоль, газообразные продукты) представляют собой от-


крытые источники ионизирующего излучения» (ГОСТ Р 22.1.09-


99). При этом «источник ионизирующего излучения – радиоак-


тивное вещество или устройство, испускающее или способное 


испускать ионизирующее излучение, на которые распространяет-


ся действие санитарных правил НРБ 99/2009» (Приложение 7 к 


НРБ 99/2009). 


«Нормы распространяются на следующие источники ионизи-


рующего излучения – …техногенные источники в результате ра-


диационной аварии» (п. 1.3. НРБ 99/2009). 







246 


 


«Нормы не распространяются на источники излучения, соз-


дающие при любых условиях обращения с ними – … индивиду-


альную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв» (п. 1.4. 


НРБ 99/2009). 


Таким образом, отнесение лесного пожара в зоне радиоактив-


ного загрязнения лесов к категории радиоактивных лесных пожа-


ров представляет собой комплексную юридическую, техниче-


скую и практическую задачу, связанную с получением точной 


информации о содержании радионуклидов в ЛГМ и продуктах 


горения в процессе пожара. 


Такая же неопределенность имеет место и для критериев чрез-


вычайной лесопожарной ситуации (ГОСТ Р 22.1.09-99): 


• «наличие крупных лесных пожаров (25 га охваченного 


пожаром лесного фонда в районах наземной охраны лесов и 


200 га – в районах авиационной охраны лесов); 


• количество возникающих в один день и/или одновременно 


действующих лесных пожаров превышает средний многолетний 


уровень; 


• наличие лесных пожаров, вышедших из-под контроля лесной 


охраны; 


• лесной пожар на загрязненной радионуклидами территории, 


не потушенный в день возникновения; 


• лесной пожар на загрязненной радионуклидами территории, 


дающий большие дымовые выбросы». 


Поскольку институт лесной охраны в трактовке данного ГОС-


Та на настоящий момент отсутствует, то любой радиоактивный 


лесной пожар де-юре приводит к возникновению чрезвычайной 


лесопожарной ситуации. 


Для комплексной оценки опасности лесных пожаров в зонах 


загрязнения разработаны и применяются технологии, включаю-


щие современную программно-аппаратную базу, передвижные 


радиометрические комплексы, а также информационные системы 


с элементами ГИС. 


Технология определения запасов радионуклидов в лесных го-


рючих материалах в зонах радиоактивного загрязнения лесов ос-


нована на использовании данных радиоэкологического монито-


ринга лесов, расчетных коэффициентов перехода дозообразую-
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щих радионуклидов в структурные части древесных растений, 


результатов натурных работ по оценке запасов радионуклидов в 


компонентах лесного природного комплекса. 


Преимущество данной технологии состоит в получении необ-


ходимых данных для предварительного расчета выхода радиоак-


тивных продуктов горения для тех или иных условий лесных по-


жаров на загрязненных территориях и связанных с этим мерах по 


организации их профилактики и тушения.  


Технология предварительной аналитической оценки радиаци-


онной обстановки на лесных участках в зонах радиоактивного за-


грязнения основывается на данных радиационного и радиацион-


но-экологического мониторинга лесов, а также результатов об-


следования сходных по параметрам лесосек, отведенных в рубку. 


Применительно к оценке опасности лесных пожаров в зонах 


радиоактивного загрязнения данная технология позволяет полу-


чать сведения о предполагаемых изменениях в радиационной об-


становке на лесных участках в случае возникновения лесного 


пожара без проведения натурных полевых работ. 


Технология комплексной интегрированной оценки радиаци-


онной безопасности лесных участков включает обработку масси-


ва данных, полученных из различных источников, в том числе: 


результаты поквартальных и маршрутных радиационных обсле-


дований, данные радиационного и радиоэкологического монито-


ринга, данные лесопожарного и лесопатологического мониторин-


га, материалы таксации и лесоустройства, данные радиационного 


обследования лесосек, отводимых под различные виды использо-


вания лесов. 


Применительно к лесным пожарам в зонах загрязнения, дан-


ная технология позволяет определить степень их потенциальной 


опасности в части переноса радионуклидов и сформировать ком-


плекс мероприятий по их предотвращению, тушению и ликвида-


ции последствий, с учетом всего спектра факторов, влияющих на 


противопожарную устойчивость насаждений и изменение радиа-


ционной обстановки в них. 


В связи с экстремальными погодными условиями и высокой 


пожарной опасностью в лесах, загрязненных радионуклидами, 


сотрудниками отдела радиоэкологии леса ФГУ ВНИИЛМ в по-
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жароопасный сезон 2010 года были проведены работы в Брян-


ской, Калужской и Челябинской областях по наблюдению за ра-


диационной обстановкой в лесном фонде. Действующих очагов 


лесных пожаров в районах с высокой плотностью радиоактивно-


го загрязнения почвы (15 Ки/км
2
 и более) в Брянской и Калуж-


ской областях не обнаружено. Обследование очагов возгорания в 


лесах с плотностью загрязнения почвы менее 5 Ки/км
2 


 показало, 


что содержание радионуклидов в газодымовых аэрозолях не пре-


вышает предельно допустимых уровней, мощность дозы гамма-


излучения для сопредельных с данными пожарами территорий не 


превышает фоновых значений, а для территорий, загрязненных 


радионуклидами, находится в пределах средних значений, харак-


терных для соответствующих зон радиоактивного загрязнения. 


Удельная активность (кБк/кг) золы и недожога повышается в 2-


2,5 раза по сравнению с ее значениями для исходных ЛГМ, что 


однако не приводит к изменению плотности загрязнения почвы 


на лесных участках, пройденных пожарами. Таким образом, ус-


тановлено, что при лесных пожарах с низкой интенсивностью го-


рения, даже охватывающих большие площади (100 га и более), в 


зоне загрязнения почвы цезием-137 1-5 Ки/км
2
 изменения радиа-


ционной обстановки не происходит. 


Прогноз изменения радиационной обстановки при различных 


типах лесных пожаров в зонах с более высокими плотностями за-


грязнения почвы (более 5 Ки/км
2
) для различных типов леса тре-


бует дополнительных исследований с проведением модельных 


экспериментов. По данным Института лесного хозяйства и изу-


чения окружающей среды Йельского университета [3] при ката-


строфических лесных пожарах с высокой интенсивностью горе-


ния возможен перенос радионуклидов с газодымовыми аэрозоля-


ми на сотни и даже тысячи километров. 


Леса в зонах с высокой плотностью радиоактивного загрязне-


ния (15 и более Ки/км
2
) при возникновении в них радиоактивных 


лесных пожаров могут быть источником вторичного загрязнения 


сопредельных территорий. Поэтому вопросы противопожарного 


устройства таких лесов, организации раннего обнаружения и эф-


фективного тушения лесных пожаров в зонах радиоактивного за-


грязнения приобретают особую актуальность. 
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Наиболее остро эти проблемы проявляются в зонах отчужде-


ния и отселения Брянской области. Остается актуальным вопрос 


управления лесами на этих территориях, где пребывание челове-


ка ограничено по причине риска негативного воздействия радиа-


ционных факторов, но при этом существует необходимость про-


ведения лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих био-


логическую и противопожарную устойчивость насаждений. Под-


держание лесных участков в зонах загрязнения цезием-137 свыше 


15 Ки/км
2
 в радиационно безопасном состоянии, проведение за-


щитных и реабилитационных мероприятий, поддержание режима 


ограничения хозяйственной деятельности требуют дополнитель-


ных затрат и не могут осуществляться на коммерческой основе. 


Важным аспектом этой проблемы являются информирование 


всех категорий граждан по вопросам противопожарной безопас-


ности в лесах и повышение квалификации специалистов в облас-


ти управления лесами. Для этого требуется создание учебно-


информационного центра, способного осуществлять подобную 


работу на загрязненных радионуклидами территориях. 


Соблюдение требований радиационной безопасности в лесах 


зон отчуждения и отселения не может быть обеспечено без до-


полнительных мер контроля со стороны органов исполнительной 


власти федерального уровня. Вариантом решения этой проблемы 


была бы организация опытного лесничества федерального под-


чинения с особым режимом ведения лесного хозяйства и функ-


циями полного контроля доступа на загрязненную территорию. 


Организация такого лесничества позволит не только создать 


максимально безопасный режим использования лесов на землях с 


высокими уровнями загрязнения, но и решить целый ряд задач в 


области изучения проблемы радиоактивного загрязнения лесов и 


реабилитации загрязненных территорий в соответствии с реко-


мендациями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 но-


ября 2007 года ―Укрепление международного сотрудничества и 


координации усилий в деле изучения, смягчения и минимизации 


последствий чернобыльской катастрофы‖ и положениями докла-


да Генерального секретаря ООН «Оптимизация международных 


усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий 
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чернобыльской катастрофы» (документ ООН A/65/341 от 01 сен-


тября 2010 г.). 
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РЕЗЮМЕ 


Проанализированы динамика площадей очагов хвое- и листогрызущих насе-


комых в 1977-2009 гг., изменение температуры и количества осадков в 1945-


2007 гг., а также встречаемость очагов наиболее опасных насекомых по регио-


нам России. Установлены долговременные тенденции в периодичности образо-


вания очагов. Выявлены регионы, где очаги насекомых появились впервые, по-


казано изменение границ распространения очагов за последние 40 лет. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а:  изменение климата, очаги хвое- и листогрызу-


щих насекомых, распространение и динамика площадей очагов.  


 


SUMMARY 
Climate change impacts on needle and leaf-eating insect outbreak occurrence 


N.I. Lyamtsev (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Fore-


stry) 


Area dynamics of needle and leaf-eating insects outbreaks over 1977-2009, tem-


perature and precipitations changes over 1945-2007 as well as most hazardous pest 


outbreaks occurrence across Russian regions is analyzed. Long-term trends in peri-


odicity of outbreaks occurrence and expansion are identified. Regions where insects 


outbreaks occurred for the first time are identified and changes of outbreak expansion 


boundaries over the last 40 years are shown.  


K e y  w o r d s:  climate change, needle and leaf-eating insects outbreaks and 


outbreak area dynamics 


 


 


Массовые размножения насекомых обусловлены факторами, 


вызывающими потерю устойчивости лесных экосистем. Одной из 


наиболее важных причин образования очагов являются засухи. 
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Они снижают устойчивость насаждений и оказывают положи-


тельное воздействие на большинство видов насекомых, повышая 


их плодовитость и выживаемость. Изменение климата оказывает 


на насекомых сложное, в основном опосредованное воздействие. 


Необходимо учитывать запаздывание ответных реакций лесных 


экосистем и их значительную географическую изменчивость.  


Для выявления долговременных пространственно-временных 


тенденций массовых размножений лесных насекомых использо-


вали данные лесопатологического мониторинга как наиболее 


длительных сопоставимых наблюдений. Площади очагов наибо-


лее опасных насекомых по всем субъектам Российской Федера-


ции имеются с 1977 г. в виде электронных таблиц.  


Изучение периодичности и интенсивности колебания площа-


дей очагов массового размножения хозяйственно значимых лис-


тогрызущих насекомых в дубравах Воронежской области показа-


ло, что в динамике очагов после 1978 г. наметились существен-


ные изменения. В течение последних трех десятилетий выявлена 


тенденция снижения амплитуды колебания площадей и их встре-


чаемости (наблюдается увеличение межвспышечного периода). 


После образования последних локальных очагов массового раз-


множения непарного шелкопряда в 2000-2001 гг. депрессия его 


численности и период без очагов продолжается уже 10 лет.  


Сокращение площади очагов и рост межвспышечного периода 


в течение последних трех десятилетий еще более характерны для 


златогузки. В Саратовской обл. очаги златогузки отмечались в 


1954-1964 гг. (с максимальной площадью 117,4 тыс. га в 1960 г.), 


в 1967-1976 гг. (246,4 тыс. га в 1971 г.), 1982-1991 гг. (40,8 тыс. га 


в 1986 г.). В Воронежской обл. максимальная площадь очагов 


златогузки была зафиксирована в 1960 г. (39,3 тыс. га), в 1971 г. 


(39,4 тыс. га), в 1984 г. (23,4 тыс. га). В 1995-1998 гг. имелся 


единственный очаг локального характера (33 га), и после этого 


наступила очень глубокая депрессия: очагов нет до настоящего 


времени (более 10 лет). Еще более длительный период (с 1992 г.) 


без очагов златогузки наблюдается в Саратовской обл. 


В Воронежской обл. также установлена долговременная тен-


денция сокращения очагов зеленой дубовой листовертки. В 1963 г. 


их площадь составляла 116,8 тыс. га, затем она постоянно снижа-
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лась – до 140 га в 2007 г. В Саратовской обл., в близких климати-


ческих условиях, существенного изменения в периодичности и ин-


тенсивности массовых размножений зеленой дубовой листовертки 


и непарного шелкопряда не наблюдалось. Кроме того у шелкопря-


да и листовертки экологические требования разные и реакции по-


пуляций на потепление климата также должны отличаться. 


Для сибирского шелкопряда установлена противоположная 


тенденция – увеличение площади очагов его массового размно-


жения. В лесном фонде России, по данным наблюдений с 1966 г., 


очаги встречались ежегодно. Площадь очагов сибирского шелко-


пряда достигла максимума в 2001 г. (6934,2 тыс. га в 12 регионах). 


Выявленные тренды динамики очагов тепло- и сухолюбивых 


видов (златогузка, непарный шелкопряд) можно объяснить ухуд-


шением гидротермических условий их развития, связанных с из-


менением климата. На основании данных метеостанции г. Бори-


соглебска установлено постепенное уменьшения континенталь-


ности климата: зимы стали теплее, летние периоды немного про-


хладнее, количество осадков в период вегетации возросло [2].  


Проведенный нами анализ изменения температуры и количе-


ства осадков за период с 1945 по 2007 г. по данным метеостан-


ции, расположенной в Оренбургской обл. (Бузулукский бор), в 


целом подтверждает уменьшение континентальности климата. 


Однако имеются и характерные особенности. Потепление клима-


та за последние 60 лет выражается в существенном росте (почти 


на 2°С) среднегодовой температуры воздуха, средняя температу-


ра зимы увеличилась более чем на 2°С. Средняя температура ве-


гетационного периода, в отличие от Теллермановского лесного 


массива [2], также увеличилась, хотя и незначительно. Для осад-


ков за вегетационный период характерны колебания: чередования 


периодов роста и снижения.  


Для выявления трендов в распространении очагов наиболее 


опасных насекомых сопоставили их встречаемость по регионам 


России за последние 40 лет с данными А.И. Ильинского [1] за 


предшествующий период (до 60-х годов двадцатого века). Это 


позволило установить регионы, где очаги насекомых появились 


впервые. Также установлены регионы и их количество, где обра-


зование очагов прекратилось (таблица).  
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Очаги массового размножения соснового шелкопряда впервые 


зарегистрированы в лесах Калужской, Курганской, Новосибир-


ской, Саратовской, Кемеровской, Свердловской, Читинской, Яро-


славской областей и Республики Удмуртия. 


Также впервые отмечены очаги массового размножения: сосно-


вой совки – в Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Ростовской, 


Читинской обл., в Удмуртии; сосновой пяденицы – в Кемеровской, 


Новосибирской, Пермской, Ростовской, Читинской обл., в Бурятии 


и Тыве; шелкопряда-монашенки – в Амурской, Калужской, Липец-


кой, Новосибирской, Омской обл. и Красноярском крае; рыжего со-


снового пилильщика – в Алтайском, Краснодарском, Красноярском 


и Ставропольском краях; в Архангельской, Кемеровской, Курган-


ской, Новосибирской, Омской и Тюменской обл.; обыкновенного 


соснового пилильщика – в лесах Алтайского и Краснодарского кра-


ев; Республик Карелии и Коми; Иркутской, Кемеровской, Новго-


родской, Новосибирской, Омской, Тульской, Тюменской обл. 


 
Таблица 


Характеристика тенденций распространения очагов 


хвоегрызущих насекомых 
 


Вид насекомого 


Число ре-


гионов, в 


которых 
были очаги 


в 1977-


2009 гг. 


Число регионов, где очаги в 


1977-2009 гг. выявлены впервые 


Число регионов, 


в которых очаги 


в 1977-2009 гг. 
не наблюдались, 


но отмечались 


раньше 


всего 


в том числе 


ранее не 


отмечались 


были 


возможны 


Сибирский 


шелкопряд 
23 3 1 2 0 


Сосновый 


шелкопряд 
22 9 5 4 9 


Сосновая 


пяденица 
30 7 3 4 12 


Сосновая 


совка 
22 6 0 6 20 


Шелкопряд  


монашенка 
28 6 0 6 12 


Рыжий сосно-


вый пилильщик 
40 10 2 8 12 


Обыкновенный 


сосновый 


пилильщик 


33 11 10 1 15 
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По приведенным данным можно сделать предварительные вы-


воды. За последние 35 лет произошло изменение зоны очагового 


распространения у всех шести видов насекомых. Количество ре-


гионов, где впервые отмечены очаги варьирует от 3 (сибирский 


шелкопряд) до 11 (обыкновенный сосновый пилильщик).  


В то же время имеется значительное количество регионов, где 


очаги (за исключением сибирского шелкопряда) в последние 35 


лет не регистрировались, хотя ранее они там наблюдались. Их 


количество больше, чем территорий, в которых очаги отмечены 


впервые и варьирует от 9 (сосновый шелкопряд) до 20 (сосновая 


совка). Например, очаги сосновой совки за последние 35 лет 


впервые зарегистрированы в 6 регионах России, в то же время в 


20 регионах они больше не отмечались (хотя раньше встреча-


лись). Наблюдается сокращение территории очагового распро-


странения большинства хвоегрызущих насекомых в европейской 


части России и еѐ увеличение в Сибири.  


Таким образом, можно говорить об изменении границ зоны 


очагов, ее «подвижке», и, возможно, о некотором расширении. 


Просматривается тенденция распространения очагов перечис-


ленных насекомых в восточном и северном направлении.  
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РЕЗЮМЕ 


Необходимы фундаментальные исследования, имеющие основополагающее 


значение для реализации концепции устойчивого развития, разработки эффек-


тивных стратегий природопользования и принятия взвешенных управленческих 


решений, особенно важных в отношении бореальных экосистем, общим свойст-


вом которых являются изначально низкие показатели разнообразия биоты и по-


вышенная реактивность в ответ на глобальные изменения природной среды. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : адаптация, леса, изменение климата, страте-


гия, управление 


 


SUMMARY 


Actual ecological problems of modernity and decision them (for example Ark-


hangelsk region) 


E.A. Surina, A.O. Senkov (Federal State Institution «Northern Research Institute of 


Forestry») 


Basic researches which have basic value for realization of the concept of a sus-


tainable development, workings out of effective strategy of nature management and 


acceptance of the weighed administrative decisions and especially important in the re-


lation boreal the ecosystems which general property are initially low indicators of a 


variety biota and the raised reactance in the answer to global changes of environment 


are necessary. 


K e y  w o r d s :  adaptation, forests, climate change, strategy, management 


 


 


Проблема гибели лесов в настоящее время стоит на одном из 


первых мест среди глобальных проблем человечества. Усыхание 


еловых лесов стало настоящей бедой и на севере России. Сотни 


сухостойных деревьев можно видеть вдоль лесных дорог. Делян-


ки напоминают местность, куда упал метеорит.  
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Результаты научно-практических конференций, форумов, 


встреч, совещаний в г. Архангельске, показывают, что необходи-


мо проводить комплексные исследования данной проблемы. В 


региональных отраслевых СМИ до сих пор актуальна тема: «Что 


делать с усыхающими лесами?» 


Из предварительных оценок сложившейся ситуации вытекает, 


что имеющимися методами и средствами нарастающую динами-


ку массовых усыханий не изменить. Требуются неотложные ком-


плексные исследования, результатом которых может быть приня-


тие кардинальных решений.  


Лесопромышленный комплекс Архангельской области истори-


чески ориентирован на заготовку высококачественной древеси-


ны – пиловочника и балансов.  


Исследование распределения деревьев по выходу дровяной 


древесины показало, что у основной массы деловых деревьев это 


1-8%, примерно у 17% деревьев в толстомерных ступенях (32 см 


и более) – от 44%, т. е. каждое десятое бревно является неконди-


ционным. 


В области преобладают спелые и перестойные ельники, у ко-


торых сбалансированы текущий прирост и отпад. В результате в 


целом еловые древостои имеют низкое среднее текущее измене-


ние запаса – 0,3 м
3
/га в год, что снижает запас хвойного хозяйства 


даже при 50% использовании лесосеки. Соответственно, омоло-


жение ельников должно повлечь повышение текущего изменения 


запаса. Однако, доля приспевающих древостоев у хвойных всего 


4% (средневозрастных – 12%), и в ближайшее время нет другой 


альтернативы, как использование перестойной древесины.  


Поэтому перспектива лесопромышленного комплекса облас-


ти – в развитии технологий использования лиственной древесины 


и усыхающих хвойных лесов, что связано также с развитием до-


рожно-транспортной сети. 


К настоящему времени не выявлен до конца весь комплекс 


причин гибели еловых лесов, отсутствуют прогноз развития па-


тологического процесса и оценка последствий этого явления, 


достоверно не установлена связь с происходящими климатиче-


скими изменениями.  
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Гидрометцентром России с 1986 г. отмечены постоянные по-


ложительные значения аномалий среднегодовой температуры 


воздуха в северном полушарии. На территории России особенно 


крупные аномалии (более 2-3
о
) сформировались на Севере стра-


ны, в том числе и в Архангельской области.  


Под воздействием целого комплекса неблагоприятных погод-


ных факторов с 1997 г. наблюдается усыхания климаксовых ело-


вых древостоев в междуречье Северной Двины и Пинеги. 


В усыхании ельников как процесса нами установлены сле-


дующие характеристики и критерии:  


1. Длительность. Усыхание может протекать в течение не-


скольких (чаще – 10-15) лет, начиная с первых его признаков и 


заканчивая гибелью древостоя.  


2. Перестойность насаждения. Факт, что усыхание при-


урочено к зрелой когорте в популяции, является важным показа-


телем, который часто опускается при оценке.  


3. Ранговая избирательность. Усыхание в основном встре-


чается у деревьев, которые занимают господствующее положение 


среди доминант и содоминант. 


4. Причины. Усыхание вызвано влиянием абиотических и 


биотических факторов, которые можно объединить в три группы:  


 предрасполагающие факторы – долгосрочная динамика. 


Часто – климат, условия местопроизрастания, возраст, генетиче-


ская предрасположенность – всѐ это не приводит к отмиранию 


деревьев, но вызывает предрасположение к этому.  


 вызывающие факторы – краткосрочная динамика. Дефо-


лиация, повреждение заморозками, засуха. Под их воздействием 


деревья способны быстро восстановиться, но при наличии пред-


располагающих факторов они более уязвимы.  


 сопутствующие факторы – патологические факторы 


(гнилевые болезни стволов и корневых систем и насекомые-


короеды). Они приводят к гибели, если деревья были ослаблены.  


5. Признаки. Как правило, они неопределенные, имеющие 


очень общий характер, не являются диагностическими. Суховер-


шинность наблюдается обычно у твердолиственных пород, в то 


время как для хвойных более характерно усыхание ветвей. 
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Полученные нами результаты позволили сформировать реко-


мендации по использованию древесины и восстановлению усы-


хающих ельников, а именно:  


 лесоустройству рекомендуется для районов, где происхо-


дит усыхание лесов, планировать специальную расчетную лесосеку 


«по состоянию», с освоением этих древостоев примерно за 10 лет; 


 в усыхающих старых ельниках рекомендуется примене-


ние сплошных санитарных рубок. При наличии достаточного ко-


личества жизнеспособного елового подроста под пологом ельни-


ков целесообразна сплошная рубка с его сохранением; 


 восстановление территории с использованием естествен-


ного потенциала лесовосстановления за счет сохранения подрос-


та и мер содействия естественному возобновлению, селекционно-


улучшенного, высококачественного посадочного материала и пе-


редовых технологий при создании лесных культур и ухода за ни-


ми (проведение рубок ухода с выборкой нижнего полога остав-


ляемой части древостоя); 


 разработка путей и технологии использования древесины, 


получаемой из сухостойных стволов ели на химическую, химико-


механическую переработку и распиловку на продукцию различ-


ного назначения; 


 создание инфраструктуры для местной переработки низ-


котоварной древесины, заготавливаемой при проведении лесохо-


зяйственных мероприятий; 


 в целях создания возможностей для ускоренного исполь-


зования усыхающих ельников, расположенных вдали от транс-


портных путей, необходимо строительство лесовозных дорог от 


лесосек до действующих дорог и сплавных рек; 


 в целях наблюдения за усыхающими ельниками, а также 


прогноза развития усыхания лесов и оценки его последствия ре-


комендуется создание сети пунктов мониторинга.  


Теоретическая и практическая значимость результатов иссле-


дований состоит в том, что выводы и рекомендации могут быть 


использованы для реализации отраслевых и региональных про-


грамм по расширенному воспроизводству лесов, лесоразведению 


и зеленому строительству, а также предложений по подготовке 
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проектов Правил заготовки древесины, Правил лесовосстановле-


ния и Правил ухода за лесом.  


Итоги проведенной работы показывают, что необходимо про-


должать комплексные междисциплинарные исследования. 
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РЕЗЮМЕ 


Дан анализ практического использования биологического метода защиты 


лесов, как в бывшем СССР, так и в настоящее время в России. Указаны причи-


ны, тормозящие развитие рынка биологических средств. Даны предложения для 


развития биометода в стране.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  биологические препараты, защита леса, обра-


ботки, профилактические мероприятия, энтомофаги 


 
SUMMARY 


State of art and development prospects for forest protection biological method  


in Russia 


YU.A. Sergeeva (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Fo-


restry) 


Practical applications of forest protection biological method both in the former 


USSR and modern Russia are analyzed. Reasons that set back development of biolog-


ical agents market are specified. Proposals for biological method development in the 


state.  


K e y  w o r d s : biological preparations, forest protection, treatments, preven-


tive operations, entomophages 


 


 


В настоящее время в мире наблюдается возрастающий интерес 


к практическому применению биологического метода защиты ле-


са вследствие повышения экологических и санитарно-


гигиенических требований к применению пестицидов в защите 


растений при условии сохранения биологического разнообразия 


лесных экосистем. Потенциальные возможности биологического 


метода, безусловно, велики – в мировой практике используют 
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около 2 тыс. наименований биологических агентов (бактерий, ви-


русов, грибов, энтомофагов). 


В 1997 году в составе отдела защиты леса ВНИИЛМ была соз-


дана лаборатория биологических методов защиты леса, которая в 


настоящее время является единственным научным центром, про-


водящим работы по биометоду в системе Рослесхоза. За это время 


в лаборатории, в числе прочих, проведены исследования, направ-


ленные на создание новых биологических препаратов, разработа-


ны технологические параметры применения средств защиты леса 


против фитофагов: эффективные нормы расхода, режимы работы 


аэрозольных генераторов, оптимальные сроки и условия проведе-


ния работ по локализации и ликвидации очагов вредителей леса. 


Несмотря на имеющиеся разработки в области биометода, к 


сожалению, приходится констатировать, что в бывшем СССР та-


кие работы значительно превосходили то, что мы имеем сегодня. 


Промышленностью выпускались инсектицидные препараты на 


бактериальной (энтобактерин, дендробациллин, гомелин, инсек-


тин, битоксибациллин, лепидоцид, туверин) и грибной (боверин) 


основе; широко применялись вирусные препараты Вирин-ЭНШ и 


Вирин-диприон, были разработаны, но не применялись в произ-


водственных масштабах вирин-ПШМ, вирин-ГСШ, вирин-КШ. 


В лесозащитной практике СССР проводились работы по сезонной 


колонизации яйцеедов, внутриареальному расселению энтомофа-


гов, применению очажно-комплексного метода. Результаты этих 


работ показали хорошую эффективность, были разработаны 


практические рекомендации, однако они не полностью были вне-


дрены в производство.  


В настоящее время в «Каталоге пестицидов и агрохимикатов, 


разрешенных к применению на территории РФ» для защиты леса 


зарегистрировано 3 бактериальных препарата. Фактически же ис-


пользуют в основном лепидоцид, применение его проводится по 


принципу инсектицидных обработок. 


Вирусные препараты, разрешенные к применению на террито-


рии РФ, в настоящее время отсутствуют. С 2003 года из Каталога 


исчез Вирин-ЭНШ, с 2009 г. не продлена регистрация Вирина-


диприона. Хотя на протяжении многих лет эти препараты эффек-


тивно применялись наземным способом – для профилактики и с 
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помощью авиации – для подавления очагов непарного шелкопря-


да (на площади 1-18 тыс. га) и рыжего соснового пилильщика (на 


площади 10-20 тыс. га). Потребность в вирусных препаратах для 


защиты леса в настоящее время сохраняется. Имеются специали-


сты, отработана технология получения и применения вирусных 


препаратов. И мы не должны потерять имеющиеся наработки.  


Основная проблема, тормозящая развитие рынка новых биоло-


гических препаратов, заключается в том, что лесное хозяйство 


России не имеет стабильного спроса на биологические средства 


защиты леса в силу неравномерности возникновения вспышек 


массового размножения тех или иных видов насекомых. Приме-


нение безопасных и эффективных средств защиты леса от вреди-


телей и болезней должно получить определенную поддержку со 


стороны государства.  


В связи с возрастанием числа инвазивных видов, проникаю-


щих на территорию России, еще одним важным направлением 


развития биометода на современном этапе является разработка 


программ интродукции агентов биологической защиты. Эти во-


просы требуют особого внимания, так как интродукция каждого 


нового организма сопряжена с рядом серьезных рисков, связан-


ных с изменением фауны. 


По заданиям МПР, Рослесхоза и Минпромнауки за период су-


ществования биолаборатории ВНИИЛМ разработан ряд норма-


тивно-методических документов, регламентирующих примене-


ние биопрепаратов, например, проекты «Наставления по аэро-


зольному применению биологических и химических средств за-


щиты леса от хвое- и листогрызущих насекомых», «Рекоменда-


ций по применению инсектицидов в защите леса», «Технологиче-


ских регламентов использования биологических, химических 


препаратов и энтомофагов для борьбы с вредителями леса и бо-


лезнями лесных пород», «Руководства по оценке качества биоло-


гических препаратов, применяемых для защиты леса от вредных 


насекомых», «Методики определения биологической эффектив-


ности истребительных лесозащитных мероприятий против вреди-


телей леса», «Рекомендаций по применению баковой смеси лепи-


доцида СК и димилина для защиты лесов от хвое- и листогрызу-


щих вредителей». Однако все эти документы не были внедрены, а 
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после принятия нового Лесного Кодекса требуют уточнений и 


доработки.  


В настоящее время наиболее часто среди профилактических 


мероприятий, проводимых в лесах страны, производятся устрой-


ство и развешивание гнездовий для птиц, расселение и охрана 


муравейников, посадка ремиз. Однако данные об эффективности 


и качестве этих работ отсутствуют, так же как и современная ме-


тодическая база для их выполнения. 


К сожалению, в настоящее время нет административного ин-


тереса к развитию биологических методов защиты леса, на госу-


дарственном уровне не определены необходимость, востребован-


ность и эффективность биометода. В 2003 году Правительство 


РФ приняло Концепцию развития лесного хозяйства (срок реали-


зации 2003-2010 годы), где было указано: «повышение эффек-


тивности мероприятий по защите лесов будет обеспечиваться пу-


тем совершенствования методов активной защиты лесов от вре-


дителей и болезней с использованием новых эффективных 


средств защиты, а также путем развития биологического метода 


защиты леса» (Одобрена распоряжением Правительства РФ от 18. 


01. 2003 г. № 69-р). В 2007 году были внесены изменения в Кон-


цепцию, и в новой редакции про биологические методы уже нет 


упоминания: «повышение эффективности мероприятий по защи-


те лесов должно обеспечиваться путем совершенствования мето-


дов активной защиты лесов от вредных организмов» (Распоряже-


ние Правительства РФ от 28.09.2007 г. N 1305-р).  


Пока еще имеющийся научный потенциал, накопленный про-


изводственный опыт позволяют надеяться, что возможно возро-


дить былой уровень применения биологических средств, а в по-


следующем и развить его. Для этого необходимо следующее. 


 Усилить научные разработки по поиску, выделению и 


технологиям применения видоспецифичных биологических 


средств для борьбы с основными вредителями леса.  


 Обеспечить формирование благоприятной предпринима-


тельской среды и правовой базы для предприятий, деятельность 


которых направлена на разработку, производство и применение 


биологических препаратов и биологических контролирующих 


агентов.  
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 Разработать нормативно-методические документы, регла-


ментирующие проведение профилактических мероприятий и работ 


по локализации и ликвидации очагов вредных организмов с ис-


пользованием биологических средств, а также дифференцирован-


ные нормы внесения препаратов в зависимости от фазы очага, ко-


личественных и качественных показателей популяций фитофагов. 


 Разработать нормативно-техническую документацию для 


проведения государственного контроля применения биологиче-


ских средств. 


 Разработать современную концепцию комплексной био-


логической защиты леса, основанную на применении разных 


биологических агентов в зависимости от состояния древостоев, 


популяций вредных организмов и социально-экономических по-


следствий. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ 


В БУМАЖНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТАХ 


 


Параметры страницы: поля – верхнее и нижнее – по 5,7 см, левое и правое – 


по 5 см; верхний колонтитул – 0, нижний – 6,2 см 


Отступ красной строки по всему тексту статьи (кроме заголовков) – 0,5 см 


Межстрочный интервал – одинарный 


Расстановка переносов – автоматическая, ширина зоны переноса слов 0,25 пт 


Шрифт – Times New Roman 


 


УДК (9пт) 


 


НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (11 пт, Ж) 


 


(Автор) И.О. ФАМИЛИЯ (прописные буквы, шрифт 11 пт, курсив) 
Название организации (9 пт.) 


 
РЕЗЮМЕ (9 пт) 


Текст (9 пт, отступ – 0,5 см) 


К л ю ч е в ы е  с л о в а  (шрифт 9 пт, разреженный на 3пт) :  слова 


(курсив без разрядки шрифта) 


 


SUMMARY 


Название на английском языке (9 пт, Ж) 


(Автор) И.О. Фамилия на английском языке (9 пт, курсив). Название организа-


ции (9 пт, обычный шрифт) 


Текст на английском языке (9 пт, отступ 0,5 см) 


K e y  w o r d s :  (оформляются так же, как «ключевые слова») 


 


Текст статьи (11 пт) должен отражать состояние вопроса, методы 


изучения, результаты исследований и выводы. Латинские названия в 


тексте выделяются курсивом.  


При наличии в статье разделов каждый из них отделяется от текста 


предыдущего раздела двумя пропусками, а от текста самого раздела – 


одним пропуском. Название раздела размещается посередине и выпол-


няется жирным шрифтом. Например: 


Название раздела 


Текст раздела 


 


Статья может иметь необходимые для разъяснения сути изложенно-


го таблицы и рисунки. 
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Графический материал размещается в тексте после соответствую-


щей ссылки (кроме этого предоставляется отдельными файлами, в кото-


рые можно вносить изменения – выполняется в графическом редакто-


ре). Цвет – черный, начертание линий четкое; текст и цифры по осям, 


расшифровка условных обозначений, подрисуночная подпись – разме-


ром 9 пт. Подрисуночные подписи размещаются внизу, по центру. Ну-


мерация рисунков сквозная. Например:  
 


Рис. 5. Распределение … 


 


Таблицы. Нумерация таблиц сквозная. Слово «Таблица» – шрифт 


9 пт, курсив, с выравниванием по правому краю. Название таблицы 


строчкой ниже, жирным шрифтом 9 пт, посередине строки. Между на-


званием и таблицей – расстояние, равное 5 пт. 


Таблица может размещаться как на книжной, так и на альбомной 


странице, но обязательно с соблюдением параметров страницы.  


Шапка таблицы выполняется размером шрифта – 7-8 пт. Все обозна-


чения параметров латинскими или греческими буквами оформляются 


курсивом. Текст внутри таблицы выполняется шрифтом 9 пт. 


Например: 
Таблица 1 


Средние лесоводственно-таксационные показатели 
 


Квартал, 


выдел 


Диаметр ствола,  


D, см 


Высота ствола, 


Н, м 
Возраст, лет Бонитет 


хх (х) хх хх хх х 
П р и м е ч а н и е . Слово «примечание» выполняется шрифтом 8 пт, с разрядкой 3 пт, 


текст примечания – без разрядки. 


 


Ссылки на литературные источники в тексте заключаются в 


квадратные скобки и оформляются курсивом. Например: [1, 7, 12]. 


 


 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (9 пт) 


 


Список отделяется от текста статьи двумя интервалами. Нумерация работ 


производится арабскими цифрами, с отступом первой строки на 0,5 см.  


Список формируется по алфавиту и оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 


 


Адрес для отправки рукописей: 194021, Санкт-Петербург, Институт-


ский пр., д. 21, ФБУ «СПбНИИЛХ», отдел НТИ и ОД. 


Адрес электронной почты: inf-niilh@inbox.ru  


Сайт института www.spb-niilh.ru 



mailto:inf-niilh@inbox.ru

http://www.spb-niilh.ru/
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II. ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
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НОВЫЙ СПОСОБ ОТВОДА РУБОК УХОДА 


С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУГОВЫХ ПЛОЩАДОК 


ИЗМЕНЯЕМОГО РАДИУСА 


 


П.В. БЕЗВЕРХОВ 
ИП «ЛЕСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 


198255,Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 63, кв. 39 


Тел. +79217521918, E-mail: piterloza@mail.ru 


 


 


РЕЗЮМЕ  


Представлено описание нового для России метода работы с насаждением. 


Метод предоставляет возможность применения на практике элементов модели 


интенсивного лесного хозяйства, с оформлением необходимых документов в 


соответствии с требованиями российской нормативной базы. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  рубки ухода, интенсивное лесное хозяйство, 


нормативная густота древостоя, моделирование рубки. 


 


SUMMARY 


New method of defining the forest areas for thinning with the use of round sam-


ple plots of the variable radius 


P.V. Bezverkhov (individual entrepreneur “Forest Alternative”) 


The new method description of work with the forest area is introduced in the ar-


ticle. This method allows using the elements of intensive forest use model and draw-


ing up the required documents according to the demands of the Russian legislation 


norms and standards. 


K e y  w o r d s : thinning, intensive forest use, normative forest stand density, 


modelling of cutting. 


 


 


Рубки ухода являются ключевым элементом модели интен-


сивного лесного хозяйства. Однако смысл рубок ухода в этом 


случае состоит не столько в вырубании определѐнной доли дре-


весного запаса, сколько в разреживании насаждений до требуе-


мого нормативного состояния, которое обеспечивает накопление 


будущего прироста на оптимальном количестве древесных ство-


лов. Густота древостоя в совокупности с абсолютной полнотой 
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являются важнейшими критериями качества проведѐнной рубки 


[3].  


Именно для внедрения подходов, применяемых в интенсивном 


лесном хозяйстве, в современную российскую действительность 


был разработан предлагаемый ниже способ отвода древостоев в 


рубки ухода с использованием метода таксации лесосек круго-


выми площадками изменяемого радиуса. 


Несомненным плюсом предлагаемого метода является воз-


можность совместного использования и таксационных, и лесово-


дственных критериев отбора деревьев при любых несплошных 


рубках, чего не позволяет сделать метод круговых реласкопиче-


ских площадок. И, наконец, предлагаемый метод идеально под-


ходит для обучения всех желающих правильному отбору деревь-


ев при производстве рубок ухода за лесом. 


Собственно метод состоит в следующем: Таксируемый древо-


стой описывается сетью равномерно расположенных в пределах 


участка площадок известного, удобного для работы, радиуса. На 


каждой из площадок производится отбор деревьев, которые 


должны остаться после рубки исходя из требований нормативов 


по густоте и абсолютной полноте. Таким образом, в предлагае-


мом методе совокупность площадок представляет собой пробную 


площадь, распределенную в пространстве. Требуется лишь обес-


печить репрезентативную выборку, характеризующую генераль-


ную совокупность.  


Технологически это выглядит следующим образом: после того 


как определены и вынесены в натуру границы таксируемого уча-


стка, делается чертѐж в удобном масштабе, как правило, 1:2500, 


на который наносятся ходовые линии, обычно перпендикулярно 


длинной стороне участка с определѐнным постоянным расстоя-


нием между ними. Далее, с тем же расстоянием на ходовых лини-


ях раскладываются центры площадок. Таким образом, внутри 


отведѐнного полигона зигзагообразно раскладывается сеть пло-


щадок, с отметкой центра каждой площадки и еѐ номера. Для оп-


ределения местоположения центра площадки, как, впрочем, и для 


съемки границ участка возможно применение GPS-приѐмника.  


Густота сети площадок выбирается такой, чтобы площадь по-


крытия полигона площадками была не меньше нормативной, на-


пример 8% и более, а радиус площадки – минимальным из воз-
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можных. Размер площадки выбирается таким, чтобы в перечѐт 


попало минимально необходимое количество деревьев первого 


яруса, число замеров диаметров которых обеспечит необходимую 


точность определения таксационной характеристики древостоя 


по элементам леса. Именно этим и обусловлен изменяемый 


(пульсирующий) размер площадок. В густом древостое площадки 


будут меньшего размера, в разреженном древостое радиус кон-


кретной площадки будет таким, чтобы охватить перечѐтом необ-


ходимое количество деревьев [2]. Таким образом, размер пло-


щадки – это функция от густоты древостоя. Строго говоря, густо-


та сети – это тоже величина изменяемая и зависит от площади 


участка.  


Высоты деревьев замеряются произвольно на разных площад-


ках в необходимом количестве. Если средний диаметр древостоя 


меньше 16 см, то перечѐт следует производить по двухсантимет-


ровым ступеням толщины. 


На каждую площадку заполняется отдельная карточка с пере-


чѐтной ведомостью по ступеням толщины, но перечѐт деревьев 


делается дважды. Сначала перечитываются все деревья, попа-


дающие внутрь площадки соответствующего радиуса, затем из их 


числа отбирается то количество деревьев, которое должно ос-


таться после рубки. И эти оставляемые деревья перечитываются 


ещѐ раз. Все остальные деревья попадают в категорию вырубае-


мых, в независимости от их количества. Именно арифметическая 


разница первого и второго перечѐтов даѐт вырубаемый запас.  


С точки зрения трудоѐмкости выполнения работы гораздо лег-


че применять позитивный подход к отбору деревьев и маркиро-


вать оставляемые на доращивание стволы, поскольку их меньше 


по количеству и они больше по размеру. 


В некоторых случаях может потребоваться смоделировать, как 


будет выглядеть насаждение при определенной степени разрежи-


вания на некоторой площади. Это также возможно сделать с ис-


пользованием площадок известного радиуса, надо лишь заклады-


вать их с частичным перекрытием, а отбираемые деревьев на раз-


ных площадках обвязывать маркировочными ленточками разных 


цветов. Таким образом, предлагаемый метод позволяет наглядно 


представить, как будет выглядеть насаждение после рубки, не 


производя самой рубки. 
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Без каких-либо существенных изменений данный метод мож-


но использовать для отвода и таксации некоммерческих рубок 


ухода в молодняках. Закладывая площадки известного радиуса по 


описанной выше методике и произведя перечѐт всех стволиков, с 


отметкой оставляемых деревьев исходя из нормативной густоты, 


мы получим достаточно точную таксационную характеристику 


молодняка до рубки, и одновременно с этим – характеристику 


этого же насаждения после рубки. 


Такой подход к планированию рубок ухода, с одной стороны, 


полностью соответствует нормативам для модели интенсивного 


ведения лесного хозяйства, а с другой – не противоречит дейст-


вующей нормативной базе, если, конечно, рассматривать еѐ по 


сути, а не по форме. 


Разумеется, в молодняке площадь покрытия выдела площад-


ками будет существенно ниже (порядка 2-3%), а размер самих 


площадок, естественно, меньше. Но принципы отбора деревьев 


остаются такими же. Имеются лишь незначительные отличия в 


технологии производства работ. В частности, из-за большого ко-


личества стволиков в древостое до рубки при закладке площадки 


вначале маркируется периметр закладываемой площадки с от-


меткой внешних граничных деревьев, которые уже не попадают в 


перечѐт. Затем производится обвязывание маркировочными лен-


точками требуемого количества оставляемых деревьев и лишь 


после этого, выполняется перечет всех стволов на площадке. Пе-


речѐт производится по односантиметровым ступеням толщины, 


высоты замеряются по каждой породе также по ступеням [1].  


Обработка полученных данных выполняется по той же мето-


дике, что и для ликвидных рубок. Можно упростить таксацию 


молодняка, если перечѐт стволиков на площадке производить не 


по ступеням толщины, а поштучно, с глазомерным определением 


среднего диаметра и средней высоты по породам. 


Как мы видим, метод достаточно универсален, но есть один 


очень важный момент. Исполнитель рубки должен в точности 


повторить логику принятия решений, которой руководствовался 


инженерный работник при отводе и планировании рубки.  


В заключение следует отметить, что предлагаемый способ от-


вода рубок ухода зародился в производственной среде как инст-


румент, позволяющий решать практические задачи конкретного 
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предприятия. То есть сначала была осознана проблема, а затем 


появилась мотивация к еѐ решению. Именно таким путѐм, на наш 


взгляд, должна появляться инновационная составляющая в лес-


ных отношениях.  
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ЛЕСНОЕ СЕМЕНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ 


И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА СЕЛЕКЦИОННО-


ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 


 


В.П. БЕССЧЕТНОВ, Н.Н. БЕССЧЕТНОВА, А.Н. ОРНАТСКИЙ 
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603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 97, E-mail: lesfak@bk.ru  


 


 
РЕЗЮМЕ 


Актуальность формирования постоянной лесосеменной базы на селекцион-


но-генетической основе обусловлена тенденциями перехода к плантационному 


лесоводству и связанной с ним интенсификацией лесного хозяйства. Наличие 


бесспорных достижений лесной селекции, тем не менее, не снимает целого ряда 


сложных проблем и задач, на решении которых должны быть сосредоточены 


усилия специалистов лесного хозяйства.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесная селекция, проблемы эффективности 


отбора по фенотипу, плюсовые деревья, лесосеменные плантации, проблемы 


семенного размножения, многопараметрические базы данных.  


 


SUMMARY 


Wood seed-growing: problems and prospects of development on a selection and 


genetic basis 


V.P. Besschetnov, N.N. Besschetnova, A.N. Ornatskij (Nizhniy Novgorod state agri-


cultural academy) 


The urgency of formation constant wood seed base on a selection and genetic ba-


sis is caused by tendencies of transition to plantations in forestry and the intensifica-


tion of a forestry connected to it. Presence of indisputable achievements of wood se-


lection, nevertheless, does not remove a lot of challenges and problems on which 


decision efforts of experts of a forestry should be concentrated.  
K e y  w o r d s :  wood selection, problems of efficiency of selection on a phe-


notype, the plus-trees, on seed plantations of wood plants, problems of seed duplica-


tion, multipleparameter databases.  
 


 


Активизация искусственного лесоразведения, которая наблю-


дается в последние годы, предполагает мобилизацию всех ресур-


сов лесосеменной базы и питомнического хозяйства нашей стра-


ны. Весьма перспективным направлением этого многопланового 


процесса является создание эффективно действующей системы 


производства высококачественного посадочного материала. Ак-
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туальность формирования лесосеменной базы усиливается в све-


те наметившихся тенденций перехода к плантационному лесово-


дству, который был декларирован материалами одиннадцатого и 


двенадцатого Всемирных лесных конгрессов, определивших 


стратегию и тактику развития мирового лесного хозяйства на 


ближайшую перспективу. Одной из составляющих этого процес-


са, помимо бесспорно имеющих большое значение технологиче-


ских решений (закрытый грунт, контейнерные технологии, меха-


низация и автоматизация), выступает селекционное совершенст-


вование видов деревьев и кустарников, вовлеченных в создание 


целевых промышленных плантаций, плантационных культур ин-


тенсивного типа, насаждений с широким спектром назначения и 


конструкций, включая депонирование углерода.  


Возможности лесной селекции далеко не полностью находят 


применение на современном этапе организации и при сущест-


вующем уровне развития лесного хозяйства. Для наиболее полно-


го и рационального использования лесных богатств необходимо 


вовлечение в хозяйственный оборот всех генетических ресурсов 


деревьев и кустарников, перевод лесовыращивания на селекци-


онную основу, внедрение сортов древесных и кустарниковых 


растений в процесс создания искусственных насаждений. Селек-


ционное совершенствование видов – необходимый элемент в сис-


теме оптимизации лесопользования. 


Наличие бесспорных достижений лесной селекции, тем не ме-


нее, не снимает целого ряда сложных проблем. Еѐ результаты на 


современном этапе пока не могут удовлетворить запросы обще-


ства. Сведения о генетическом эффекте имеющихся объектов по-


стоянной лесосеменной базы недостаточны и трактуются неодно-


значно. Ниже прогнозируемой оказалась эффективность создан-


ных из плюсовых деревьев лесосеменных плантаций первого по-


рядка. Видимым недостатком проводимых мероприятий по фор-


мированию лесосеменной базы выступает низкий уровень гене-


тического разнообразия ассортимента на объектах постоянной 


лесосеменной базы. Для создания лесосеменных плантаций 


(ЛСП) плюсовые деревья в большинстве случаев выделяются на 


сравнительно ограниченной площади и, как следствие – на фоне 


слабо выраженного экологического (в широком смысле) разнооб-


разия лесорастительных условий. Их относительно близкое про-
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странственное расположение не исключает того, что плюсовые 


деревья могут оказаться в той или иной степени родственными в 


генетическом плане. Это в свою очередь порождает опасность 


проявления инбредной депрессии. Она вполне реальна для голо-


семенных, не имеющих выраженных механизмов, препятствую-


щих самоопылению, и может сказаться на самых ранних стадиях 


развития семенного потомства. Одним из путей преодоления ука-


занной проблемы может выступать такой подход к формирова-


нию ассортимента ЛСП, при котором в их состав вводят объекты, 


наиболее различающиеся между собой по комплексу признаков, 


имеющих хозяйственное и адаптационное значение.  


Проблема сохранения лучших качеств плюсовых деревьев при 


их семенном размножении не имеет до настоящего времени убе-


дительного решения, а клонирование отобранного материала ос-


тается высокозатратным мероприятием. 


Отсутствует государственная система районирования исполь-


зуемых плюсовых деревьев. Возможным направлением и первым 


шагом в решении указанной проблемы может выступать разра-


ботка системы территориального районирования Российской Фе-


дерации относительно эффективного селекционного и хозяйст-


венного использования плюсовых деревьев (их клонов). 


Назрела необходимость значительного совершенствования 


порядка идентификации и паспортизации постоянных семенных 


баз и единого генетико-селекционного комплекса, обострилась 


потребность в совершенствовании системы оценок их качества. 


При описании плюсовых деревьев необходимо фиксировать 


принципиально большее число их характеристик, имеющих не 


только хозяйственное или адаптационное, но и идентификацион-


ное значение. Решением этой задачи могут выступить полная ин-


вентаризация и создание единого государственного реестра се-


лекционных объектов с самым широким набором их характери-


стик. Весьма перспективными в этой связи представляются ис-


следования в области тестирования степени и уровня адекватно-


сти используемых селекционных критериев. Необходима разра-


ботка и апробация современных принципов анализа и оценки 


биологических параметров выделяемых объектов. Ценной явля-


ется информация об эффективности новых методов оценки се-


лекционных качеств плюсовых деревьев, методов, позволяющих 
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получить их наиболее информативные характеристики (методы 


гистохимического анализа динамики запасных веществ, хода 


лигнификации ксилемы, водоудерживающей способности хвои и 


содержания в ней основных пигментов и мн. др.). Необходимо 


сформулировать комплексные оценки и на их основе создать 


многопараметрические паспорта селекционных объектов. К оп-


ределению информационных критериев таких документов мы 


только начинаем подходить. Здесь не обойтись без разработки 


предметно ориентированных программ машинной обработки и 


анализа селекционной информации.  


При том, что целью любого отбора в селекции является отбор 


лучших генотипов, в лесной селекции отбор плюсовых деревьев 


и насаждений проводят по фенотипу. Эта проблема современной 


лесной селекции не утратила своей остроты и в наши дни, по-


скольку на современном этапе не создана другая система первич-


ного отбора плюсовых деревьев. Общепризнанным методом раз-


решения этой проблемы выступает создание системы испыта-


тельных культур. Они позволяют оценить, насколько полно се-


лекционные преимущества плюсовых деревьев воспроизводятся в 


их семенных потомствах. К сожалению, и здесь можно обнару-


жить целый ряд нерешенных пока еще проблем. Одной из весьма 


сложных задач, связанных с этим, представляется обеспечение 


адекватности оценок селекционных преимуществ отобранных по 


фенотипу плюсовых деревьев. В еѐ решении важно дать коррект-


ное определение применяемым терминам и понятиям, однознач-


но определить их смысловое содержание. В действующих Указа-


ниях по лесному семеноводству в Российской Федерации дана 


широкая трактовка понятия «общая комбинационная способ-


ность», которая не исключает неоднозначности в еѐ толковании.  


Требует скорейшего расширения и детализации информаци-


онная база селекционного материала, назрела потребность в со-


вершенствовании системы оценок его качества. Необходима раз-


работка и апробация современных принципов анализа и оценки 


биологических параметров выделяемых объектов. Ценной явля-


ется информация об эффективности новых методов оценки се-


лекционных качеств плюсовых деревьев, позволяющих получить 


их наиболее информативные характеристики. Необходимо сфор-


мулировать комплексные оценки и на их основе создать много-
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параметрические паспорта селекционных объектов. Здесь не 


обойтись без разработки предметно ориентированных программ 


машинной обработки и анализа селекционной информации. Их 


отсутствие можно рассматривать как еще одну проблему. 
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РЕЗЮМЕ 


Представлена обобщенная имитационная модель «управления лесными по-


жарами» на некоторой территории (субъекта Российской Федерации, лесниче-


ства или иного территориального объекта). Модель построена на принципах 


системной динамики и реализована с помощью программного средства 


«iThink.8». Модель позволяет проигрывать пожароопасные ситуации с учетом 


политики упреждения, когда появляется возможность принимать решения и 


проводить их в жизнь не после возникновения ситуации, а до ее возникновения, 


на основе ожидаемого прогноза развития событий.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесные пожары, управление охраной, имитаци-


онная модель 


 


SUMMARY 
Improvement of forest protection against fires 
P.T. Voronkov, E.A. Dudina (Russian Research Institute for Silviculture and Mecha-


nization of Forestry) 


We present a generalized simulation model of "forest fire management" in some 


areas (subject of the Russian Federation, forest district or other territorial unit). The 


model is based on system dynamics principles and implemented through "iThink. 8" 


software. Model allows playing fire hazardous situations taking into account preven-


tion policy, when there is an opportunity to make decisions based on expected evolu-


tion prediction and implement them in advance of emergency not afterwards. 


K e y w o r d s : forest fires, protection management, simulation model 


 


 
В России, стране с огромными площадями лесов, всегда ува-


жительно относились к буйной силе огня в древостоях. На туше-


ние лесных пожаров и охрану от них ежегодно тратятся большие 


средства. В стране в течение многих десятилетий создавалась и 


совершенствовалась система борьбы с этим грозным стихийным 


бедствием. Сегодня для обнаружения лесных пожаров использу-
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ются не только авиация, но и космические средства связи, и иные 


новинки науки и техники. Прогрессируют и наземные методы 


борьбы с лесными пожарами. Однако до победы над огнем в лесу 


еще очень далеко. Достаточно вспомнить «горячее» лето 2010 


года и тот колоссальный ущерб, который нанесли лесные пожары 


в европейской части страны. Такие мощные удары стихии с раз-


ной очередностью периодически возникают во всех регионах 


страны.  


Сколь ни велики были бы выделяемые на борьбу с лесными 


пожарами средства, их всегда будет недостаточно, и всегда будет 


существовать вопрос, как правильно, с наибольшим эффектом 


использовать эти ограниченные средства. Целью противопо-


жарных мероприятий является снижение ущерба, наносимого 


огнем. Вместе с этим следует учитывать, что средства, затрачен-


ные на предотвращение и тушение пожаров, сами составляют 


часть общих потерь, связанных с лесными пожарами.  


В периоды, когда пожаров нет или их мало, может возникнуть 


ощущение, что содержание противопожарной охраны обходится 


слишком дорого, а других нерешенных проблем, требующих за-


трат государства, так много... . Тогда начинается этап экономии 


средств, который длится до очередной внезапной вспышки по-


жарной активности. После чего начинается этап лихорадочного 


усиления противопожарной охраны, на смену которому вновь 


придет этап успокоения и экономии. И так постоянно, вслед за ко-


лебанием маятника пожарной активности, с некоторым опоздани-


ем, колеблется маятник активности хозяйственной деятельности. 


Подобная политика малоэффективна, поскольку усиление ох-


раны происходит с опозданием, когда основной ущерб уже нане-


сен. В годы пожарного затишья возросшая мощь противопожар-


ных средств, действительно, может быть недопустимо дорога. И 


в том, и в другом случае возникают дополнительные потери, ко-


торых можно было бы избежать, если бы хозяйственная система 


работала с упреждением, а не после изменения активности лес-


ных пожаров.  


Иначе говоря, существует задача выбора такой стратегии про-


тивопожарных действий, при которой достигался бы минимум 


суммарных потерь от самих пожаров и затрат на организацию 


борьбы с ними. Подобные задачи математики называют экстре-
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мальными, так как целью оптимизации является поиск условий 


для достижения экстремума, в данном случае минимума. Для ре-


шения этой задачи надо знать, насколько планируемые меро-


приятия или их сочетания в конкретных условиях обеспечивают 


снижение общих потерь. Точное решение таких задач практиче-


ски невозможно, так как на вероятность возникновения лесного 


пожара, скорость его распространения, интенсивность горения, 


размер потенциального ущерба и на другие характеристики по-


жара оказывает влияние большое число случайных факторов, ме-


няющихся во времени.  


Выходом из положения может стать использование имитацион-


ных моделей, которые дают ответ на вопрос «что будет, если …». 


Проигрывание на компьютере с помощью имитационных моде-


лей различных ситуаций, создание которых в реальных условиях 


невозможно вследствие дороговизны и опасности игры с огнем, 


определяет область приемлемых (необязательно оптимальных) 


решений. 


Нами разработана обобщенная имитационная модель «управ-


ления лесными пожарами» на некоторой территории (субъекта 


Российской Федерации, лесничества или иного территориального 


объекта). Модель построена на принципах системной динамики и 


реализована с помощью программного средства «iThink.8». Мо-


дель состоит из четырех блоков. 


Первый блок модели имитирует изменение пожарной опасно-


сти на территории исследуемого территориального объекта. Сте-


пень пожарной опасности оценивается с учетом меняющихся по-


годных условий, в зависимости от распределения площади лесов 


объекта по классам природной пожарной опасности. 


Второй блок модели имитирует динамику численности дейст-


вующих лесных пожаров, которая определяется количеством 


вновь возникающих пожаров, меняющимися погодными усло-


виями и действиями системы противопожарной охраны. 


Третий блок имитирует динамику длины кромки и площади 


действующих лесных пожаров, которые меняются под влиянием 


вновь возникающих пожаров, погодных условий и действий сис-


темы противопожарной охраны.  
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Четвертый блок имитирует величину затрат на охрану и туше-


ние лесных пожаров, определяет величину ущерба, нанесенного 


лесными пожарами, рассчитывает общий размер потерь. 


Модель представляет собой систему уравнений. В соот-


ветствии с идеологией системной динамики в модели исполь-


зуются два основных вида уравнений – уравнения переменных 


уровней и уравнения переменных потоков. Примеры переменных 


уровней – это число действующих пожаров, число потушенных 


пожаров, сумма ущерба от пожаров и т. д. Переменная потока – 


это скорость изменения соответствующего уровня. Различают 


потоки входные и потоки выходные. Уровни аккумулируют дей-


ствие потоков. В модели используются уравнения вспомо-


гательных переменных, посредством которых осуществляется 


связь между различными уровнями и потоками.  


Построенная таким образом модель описывает поведение лю-


бого территориального объекта моделирования. В качестве осно-


вы модели, описывающей возникновение, развитие и затухание 


лесных пожаров на определенной территории, может быть ис-


пользован набор произвольных по величине, но разумно согла-


сующихся коэффициентов. Большинство из выбранных нами ко-


личественных значений переменных не критично при определе-


нии поведения системы. Использование в модели реальных цифр 


дало бы большую наглядность и, возможно, позволило бы легче 


осмыслить результаты вычислений. 


Испытания модели с различными значениями коэффициентов 


дали возможность сделать некоторые общие выводы, в частности:  


 на практике используется политика реагирования на из-


менение условий возникновения и развития лесных пожаров. 


Объективно реакция на изменение ситуации всегда производится 


с определенным запаздыванием. Это менее эффективно по срав-


нению с политикой упреждения, когда решения принимаются и 


проводятся в жизнь не после возникновения ситуации, а до того –


на основе ожидаемого прогноза развития ситуации. Результат 


упреждения всегда лучше, даже при наличии ошибок прогнози-


рования; 


 невозможно заранее расставить приоритеты мероприятий 


без учета конкретного сочетания факторов влияния на пожары; 
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 объективная оценка эффективности действий органа, 


управляющего тушением пожаров, возможна лишь на основе мо-


делирования, когда будут учтены все важнейшие контролируе-


мые и неконтролируемые факторы. 


Для настройки модели на конкретный территориальный объ-


ект необходимо определить такие параметры, как распределение 


площади лесов объекта по классам природной пожарной опасно-


сти, характеристика погодных условий, вероятность возникнове-


ния новых лесных пожаров в расчете на единицу площади (на-


пример, на 1 млн га) и др. Эти параметры могут быть получены 


на основе имеющейся статистики и оценок экспертов-


специалистов. 
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РЕЗЮМЕ 


Приводятся результаты комплексных исследований применения гуминового 


препарата, который позволяет решить проблему отходов деревообработки, ус-


корить процесс компостирования при одновременном усилении процессов гу-


мификации. Препарат на нефтезагрязненных землях нейтрализует большое ко-


личество органических экотоксикантов. Разработаны технологии использования 


гуминовых препаратов при проведении посевных и посадочных работ. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : гуминовые препараты, компосты, техногенное 


загрязнение, резистентность растений.  


 


SUMMARY 


Application of humic preparations in the forestry 
I.G. Ganeev, V.V. Sahnov (FGU Russian Research Institute for Silviculture and Me-


chanization of Forestry «East European FES») 


Results of complex researches applications of a humic preparation which allows 


solving a problem of a wastes of a woodworks are presented. This was done to accele-


rate the composting process at simultaneously strengthening humification processes. 


The preparation on the petropolluted grounds neutralizes a considerable quantity or-


ganic ecopoisons. Technologies of use of humic preparations are carried out during 


sowing and landing works. 


K e y  w o r d s : humic preparations, composts, technogenic pollution, resis-


tance of plants. 


 


 


В условиях прогрессирующей деградации почвенного покрова 


и снижения содержания в почвах гуминовых веществ важной за-


дачей является увеличение их ресурсов за счет использования 


компостов. Основой для компостов могут быть различные орга-


нические отходы, в т. ч. растительные, включая отходы деревооб-


работки (листва, ветки, кора, щепа, стружки, опилки). Однако 


обычно процесс компостирования протекает достаточно медленно.  


Ускорить процесс компостирования при одновременном усиле-


нии процессов гумификации позволяет использование гуминового 
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препарата. Препарат содержит природные гуминовые вещества, ко-


торые стимулируют развитие естественной микрофлоры, участвую-


щей в процессах трансформации органического вещества при ком-


постировании. При использовании гуминового препарата сокраща-


ются сроки созревания компостов в 1,5-3,0 раза. При этом возраста-


ют качество получаемого компоста и его удобрительная ценность: в 


результате снижения потерь азота и преобладания процесса гумифи-


кации над процессами минерализации содержание ценного органи-


ческого вещества в компосте возрастает в несколько раз. 


Компосты, полученные при использовании гуминового препа-


рата, являются ценным удобрением для лесных почв, подверг-


нувшихся ранее пировоздействию, почв городов и промышлен-


ных центров, а также могут быть использованы в составе почвог-


рунтов для лесных питомников. 


Технологическая схема, в простейшем варианте, сводится к ин-


тенсивному перемешиванию органических отходов с гуминовым 


препаратом с одновременной аэрацией и последующим внесением 


в почву. Подобная технология показала хорошие результаты.  


Внесением препарата достигается увеличение коэффициента 


структурности почвогрунта как показателя, который отражает 


наличие агрономически ценной структуры, являющейся одной из 


определяющих плодородия почв (в исходных грунтах макроагре-


гаты размером больше 10 мм отсутствовали). Применяемый пре-


парат обеспечивает структурирование фракции <0,25 мм: в кон-


трольном варианте эта фракция составляет 56%, а при внесении 


гуминового препарата снижается до 23-30%, т. е. содержание 


микроагрегатов, не представляющих агрономической ценности, 


снижается в 1,5-2 раза. 


Изменение по вариантам полной и наименьшей влагоемкости, 


а также значения pH представлены в таблице 1. 
Таблица 1 


Влагоемкость и кислотность грунтов с разным содержанием 


гуминового препарата 
 


Вариант 
Полная 


влагоемкость, % 
Наименьшая 


влагоемкость, % 
pH 


Контроль 23,9 21,3 7,5 


Грунт + 0,5% ГП 33,3 28,8 7,5 


Грунт + 1,0% ГП 35,6 29,2 7,4 


Грунт + 3,0% ГП 36,7 30,9 7,4 
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Полученные результаты отражают тенденцию к увеличению 


водно-воздушных показателей почвогрунта под воздействием 


вносимого препарата. Кислотно-основные свойства грунта под 


действием вносимого препарата меняются незначительно. 


Результаты сравнительного агрохимического анализа почв с 


применением препарата и контрольных образцов приведены в 


таблице 2. 
Таблица 2 


Сравнительный агрохимический анализ почвогрунтов 
 


Вариант 


рН 


соле-


вой 


Содер-
жание 


гуму-


са, % 


Содержа- 


ние легко-
гидроли-


зуемого 


азота, 
мг/100 г 


почвы 


Содер-


жание 
подвиж-


ного 


фосфора, 
мг/100 г 


почвы 


Содержа-


ние заме-


щенного 
калия, 


мг/100 г 


почвы 


Сумма 


обменных 


основа-
ний, 


мг•экв./100 г 


почвы 


Необрабо-


танный 


почворунт 


4,7 0,80 0,12 5,7 7,4 3,7 


Обработан-


ный почво-


рунт 


5,1 2,75 3,08 12,5 25,3 52,8 


 


Результаты определения каталазной активности выявили уве-


личение этого показателя на обработанных вариантах по сравне-


нию с контролем. Такое увеличение активности фермента отно-


сительно контрольного варианта можно объяснить внесением 


органического вещества, которое является носителем адсорбиро-


ванных ферментов, а также субстратом для микрофлоры, в то 


время как исходный грунт крайне беден органическим веществом 


и не может обеспечить условия для нормальной деятельности 


микрофлоры и сохранения ферментного пула, т. е. после обра-


ботки препаратом даже обедненные грунты становятся пригод-


ными для выращивания растении. 


В лабораторных условиях провели обработку нефтезагрязнен-


ной почвы гуминовым препаратом. Расход 40% препарата со-


ставлял 5 г на 1 кг почвы. Результаты обработки образцов приве-


дены в таблице 3. 


По результатам исследований влияния гуминовых препаратов 


на техногенно нарушенных землях лесного фонда, в том числе 


подвергшихся нефтяному загрязнению, написан и защищен науч-


ный отчет, а также проект «Методических рекомендаций, вклю-
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чающих технологии создания лесных насаждений на участках 


рекультивации нарушенных земель с применением гуминовых 


препаратов». 
Таблица 3 


Сравнение степени загрязнения субстрата до обработки и после нее 
 


Загрязнители 


Содержание загрязнителей, мг/кг почвы 


До обработки 
После обработки 


(через 30 суток) 


Контроль 


(через 30 суток) 


Нефтепродукты общие 20000,0 2250,0 15000,0 


Ароматические  


углеводороды 
3860,0 1540,0 3185,0 


Бенз(а) пирен (подвижн.) 0,127 0,003 0,070 


Хлориды (подвижн.) 24,3 17,4 20,9 


 


В г. Азнакаево (Республика Татарстан) силами МПП БИО в 


первой декаде июня 2010 года в целях озеленения была произве-


дена высадка крупномерного материала древесных пород (береза 


и лиственница) в количестве 600 шт. Однако из-за жаркого и су-


хого вегетационного сезона уже к июлю, несмотря на принятые 


меры, прогнозировали 75-90% отпада в посадках. По технологи-


ям, разработанным нашим филиалом, к сентябрю 2010 года уда-


лось сохранить до 85% посадок. 


Препарат положительно влияет на посевные качества семян, 


повышает приживаемость, скорость роста и резистентность рас-


тений к неблагоприятным условиям среды.  


На основе производственного опыта и результатов лаборатор-


ных экспериментов авторы разработали технологию использова-


ния рабочих растворов препарата на основе гуминовых кислот 


при проведении посевных и посадочных работ.  
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РЕЗЮМЕ 


Приводятся результаты полевых исследований действия современных гер-


бицидов и их баковых смесей на нежелательную (сорную) травянистую расти-


тельность вырубок и других объектов. Изучена биологическая эффективность 


двойных и тройных баковых смесей гербицидов раундап, арсенал и анкор-85 и 


перспективность их применения в лесокультурном производстве.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  нежелательная растительность, гербициды, 


баковые смеси, раундап, арсенал, анкор-85, эффективность, синергизм. 


 


SUMMARY 


Biological basis of selection of mixtures of modern herbicides in plantation pro-


duction 


A.N. Guseva (Saint-Petersburg Forestry Research Institute) 


Conducted field research results of modern herbicides and tank mixtures for un-


wanted (weed) herbs on clear cuttings and other objects. Studied the biological effec-


tiveness of double and triple tank mixtures of herbicides roundup, arsenal, anchor-85 


and the prospects of their use in the plantations production.  


K e y  w o r d s :  unwanted herbs, herbicides, tank mixtures, roundup, arsenal, 


anchor-85, effectiveness, synergy. 


 


 


На целом ряде объектов (лесные питомники, вырубки разной 


давности, смешанные молодняки, спелые древостои и др.) в лес-


ном хозяйстве на разных этапах производства работ необходимо 


устранение нежелательной (сорной) травянистой растительности. 


Данная задача успешно и наиболее эффективно решается с по-


мощью химического метода, то есть применением современных 


гербицидов.  


Известно, что применение баковых смесей гербицидов, как в 


растениеводстве, так и в лесном хозяйстве позволяет снизить до-


зировки используемых препаратов, а также повысить их биоло-
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гическую эффективность [2-5]. Однако экспериментальных дан-


ных об оптимальных сочетаниях современных гербицидов в сме-


сях на лесохозяйственных объектах недостаточно. Данные по 


тройным смесям вообще отсутствуют. В связи с этим перспектив-


ным является поиск и детальное изучение баковых смесей гербици-


дов на основе современных препаратов, разрешенных для использо-


вания на территории РФ. К таким препаратам относятся глифосат-


содержащие (раундап, глифос, зеро и др.), имазапир (арсенал, арбо-


нал и др.) и сульфометурон-метил (анкор-85, аккорд и др.). 


С целью подбора высокоэффективных смесей были заложены 


полевые опыты в Гатчинском районе Ленинградской области. 


Опыты выполнялись по общепринятой методике [1]. Опрыскива-


ние проводилось при помощи ручного ранцевого опрыскивателя 


«Соло». Повторность опытов трѐхкратная. Проводились испыта-


ния двойных и тройных баковых смесей в различных сочетаниях 


на основе трѐх препаратов – раундапа, арсенала и анкора-85. Ре-


зультаты сравнивались с вариантами, где были применены пре-


параты по отдельности в максимально допустимых дозах, а также 


с контрольными вариантами без обработки гербицидами. 


Первый опыт был заложен на сплошной вырубке двухлетней 


давности в черничном типе лесорастительных условий 9 июня 


2010 г. Травянистая растительность в день обработки находилась 


в фазах стеблевания, бутонизации и цветения. 


Второй опыт был выполнен на участке, заросшем многолет-


ними травами, 7 июня 2010 г. Травянистая растительность в день 


обработки находилась в фазах кущения, стеблевания, бутониза-


ции и цветения. 


Третий опыт имел целью определение синергизма действия 


отдельных компонентов в смеси гербицидов. Он был заложен 19 


июля 2010 г. на невозделываемых сельскохозяйственных землях с 


доминированием злаковых и двудольных многолетних видов 


трав. Травянистая растительность находилась в фазах цветения и 


плодоношения.  


На всех трѐх опытных объектах доминировали типичные для 


подзоны южной тайги многолетние двудольные и злаковые виды 


трав. По каждому объекту были проведены учѐты двумя метода-


ми – проективно-количественным и количественно-весовым.  
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Наиболее полную и яркую картину эффективности действия 


гербицидов дают данные учѐтов на конец вегетационного перио-


да (через 3 месяца после обработки). На основе этих данных по 


первым двум опытам установлено, что быстрое устранение ши-


рокого спектра нежелательной растительности на длительный 


срок обеспечивают двойные и тройные смеси, в которых присут-


ствует раундап в дозе 2,7 и 4 л/га. В частности, наиболее универ-


сальными и перспективными для использования в лесном хозяй-


стве являются 4-й и 9-й варианты (рис.): 


 раундап, 4 л/га + анкор-85, 150 г/га; 


 раундап, 4 л/га + арсенал, 0,5 л/га + анкор-85, 75 г/га. 


 


 
Рис. Биологическая эффективность действия гербицидов на вырубке 


 


В вариантах, где препараты применялись по отдельности, на-


блюдалось либо быстрое вторичное зарастание сорняками (раун-


дап, 8 л/га) либо гербицидное действие проявлялось медленно 


(анкор-85, 300 г/га; арсенал, 3 л/га). Медленное действие на сор-


няки имеет также двойная смесь из анкора-85 и арсенала. 
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4 - Раундап, 4 л/га +Анкор-85, 150 г/га


5 - Арсенал, 1,5 л/га +Анкор-85, 150 г/га


6 - Раундап, 4 л/га + Арсенал, 1,5 л/га


7 - Раундап, 2 л/га + Арсенал, 0,75 л/га + Анкор-85, 75 г/га


8 - Раундап, 2,7 л/га + Арсенал, 1,0 л/га + Анкор-85, 100 г/га


9 - Раундап, 4 л/га + Арсенал, 0,5 л/га + Анкор-85, 75 г/га
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По данным третьего опыта было установлено проявление си-


нергизма действия отдельных компонентов в смеси раундапа с 


арсеналом и анкором-85. За счет синергизма можно снизить об-


щую химическую и токсикологическую нагрузку на экосистемы. 


Необходимо продолжить глубокое изучение баковых смесей в 


следующем году для выявления наиболее эффективных вариан-


тов, благодаря которым удастся повысить биологическую эффек-


тивность химического метода ухода за лесом и снизить химиче-


скую нагрузку на экосистемы. 
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РЕЗЮМЕ 


Проблема борьбы с борщевиком Сосновского на землях различных катего-


рий весьма актуальна для ряда регионов России. По результатам полевых опы-


тов разработана высокоэффективная технология применения современных гер-


бицидов (арсенал, анкор-85, магнум, раундап) в различных сочетаниях для 


борьбы с борщевиком. Наиболее эффективно использование баковой смеси 


анкор-85 + раундап (80 г/га + 3 л/га). После подавления борщевика на площади 


в год обработки могут быть высажены саженцы хвойных пород. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : борщевик Сосновского, гербицид, анкор-85, ар-


сенал, магнум, раундап, технология, сосна, ель, лесные культуры. 


 


SUMMARY 


Highly innovative technology to chemical control of cow parsnip Sosnovsky (He-


racleum Sosnovskyi Manden.) 


A.B. Egorov (St. Petersburg Forestry Research Institute), V.I. Shirnina (Enterprise 


“Kolpinskoe”) 


The problem of control cow parsnip sosnovsky on the lands of various categories 


is highly relevant to several regions of Russia. According to the results of field expe-


riments designed highly efficient technology of modern herbicides (arsenal, anchor-


85, magnum, roundup) in various combinations to control cow parsnip. Most effective 


use of tank mixture ancor-85 and roundup (80 g/ha +3 l/ha). After the suppression 


cow parsnip the area a year of processing can be planted conifer seedlings. 


K e y  w o r d s : cow parsnip Sosnovsky, herbicide, anchor 85, arsenal, mag-


num, roundup, technology, pine, spruce, forest plantation. 


 


 


Борщевик Сосновского в прошлом активно культивировался 


как силосное кормовое растение в ряде регионов России. Это 
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многолетнее растение семейства сельдерейных размножается ис-


ключительно семенами; зацветает и плодоносит только один раз, 


после чего отмирает. Прекрасно переносит скашивание, быстро 


отрастает вновь. Из-за содержания в клеточном соке борщевика 


фурокумаринов при попадании на кожу вызывает у людей тяже-


лые дерматиты, чаще называемые ожогами, – вплоть до леталь-


ных исходов. По этой причине борщевик перестали культивиро-


вать более 30 лет назад. Однако он самостоятельно распростра-


нился на обширные территории (невозделываемые сельхозземли, 


фермы, полосы отвода автодорог, берега рек и ручьев, свалки, 


населенные пункты, лесные земли) [2]. Площади, занятые бор-


щевиком, продолжают увеличиваться из года в год, в том числе и 


на северо-западе Европейской части России. 


Очевидна необходимость поиска экстренных и эффективных 


мер борьбы с этим растением, с учетом того, что механическим 


методом от него избавиться практически невозможно. В этих ус-


ловиях наиболее целесообразен химический метод – применение 


гербицидов [1].  


Невозделываемые сельхозземли – одна из основных категорий 


площадей, на которых борщевик активно распространяется. Наи-


более перспективно следующее использование этих земель – вы-


ращивание на них хвойных древесных пород, в частности сосны 


и ели. Однако, еще до посадки, борщевик на этих площадях дол-


жен быть уничтожен гербицидами.  


Для выявления наиболее эффективных гербицидов и разра-


ботки технологических регламентов их применения в 2010 году в 


Ленинградской области был выполнен полевой мелкоделяночный 


опыт на участке, заросшем разновозрастным борщевиком (высота 


растений 20-40 см). Опрыскивание проведено 15 мая, были при-


менены современные гербициды из разных химических групп, а 


также их баковые смеси (табл.). Эффективность действия оцени-


вали проективно-количественным методом по снижению процен-


та проективного покрытия почвы борщевиком после обработки в 


сравнении с контролем. 29 августа на делянках опыта были вы-


сажены двухлетние саженцы сосны обыкновенной (Pinus sylve-


stris L.) и ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) с закрытой 


корневой системой. 
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В результате раундап, примененный в отдельности, оказался 


неэффективным (табл.). Наилучшие результаты были получены в 


варианте № 6 (анкор-85, 80 г/га + раундап, 3 л/га) – достигнуто 


полное подавление борщевика в течение всего вегетационного 


сезона. В вариантах № 1-4 эффективность несколько ниже, но, тем 


не менее, тоже очень высокая. Вариант № 5 уступал по эффектив-


ности вариантам № 1-4, 6, но резко превосходил вариант № 7. 


 
Таблица 


Эффективность действия гербицидов и их баковых смесей 


против борщевика Сосновского на лесокультурной площади 


(обработка 15 мая 2010г.)  


Но- 


мер 


вари- 
анта 


Гербицид,  


норма расхода 


Проективное покрытие 


почвы растениями 
борщевика, % 


Биологическая 


эффективность, % 


14 


июня 


17 


июля 


10 


сентября 


14 


июня 


17 


июля 


10 


сентября 


1 Магнум, 100 г/га 51,5 2,3 1,5 48,5 97,3 98,5 


2 
Магнум, 100г/га  


+ Ленок, 4 г/га 
49,1 1,5 2,0 50,9 98,5 97,9 


3 Атрон, 150 г/га 55,7 2,0 2,5 44,3 98,0 97,4 


4 Арсенал, 2 л/га 49,0 2,6 1,0 51,0 97,4 99,0 


5 


Магнум, 50 г/га  


+ Ленок, 4 г/га 


+ Раундап, 3 л/га 


6,2 4,0 5,0 93,8 96,0 94,8 


6 
Анкор-85, 80 г/га 


+ Раундап, 3 л/га 
16,3 0 0 83,7 100 100 


7 Раундап, 6 л/га 6,0 65,2 73,0 94,0 34,8 24,7 


8 
Контроль  


(без обработки) 
100 100 97,0 - - - 


 


При осеннем учете саженцев сосны и ели не было отмечено 


токсического действия на них остатков персистентных препара-


тов через почву. Приживаемость саженцев более 90%. 


На основании проведенных полевых исследований установле-


но, что наиболее полное и длительное подавление борщевика 


обеспечивает баковая смесь анкора-85 с раундапом, примененная 


в начале вегетационного сезона по отрастающим растениям бор-


щевика. Посадку саженцев сосны и ели с закрытой корневой сис-


темой можно проводить уже в год обработки без опасности их 


повреждений остатками анкора-85 в почве. В дальнейших иссле-


дованиях необходимо определить режим уходов за культурами, 
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так как восстановление борщевика через 1-2 года исключать 


нельзя. 
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РЕЗЮМЕ 


В России традиционно применяется одна модель воспроизводства лесов, 


ориентированная на конечное главное пользование в цикле лесовоспроизводст-


ва. За рубежом широко используется модель интенсивного лесовоспроизводства 


с пользованием древесиной практически на протяжении всего его цикла. В Рос-


сии достижение целей интенсификации лесовоспроизводства – лесопользования 


возможно на основе обоснованного применения этих и других моделей, соот-


ветствующим определенным природным и экономическим условиям. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесопользование, интенсификация, цикл лесо-


воспроизводства, традиционная модель 


 


SUMMARY 


Silvicultural provision of forest regeneration and forest use intensification 
V.I. Zheldak (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry) 


Traditionally one forest regeneration model targeted at final cut in forest regenera-


tion cycle is applied in Russia. An intensive forest regeneration model based on tim-


ber utilization practically over the whole cycle is widely applied abroad. In Russia it is 


feasible to reach forest regeneration and forest use intensification goals on the basis of 


proven applications of these or other models in accordance with specific natural and 


economic conditions. 


K e y  w o r d s : forest use, intensification, forest regeneration cycle, tradition-


al model 


 


 


Задача интенсификации лесопользования и, соответственно, 


обеспечения ее лесоводственного решения существует практически 


на протяжении всей истории развития использования лесов как ис-


точника лесных ресурсов, периодически обостряясь, получая в со-


ответствующий период времени более или менее определенное вы-


ражение и конкретное – обычно частичное – решение, мало при-


ближающее к цели исчерпывающего удовлетворения потребностей 
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общества в лесных ресурсах – при сохранении принципиальных 


условий непрерывности и неистощительности лесопользования. 


Сопоставление модели ведения лесного хозяйства и лесополь-


зования, существующей в нашей стране, с применяемой в Швеции, 


Финляндии и других государствах, а также в какой-то мере (слиш-


ком короткий срок!) с апробированной в условиях «Псковского 


модельного леса» и других объектов, с учетом территориального 


разнообразия региональных, зональных, равнинных и горных при-


родных, а также экономических условий, определяет сложность 


достижения цели интенсификации лесопользования – лесовоспро-


изводства, включая: 


 развитие и расширение применения модели интенсивного 


лесопользования – лесовоспроизводства в качестве основной (или 


одной из основных), но не единственной (не шаблонной); 


 признание целесообразным существование наряду с разви-


ваемой моделью интенсивного лесопользования – лесовоспроиз-


водства других моделей в т. ч. традиционной; 


 определение всех основных типов моделей лесопользова-


ния и лесовоспроизводства (ЛВП), приемлемых для использова-


ния, установления их относительного динамичного соотношения и 


размещения по объектам применения; 


 определение и лесоводственное обеспечение вспомогатель-


ных временных и дополнительных типов интенсификации лесовос-


производства – лесопользования на основе выделения объектов ле-


соводства по состоянию, в т. ч. участков переходных систем лесо-


водственных мероприятий (СЛВМ) – переформирования, реконст-


рукции насаждений, санитарно-восстановительных, первично-


восстановительных, а также начально-лесообразовательных СЛВ. 


В целом, на территории страны в зависимости от конкретных 


экологических, природных и экономических условий, доступно-


сти лесов и специфики потребления лесных ресурсов, при безус-


ловном расчете и обеспечении неистощительности пользования, 


сохранения экологического и ресурсного потенциала лесов на 


протяжении любого периода последовательно сменяющихся цик-


лов лесовоспроизводства целесообразно применение нескольких 


основных моделей лесовоспроизводства – лесопользования. Тра-


диционная (называемая также экстенсивной, что не совсем кор-


ректно) модель или система «ЛВП главного пользования» с 
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«рубками лесовозобновления и главного пользования древеси-


ной», на получение максимального количества и качества кото-


рой направлены в данной системе все мероприятия цикла ЛВП, в 


т. ч. рубки ухода формирования целевых насаждений главного 


или основного конечного пользования. 


Система интенсивного сбалансированного относительно рав-


номерного по циклу ЛВП и максимального (по количеству, каче-


ству) суммарного пользования древесиной, т. е. конечного при 


смене поколений леса рубками лесовозобновления (которое мо-


жет даже оказаться не основным и не главным) и «промежуточ-


ного» – в традиционной терминологии, при проведении рубок 


формирования насаждений и поддержания их в эффективно 


функционирующем состоянии – «ЛВП максимального или оп-


тимального (по объему, качеству, стоимости и т. п.) суммар-


ного или общего лесопользования», в т. ч. остающегося основ-


ным – пользования древесиной. 


В комплексе интенсивного воспроизводства лесных древесных 


ресурсов и лесопользования можно и целесообразно выделить в 


качестве самостоятельной системы лесовоспроизводства и лесо-


пользования систему плантационного типа («ЛВП плантаци-


онного типа лесопользования»), в которой целевое выращива-


ние лесных древостоев осуществляется с применением режима, 


методов, способов и технологий выполнения всех мероприятий, 


сходных с мероприятиями, применяемыми на древесных планта-


циях, но в режиме, обеспечивающем сохранение лесом его сущ-


ностных свойств, в т. ч. и на пределе, в пограничной зоне с дре-


весными плантациями.  


При сохранении общего принципа оценки экономической эф-


фективности данного типа лесовоспроизводства – лесопользова-


ния, в целом затратность его возрастает в связи с необходимостью 


строгого выполнения режима лесовыращивания, базирующегося 


преимущественно на лесокультурном восстановлении леса, с чет-


ким обязательным выполнением всех уходов за лесными насажде-


ниями, в т. ч. нередко и таких, как обрезка сучьев и нижних ветвей 


на лучших деревьях, внесение удобрений и т. п. Однако повыше-


ние затрат компенсируется, соответственно, высоким качеством 


выращенных древостоев, и, соответственно, ценой на получен-


ную древесину, в т. ч., возможно, и при целевом промежуточном 
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пользовании. В целом, этот тип ЛВП относится к расширенному 


интенсивному. 


Максимальное (с участка определенной площади) обеспечение 


сырьем лесоперерабатывающей промышленности может быть 


обеспечено также созданием и выращиванием древесных планта-


ций, не относящихся уже по существу к лесу (не обладающих 


совокупностью сущностных свойств леса), как на землях лесного 


фонда (в первую очередь, нелесных или переводимых в нелес-


ные – для осуществления такого вида предпринимательской дея-


тельности), не допуская при этом снижения экологического по-


тенциала определенного, даже элементарного, природно-террито-


риального комплекса (ландшафта, его крупных компонентов – 


местностей и урочищ), а также и на землях иных категорий, если 


это не противоречит целевому использованию таких земель. 


В защитных лесах, в рамках функционального обновительного 


типа содержания и использования лесов, интенсификация лесовос-


производства осуществляется путем своевременного и полного 


проведения лесоводственных мероприятий содействия природным 


лесообразовательным процессам, направленным на восстановле-


ние и поддержание целевых свойств лесов и соответственно по-


вышения эффективности своеобразного экологического лесополь-


зования или пользования экологическими лесными благами, в со-


став которых могут включаться и «природоохранные» свойства и 


функции лесов, воспринимаемые в индивидуальном и обществен-


ном сознании как природные блага, наличие которых сохранит и 


улучшит окружающую среду существования людей. При этом не 


исключено увеличение от проводимых системных мероприятий 


лесовоспроизводства сопутствующего ресурсного лесопользова-


ния в лесах отдельных категорий защитных лесов и соответст-


вующих конкретных условий, где эти леса занимают, как правило, 


значительные территории. 


В рамках законодательных положений Лесного кодекса (2006), 


в дополнение к основным, возможно осуществление вспомога-


тельных мер ухода за лесами территориальных образований, 


обеспечивающих увеличение (повышение уровня) лесопользова-


ния и в целом – интенсификации лесовоспроизводства – лесо-


пользования за счет коренного преобразования нецелевых насаж-


дений в целевые, замены малоценных насаждений ценными, 
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осуществления эффективных санитарно-восстановительных ме-


роприятий на участках с погибшими древостоями, восстановле-


ния целевых насаждений на участках «многолетнелесонепокры-


тых» лесных земель, а также создания новых лесных насаждений 


на нелесных землях. При этом преобразуемые и вновь создавае-


мые насаждения ориентированы по своим характеристикам, в 


зависимости от конкретных условий, – на определенную модель 


интенсивного или традиционного лесовоспроизводства с учетом 


целевого назначения лесов. 
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РЕЗЮМЕ 


Приводится оценка состояния 20-30 летних насаждений сосны в санитарно-


защитной зоне вблизи отвалов ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и 


разработке технологий ускоренного лесобиологического заращивания промыш-


ленных отвалов, способствующей уменьшению неблагоприятных экологиче-


ских последствий от складирования. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : техногенно нарушенные земли, рекультивация 


земель, инновации в лесном хозяйстве 


 


SUMMARY 


Experience of creation of wood plantings on anthropogenic disturbed lands in 


the Moscow region 


A.N. Zhidkov, L.L. Kozhenkov (All-Russian Research Institute of Silviculture and 


Mechanization of Forestry) 


The report is devoted working out of technologies of creation of wood plantings 


on anthropogenic disturbed lands. The spent studying of features of natural growth of 


vegetation on old sailings of industrial reception of mineral fertilizers allows offering 


technology accelerated wood biological reclaiming, promoting decrease in adverse 


ecological consequences from warehousing. 


K e y  w o r d s :  anthropogenic disturbed lands, reclaiming lands, innovation 


in a forestry 


 


 


Добыча полезных ископаемых и производство продуктов их 


химической переработки обуславливает накопление отходов ин-


дустрии. Проблемы образования, складирования и утилизации 


промышленных отходов весьма актуальны, поскольку эти про-


цессы сопровождаются отчуждением продуцирующих земель и 


опасностью загрязнения окружающей природной среды. 


К многотоннажному побочному продукту производства фос-


форных удобрений относится сульфат кальция, который обычно 


называют фосфогипсом. Он накапливается в отвалах предпри-
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ятий по производству фосфорных удобрений в Российской Феде-


рации в количестве 25-30 млн тонн в год, что может привести к 


неблагоприятным изменениям в окружающей природной среде, 


проявиться в загрязнении атмосферного воздуха, подземных и 


поверхностных вод, почвенно-растительного покрова вредными 


веществами в результате переноса ветром и вымывания их осад-


ками с поверхности отвалов. Транспортировка фосфогипса в от-


валы и его хранение в них нуждаются в больших капитальных 


вложениях и эксплуатационных затратах, а для создания полиго-


нов складирования приходится занимать значительные площади. 


В результате проведенных многолетних экспериментальных 


исследований Всероссийского научно-исследовательского инсти-


тута лесоводства и механизации лесного хозяйства совместно со 


специалистами ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 


разработана технология ускоренной лесобиологической рекуль-


тивации полигонов складирования фосфогипса. 


На территории Воскресенского района Московской области 


складируется фосфогипс, образующийся при производстве ОАО 


«Воскресенские минеральные удобрения» фосфорных удобрений 


из апатитового концентрата Хибинского месторождения. В ре-


зультате многолетнего складирования фосфогипса образовалось 


два полигона. Первый расположен на левом берегу реки Москва в 


непосредственной близости от предприятия и в настоящее время 


закрыт. Второй полигон – действующий. Начиная с 1977 года и 


по настоящее время данная площадь используется для складиро-


вания отходов производства, в основном – сульфата кальция, в тол-


ще которого выделяются три инженерно-геологических элемента: 


 верхний слой – представляет собой в сухом состоянии 


сыпучую, рыхлую, грязновато-белую порошкообразную массу 


фосфогипса, при уплотнении за период в 3-5 лет – плотную, сце-


ментированную массу мощностью от 1,5 до 15 м; 


 следующий слой фосфогипса имеет белый или серый цвет и 


похож на мергель по плотности, его мощность колеблется от 3 до 25 м; 


 нижний слой фосфогипса с редкими прослойками уголь-


ной пыли залегает на абсолютной отметке полигона 132-136 м, он 


грязно-серого цвета, водонасыщенный и мягкопластичный. 


Нами проводились исследования по экологической оценке 20-


30-летних лесных культур сосны в санитарно-защитной зоне ука-
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занных полигонов. С этой целью проводились биометрические 


измерения хвои и степень еѐ повреждения. Оценка состояния ас-


симиляционного аппарата (длина и масса 100 высушенных хвои-


нок) у сосны показала, что отклонения морфологических призна-


ков от нормы невелики, но отмечено наличие некротических пя-


тен, вызванных грибом из группы порядков дискомицеты Lopho-


dermium seditiosum Mint. Ниже показан тренд улучшения биоло-


гических морфометрических параметров хвои сосны по мере 


удаления от полигона складирования № 2 (рис.). 
 


 
Масса хвоинок, % от нормы 


 


Рис. Изменение массы хвои сосны на разном удалении 


от полигона складирования фосфогипса 


 


Установлено снижение концентрации натрия в снежном по-


крове по мере удаления от полигона: от 2,60 мг/л на расстоянии 


300 м до 1,35 мг/л на расстоянии 2000 м. Отмечается уменьшение 


содержания стронция при удалении от полигона: от 0,09-0,19 мг/л 


на расстоянии 200-500 м до следов (0,12 мг/л) на расстоянии 800-


2000 м. 


Наряду с изучением морфологической оценки хвои и монито-


рингом снежного покрова в санитарно-защитной зоне нами была 


исследована возможность лесозаращивания самих полигонов, 


которые оказывают отрицательное воздействие на окружающую 


среду. Проведенное изучение особенностей естественного зарас-


тания растительностью старых отвалов фосфогипса позволили 


предложить технологию ускоренной лесобиологической рекуль-


тивации полигонов складирования вторичных материалов и от-


ходов промышленности, способствующей снижению неблаго-


0 


500 


1000 


1500 


2000 


2500 


85 90 95 100 







 40 


приятных экологических последствий. Эта технология включает 


в себя следующие этапы: 


 рекогносцировочное обследование территории; 


 подготовка искусственного почвогрунта и покрытие им 


рекультивируемой площади берм и склонов отвалов; 


 выбор, приобретение и доставка посадочного и посевного 


материала; 


 посадка саженцев деревьев и кустарников, посев семян 


растений на склонах и террасах отвала; 


 уход за формируемыми зелеными насаждениями. 


В качестве искусственного почвогрунта для ускоренной био-


логической рекультивации отвалов фосфогипса наиболее целесо-


образно использовать смесь осадков сточных вод из местных 


очистных сооружений, которые богаты органическим веществом, 


элементами минерального питания растений, характеризуются 


сильной гигроскопичностью, слабощелочной реакцией и хоро-


шей связностью, песка и фосфогипса, имеющего в своѐм составе 


питательные элементы – фосфор и серу.  


Проведенные работы на примере полигона складирования 


фосфогипса ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" вбли-


зи города Воскресенска Московской области позволили: 


 минимизировать затраты на приобретение материалов для 


создания искусственного почвогрунта; 


 снизить отрицательное влияние полигона на окружаю-


щую среду; 


 подтвердить достаточность санитарно-защитной зоны 


объекта и возможность еѐ уменьшения до 300 м, по показателям 


влияния на растительность и почвенный покров; 


 решить проблемы утилизации осадков бытовых и про-


мышленных сточных вод, накапливающихся в избытке на очист-


ных сооружениях; 


 улучшить ландшафтный дизайн местности. 


Разработка технологий создания лесных насаждений на техно-


генно нарушенных землях лесного фонда апробирована, вопло-


щена в жизнь, по еѐ результатам авторами получено 2 патента 


Российской Федерации. Разработка является примером иннова-


ций в лесной отрасли, важна для задач экологической безопасно-


сти и модернизации экономики страны. 
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РЕЗЮМЕ 


Проведено обследование триплоидных популяций Populus tremula L. гене-


тического резервата осины в Шарьинском районе Костромской области. Найде-


ны популяции P. tremula L., не поражѐнные грибом Phellinus tremulae 


(Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov. Проведен морфологический и цитологи-


ческий анализ образцов растений, отобранных из генетического резервата в 


1961 году. Подтверждена триплоидная природа отобранных образцов.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : Populus tremula L., листовая пластина, усть-


ица, пыльцевые зѐрна, хлоропласты. 


 


SUMMARY 


The morphological and anatomic analysis some morphotypes Populus tremula L. 


in the Kostroma area 


D.N. Zontikov, I.A. Korenev (Branch FGU «VNIILM» The Central European wood 


experimental station) 


Inspection triploid populations Populus tremula L. genetic recerve in area Shar-


jinskom of the Kostroma area is lead (carried out). Populations P. tremula L., not 


struck by mushroom Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev and P.N. Borisov 


are found. The morphological and cytologic analysis of samples of the plants selected 


from genetic резервата in 1961 is lead (carried out).  The nature of the selected sam-


ples is confirmed triploid.  


K e y  w o r d s :  Populus tremula L., a sheet plate, stoma, pollen grains, chlo-


roplasts 
 


 


Одним из наиболее хозяйственно-ценных лиственных видов 


растений является Populus tremula L. Еѐ использование ограничи-


вается поражением грибом Phellinus tremulae (Bondartsev) 


Bondartsev & P.N. Borisov, который вызывает разрушение древе-


сины. В Шарьинском районе создан генетический резерват трип-


лоидной формы P. tremula, особи которых обладают устойчиво-


стью к этому грибу и представляют интерес для плантационного 
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выращивания. В 1961 году под Костромой создана плантация 


наиболее ценных форм Populus tremula L.  


В популяциях триплоидных Populus tremula L. наблюдается 


изменение плоидности не только в половых клетках, но и в сома-


тических, часто можно наблюдать миксоплоидные растения [2]. 


Исходя из этого, цель данной работы – проследить с помощью 


морфологического и цитологического анализа – сохраняют ли 


триплоидность отобранные клоны осины. 


Известно, что количество устьиц и хлоропластов в замыкаю-


щих клетках устьиц у полиплоидного растения будет отличаться 


в большую сторону в сравнении с диплоидным [1]. Нами проана-


лизировано 9 деревьев триплоидной осины – клонов 27, 30 и 35, а 


также 3 дерева с диплоидным набором хромосом, в качестве кон-


троля. С каждого дерева нами отбиралось по 30 листьев. Под 


микроскопом проводили подсчѐт числа устьиц в поле зрения при 


увеличении х 400, подсчитывали число хлоропластов в замы-


кающих клетках устьиц при увеличении х 900. 


Результаты цитологического анализа образцов приведены в 


табл. 1.  
Таблица 1 


Среднее число устьиц и хлоропластов в замыкающих клетках устьиц 
 


Номер клона Номер растения 
Среднее число 


устьиц, шт. 
Среднее число 


хлоропластов, шт. 


Контроль 


1 9±3 6±2 


2 6±3 5±3 


3 8±2 10±2 


Клон 27 


1 12±3 18±2 


2 14±4 17±2 


3 18±4 23±4 


Клон 30 


1 11±3 19±5 


2 14±4 18±4 


3 5±2 7±2 


Клон 35 


1 13±4 17±2 


2 15±5 18±2 


3 23±2 23±2 


 


Как видим, среди проанализированных образцов наблюдается 


наличие признаков (большее по сравнению с контрольными об-


разцами число устьиц в поле зрения микроскопа и среднее число 
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хлоропластов в замыкающих клетках устьиц), косвенно указы-


вающих на то, что данные образцы являются триплоидами. 


Отобранные нами образцы также отличаются от контрольных 


по своим морфологическим показателям (длине листовой пласти-


ны и мужских  соцветий, числу пыльцевых зѐрен и их диаметру). 


Под микроскопом в камере Горяева проводили подсчѐт числа 


пыльцевых зѐрен при увеличении 400
х
, диаметр пыльцевых зѐрен 


измеряли с помощью окуляр-микрометра при увеличении 400
х
. 


Длина листовой пластины – признак, который достаточно 


сильно меняется в зависимости от порядка побега, на котором 


находится лист. Поэтому при учѐте длины листовой пластины 


образцы отбирались нами от побегов одного порядка, находя-


щихся на одной высоте.  


Генеративные органы отличаются меньшей изменчивостью по 


сравнению с вегетативными, поэтому по ним можно более точно 


говорить об изменении плоидности растения.  


Ряд морфологических характеристик свидетельствуют о том, 


что отобранные образцы являются триплоидами (табл. 2). 
Таблица 2 


Характеристика клонов осины по некоторым 


морфологическим параметрам 
 


Номер 


образца 


Средняя длина 
листовой 


пластины, мм 


Средняя дли-
на мужских 


соцветий, мм 


Среднее число 
пыльцевых 


зѐрен, шт. 


Средний диаметр 


пыльцевых зѐрен, мм 


Контроль 78±7 85±5 1900±120 0,026±0,001 


Клон 27 


1 


2 


100±14 


94±5 


100±4 


95±6 


2230±120 


2100±130 


0,029±0,001 


0,028±0,001 


Клон 30 


1 


2 


90±3 


91±5 


105±7 


103±4 


2200±130 


2300±140 


0,027±0,001 


0,028±0,001 


Клон 35 


1 


2 


94±3 


97±2 


93±3 


97±4 


2300±120 


2200±130 


0,029±0,001 


0,028±0,001 


 


Очевидно, что отобранные нами образцы, обладающие рядом 


хозяйственно ценных признаков, по косвенным показателям 


можно отнести к триплоидным формам осины.  
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РЕЗЮМЕ 


Разработаны основные направления использования древесной коры. Выде-


лены вещества с антифидантными свойствами. Использован бетулин для полу-


чения компостов с заданными свойствами.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : кора, бетулин, компост, антифиданты, использо-


вание  


 


SUMMARY 


Wood Bark and Peat as Raw Materials for Bioactive Compounds and Specialty 


Chemicals: from Innovations to Applications 


D.V. Izotov (Far East Forestry Research Institute) 


Basic areas of trees bark processing are developed. Antifeedants are extracted. Be-


tulin is used for production of compost with defined qualities.  


K e y  w o r d s : bark, betulin, compost, antifeedants, usage 


 


 


С 2009 года ФГУ «ДальНИИЛХ» участвует в международном 


проекте FORESTSPECS, в разработке которого задействованы 


ученые и предприниматели из пяти стран (www. forestspects.eu). 


С российской стороны, кроме нашего института, принимают уча-


стие ФГУ «СевНИИЛХ» и Санкт-Петербургская медицинская 


Академия; со стороны Финляндии исследования проводятся 


Хельсинским университетом и Финским Технологическим Ин-


ститутом; Германия представлена фирмой Trifolio-M GmbH; 


Швейцария – FORSCHUNGS-INSTITUT FUR BIOLOGISCHEN-


LANDBAU STIFTUNG, Великобритания – Университетом 


гр. Суррей и Terraform PLC. 


Перед российскими исследователями поставлена задача по 


разработке методов продуктивного и рентабельного использова-


ния древесной коры, которая является одним из основных мало 
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использующихся видов отходов лесопромышленного производ-


ства. В результате ее переработки предполагается получить раз-


личные рыночные продукты.  


Методами экстракции полярными и неполярными растворите-


лями уже удалось извлечь десятки образцов биологически актив-


ных веществ с многообещающими свойствами. Одним из пер-


спективных направлений является использование бетулина и его 


дериватов. В коре белых берѐз содержание этих веществ превы-


шает 50% от массы. В текущем проекте выполняются дальней-


шие изыскания по интенсификации процесса извлечения бетули-


на из коры берѐзы и изучению способов придания ему дополни-


тельных свойств путем неглубоких химических модификаций. 


Участвующими в проекте медицинскими университетами и фар-


мацевтическими фирмами проводится анализ фармакологическо-


го действия биологически активных веществ и разработка на их 


основе действующих и вспомогательных веществ лекарственных 


средств и косметических препаратов. Бетулин способен заменить 


дорогостоящие полусинтетические противовоспалительные ве-


щества в лекарственных формах наружного применения и косме-


тических кремах. При этом исследование на животных показыва-


ет отсутствие побочных эффектов даже при концентрации бету-


лина и его производных, в десятки раз превышающих необходи-


мую для обеспечения ожидаемого терапевтического эффекта. Бе-


тулин также имеет весьма высокую антиоксидантную активность, 


что даѐт ему дополнительные лекарственные (заменитель токо-


ферола) и технологические (консервант-антиоксидант) свойства. 


Испытано выраженное фотопротективное действие бетулина, ко-


торое заключается в способности задерживать ультрафиолетовую 


часть спектра света. На основании этого свойства разработаны и 


внедряются в коммерческое производство действующие вещества 


для фотопротективных кремов.   


Одним из важных свойств бетулина, а также некоторых дру-


гих экстрактивных веществ из древесной коры является способ-


ность маскировать обработанные ими объекты от внимания насе-


комых (антифидантные свойства). Предварительные исследова-


ния на вредителях сельскохозяйственных культур позволили най-


ти концентрацию бетулина или его производных (бетулоновой 


кислоты), при которой достигается стопроцентный антифидант-
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ный эффект. Проводятся испытания действия бетулоновой ки-


слоты и других экстрактивных веществ из древесной коры на 


лесных насекомых-вредителях. Предварительные результаты по-


казывают возможность создания конкурентоспособного рыноч-


ного продукта для садов, лесных культур, лесных питомников. 


Другим направлением использования древесной коры – в виде 


специально созданных компостов – является биорекультивация 


почв, а также земель, подвергшихся промышленному загрязне-


нию. Само по себе компостирование древесной коры не ново. Но 


в нашей стране, несмотря на имеющиеся научные изыскания, 


компостирование коры считается трудоемким и малоприбыль-


ным делом и сводится, как правило, к добавлению в компости-


руемую массу минеральных удобрений – вместо обеспечения 


управляемых биологических процессов при его производстве. 


Однако в странах Европы биотехнологическое направление ис-


пользования действительно ценного сырья (коры) активно разра-


батывается, что в немалой степени обусловлено необходимостью 


поиска альтернативы торфу, запасы которого на территории Ев-


ропы истощены. Участниками проекта проводятся исследования 


по получению компоста с заданными свойствами. Созданы уни-


фицированные методики промежуточного химического анализа 


для определения степени зрелости компоста, проводится монито-


ринг газовой смеси внутри аппаратов-компостеров для своевре-


менного обнаружения отклонения от заданного биотехнологиче-


ского процесса. Проводятся исследования по пролонгированию 


действия компоста. Направленное компостирование (использова-


ние коры определенных пород, варьирование физико-химических 


свойств, применение специальных микробиологических культур) 


позволяет получать компосты с протяженным периодом активной 


отдачи в субстрат азотистых веществ и микроэлементов. Даль-


нейшие исследования предусматривают проведение рекультива-


ции с использованием компостов, имеющих высокую микробио-


логическую активность.  


Исследования показывают, что использование широкого поля 


научных изысканий совместно с направленностью на получение 


высокоценных коммерческих продуктов позволяет разрешить 


актуальные комплексные проблемы – экологические, производ-


ственные, коммерческие и социальные.  
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РЕЗЮМЕ 


Многочисленные исследования роли гибридизации в эволюции р. Larix и 


использования межвидовых гибридов в лесохозяйственном производстве обу-


словили внимание к выявлению спонтанных гибридов в ряде потомств, пред-


ставленных в географических культурах Бронницкого лесничества Московской 


области, а также привлечению части их в архив клонов Ужурского лесничества 


Красноярского края. Анализ показателей роста (за 40-летний период) материн-


ских деревьев и их клонов на экспериментальных объектах показал особую пер-


спективность широкого использования гибридных особей р. Larix с эффектом 


гетерозиса методами клонального размножения. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  спонтанные гибриды, виды р. Larix, эффект 


гетерозиса, вегетативное размножение. 


 


SUMMARY 


Prospects in Mass Clonal Propagation of Larch Hybrid Individuals with High 


Effect of Heterosis 


A.I. Iroshnikov (Federal State Unitary Enterprise “Research Institute of Forest Genet-


ics and Breeding”)  


Numerous investigations on hybridization importance in g. Larix evolution and 


use of interspecies hybrids in forestry production caused attention to revealing of 


spontaneous hybrids in a number of progenies, represented in provenance trials of 


Bronnitsi forest division, Moscow region and to drawing part of them in clone arc-


hives of Uzhur forest division, Krasnoyarsk Territory. The analysis of growth indices 


(over 40 years) of mother trees and their clones in experimental plots showed some 


special perspectivity of wide use of g. Larix  hybridous individuals with the effect of 


heterosis by the methods of clonal propagation. 


K e y  w o r d s : spontaneous hybrids, g. Larix species, heterosis effect, vegeta-


tive propagation. 


 


 


Положительные результаты пионерных опытов интродукции 


лиственницы в ряде стран в XVII-XIX вв. для создания парковых, 
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защитных и промышленных насаждений обусловили повышен-


ное внимание ботаников и лесоводов к изучению дифференциа-


ции генофонда и гибридизации видов р. Larix L. в природных по-


пуляциях и экспериментальных объектах [1-18]. При этом осо-


бый интерес проявлен к эффекту гетерозиса, наблюдаемому у 


потомств на стыках ареала видов, искусственных их гибридов и в 


коллекционных культурах. Последние, широко представленные в 


географических культурах Бронницкого лесничества Московской 


области [3, 11], с 1965 г. являются объектом наших исследований 


[4-5], результаты которых частично отражены в табл. 1 и 2.  
 


Таблица 1 


Показатели роста спонтанных гибридов лиственницы в географических 


культурах (2+38 лет) Бронницкого лесничества Московской области 
 


Видовая принадлеж-
ность материнских 


культур (№ по пас-


порту) и их местона-
хождение 


Выборка (экз.), 
в т. ч. по иден- 


тифицированным 


видам 


Диаметр ствола Высота 
ствола 


(макс.), 


м 


D, см 
(лимиты) 


D, см 
(средний) 


коэф. 
изм., 


Cv,% 


Л. Сукачева (№31),  


аллея в Новодугино 


Смоленской обл. 


225 


176-Сук 


9-евр. 


40-гибр. 


10-46 


10-38 


17-44 


18-46 


22,0±0,5 


19,5±0,4 


26,7±3,2 


33,4±1,0 


34,2 


25,7 


38,5 


20,3 


29 


27 


28 


29 


Л. Сукачева (№36),  


Красно-Пахорский 


л-з Московской обл. 


164 


154-Сук. 


10-гибр 


10-44 


10-33 


16-44 


19,2±0,4 


18,7±0,4 


26,8±2,4 


29,3 


27,4 


28,1 


30 


28,5 


30 


Л. европейская 


(№37), Красно-


Пахорский л-з 


Московской обл. 


132 


71-евр. 


61-гибр 


11-41 


11-34 


13-41 


23,1±0,6 


21,7±0,7 


24,7±0,8 


27,5 


26,5 


26,9 


31 


30 


31 


Л. Европейская 


и л. японская 


(№17), Ивано-


Франковская обл. 


127 


103-яп.+европ. 


24-гибр. 


10-48 


10-40 


13-48 


20,2±0,6 


17,9±0,4 


30,2±1,6 


34,9 


24,5 


25,6 


33 


31 


33 


Л. Сукачева 


(№39) – контроль, 


Волжский л-з Ни-


жегородской обл. 


166 11-34 20,5±0,4 23,2 29 
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Таблица 2 


Распределение деревьев (экз.) лиственницы Сукачѐва (1-18), лиственницы 


европейской (1-2) и их спонтанных гибридов (1-5) по диаметру (D, см) 


в географических культурах Бронницкого лесничества Московской обл. 


(потомство из Новодугино Смоленской обл.) в 1983 и 2003 гг. 
 


1983- 


2003 
10-13 14-17 18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 38-40 Всего 


53-56       1 1 2 


46-52      1 1+3 1 1+5 


42-45     3 1+1+5   1+1+8 


38-41     2+4 3   2+7 


34-37    1+3 2+3 1   3+7 


30-33   2 8+5     8+7 


26-29   14 14+4 1    29+4 


22-25   28 2     30 


18-21  13+1 28+2      41+3 


14-17 2 42+1       44+1 


11-13 12        12 


Итого 14 55+2 70+2+2 25+12 3+2+10 1+1+10 1+4 2 168+8+40 


 


При дифференциации всех потомств по показателям роста в 


онтогенезе наблюдаются стабильно повышенные параметры де-


ревьев у гибридов (особенно по диаметру). Показательны и мате-


риалы испытания спонтанных гибридов 7 клонов (из 40) листвен-


ницы Сукачева и лиственницы европейской (табл. 3), выявлен-


ных в указанных географических культурах (семена из аллейной 


посадки в Новодугино Смоленской обл.) в архиве клонов Ужур-


ского лесничества Красноярского края (черенки заготовлены на-


ми в марте 1969 г., прививки выполнены в мае Ф.Д. Авровым). 


За 40-летний период испытания вегетативного «потомства» 


клонов не выявлены изменения параметров материнских деревь-


ев и архитектоники их крон. В то же время проявляется опреде-


ленная изменчивость в росте отдельных рамет клонов, особенно 


по диаметру (эффект подвоя), и обилия репродуктивных органов 


(эффект положения черенка в кроне материнского клона). На-


блюдается полная автономия прививочных компонентов на воз-


действие экстремальных температур и энтомовредителей. 
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Таблица 3 


Показатели роста спонтанных гибридов лиственниц европейской 


и Сукачева в архиве клонов Ужурского лесничества Красноярского края 
 


Номера 
клонов 


(число 


рамет) 


Диаметр 


привоев, см 
Высота прививок, м 


Ср. прирост 


в высоту 


за 1999- 


2008 гг., 


см 


Объем 


ствола м. д. 


в 40 лет, м3 1983 г. 2008 г. 1975 г. 1991 г. 2008 г. 


506 (10) 16,8 28,2 5,4 11,1 2 1 , 3  39 0,74 


507 (11) 14,5 25,5 5,3 10,9 22,4 46 0,65 


508 (10) 16,4 23,7 5,3 10,9 22,2 51 0,49 


509 (10) 15,4 24,1 5,3 10,9 22,1 39 0,62 


510 (17) 15,4 26,2 5,1 10,9 21,5 42 0,60 


511 (6) 15,6 29,7 57 10,8 23,7 50  0,86 


512 (12) 15,7 26,1 5,1 10,9 22,5 42 0,71 


 


Длительные эксперименты по вегетативному размножению 


деревьев лиственницы с хозяйственно-ценными признаками сви-


детельствуют о широких перспективах этого приема. В этом пла-


не важно обеспечить выявление, сохранение и массовое воспро-


изводство гетерозисных особей. Особенно это касается весьма 


представительных географических культур, заложенных 


П.И. Дементьевым в 1954-1959 гг. в Бронницком лесничестве. 


Дело в том, что через этот объект мирового уровня ФГУ «Дороги 


России» в 2009 г. составило проект «Центральной кольцевой ав-


томобильной дороги Московской области». 


Показательно, что на фоне последовательного расширения и 


углубления комплексных исследований генофонда р. Larix L. в 


рамках долгосрочных программ в Западных странах [14, 15, 17, 


18], в России в последние годы произошла значительная утрата 


ценных объектов, прекратилась координация НИИ, исчезли энту-


зиасты-опытники и наблюдается, главным образом, ориентация 


на экспорт семян [15].  
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РЕЗЮМЕ 


Костромской Регион заинтересован во внедрении в производство высокока-


чественного посадочного материала с использованием биотехнологических 


методов. Особое значение имеет размножение триплоидной осины, карельской 


берѐзы, лиственницы сибирской, а также ягодных культур, таких как голубика, 


княженика, брусника, клюква. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : микроклональное размножение, плантация, in 


vitro 


 


SUMMARY 


Prospects of development micropropagation of duplication of wood and not 


wood plants in the Kostroma area 


I.A. Korenev, L.N. Zontikov (The All-Russia scientific research institute of forestry 


and mechanization of a forestry Branch FGU «VNIILM» «The Central European 


wood experimental station») 


The Kostroma Region is interested in introduction in manufacture of a high-


quality landing material with use of biotechnological methods. Special value has dup-


lication triploid aspens, the Karelian birch, a larch Siberian, and also berry cultures, 


such as a blueberry, a cowberry, a cranberry. 


K e y  w o r d s :  micropropogation duplication, a plantation, in vitro. 


 


 


Костромской регион заинтересован в развитии инфраструкту-


ры лесной отрасли промышленности. В связи с этим актуально 


проведение научных исследований и совместных проектов, на-


правленных на изучение и поддержание популяций хозяйствен-


но-ценных пород древесных растений и их быстрое возобновле-


ние путем использования биотехнологических методов.  


В Костромской области в Шарьинском районе располагается 


генетический резерват триплоидной осины, которая была обна-


ружена там ещѐ в 30-40 годы прошлого века академиком 
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А.С. Яблоковым. Триплоидная осина обладает рядом ценных хо-


зяйственных свойств, качественно отличающих еѐ от диплоидной 


осины: устойчивостью к сердцевинной гнили, ускоренным рос-


том. Однако растения, имеющие нечѐтный набор хромосом, не 


размножаются семенами, поэтому для массового воспроизводства 


посадочного материала применим метод микроклонального раз-


множения. Под клональным микроразмножением растений по-


нимают бесполое размножение на искусственных питательных 


средах в условиях in vitro. Плантационное выращивание трипло-


идной осины позволит получать качественную древесину с боль-


шим запасом на гектар в 1,5-2 раза быстрее, чем в естественных 


условиях [1]. 


Большое значение имеет создание семенных плантаций хвой-


ных деревьев. Однако процесс селекции древесных культур очень 


долгий и трудоѐмкий, поскольку они имеют продолжительный 


жизненный цикл, а на создание высокопродуктивных линий с 


ценными признаками, передающимися по наследству, может по-


надобиться несколько десятилетий. Семенной материал, полу-


чаемый в настоящее время, имеет значительную генетическую 


разнокачественность, поэтому крайне важно получать элитные 


семена от плюсовых деревьев. С помощью клонального микро-


размножения можно создавать семенные плантации плюсовых 


деревьев. Кроме того, большое значение имеет сохранение уни-


кальных генотипов хвойных пород, находящихся под угрозой 


исчезновения; в Костромской области это лиственница сибирская 


и старовозрастные еловые леса. 


Постоянно возрастает интерес к карельской берѐзе, имеющей 


ценную древесину, но при семенном воспроизведении процент 


особей, с текстурной древесиной, довольно небольшой, поэтому 


особенно перспективно микроклональное размножение наиболее 


ценных образцов прививкой на обычную берѐзу и контролируе-


мое опыление. 


В Костромской области большие площади занимают вырабо-


танные торфяники. В последнее время становится все более акту-


альным плантационное выращивание интродуцированных ягод-


ных культур, таких как голубика, княженика, брусника, клюква и 


морошка на этих бросовых землях. Помимо высокой рентабель-


ности и коммерческого успеха такого предприятия, рекультива-
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ция выработанных торфяников подобным образом решает и во-


просы экологической и пожарной безопасности региона. Исполь-


зуя метод микроклонального размножения, можно получить 


большое количество оздоровленного и выровненного посадочно-


го материала в кротчайшие сроки, что значительно ускорит про-


цесс получения товарной продукции и повысит еѐ качество.  


Конкурентные преимущества технологий культуры in vitro 


растений по сравнению с традиционными методами получения 


посадочного материала: 


 Массовое получение растительного материала в короткие 


сроки 


 Круглогодичная работа вне зависимости от погодных ус-


ловий 


 Возможность получения посадочного материала трудно-


размножаемых видов 


 Размножение гибридных форм с сохранением ценных 


свойств 


 Оздоровление посадочного материала 


 Возможность автоматизации процесса клонального мик-


роразмножения 


 Генетическая однородность посадочного материала. 


При культивировании растительного материала in vitro воз-


можно изменение в биохимии растительных тканей, что, в свою 


очередь, ведѐт к изменению на генетическом уровне – самокло-


нальная изменчивость. Возможно появление новых форм расте-


ний, обладающих ценными селекционными признаками. 


Научно-исследовательские работы, осуществляемые на базе 


лаборатории биотехнологии, кроме изучения научных вопросов 


фундаментального значения, представляют и безусловный прак-


тический интерес, поскольку позволяют привлечь дополнитель-


ные средства в форме грантов на исследования. Кроме того, воз-


можно проведение работ по микроклональному размножению 


древесных и других культур с последующей реализацией мате-


риала на коммерческой основе. 


Таким образом, возможности лаборатории биотехнологии по-


зволяют проводить научно-исследовательскую и коммерческую 


работу по следующим направлениям:  
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1. Разработка методик микроклонального размножения различ-


ных видов растений – лекарственных, редких, хозяйственно-


ценных (лиственные и хвойные породы деревьев, декоративные и 


сельскохозяйственные культуры, представляющие интерес для 


селекции и промышленного производства и др.) 


2. Изучение вопросов, связанных с регенерационной активно-


стью растений, сомаклональной вариабельностью, особенностями 


физиологии и биохимии растений, возникающими при культиви-


ровании в условиях in vitro, клеточной и тканевой селекции расте-


ний. 
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РЕЗЮМЕ 


Рассматривается методический подход к оценке защитных лесных насажде-


ний и созданию агролесомелиоративной геоинформационной системы на основе 


применения космоснимков высокого разрешения. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  защитные лесные насаждения, космические 


снимки высокого разрешения, автоматизированное дешифрирование, геоин-


формационные системы. 


 


SUMMARY 


Geoinformation support of protective forest plantings estimation 


A.V. Koshelev, O.Yu. Kosheleva (All Russian Research Institute of Agrarian and For-


est Reclamation)  


The methodical approach of protective forest plantings estimation and forest rec-


lamation geoinformation system creation on the basis of high resolution satellite im-


ages application is considered. 


K e y  w o r d s :  protective forest planting, high resolution satellite images, 


automated interpretation, geoinformation systems. 


 


 


В России в настоящее время существует 2,8 млн га защитных 


лесных насаждений, из которых около 75% находятся в неудов-


летворительном состоянии из-за влияния природно-


климатических и антропогенных факторов [4]. В связи с этим 


необходима полномасштабная инвентаризация насаждений для 


получения достоверной актуальной информации и разработки 


своевременных лесохозяйственных мероприятий, направленных на 


улучшение состояния насаждений и увеличения их долговечности. 


Использование дистанционных методов и геоинформацион-


ных технологий позволяет произвести оценку и картографирова-


ние состояния защитных лесонасаждений и рекомендовать необ-


ходимые лесомелиоративные мероприятия с наименьшими вре-


менными и трудовыми затратами. 
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Методической основой оценки защитных лесных насаждений 


является последовательный трехуровневый анализ системы лес-


ных полос в пределах административного района, хозяйства и 


отдельно взятой лесной полосы. На первом уровне – администра-


тивный район) – устанавливается общая структура агролесоме-


лиоративного фонда района. На втором уровне – хозяйство – оп-


ределяются пространственные и количественные характеристики 


системы лесных полос. На третьем уровне – лесная полоса – про-


изводится оценка состояния насаждений с использованием кос-


мических снимков высокого разрешения, формируется база эта-


лонов типичных схем смешения лесных полос, осуществляется 


экстраполяционное дешифрирование и дается лесоводственно-


мелиоративная оценка системы защитных лесных насаждений по 


каждому хозяйству и административному району в целом.  


Для получения информации о лесных насаждениях в админи-


стративном районе и конкретном хозяйстве проводят процедуру 


автоматизированного дешифрирования космоснимков высокого 


разрешения с целью получения предварительной карты контуров 


и вычисления значения площадей лесных полос в автоматиче-


ском режиме. Установлено, что достоверность автоматизирован-


ного дешифрирования в обоих случаях очень высока и составляет 


около 90-95% [1].  


В ходе полевого эталонирования защитных лесных насажде-


ний по космоснимкам на таксационно-дешифровочных пробных 


площадях разрабатываются дешифровочные признаки основных 


видов лесных насаждений, формируется база эталонов преобла-


дающих схем смешения лесных полос, характеризующих состоя-


ние насаждений в данный возрастной период для исследуемого 


района [2]. 


Состояние конкретного насаждения оценивается по его со-


хранности на основе гистограммного анализа распределения 


пикселей по относительной плотности полога [3]. Суть данного 


способа заключается в том, что полог нормального сомкнутого 


насаждения и полог распадающегося насаждения имеют различ-


ные яркостные характеристики. Эти отличия видны на гисто-


грамме распределения пикселей, что позволяет количественно 


оценить состояние лесной полосы по среднему значению фототона.  


По завершении полевого эталонирования и камерального де-
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шифрирования на основе полученных данных создается агроле-


сомелиоративная геоинформационная система на базе программ-


ного пакета MapInfo, которая позволяет поддерживать в актуаль-


ном состоянии базы данных с таксационно-мелиоративной харак-


теристикой о каждой лесной полосе и картографическую инфор-


мацию, обеспечивать оперативное внесение текущих изменений 


на естественный рост насаждений и хозяйственную деятельность. 


На базе агролесомелиоративной геоинформационной системы 


целесообразно проведение мониторинга состояния насаждений и 


обновление лесных карт, планирование и проектирование лесохо-


зяйственных мероприятий. Кроме того, она дает возможность 


получать различную информацию через систему программных 


запросов для анализа, принятия решений и планирования ведения 


лесного хозяйства. 


Остается отметить, что затраты на выполнение инвентариза-


ционных и оценочных работ в защитных лесных насаждениях с 


использованием космоснимков высокого разрешения и геоин-


формационных технологий оказываются в 1,3 раза меньше по 


сравнению с аналогичными наземными исследованиями. Помимо 


этого, почти в 2 раза снижаются затраты по времени производст-


ва всех видов работ и происходит сокращение численности ис-


полнителей, что приводит к повышению точности и объективно-


сти получаемой информации. 
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РЕЗЮМЕ 


Аренда лесных участков для использования недревесных ресурсов леса до 


настоящего времени не получила широкого распространения. Развитие аренд-


ных отношений в данный момент сдерживается несколькими причинами, устра-


нение которых значительно ускорило бы данный процесс. Рассмотрены имею-


щиеся проблемы и предлагаются пути их решения.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : недревесные ресурсы, аренда, запасы, оценка 


состояния, население, нормы заготовки 


 


SUMMARY 


Problems of forest non-wood resource utilization and their solution ways 


L.E. Kurlovich (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of 


Forestry), V.N. Kositzin (Federal Forestry Agency) 


So far forest area lease holding for forest non-wood resource utilization hasn’t got 


wide circulation. At the moment there are several reasons that set back evolution of 


lease relations and their lifting could advance the process significantly. Available 


problems are considered and their solutions proposed. 


K e y  w o r d s :  non-wood resources, lease holding, reserves, condition as-


sessment, people, harvest rates 


 


 


В настоящее время пользование недревесными ресурсами леса 


осуществляется в следующих рамках: заготовка и сбор недревес-


ных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 


лекарственных растений; ведение сельского хозяйства; выращи-


вание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных 


растений. Все эти виды пользования представляют собой пред-


принимательскую деятельность и осуществляются (главным об-
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разом) на основании договоров аренды специально отведенных 


для этих целей лесных участков. 


Первоначальное планирование развития арендных отношений 


в части недревесных ресурсов леса проводится при разработке 


лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков и лес-


ного плана субъекта Российской Федерации, в котором опреде-


ляются, в том числе на планово-картографическом материале с 


поквартальной разбивкой, зоны планируемого освоения лесов по 


видам их использования. В рамках этих зон в лесничествах про-


ектируют возможные объемы использования конкретных недре-


весных ресурсов леса (с учетом анализа фактических объемов 


заготовок за последние годы), а также рассчитывают возможные 


доходы в бюджетную систему государства от использования ре-


сурсов при развитии арендных отношений. 


Проектирование лесных участков, а также выявление, учет, 


оценка качественных и количественных характеристик лесных 


ресурсов осуществляются в ходе лесоустройства. Согласно Лесо-


устроительной инструкции и Лесному кодексу Российской Феде-


рации для выделения лесных участков и проведения аукционов 


по продаже прав на заключение договоров их аренды необходи-


мы сведения об объеме подлежащих заготовке лесных ресурсов 


(в первую очередь, недревесных, пищевых и лекарственных). 


В соответствии с Лесным кодексом в проектной документации 


должны указываться целевое назначение и вид разрешенного ис-


пользования лесного участка. 


В связи с этим необходима разработка критериев и количест-


венных и качественных показателей для выделения (проектиро-


вания) лесных участков различного целевого назначения, в том 


числе (в первую очередь) предназначенных для заготовки пище-


вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. До на-


стоящего времени таких нормативных материалов практически 


не разработано. 


Аренда лесных участков для использования недревесных ре-


сурсов леса пока не получила широкого распространения. Разви-


тие арендных отношений в данный момент сдерживается не-


сколькими факторами, устранение которых значительно ускори-


ло бы этот процесс. Один из важнейших факторов – минималь-


ный срок аренды лесных участков для осуществления рассматри-
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ваемых видов использования лесов, равный 10 годам (ст. 72 Лес-


ного кодекса РФ). При ведении сельского хозяйства (в первую 


очередь, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 


пчеловодства), а также заготовки пищевых лесных ресурсов и 


сбора лекарственных растений этот срок целесообразно сокра-


тить до одного года. Данные виды деятельности, а точнее, про-


дуктивность угодий, зависят от погодных условий, динамики 


плодоношения полезных растений и ряда других факторов. По-


этому снижение минимального срока аренды даст возможность в 


благоприятные годы использовать ресурсы большему числу фи-


зических и юридических лиц. 


Целесообразно также разрешить брать в аренду (или субарен-


ду) один и тот же лесной участок (или часть его) разным физиче-


ским и юридическим лицам для различных видов пользования. 


Например, вполне можно на одних и те же участках вести охот-


ничье хозяйство, заготавливать пищевые лесные ресурсы, осуще-


ствлять некоторые виды сельскохозяйственной деятельности. 


Впервые в Лесном кодексе РФ отдельные статьи регламенти-


руют заготовку и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов 


для собственных нужд (ст. 33) и заготовку гражданами пищевых 


лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для собст-


венных нужд (ст. 35). Порядок осуществления этой деятельности 


устанавливается законами субъектов федерации. Недостаточная 


правовая проработка вопросов использования населением пище-


вых лесных ресурсов и лекарственных растений также сдержива-


ет развитие арендных отношений. Современное лесное законода-


тельство заготовку гражданами недревесных, пищевых и лекар-


ственных лесных ресурсов с целью сдачи их коммерческим заго-


товительным организациям не считает предпринимательской 


деятельностью. На заготовленные и собранные для собственных 


нужд пищевые и лекарственные ресурсы у граждан возникает 


право собственности. 


В реальности такая ситуация означает, что из леса безвозмезд-


но изымается и сдается коммерческим заготовительным структу-


рам, часто работающим без каких-либо юридических оснований, 


большое количество пищевых и лекарственных ресурсов. Причем 


деятельность таких структур не идентифицируется как использо-


вание лесов. 
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Для изменения ситуации можно ввести в субъектах Россий-


ской Федерации ограничения объемов заготовки гражданами пи-


щевых и лекарственных лесных ресурсов, разрешенных для бес-


платного использования. Региональные нормы заготовки недре-


весных ресурсов леса для собственных нужд граждан не устанав-


ливаются в первую очередь из-за того, что в Лесном кодексе от-


сутствует четкое определение понятия «собственные нужды». 


Основным вопросом здесь является возможность продажи соб-


ранных гражданами ресурсов, а также допустимых объемов такой 


продажи. 


Вместе с тем в настоящее время во многих субъектах федера-


ции сбор недревесных ресурсов леса, в первую очередь пищевых 


(плодов, ягод, орехов и грибов) и продажа их заготовителям явля-


ется основным источником средств существования для сельского 


населения. Установление норм заготовки ресурсов для собствен-


ных нужд граждан без учета данного фактора и может стать при-


чиной социальной напряженности в субъекте Российской Федера-


ции. Кроме того, реально трудно осуществлять контроль за соблю-


дением установленных норм индивидуальными сборщиками. 


Не разработан вопрос оценки состояния арендуемых участков, 


который также является важным аспектом арендных отношений 


при использовании недревесных ресурсов леса. Она должна про-


водиться перед началом, во время и по окончании срока аренды 


лесного участка. Периодичность оценки, время ее проведения и 


учитываемые показатели будут зависеть от вида используемого 


ресурса. Оценка состояния арендуемых участков должна стать 


важным инструментом контроля за правильностью использова-


ния ресурсов и соблюдения условий договоров аренды пользова-


телями лесных участков. Этот вопрос в настоящее время практи-


чески не разработан, за исключением отдельных моментов, ка-


сающихся некоторых видов недревесных лесных ресурсов. При 


проведении таких оценок можно будет, видимо, частично приме-


нять разработки, имеющиеся в рекреационном использовании лесов. 


Несомненно, при освоении недревесных ресурсов будут раз-


виваться арендные отношения, поскольку только таким путем 


может осуществляться их коммерческое использование. 
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РЕЗЮМЕ 


На Дальнем Востоке России значительные площади подпологовых и рекон-


структивных лесных культур требуют ухода. Проведенные ФГУ «ДальНИИЛХ» 


опытные химические уходы в подпологовых культурах кедра корейского пока-


зали высокую лесоводственную и экономическую эффективность. За 4-5 лет 


после осветления средние высота и диаметр у молодых деревьев кедра увеличи-


лись более чем на 30%, а на отдельных участках – в 2 раза. Трудозатраты при 


использовании гербицидов были в 5-25 раз меньше, чем при обычных рубках 


ухода.   


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  подпологовые лесные культуры, реконструк-


ция, химический метод, раундап, эффективность   


 


SUMMARY 


Effective method of reconstruction deciduous stands by means of arboricide 


E.V. Lashina, A.U. Alexeenko (Far East Forestry Research Institute) 


Considerable area of forest plantations, which were created under the shadow of 


the deciduous stands need cleaning cuttings. The experimental reconstruction of deci-


duous stands with Korean pine plantation under the shadow was fulfilling by means of 


roundup and display high forestry and economical effectiveness.  The media growth 


of Korean pine saplings increased more than 30 % and on some plots – more than 2 


times. Labor inputs of herbicides method are 5-25 times low then of usual cleaning 


cutting.  


K e y  w o r d s :  plantations under the forest canopy, reconstruction, herbi-


cides method, roundup, effectiveness 


 


Химические методы ухода за лесом достаточно широко рас-


пространены в европейской части Российской Федерации, но не-


заслуженно мало применяются на Дальнем Востоке, где они про-


водятся только в опытном порядке [3, 4]. Объектами для химухо-


да в дальневосточном регионе в первую очередь являются подпо-


логовые и реконструктивные лесные культуры. В настоящее вре-


мя в Приморском крае площадь подпологовых культур составля-
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ет 173 тыс. га, в Еврейской автономной области – 6 тыс. га. Лес-


ные культуры, созданные методом реконструкции в Приморском 


крае составляют 47 тыс. га, в Хабаровском крае – 5 тыс. га и в 


ЕАО – 4 тыс. га [1]. В основном подпологовые культуры созда-


вались посадкой саженцев кедра корейского в порослевых древо-


стоях с преобладанием дуба или мягколиственных пород. Обес-


печить нормальный рост культур и перевести их в категорию 


сомкнувшихся возможно только при интенсивной реконструк-


ции. Необходимо отметить, что современное состояние большин-


ства подпологовых культур неудовлетворительное. Из-за слабо 


развитого стволика молодые деревьев кедра сильно подвержены 


снеголому. Низко опущенная крона повреждается даже при бег-


лых низовых пожарах слабой интенсивности.   


Сотрудниками ФГУ «ДальНИИЛХ» в 2004-2005 гг. при под-


держке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы 


был заложен ряд опытных объектов постоянного наблюдения [2] 


в подпологовых культурах кедра разного возраста, в которых бы-


ли проведены химические уходы. Планировалось сформировать 


высокопроизводительные кедрово-дубовые насаждения. Интен-


сивность изреживания колебалась от 20 до 70%. В первую оче-


редь, в верхнем пологе подсушивались перестойные дровяные 


стволы дуба и даурской березы, затеняющие культуры кедра. 


Среди средневозрастных деревьев назначались к уборке стволы с 


морозобойными трещинами, искривленные, с незаросшими су-


хими сучками, с механическими повреждениями, суховершинные, 


с асимметрично развитой кроной, в нижнем пологе – отставшие в 


росте дубки и поросль. В качестве гербицида использовался раун-


дап. Гербицид не разводился водой и вносился бытовым распры-


скивателем, в объеме 1 мл в одну насечку. Насечки наносились 


топором на высоте 1,0-1,3 м через 6 см глубиной 1 см.  


Исследования на опытных участках после химических уходов 


показали, что культуры кедра корейского оказались очень отзыв-


чивыми к осветлению. У саженцев кедра отсутствовал период 


адаптации. Прирост по высоте начал увеличиваться в год ухода. 


За 4-5 лет после осветления высоты и диаметры увеличились бо-


лее чем на 30%, а на некоторых пробных площадях – в 2 раза 


(табл.). После проведения ухода произошло качественное 


улучшение состояния молодых деревьев кедра корейского, что 
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сказалось на развитии кроны, хвои, приросте по диаметру, 


соотношении диаметра и высоты. Условный показатель объема 


ствола среднего дерева (D
2
H) [4] лучше всего характеризует эф-


фективность проведенных мероприятий.  
Таблица 


Показатели роста и развития культур кедра корейского 


на пробных площадях 
 


Участковое 
лесничество, 


№ ПП 


Интенсивность 


изреживания, % 
Расход 


раундапа, 


л/га 


Год 


учета 
А, лет 


Коэффициенты, характе-


ризующие рост культур 
кедра 


Nп под-


роста, 


тыс. 
шт./га d1,3/h d2


1,3h d2
0h 


по N по M 


Чугуевское, 


2-04 
52 65 2,3 


2004 30 0,90 51,84 - 1,4 


2009 35 1,10 168,95 - 1,4 


Чугуевское, 


3-04 
52 71 2,2 


2004 25 0,69 1,94 8,46 0,2 


2009 30 1,03 28,83 66,27 1,1 


Чугуевское, 


1-05 
24 43 1,1 


2005 10 - - - 0,3 


2009 14 - - 3,24 0,5 


Уборкинское, 


1-05 
24 32 0,9 


2006 20 0,91 10,14 42,53 1,4 


2009 24 0,90 24,30 80,63 1,6 


Ольгинское, 
1-05 


71 19 1,8 
2005 21 0,89 15,55 64,83 0,6 


2009 25 1,09 108,04 239,80 0,8 


Уборкинское, 
1-04 


(контроль) 
63 52 0 


2004 
16 


- - - 0,3 


2009 21 0,83 - 38,40 5,9 
П р и м е ч а н и е :  N – количество стволов, М – запас, А – возраст, Nп – количество 
крупного лиственного подроста; d1.3 – диаметр на высоте 1,3 м, см; d0 – диаметр у шейки 


корня, см; h – средняя высота, м. 


 


До проведенных мероприятий около 50% кедровых саженцев 


имели различного рода повреждения вследствие снеголома, в том 


числе наклоны более 10° и искривления ствола. По истечении 4 


лет после химухода основная часть деревцев оправилась. Почти 


на всех пробных площадях отношение диаметра к высоте стало 


больше единицы; изменений не произошло лишь на пробной 


площади с минимальной интенсивностью изреживания.  


Оставленные в кулисах лучшие деревья дуба и березы даурской 


также активно реагировали на прореживание древостоя. Тонкомер 


дуба, ранее относившийся к категории крупного подроста, пере-


шел в категорию древостоя. Прирост по запасу составил от 0,5 до 


6 м
3
/год, в зависимости от интенсивности изреживания.  
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Ухудшение пирологического состояния насаждений после хи-


мических уходов не произошло. Аналогичные показатели были 


получены А.К. Крохолевым и В.И. Свечковым [5] в Хехцирском 


лесхозе Хабаровского края. 


Широкое внедрение химических методов ухода за лесом по-


зволяет существенно повысить лесоводственную эффективность 


мероприятий и производительность труда. Применение арбори-


цидов снижает трудозатраты по уходу в средневозрастных древо-


стоях в 25 раз, в молодняках в 5-10 раз, при этом увеличиваются 


сроки повторяемости. Во многих случаях достаточно проведение 


разового мероприятия. Лесоводственная эффективность химиче-


ских уходов на порядок выше традиционных рубок, так как по-


давляется порослевая активность лиственных пород и полностью 


устраняется их корневая конкуренция. Для лесных культур и цен-


ных молодняков особенно важно отсутствие повреждений почвы и 


самих деревьев, которые могут произойти в результате валки и 


трелевки стволов при традиционных технологиях рубок ухода. 


Кроме того, при химических методах ухода повышается качество 


отбора деревьев, предназначенных для удаления, так как исполни-


тель не заинтересован в сбыте заготавливаемой древесины.   


Химические методы заслуживают широкого внедрения в прак-


тику современного лесного хозяйства, особенно при дефиците ра-


бочей силы и отсутствии сбыта низкотоварной мелкой древесины.  
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РЕЗЮМЕ 


В статье приводятся материалы изучения состояния, возможности возобнов-


ления и потребности в лесоводственных мероприятиях насаждений государст-


венных лесных полос на зональных почвах степной и полупустынной зон евро-


пейской территории России. Анализируется влияние экологических, лесокуль-


турных и лесоводственных факторов на рост древостоев главных пород. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  зональные почвы, широкополосные насажде-


ния, главные породы, рост, состояние, долговечность. 
 


SUMMARY 


Raising the longevity of PFP on zonal soils of the European Russia steppes 


A.S. Manaenkov, M.V. Kostin (SSD All-Russian Research Institute of Agroforest Rec-


lamation) 


Materials of studying the state, possibility for renewal and demand for forestry 


measures of the state forest belts on zonal soils of a steppe and semi-desert zone of 


European territory of Russia are presented. The influence of ecological, forest-culture 


and forestry factors on the main species tree-stand grows is analyzed. 


K e y  w o r d s :  zonal soils, wide-strip plantations, main species, growth, 


state, longevity. 


 


 


В порядке реализации постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б) 


от 20 октября 1948 г. «О плане полезащитных лесонасаждений, 


внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и 


водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в 


степных и лесостепных районах европейской части СССР» в 


1949-1972 гг. на территории Волгоградской области было создано 


пять государственных защитных лесных полос (ГЗЛП), в субши-


ротном направлении пересекших пояс настоящих, сухих и полу-


пустынных степей европейской России. Их природоохранное 


значение до сих пор остается дискуссионным, а в качестве объек-
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та крупномасштабного лесокультурного эксперимента – продол-


жает расти. 


Настоящие исследования проводились в насаждениях ГЗЛП 


Пенза-Каменск, Камышин-Волгоград и Волгоград-Элиста-


Черкесск, произрастающих на коренных зональных типах почв. 


Эти насаждения образуют 3-4 параллельных ленты шириной 


60 м, расположенных на расстоянии 300 м друг от друга. В боль-


шинстве своем они созданы по комбинированному и древесно-


теневому типам смешения из дуба черешчатого, ясеня зеленого, 


сосны обыкновенной (на легких почвах), березы повислой, ильма, 


вяза приземистого и других пород. Из кустарников наиболее рас-


пространены клен татарский, карагана, жимолость татарская, 


скумпия кожевенная, смородина золотая. К настоящему времени 


средний возраст насаждений 45-55 лет. 


На обыкновенных и южных черноземах преобладают (занято 


более 70% лесопокрытой площади ГЗЛП) насаждения с участием 


дуба (от 3 до 10 ед. в составе) и ясеня. Они сохраняют жизнеспо-


собность и могут успешно возобновляться. Дуб в таких насажде-


ниях вырастает до 12-17 м в высоту и 20-22 см в диаметре, а об-


щий запас древесины в них нередко превышает 200-250 м
3
. Луч-


шие по качеству стволы дуба формируются при ширине между-


рядий 1,5-2 м, особенно при регулярном проведении лесово-


дственных уходов. При отсутствии уходов наибольшая сохран-


ность дуба отмечена при его кулисном (через 2-3 ряда) смешении 


с ильмом. Самосев дуба регулярно появляется, но сохраняется 


только при хорошем освещении (в «окнах» полога крон). Ясень 


лучше растет и возобновляется в насаждениях, где преобладает в 


составе. При сплошной рубке в возрасте до 40-45 лет дубово-


ясеневые насаждения успешно возобновляются порослью. 


В целом в условиях черноземной степи смешанные культуры 


смыкаются рано и нуждаются в ранних лесоводственных уходах. 


При их отсутствии происходит ухудшение породного состава и 


качества древесины главных пород. В рядах дуба образуются 


групповые выпады, деревья ясеня наклоняются и искривляются. 


Кустарник препятствует возобновлению лесообразующих пород, 


а отмирая, ухудшает санитарную обстановку.  


Оправдало себя создание сосновых культур на дефлированных 


легких почвах. Они развиваются здесь по I-Iа классам бонитета и 
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к 50-55 годам накапливают до 500 м
3
 стволовой древесины. Береза 


на обыкновенном черноземе также хорошо растет, но к 45-50 го-


дам достигает биологической спелости, поражается стволовыми 


гнилями и выпадает, уступая место твердолиственным спутникам. 


На комплексных каштановых и светло-каштановых почвах до-


ля насаждений с участием дуба сокращается до 20%, но резко 


возрастает площадь под насаждениями вяза (до 28%). Древостои 


лиственных пород начинают распадаться к 30-50 годам, а на пят-


нах солонцов и засоленных почвах – значительно раньше. Одно-


ярусные – замещаются степными ценозами, многоярусные – кус-


тарниками. Наиболее долговечными оказались смешанные наса-


ждения дуба и ясеня. В возрасте около 60 лет ясень на 0,5-1 м 


(при высоте 8-9 м) выше дуба и имеет более высокую сохран-


ность. Из чистых посевов дуба формируются карликовые насаж-


дения. Примесь кустарников способствует росту главных пород 


только в первые 5-7 лет. В последующие годы они становятся 


сильными конкурентами за влагу. Семенное возобновление де-


ревьев затруднено вследствие повышенной сухости и задернело-


сти почвы. Подрост ясеня появляется и на почвах сухой степи, но 


часто повреждается стволовыми вредителями (древесницей въед-


ливой). Для получения порослевого поколения этих пород тре-


буются своевременная рубка материнского древостоя, возобнов-


ление уходов за почвой в междурядьях, изреживание порослевин. 


Сосна на супесчаных нарушенных почвах доживает до 50-60 лет. 


Вяз приземистый в массе суховершинит (за исключением опушеч-


ных рядов). Несколько предпочтительнее выглядит вяз граболист-


ный (берест). Кустарники в этих условиях долговечнее деревьев и 


успешно размножаются. Некоторые из них (паклен, скумпия) не-


редко достигают высоты древостоя главных пород (7-8 м). 
Анализ хода роста в высоту главных пород (функции 1-4, 


рис. 1 и 2) подтверждает и уточняет выводы о влиянии на форми-


рование, жизнеспособность и энергию возобновления экологиче-


ских, лесокультурных и лесоводственных факторов, сделанные 


при обследовании их в натуре. 


Так, на автоморфных почвах степной зоны определяющим 


среднюю высоту приспевающих и спелых насаждений фактором 


является годовая норма осадков (для дуба и ясеня r
2
 = 70 и 60%). 


Увеличение мощности гумусового горизонта зональных почв в 
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диапазоне 0,3-0,7 м оказывает на нее положительное влияние с 


силой около 20%. Утяжеление их гранулометрического состава в 


диапазоне легкий-средний суглинок несколько понижает лесо-


пригодность земель, особенно с ростом засушливости климата. 


Сильнее реагирует ясень (в среднем r = -0,25). Он, по-видимому, 


менее требователен, чем дуб, к плодородию, но более чувствите-


лен к снижению эффективности летних осадков, нарастанию ди-


намичности увлажнения ризосферы. 


Зависимость средней высоты древостоев дуба (у1) и ясеня (у2) 


от лесообразующих факторов удовлетворительно описывают 


уравнения регрессии: 
 


у1 = 0,065х1 + 2,85х2 –17,62; R = 0,87, R
2 
= 75%, S = 1,59       (1) 


у1 = 0,062х1 + 2,85х3 –9,32; R = 0,88, R
2 
= 77%, S = 1,29         (2) 


у2 = 0,025х1 + 0,38х2 –10,07; R = 0,78, R
2 
= 61%, S = 1,66       (3) 


у2 = 0,05х1 –0,15х3 –5,83; R = 0,82, R
2 
= 67%, S = 1,53            (4) 


 


где х1, х2 и х3 – соответственно: норма осадков (мм/год), мощ-


ность гумусового горизонта (м) и содержание физической глины 


в верхнем метровом слое почвы (%). 


 
 


Рис. 1. Зависимость высоты дуба от первоначальной доли участия 


главных пород и кустарников в насаждениях ГЗЛП 
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На черноземах рост дуба в высоту замедляется с увеличением 


его доли в первоначальном составе насаждения, особенно до 20 


лет (r=-0,41-0,50), что свидетельствует о перегущенности рядов, 


созданных посевом, и необходимости проведения ранних лесово-


дственных уходов (рис. 1). В последующем, по мере изреживания 


рядов, это влияние постепенно ослабевает, а после 35 лет стано-


вится положительным. Присутствие ясеня в насаждении, напро-


тив, положительно влияет на рост дуба в высоту до 30 лет (r=0,3-


0,5). В последующие годы оно становится незаметным. Влияние 


кустарников на развитие дуба до 10-15 лет не прослеживается 


(r<0,15), а после смыкания культур становится отрицательным 


(r=-0,37-0,47), т. е. адекватным воздействию подлеска на водный 


режим ризосферы древостоя. 


Густота рядов ясеня в пределах принятого диапазона шага по-


садки и нормы приживаемости культур на его рост в высоту 


влияния практически не оказывает. Слабо положительно (r=0,22-


0,15) она влияет только на рост средневозрастных насаждений 


(рис. 2). Дуб до 20-25 лет угнетает рост ясеня (r=-0,37-0,13), а в 


дальнейшем его доля в составе насаждения не играет опреде-


ляющей роли. Кустарники не оказывают заметного влияния на 


развитие ясеневого древостоя, по-видимому, потому, что сильнее 


угнетаются его пологом (благодаря большей сохранности деревь-


ев) и подростом в сомкнутых насаждениях. 
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Рис. 2. Зависимость высоты ясеня от первоначальной доли участия 


главных пород и кустарников в насаждениях ГЗЛП 
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ственное возобновление насаждений могут быть достигнуты 


только при выполнении комплекса лесоводственных мероприя-


тий. На черноземах и незасоленных разностях темно-каштановых и 


каштановых почв основным видом мероприятий по улучшению об-


щего состояния, продлению долговечности, сохранению или повы-


шению качества насаждений являются санитарно-селективные рубки 


материнских деревьев в сочетании с мерами содействия естественно-


му возобновлению твердолиственных пород. На комплексных почвах 


сухой степи и полупустыни большая часть насаждений подлежит 


сплошной рубке деревьев в расчете на порослевое возобновление или 


трансформацию в кустарниковые. При планировании реконструктив-


ных рубок необходимо учитывать рельеф территории, сохраняя в по-


нижениях деревья главных пород. Площади из-под потерявших во-


зобновительную способность одноярусных насаждений следует вер-


нуть в категорию нелесных земель. 


Из-за небольшой долговечности, слабой мелиоративной эф-


фективности и проблематичности возобновления насаждений, на 


комплексных почвах каштанового ряда широкополосное лесораз-


ведение с использование деревьев нецелесообразно. При необхо-


димости иметь широкие полосы или лесные массивы их следует 


создавать из кустарников – клена татарского, скумпии, караганы, 


жимолости, смородины золотой. 


В результате проведения постепенных и сплошных рубок в 


насаждениях ГЗЛП Волгоградской области на черноземах можно 


заготовить около 170 тыс. м
3
 ликвидной древесины, на каштано-


вых почвах –180 тыс. м
3 


. В составе древостоев на черноземах 


увеличится участия семенного дуба, ясеня, клена, а их долго-


вечность повысится минимум в два раза (до 100-110 лет). На 


каштановых почвах долговечность реконструированных насаж-


дений увеличится примерно в 1,5 раза – до 70-75 лет. 
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РЕЗЮМЕ 
Дан прогноз размножения стволовых вредителей в лесах, пострадавших от 


пожаров, ветровалов и засухи. Предложена технология феромонного монито-


ринга за сосновым лубоедом и короедом типографом. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесные пожары, ветровалы, засуха, стволовые 


вредители, сосновые лубоеды, короед типограф, феромонный мониторинг 


 
SUMMARY 


Bark beetle pheromone applications in monitoring and risk assessment of forest 


stands affected by natural disasters in 2010.  


A.D. Maslov (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of For-


estry) 


Stem pests propagation in forests affected by wildfires, windfalls and drought is 


predicted. pine beetle and bark beetle pheromone monitoring technology is proposed. 


K e y  w o r d s : forest fires, windfalls, drought, stem pests, pine beetle, bark 


beetle, pheromone monitoring 


 


 


Погодная обстановка вегетационного периода 2010 г. крайне 


неблагоприятно сказалась на состоянии лесов России, особенно 


еѐ центральных регионов: массовые лесные пожары, ураганные 


ветры, сильнейшая засуха привели к гибели, повреждению или 


ослаблению лесные насаждения на огромной территории. В по-


раженных стихийными бедствиями лесах создалась реальная уг-


роза их дальнейшего повреждения стволовыми вредителями, 


особенно короедами, которые не только являются непосредст-


венной причиной гибели ослабленных деревьев, но и снижения 


технических качеств ценной древесины, расширения площади 


гибели лесов за счет миграции размножившихся насекомых в 
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смежные насаждения. Максимум стихийных повреждений лесов 


пришѐлся на конец июня, июль и начало августа, поэтому вред-


ные насекомые смогли в прошедшем году освоить лишь часть 


ослабленных насаждений. Массовое размножение насекомых 


начнется уже с весны 2011 г. и продолжится, в зависимости от 


местных условий, в последующие 2-4 года. 


В еловых насаждениях по всей зоне засухи, в том числе в мес-


тах массовых ветровалов, благодаря второй генерации у короеда 


типографа Ips typographus L.уже сформировались очаги массово-


го размножения – пока на локальных участках леса. Такие очаги 


выявлены в Московской, Тверской, Ярославской, Калужской 


обл.; должны быть они и в смежных регионах. 


Перспективы развития очагов короеда типографа будут зависеть 


от погодной ситуации 2011 г. и последующих лет. При повторных 


засухах эти очаги примут пандемический характер и охватят весь 


юг лесной зоны европейской части России. При обычной погодной 


ситуации очаги не получат развития, а в зоне массовых ветрова-


лов – ограничатся участками поврежденного ветром леса. 


В сосновых насаждениях в зонах пожаров и буреломов в апре-


ле-мае 2011 г. начнется массовое заселение ослабленных деревь-


ев наиболее опасными сосновыми лубоедами р. Tomicus и шести-


зубчатым короедом Ips sexdentatus Boern. Летом того же года 


возможно заселение таких деревьев вторым поколением шести-


зубчатого короеда, а также чѐрным сосновым усачом Monocha-


mus galloprovincialis Oliv., другими вредителями. Их очаги раз-


множения в этих условиях также могут действовать до 2-4 лет. 


В лиственных насаждениях серьезных размножений стволо-


вых вредителей не будет, но усилятся гибель деревьев и разру-


шение древесины от возбудителей болезней. 


По материалам лесопатологических обследований в регионах 


разрабатывают планы по ликвидации последствий стихийных 


повреждений лесов (оптимальный срок ликвидации этих повреж-


дений – 2 года). При огромных масштабах повреждений лесов 


ликвидация их последствий в короткие сроки становится невоз-


можной, поэтому для уточнения прогнозов утраты насаждениями 


устойчивости и их повреждения вредителями и болезнями в наи-


более типичных по ослаблению участках лесов следует организо-
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вать лесопатологический мониторинг, в том числе с использова-


нием феромонов короедов. 


В сосновых насаждениях, ослабленных пожарами или бурело-


мом, необходимо определить угрозу их заселения сосновыми лу-


боедами двух видов – большим Tomicus piniperda L. и малым 


T. minor Hart. одновременно, т. к. в лесу визуально разделить жу-


ков по видам затруднительно. Наиболее целесообразно это сде-


лать с помощью феромонных ловушек, которые надо вывесить в 


лесу рано: когда от снега освободятся приствольные круги, поя-


вятся проталины, температура воздуха днем в лесу достигнет 


+15-16°С; погода будет сухая и безветренная. Опаздывать с вы-


вешиванием ловушек нельзя: именно на первые дни приходится 


наиболее массовый лѐт жуков, особенно большого соснового лу-


боеда. Ловушки вывешивают на срок до 1,5 мес. При среднем от-


лове на ловушку за период лѐта 100 жуков обоих видов и более, 


необходимо провести обследование, выявить заселенные лубоедом 


деревья и назначить санитарно-оздоровительные мероприятия. 


В еловых насаждениях в зоне засухи, а также в древостоях, час-


тично или полностью пострадавших от ветровала и бурелома, ор-


ганизуют феромонный надзор за размножением короеда типогра-


фа. Ловушки вывешивают в конце апреля – начале мая, когда тем-


пература лесной подстилки поднимется до +8°С и выше, а воздуха 


днем в лесу – до +18°С и выше. Ловушки вывешивают на весь пе-


риод лѐта жуков короеда типографа, т. е. до конца августа, сменив 


в ловушках диспенсеры в начале июля для отлова жуков возмож-


ного второго поколения (при сухой и жаркой погоде в июле-начале 


августа). При среднем отлове на ловушку в мае-июне (или, соот-


ветственно, в июле-августе) 1500 жуков и более проводят обследо-


вание и назначают санитарно-оздоровительные мероприятия. 


Феромонный надзор (мониторинг) за короедами, как в сосно-


вых, так и в еловых насаждениях, пострадавших от стихийных 


бедствий, достаточно проводить в 3 лесничествах на регион, по-


добрав в каждом из них до 3-5 участков постоянных наблюдений 


(раздельно – по сосне и ели) и вывесив в каждом участке до 3-5 


ловушек. Подробнее технология ведения феромонного надзора за 


короедами изложена в утвержденных Рослесхозом «Методиче-


ских рекомендациях по применению новых феромонов вредите-


лей леса для ведения лесопатологического мониторинга» (2010). 
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РЕЗЮМЕ 


Описана динамика размножения стволовых вредителей после лесных пожа-


ров. Рекомендованы способы оценки и прогноза жизнестойкости лесных насаж-


дений с учетом огневых повреждений деревьев, в том числе с помощью номо-


грамм. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесные пожары, стволовые вредители, огневые 


повреждения деревьев, диагностика устойчивости, прогноз 


 


SUMMARY 


Optimized methods of stand condition evaluation and their resistance forecast in 


areas burned in 2010. 


A.D. Maslov (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of For-


estry) 


Stem pests propagation after forest fires is covered. Methods of forest stand eval-


uation and resistance forecast with regard to tree fire damage including nomogram 


applications are recommended  


K e y  w o r d s : forest fires, stem pests, tree fire damage, resistance diagnos-


tics, forecast 


 


 


Жаркая и сухая погода вегетационного периода 2010 г. содей-


ствовала массовым пожарам в лесах и на торфяниках по всей 


территории России, особенно в еѐ центральных регионах, где за-


суха была наиболее сильна. В ослабленных пожарами лесных на-


саждениях в массе размножаются вредные насекомые, особенно 


из группы стволовых вредителей леса, которые являются непо-


средственной причиной гибели ослабленных огнѐм древостоев и 


приводят к снижению технических качеств древесины. Последст-


вия массовых размножений стволовых вредителей на гарях зави-


сят от времени, вида и площади лесного пожара, типа и интен-


сивности огневых повреждений деревьев, устойчивости древес-
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ной породы в конкретных условиях, биологических особенностей 


насекомых, предшествующей пожару санитарной обстановки в 


лесах, погодных условий и некоторых других причин. 


На гарях, как правило, размножается целый комплекс видов 


вредных насекомых, из числа которых отдельные виды являются 


наиболее опасными. По срокам развития они входят в весеннюю 


или летнюю фенологические группы. 


На сосне к весенней группе наиболее опасных и повсеместных 


видов стволовых вредителей относятся сосновые лубоеды р. To-


micus, к летней – черный сосновый усач Monochamus galloprovin-


cialis Oliv.; на ели, соответственно – короед типограф Ips typogra-


phus L. (первое и второе поколения) и черный сосновый усач. На 


лиственных древесных породах (береза и осина), в целом чувст-


вительных к огневым поражениям, особо значимых видов ство-


ловых вредителей в условиях гарей нет. 


Долгосрочный прогноз развития очагов вредных насекомых на 


гарях заключается в предсказании срока и степени массового по-


вреждения древостоев и их усыхания – в целях определения спо-


собов и оптимального срока ликвидации последствий лесных по-


жаров. Беглые низовые пожары слабо повреждают деревья, отпад 


которых, как правило, не превышает 10%, и насаждения через 1-2 


года полностью оправляются. Верховые и подземные пожары 


приводят к сильному обгоранию стволов и ветвей, выгоранию 


корневой системы. Очаги массового размножения стволовых 


вредителей образуются в насаждениях, поврежденных устойчи-


выми низовыми пожарами высокой интенсивности – обычно в 


свежих, влажных и заболоченных типах леса: борах и ельниках 


сложной группы типов (зеленомошниках, кисличниках и т. п.), а 


также в черничниках, долгомошниках и сходных с ними. 


При сильном повреждении огнем древостоя очагами самого 


массового размножения насекомых становятся приспевающие, 


спелые и перестойные насаждения (наиболее устойчивые к ог-


ню). 


Весенние и раннелетние гари начинают заселяться насекомыми ле-


том того же года, позднелетние и осенние – весной следующего года.  


В сосняках небольшие по площади гари заселяются вредителя-


ми уже в первый год, на второй – наблюдается максимум вспыш-


ки, вся она продолжается 3-4 года. На больших по площади гарях 
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численность вредителей нарастает медленно, еѐ максимум отмеча-


ется на 3-4-й год, а вся вспышка продолжается 5-6, иногда 7-8 лет.  


Ель на весенних и раннелетних гарях сильно отмирает, вслед-


ствие перегорания корней, в год пожара или на следующий год. 


На позднелетних и осенних гарях максимальное отмирание де-


ревьев наблюдается на 3-й год. 


По мере затухания очагов стволовых вредителей на гарях вследст-


вие миграции насекомых происходит заселение и отмирание деревьев 


по периферии горельников. В случае запоздания мер по разработке 


гарей площадь погибших лесов может увеличиться даже вдвое. 


В целях определения способов и срока ликвидации последст-


вий пожаров поврежденные ими леса необходимо своевременно 


и на всей площади обследовать, при этом в зависимости от гео-


графического района и масштабов поврежденных лесов могут 


использоваться как наземные, так и дистанционные (аэровизу-


альные обследование, авиакосмические средства с обязательной 


наземной проверкой оценки поврежденности лесов) методы. 


В наиболее типичных по повреждению лесах целесообразно 


проводить стационарные мониторинговые наблюдения. При оценке 


жизнеспособности деревьев на временных или постоянных проб-


ных площадях следует использовать 6-балльную шкалу категорий 


состояния, конкретизируя еѐ с учетом наличия следующих огневых 


повреждений: ожог хвои (листвы), ожог ствола, ожог и перегорание 


корней. Степень повреждения деревьев оценивается глазомерно. 


Критерии для оценки огневых повреждений деревьев основ-


ных древесных пород (сосна, ель, лиственница, береза) с учетом 


зональных условий их произрастания приведены в «Методиче-


ских рекомендациях по надзору, учету и прогнозу массовых раз-


множений стволовых вредителей и санитарного состояния лесов» 


(МПР РФ, ФАЛХ, ВНИИЛМ, Пушкино, 2006). 


В этих же рекомендациях даны номограммы для определения по-


слепожарного отпада деревьев сосны, ели и лиственницы по высоте 


нагара на стволах. Ценность этих номограмм – в их прогностическом 


предназначении. В Методических рекомендациях более подробно 


изложены закономерности массовых размножений стволовых вреди-


телей леса, в том числе на гарях в насаждениях всех основных лесо-


образующих древесных пород России, а также методы оценки сани-


тарного состояния лесов и учета стволовых вредителей леса. 
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РЕЗЮМЕ 


При отсутствии явных отрицательных последствий на экосистемы промыш-


ленный сбор кедровых орехов в значительной мере вредит воспроизводству 


кедрово-широколиственных лесов. Для уменьшения экологической нагрузки на 


естественные кедровники необходимо создание специальных орехоплодных 


плантаций. С целью быстрого получения искусственных кедровых насаждений 


с устойчиво высокими показателями семеношения целесообразно использовать 


привитые саженцы с закрытой корневой системой. 20-летние исследования 


ДальНИИЛХ показали, что без использования специальных селекционных ме-


роприятий в искусственном насаждении вегетативного происхождения возмож-


но получение биологической семенной продуктивности, сопоставимой с про-


дуктивностью спелых естественных кедровников. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кедрово-широколиственные леса, семенная 


продуктивность, орехоплодные плантации, привитые саженцы, закрытая кор-


невая система 


 


SUMMARY 


Korean pine nuts plantations as a one of the way of genetic diversity preserving 


of natural Far Eastern Korean pine-broadleaves forests  


E.A. Nikitenko (Far East Forestry Research Institute) 


Korean pine nuts commercial purchases are adverse effect upon Korean Pine-


Broadleaves forests reproduction although this consequence is not evident. Special 


Korean pine nuts plantations are necessary to reduce ecological disturbance of virgin 


forests. It is advisable graft in pot transplants using for rapid rich and stable yield 


receiving. According to 20-term Far East Forestry Research Institute observations, 


this plantations nut yield is comparable with virgin forests old growth seed productivi-


ty. 


K e y  w o r d s :  Korean pine-broadleaves forests, seed productivity, nuts 


plantations, graft in pot transplants 
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Несмотря на более чем вековую интенсивную промышленную 


эксплуатацию, кедрово-широколиственные леса остаются одной из 


самых сложных по составу лесных формаций, общее флористиче-


ское богатство которой насчитывает более 1000 видов высших 


растений. По своему биоразнообразию и уровню эндемизма они не 


имеют себе равных не только в России, но и в умеренных широтах 


полиарктического региона [3]. Однако лучшие из кедровников 


оказались вырублены или расстроены бессистемными рубками [7]. 


После запрета рубок главного пользования в кедрово-


широколиственных лесах основной концепцией ведения хозяйст-


ва в них стало неистощительное комплексное прижизненное ис-


пользование всех ресурсов, одним из главных компонентов кото-


рого является заготовка кедровых орехов. При отсутствии явных 


отрицательных последствий на экосистему промышленный сбор 


кедровых орехов в значительной мере вредит воспроизводству ле-


са. По мнению ряда авторов, семена существуют для воспроизвод-


ства вида, изъятие их из природы ведет к обеднению генетическо-


го разнообразия, уменьшению конкурентоспособности в борьбе за 


существование, и, в конечном счете, к его вымиранию [1, 2]. 


Поскольку кедр корейский – один из главных лесообразовате-


лей Дальнего Востока, деструктивные процессы в пределах вида 


могут привести к необратимым негативным изменениям регио-


нальных экосистем в целом. Для уменьшения экологической на-


грузки на естественные кедровники, снижения опасности генети-


ческих потерь, поддержания фауны (для которой семена кедра, 


прежде всего – основной кормовой ресурс), возможности заго-


товки орехов как пищевых продуктов необходимо создание спе-


циальных орехоплодных плантаций.  


Для быстрого получения искусственных кедровых насаждений 


с устойчиво высокими показателями семеношения целесообразно 


использовать привитые саженцы с закрытой корневой системой. 


Опытная плантация кедра корейского площадью около 4 га была 


создана таким посадочным материалом в 1988-1992 гг. в Хехцир-


ском опытном лесхозе ДальНИИЛХ. Она существует и в настоя-


щее время; отдельные деревья сохранились также в Бирском лес-


ничестве ЕАО (посадки Биробиджанской лесосеменной станции). 


Многолетние наблюдения на опытной плантации показали, что 


через 6-7 лет после посадки один гектар плантации дает в благо-
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приятные годы 500-845 шишек, или 30-50 кг семян. А уже через 


20 лет после создания ее биологическая урожайность достигает 


300 кг семян с 1 га. При оценке естественных насаждений уста-


новлено, что среднегодовая урожайность 1 га наиболее продук-


тивных высокополнотных кедровников предгорий с 60-80% уча-


стием главной породы в возрасте 201-300 лет составляет 90 кг/га, 


достигая в урожайные годы 320 кг/га [6]. Таким образом, без ис-


пользования специальных селекционных мероприятий (для заго-


товки черенков отбирались лучшие нормальные деревья по фено-


типу в вырубаемом древостое) в молодом искусственном насаж-


дении возможно достижение биологической семенной продук-


тивности, сопоставимой с продуктивностью спелых естественных 


кедровников. 


Привитые плантации создавалась с целью получения высоко-


качественных семян селекционной категории «улучшенные», и 


на сегодняшний момент они выполняют функцию лесосеменных. 


Отрицательной стороной обильного семеношения является невы-


сокая масса орехов у привитых деревьев, по сравнению с моло-


дыми деревьями семенного происхождения, что характерно для 


150-200-летних деревьев в естественных кедровниках [4]. Кроме 


того, обилие и легкая доступность семян привитых деревьев зна-


чительно увеличивает как биологические потери семян за счет 


животных, так и расхищение людьми. Поэтому приходится про-


водить сбор семян задолго до оптимальных сроков созревания, 


что снижает их ценность для создания лесных культур и плантаций.  


Для посадки орехоплодных плантаций предпочтительны све-


жие вырубки производных малоценных насаждений, где ранее 


произрастали лещиновые, кустарниковые или кленово-лещиновые  


кедровники (K-III, K-IV, K-VI) [6]. После раскорчевки пней на вы-


рубке проводится годичное парование без внесения удобрений и 


извести. Привитые саженцы с закрытой корневой системой выса-


живают после года доращивания в сезонной теплице [5]. Схема 


посадки 5×5 м. Уходы заключаются в перекрестном дисковании 


междурядий и ручных прополках в приствольных кругах в течение 


первых 5-7 лет. В дальнейшем производятся только окашивание 


травы и уборка естественного возобновления других пород. При-


витые деревья требуют периодической обрезки нижних ветвей 
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подвоя. При необходимости дополнительно формируется крона 


привоя – регулируется высота и многовершинность.  
 


 


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


 


1. Авров Ф.Д. Генетическая устойчивость лесов // Лесн. хоз-во. 2001. № 3. 


С. 46-47. 


2. Горошкевич С.Н. Селекция кедра сибирского как орехоплодной породы // 


Лесн. хоз-во. 2000. № 4. С. 25-27. 


3. Ефремов Д. Ф. Биосферный статус кедрово-широколиственных лесов рос-


сийского Дальнего Востока // Кедрово-широколиственные леса Дальнего Вос-


тока: материалы междунар. конф., Хабаровск, 30 сентября - 6 октября, 1996. 


Портленд, 2000. С. 32-41. 


4. Кречетова Н.В., Штейникова В.И. Плодоношение кедра корейского. Ха-


баровск: ДальНИИЛХ, 1963. 60 с. 


5. Рекомендации по использованию семян и выращиванию посадочного ма-


териала кедра корейского с улучшенными наследственными свойствами / сост. 


Е.А. Никитенко, Л.П. Гуль. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2010. 26 с. 


6. Справочник для учета лесных ресурсов Дальнего Восток / Сост. В.Н. Ко-


рякин. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2010. 528 с. 


7. Чумин В.Т. Проблемы кедра и кедровников на Дальнем Востоке // Кедро-


во-широколиственные леса Дальнего Востока: материалы междунар. конф., 


Хабаровск, 30 сентября - 6 октября, 1996. Портленд, 2000. С. 54-64. 







 85 


УДК 630*61 


 


ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 


ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 


 


Н.Н. ПАНКРАТОВА 
ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного хозяйства» 


680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 71, тел./факс: +7(4212) 21 67 98 


E-mail: dvniilh@gmail.com 


 


 


РЕЗЮМЕ 


Оценка инвестиционной привлекательности объектов в лесном хозяйстве 


рассматривается как совокупность оценок ресурсно-сырьевого, эксплуатацион-


ного и рентного потенциалов. Разработаны методические положения по оценке 


инвестиционной привлекательности лесохозяйственных объектов.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а : инвестиции, инвестиционный потенциал, инве-


стиционная привлекательность, рентный подход.  


 


SUMMARY 


Evaluation of forestry objects investment attraction  


N.N. Pankratova (Far East Forestry Research Institute) 
Evaluation of the investment attractiveness of forestry objects is reviewed as a set 


of resource-based assessments, operational and rental potential. The methodic of 


evaluation of forestry objects investment attractiveness. 


K e y  w o r d s :  investments, investment potential, investment attractiveness, 


rental approach. 


 


 


С точки зрения инвесторов лесное хозяйство – такая же отрасль 


экономики, как и любая другая, вложения средств в которую 


должны обеспечивать получение доходов в будущем. Ресурсы ин-


вестиций, независимо от форм их собственности – будь то част-


ные, государственные или иностранные – всегда ограничены и 


имеют альтернативные направления использования, поэтому при-


нятие инвестором решений о долгосрочном вложении средств в 


лесное хозяйство начинается с оценки его инвестиционной при-


влекательности. В ходе такой оценки рассматривается влияние 


различных факторов – сырьевых, трудовых, производственных, а 


также факторов времени и риска.  


В практике инвестиционного проектирования используются 


различные подходы к оценке инвестиционной привлекательности 


объектов. В частности, инвестиционную привлекательность мож-







 86 


но оценить с помощью балльных, рейтинговых, экспертных и 


других методов. Однако их использование применительно к лес-


ному хозяйству – без учета специфики отрасли – не дает положи-


тельного результата.  


Для объективной оценки инвестиционной привлекательности 


лесного хозяйства в целом и отдельных лесохозяйственных пред-


приятий в частности необходимо: 


 адаптировать методы оценки к отраслевым особенностям 


лесного хозяйства, лесохозяйственных предприятий; 


 использовать комплексный подход, учитывающий слож-


ность объекта и влияние на него объективных и субъективных 


факторов, а также внешней среды; 


 отбирать систему показателей, характеризующих инве-


стиционный потенциал отрасли и согласующихся с критериями 


устойчивого управления лесами; 


 учитывать факторы системного риска; 


 разработать интегральный показатель, позволяющий коли-


чественно определить инвестиционную привлекательность и др. 


Если исходить из этих основных положений, то для оценки 


инвестиционной привлекательности объектов лесного хозяйства 


их комплексную оценку на основе многофакторного подхода 


(рассматриваемую как совокупность сырьевого, трудового, про-


изводственного и других потенциалов) следует дополнить оцен-


кой ресурсно-сырьевого, эксплуатационного и рентного потен-


циалов. 


В качестве факторов, характеризующих ресурсно-сырьевой 


потенциал, должны использоваться показатели, отражающие ка-


чественное состояние и динамику лесного фонда как производст-


венную основу ведения лесного хозяйства. К таким показателям 


относятся: 


 лесистость территории (отношение покрытых лесом зе-


мель к общей площади); 


 обеспеченность территории лесными ресурсами; 


 фонд лесовосстановления; 


 качество ресурсно-сырьевой базы; 


 возрастная структура лесов; 


 доля спелых и перестойных лесов; 


 динамика среднего запаса. 
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Для оценки эксплуатационного потенциала объектов лесного 


хозяйства могут служить показатели, отражающие уровень ис-


пользования лесов, такие как: 


 уровень использования расчетной лесосеки; 


 использование нормы ежегодного отпуска древесины в 


рубку; 


 степень использования лесных земель, возможных для 


эксплуатации; 


 развитость арендных отношений. 


Особое значение при оценке инвестиционной привлекательно-


сти лесного хозяйства приобретает оценка рентного потенциала. 


Его величина может быть измерена с помощью двух групп пока-


зателей (табл.) – рентообразующих и экономико-географических 


и рассчитана по формуле[2]: 
 


RP = f (M, B, Z, Y, P, X, Pm, O, Wr, Ud, Pw) 
 


Таблица  
Частные показатели для оценки рентного потенциала 


объектов лесного хозяйства 
 


 


Показатели 


оценки 
инвестиционного 


потенциала 


Формула Условные обозначения 


Рентообразующие факторы 


Местоположение 


лесных участков 


(удаленность 


от рынков сбыта) 


 


 


M – местоположение лесного участка; 


D – среднее расстояние от нижнего склада до 


рынков сбыта в километрах; 
l – индекс потребителей (перерабатывающих 


предприятий); 


k – количество потребителей 


Породная струк-


тура лесных 


насаждений 


 
B – породная структура лесных насаждений; 


Qi – запас древесины данной породы; 


Ki – ценностный коэффициент данной породы 


Размерно- 


качественные 


характеристики 


древостоев 
 


Z – размерно-качественные характеристики 


древостоев; 


Hg – запас древесины данной категории круп-
ности; 


Ig – коэффициент товарной ценности данной 


категории крупности 
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Продолжение табл. 
 


Показатели 


оценки 
инвестиционного 


потенциала 


Формула Условные обозначения 


Концентрация 


запаса на гектар 
 


Y – концентрация запаса на гектар лесной 


площади; 


Rw – запас древесины; 


Sf – площадь лесных земель; 
K1– поправочный коэффициент 


Расстояние 


вывозки 


 


P – среднее расстояние вывозки; 


Lk – расстояние от центра квартала до бли-


жайшего пункта примыкания к дорогам обще-
го пользования или пунктам потребления 


лесной продукции; 


k – индекс квартала; 
m – количество кварталов на лесном участке 


Рельеф местно-


сти и почвенно- 


грунтовые усло-


вия 


 


X – рельеф местности; 


Р – среднее расстояние вывозки; 
Kj – поправочный коэффициент, учитываю-


щий тип рельефа местности 


Экономико-географические факторы 


Различия в уров-


не заработной 


платы  


Pm – уровень заработной платы; 


As – средний размер оплаты труда без доплат и 
надбавок; 


Kr – районный коэффициент; 


Ke – коэффициент за стаж работы 
в регионе 


Местные налоги,  


платежи  


 


O – влияние местных налогов, платежей на 


стоимость продукции; 
RP – валовой региональный продукт; 


AT – местные налоги и платежи  


Развитость  


транспортной  


инфраструктуры  


Wr – обеспеченность территории лесного фон-


да лесными дорогами, км/га; 
Er – общая протяженность дорог лесохозяйст-


венного назначения и возможных для экс-


плуатации; 
Sf – площадь лесных земель  


Емкость рынка  


лесной продук-


ции  


Ud – использование нормы ежегодного отпус-


ка в рубку; 
Vcf  – объем фактической рубки; 


Vdu – объем ежегодного отпуска древесины 


в рубку 


Конъюнктура  


лесного рынка  


Pw – обеспеченность территории лесной про-


дукцией; 


Ex – объем экспорта лесной продукции; 
Tc – объем производства лесной продукции 


 


Дополнительный доход, образуемый в результате влияния 


рентообразующих и экономико-географических факторов при 
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использовании лесных участков для тех или иных целей, не свя-


зан с количеством затрат труда и капитальных вложений, поэто-


му приобретает форму рентного дохода или дарового блага, обу-


словленного неотделимыми свойствами самой земли и (или) 


внешней среды.  


И те, и другие факторы влияют как на эффективность исполь-


зования лесов, так и на производительность работ по их охране, 


защите и воспроизводству. Вся совокупность показателей, пред-


лагаемых для оценки рентного потенциала, и порядок их расчета 


приведены в таблице. 


Для оценки инвестиционной привлекательности объектов ле-


сохозяйственной деятельности, учитывающей ресурсно-


сырьевой, эксплуатационный и рентный потенциал отрасли, оп-


ределяется интегральный показатель как сумма индексов, рассчи-


танных через отношение частных показателей инвестиционного 


потенциала к их средним значениям, принятым за единицу [1].  
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РЕЗЮМЕ 


Рассматриваются действующие и возможные правовые механизмы решения 


проблемы сочетания нескольких видов пользования на одном лесном участке. 


Сформулированы принципы совмещения и предложена система научно-


обоснованных критериев и показателей для ранжирования видов использования 


лесов по приоритетности с точки зрения их экономической, социальной, эколо-


гической значимости. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : виды использования лесов, аренда лесных уча-


стков, принципы совместимости, критерии приоритетности, правовой меха-


низм совмещения, интегральная оценка, методика ранжирования. 


 


SUMMARY 


United multiple use of forests based on the scientific criteria of priority 


N.N. Pankratova (Far East Forestry Research Institute) 
The article describes existing and possible law mechanisms of combination differ-


ent ways of forest exploitation on forest territory. Principles of combination were 


determined by author; the system of scientific-based criteria and indexes for classifi-


cation ways of forest exploitation depending on priority by economic, social and eco-


logical importance. 


K e y  w o r d s :  uses of forests, forest lease areas, the principles of compati-


bility, the criteria for prioritization, the legal mechanism for matching, integral esti-


mation, the method of ranking. 


 


 


Согласно действующему законодательству лесные участки 


могут предоставляться в аренду для осуществления одного или 


нескольких видов использования лесов, перечень которых по 


Лесному кодексу РФ (2006 г.) существенно расширился. Помимо 


традиционной заготовки древесины введены такие виды пользо-


вания как геологоразведка и разработка месторождений полезных 


ископаемых, строительство и содержание линейных, водных объ-


ектов и другие виды, учитывающие различные направления хо-
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зяйственной и промышленной деятельности. Однако механизм 


регулирования совмещения видов пользования лесными ресурса-


ми не прописан, что вызывает большие противоречия при орга-


низации лесопользования и землепользования на практике, след-


ствием которых становится некомплексное и нерациональное ис-


пользование лесных ресурсов, снижение потенциального дохода 


с единицы лесной площади и низкий уровень социально-


экономического развития лесных поселений [1, 2, 3 и др.]. 


Решение этой проблемы видится в разработке организацион-


но-правового механизма предоставления лесных участков в арен-


ду для осуществления нескольких видов использования лесов 


одним или разными пользователями, предусматривающего сле-


дующее: 


 Установление перечня совместимых видов возможного 


лесопользования на одном лесном участке, предназначенном для 


передачи в аренду.  


 Проведение независимой или государственной эксперти-


зы перечня, в ходе которой устанавливается приоритетность пре-


доставления лесных участков в аренду для конкретных видов ис-


пользования лесов, исходя из научно-обоснованных критериев 


приоритетности, перспективного территориального планирова-


ния, повышения доходности и социальной приемлемости исполь-


зования лесов. 


 Выставление лесного участка на аукцион для осуществле-


ния основного и совместимых с ним видов использования лесов. 


 Предоставление арендатору, заключившему договор 


аренды лесного участка для одного вида использования лесов, 


преимущественного права на совместимые с ним виды на данном 


участке.  


 Предоставление возможности арендатору самому осуще-


ствлять весь комплекс пользований или реализовать их через ме-


ханизм субаренды в пользу третьих лиц. 


В рамках развития данного механизма сформулированы лесо-


водственно-экологические, социально-экономические, техноло-


гические, организационно-правовые и этнические принципы со-


вмещения, а также разработана система научно-обоснованных 


критериев  и показателей, позволяющих более объективно оцени-


вать и ранжировать возможные виды использования лесов по 
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приоритетности с точки зрения их экономической, социальной, 


экологической значимости [4].  


Ранжирование видов использования лесов на лесном участке, 


выставляемом на аукцион, по приоритетности должно осуществ-


ляться на основе следующих основных критериев: 


1) Экономический – вклад в обеспечение экономического 


роста территории. 


Виды пользования оцениваются по таким критериям, как до-


ходность лесного хозяйства, степень удовлетворения потребно-


сти в них на рынке товаров и услуг, соответствие тому виду дея-


тельности, на котором специализируется данная территория, при-


влечение инвестиций в лесной сектор экономики в целом и в вы-


ращивание лесов в частности. 


Для оценки того или иного вида пользования по данному кри-


терию используются следующие показатели (индикаторы): 


1.1 – уровень доходности лесного хозяйства; 


1.2 – уровень спроса со стороны потребителей; 


1.3 – соответствие специализации территории. 


2) Экологический – влияние на окружающую среду, здоровье 


и безопасность людей, целостность и ценность функций леса, 


возможность их самовосстановления. 


Оценивается возможное влияние видов пользований на окру-


жающую среду, здоровье и безопасность людей, устойчивость 


экосистем и ландшафтов, целостность и ценность функций леса, 


возможность их самовосстановления, охранные зоны и особо ох-


раняемые территории, местообитания редких и исчезающих ви-


дов растений и животных. 


Показатели: 


2.1 – степень сохранения устойчивости экосистем и ландшафтов; 


2.2 –сохранение возможности самовосстановления функций 


леса; 


2.3 – обеспечение безопасности и здоровья людей.  


3) Технологический – инновационность применяемой техники 


и технологий.  


Сравниваются техника и технологии, применяемые при том 


или ином виде использования лесов, оценивается их влияние на 


повышение интенсивности и рациональности лесопользования, 


безотходность производства (ресурсосбережение), диверсифика-
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цию выпускаемой лесной продукции или оказываемых услуг, 


уровень переработки ресурсов в местах заготовок при условии 


сохранения экологической целостности лесов. 


Показатели: 


3.1 – уровень интенсивности и рациональности лесопользования; 


3.2 – степень безотходности (ресурсосбережения) производства; 


3.3 – уровень диверсификации выпускаемой продукции или 


оказываемых услуг. 


4) Социальный – обеспечение местного населения ресурсами 


и средствами жизнедеятельности.  


Виды лесных пользований ранжируются по степени вовлече-


ния местного населения (решение вопросов занятости), его обес-


печения ресурсами или средствами жизнедеятельности, исключе-


ния возможности нарушения прав и интересов коренных мало-


численных народов (за исключением случаев добровольного и 


осознанного согласия), долгосрочного общего улучшения соци-


ально-экономического положения населения, проживающего на 


данной территории или вблизи нее. 


Показатели: 


4.1 – степень трудоустройства местного населения; 


4.2 – уровень соблюдения интересов коренных малочислен-


ных народов; 


4.3 – влияние на долгосрочное социально-экономическое по-


ложение местного населения. 


5) Правовой – нормативно-правовая обеспеченность.  


Оценивается приемлемость каждого вида пользования с точки 


зрения соответствия нормам действующего лесного, гражданско-


го, природоохранного и иного законодательства, а также основ-


ным задачам перспективного территориального планирования и 


другим плановым документам. 


Показатели: 


5.1 – уровень регулируемости законодательными нормами; 


5.2 – соответствие задачам перспективного территориального 


планирования; 


5.3 – соответствие задачам лесного планирования. 


Для оценки по каждому показателю разработана шкала, по-


зволяющая дифференцировать количественные значения показа-


телей и осуществлять  ранжирование видов пользования на осно-
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ве интегральной оценки, которая определяется суммированием 


баллов по каждому показателю.  


Предлагаемый механизм способствуют развитию многоцеле-


вого использования лесов, повышению уровня интенсивности и 


рациональности лесопользования, доходности лесного хозяйства, 


социально-экономического развития лесных территорий и, как 


следствие, устойчивости управления лесами. 
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РЕЗЮМЕ 


Обсуждаются результаты исследований по применению гербицидов раун-


дап, арсенал и анкор-85 против нежелательной травянистой растительности при 


создании культур сосны и ели на невозделываемых сельскохозяйственных зем-


лях. Установлена высокая эффективность действия баковых смесей на харак-


терные для данных условий виды травянистых растений. При этом фитотокси-


ческого действия на сосну и ель не выявлено. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесные культуры, сосна, ель, невозделываемые 


сельхозземли, гербициды, баковые смеси, травянистая растительность 


 


SUMMARY 


Innovation technology afforestation uncultivated agricultural lands using mod-


ern herbicides 


A.M. Postnikov (Saint-Petersburg Forestry Research Institute) 


The results of studies on the herbicide roundup, arsenal and anchor-85 against 


unwanted herb vegetation of pine and spruce plantation on uncultivated agricultural 


lands. The high efficiency of tank mixtures for specific conditions for these herbs. At 


the same phytotoxic effect on pine and spruce is not revealed.  


K e y  w o r d s : forest plantation, pine, picea, uncultivated agricultural lands, 


herbicides, tank mixtures, herb vegetation 
 


 


В последние десятилетия на территории северо-западной час-


ти России возникла проблема использования невозделываемых 


сельскохояйственных земель, так как большие площади с плодо-


родными почвами оказались фактически выведенными из оборота.  


Один из возможных вариантов использования таких земель – 


создание лесных культур хозяйственно-ценных пород [6]. В на-


стоящее время эти площади, в основном, занимает мощная травя-


нистая растительность, состоящая преимущественно из много-


летних видов, характерных для данных условий произрастания. 
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В связи с этим для обеспечения успешного роста культур необ-


ходимо бороться с нежелательной травянистой растительностью. 


Самым эффективным и малозатратным способом борьбы являет-


ся предварительная обработка почвы современными гербицида-


ми, которая обеспечивает отмирание сорняков на достаточно 


длительный срок, что позволит исключить повторные агротехни-


ческие уходы за культурами [1-3]. 


Для разработки технологии облесения сельхозземель нами 


был выполнен ряд опытов в Гатчинском районе Ленинградской 


области. Первый опыт (мелкоделяночный) предусматривал 8 раз-


личных вариантов применения гербицидов и контроль. Количе-


ство полевых повторностей – 3. Площадь делянки 100 м
2
 


(10х10 м). Второй опыт (производственный) включал три вариан-


та обработки почвы: 1 – обработка полос (1,5х90 м), 2 – обработ-


ка предварительно напаханных пластов (1,5х90 м), 3 – обработка 


площадок диаметром 1,5 метра. Опрыскивание проводилась в 


четырех полевых повторностях. Для исследований были выбраны 


разрешенные для применения, хорошо зарекомендовавшие себя в 


лесном хозяйстве препараты, в различных дозах и баковых сме-


сях: раундап, арсенал, анкор-85 [4, 5]. В первом опыте обработка 


производилась с использованием ранцевого ручного опрыскива-


теля «Solo», во втором – с использованием ранцевого моторного 


опрыскивателя «Stihl». Учеты проводились двумя методами – 


проективно-количественным и количественно-весовым. Позже на 


всех вариантах опытов были высажены двухлетние саженцы со-


сны и ели с закрытой корневой системой. 


Первый учет, проведенный проективно-количественным ме-


тодом, показал, что наиболее сильное действие на сорную расти-


тельность наблюдается в вариантах 4-8, где в составе рабочих 


растворов присутствовал раундап: общее проективное покрытие 


почвы травянистой растительностью сократилось с 95 до 3-7%. 


В остальных вариантах проективное покрытие снизилось лишь до 


20-52%.  


По результатам количественно-весового учета наиболее эф-


фективными также оказались те же варианты (табл. 1).  


Второй проективно-количественный учет, проведенный через 


67 дней после обработки, показал, что во всех вариантах, кроме 


7-го и 8-го, практически вся нежелательная травянистая расти-
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тельность отмерла (проективное покрытие составляло 0-3%). 


Наименее эффективным оказался вариант 7 (раундап, 6 л/га), там 


началось вторичное зарастание сорняками и проективное покры-


тие увеличилось до 10%. Это объясняется тем, что раундап не 


обладает персистентностью и не действует на растения через 


почву. 
Таблица 1 


Биомасса травяного покрова в сыром состоянии и показатель 


биологической эффективности обработки почвы гербицидами 


в полевом опыте 


П р и м е ч а н и е . Обработка проводилась 10.07.2010, 1-й учет – 14.08.2010,  


2-й – 11.09.2010; HCP05 – наименьшая существенная разница при 5% уровне значимости 


 
Второй количественно-весовой учет показал, что наиболее 


эффективными являются варианты 4-6 и 8. 


В производственном опыте в целом все варианты применения 


гербицидов обеспечили значительное снижение биомассы сорня-


ков (табл. 2). 


Номер 
варианта 


Вариант опыта 
Номер 
учета 


Биомасса, 
г/м2 


Биологическая 


эффективность, 


% 


1 Арсенал, 2л/га 
1 406 


240 


43 


69 2 


2 
Арсенал, 2л/га+Анкор-85, 


100г/га 


1 378 


254 


47 


67 2 


3 Гербицидная композиция, 2 л/га 
1 401 


214 


44 


72 2 


4 
Раундап 4л/га+Анкор-85, 


150 г/га 


1 257 


154 


64 


80 2 


5 
Раундап, 4л/га+Арсенал, 0,5 л/га 


+Анкор-85, 50 г/га 


1 282 


169 


60 


78 2 


6 
Раундап, 4л/га+Арсенал, 1л/га 


+Анкор-85, 50 г/га 


1 275 


176 


61 


77 2 


7 Раундап, 6л/га 
1 234 


205 


67 


73 2 


8 
Раундап, 3л/га+Арсенал, 0,5 л/га 


+Анкор-85, 100 г/га 


1 282 


159 


60 


79 2 


9 Контроль (без обработки) 
1 712 


762 
- 


2 


 HСР05 
1 114 


80 
- 


2 
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В октябре был проведен учет состояния саженцев, который 


показал, что в целом состояние сосны неудовлетворительное, но 


оно не связано с применением гербицидов, а является результа-


том стресса от аномально жаркого лета 2010 года; состояние ели 


можно назвать хорошим.  
Таблица 2 


Биомасса травяного покрова (г/м2) в сыром состоянии в производственном 


опыте с химической обработкой почвы 
 


Вариант опыта 
Номер 
учета 


Биомасса травяного покрова, г/м2 


Полосы Пласты Площадки 


Раундап, 6л/га 
1 417 


185 
371 


205 
559 


244 
2 


Раундап, 4л/га +анкор-85, 150 г/га 
1 304 


192 
217 


140 
421 


228 
2 


Раундап, 3л/га + арсенал, 0,5 л/га 


+анкор-85, 100 г/га 


1 321 


165 
306 


125 
395 


205 
2 


НСР05  8 
П р и м е ч а н и е . Обработка проводилась 10.07.2010, 1-й учет – 14.08.2010, 2-й – 


11.09.2010; HCP05 – наименьшая существенная разница при 5% уровне значимости 


 
Основные выводы проведенного исследования сводятся к сле-


дующему.  


 Для борьбы с нежелательной травянистой растительно-


стью использование смесей гербицидов намного эффективнее, 


чем применение отдельных препаратов. Наличие раундапа в ба-


ковой смеси значительно ускоряет отмирание сорняков.  


 Примененные гербициды показали высокую эффектив-


ность в подавлении вейника высокого Calamagrostis elata Blytt. 


(Этот вид, нехарактерный для лесных площадей, на наших опыт-


ных объектах занимал до 40% площади). 


 Наиболее эффективным оказалось применение баковых 


смесей в следующих вариантах: 


 раундап, 4л/га +анкор-85, 150 г/га, 


 раундап, 4л/га + арсенал, 1л/га + анкор-85, 50 г/га,  


 раундап, 3л/га + арсенал, 0,5 л/га +анкор-85, 100 г/га. 


При их использовании наблюдалось очень быстрое и практи-


чески полное отмирание нежелательной травянистой раститель-


ности на один вегетационный сезон (имеются основания рассчи-


тывать на продолжение гербицидного действия в следующем се-


зоне).  
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 Установлено, что использование раундапа без добавления 


персистентных препаратов нецелесообразно, поскольку он не 


обеспечивает длительного гербицидного действия и в результате 


очень скоро начинается повторное зарастание.  


 Примененные гербициды не оказывают негативного 


влияния на двухлетние саженцы сосны и ели с закрытой корне-


вой системой, высаженные в год обработки. 
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РЕЗЮМЕ 


Разработан проект стандарта, учитывающий международные требования, 


для оценки качества лесных семян и посадочного материала. Установлены тре-


бования по диаметру корневой шейки и высоте стволика – для сеянцев и сажен-


цев, чистота, всхожесть и жизнеспособность – для семян. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  семена, сеянцы, лесной репродуктивный ма-


териал, оценка качества, стандарт  


 


SUMMARY 


Evaluation And Standardization Of Forest Seed And Planting Material 


N.E. Prоkаzin, E.N.Lоbаnоvа, N.V. Pеntеlkinа (All-Russian Research Institute for 


Silviculture and Mechanization of Forestry) 


A.E. Prоkаzin (Russian Centre of Forest Health)  


A draft standard that takes into account international requirements for quality as-


sessment of forest seeds, seedlings and saplings. The requirements of root collar di-


ameter and height of the stem – for seedlings and saplings, purity, germination and 


viability – for seeds. 


K e y  w o r d s :  seeds, seedlings, forest reproductive material, quality as-


sessment, standard 


 


 


Россия является членом международных организаций, зани-


мающихся контролем качества семян и посадочного материала. 


Международная ассоциация по контролю за качеством семян, 


ИСТА (International Seed Testing Association – ISTA; дата вступле-


ния в эту организацию Министерства сельского хозяйства Рос-


сии – 1965 г.) занимается такими вопросами как разработка, при-


нятие и публикация стандартных методик; способствование еди-
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нообразному применению их при оценке семян, обращающихся в 


сфере международной торговли.  


Ассоциация активно содействует проведению исследований 


во всех отраслях семеноводства, включая отбор образцов, испы-


тание, хранение, обработку и распределение семян. Внедрение в 


практику разрабатываемых ИСТА методов анализа и стандартов 


посевных качеств семян позволяет повысить точность определе-


ния показателей. 


В рамках Таможенного союза (ТС) России, Республик Бела-


русь и Казахстан определено, что за основу сотрудничества стран 


в сфере технического регулирования будет взята модель ЕЭС и, 


соответственно, – принята объединенная система технического 


регулирования и мониторинга соблюдения технических нормати-


вов в рамках ЕЭС. Как в странах ЕЭС, так и в странах ТС семена 


и посадочный материал должны сопровождаться документами о 


качестве определенного образца.  


Развивающиеся процессы в области международного регули-


рования торговли семенами и посадочным материалом направле-


ны на совершенствование методов оценки их качества. Это опре-


деляет необходимость разработки стандарта для оценки качества 


семян и посадочного материала, используемых при воспроизвод-


стве лесов в Российской Федерации. 


В настоящее время в странах ТС используются стандарты, 


разработанные до введения в действие Лесного кодекса Россий-


ской Федерации. При этом ГОСТ 13857-95 «Семена деревьев и 


кустарников. Посевные качества. Технические условия» является 


межгосударственным, а ГОСТ 3317-90 «Сеянцы деревьев и кус-


тарников. Технические условия» распространяется на бывшие 


советские республики и учитывает принятое ранее лесное рай-


онирование. 


В Российской Федерации правовая основа деятельности по 


производству, заготовке, хранению, реализации, транспортировке 


и использованию семян лесных растений, а также по организации 


и проведению семенного контроля установлена Федеральным 


законом «О семеноводстве». Государственное управление в об-


ласти семеноводства на территориях субъектов Российской Фе-


дерации осуществляют региональные органы исполнительной 


власти непосредственно или, если это предусмотрено соответст-
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вующими соглашениями, через территориальные органы специ-


ально уполномоченного федерального органа управления лесным 


хозяйством. 


Разработанными в соответствии со статьей 62 Лесного кодекса 


Правилами лесовосстановления определены требования к поса-


дочному материалу лесных древесных пород по лесным районам. 


Установлены нормативные нижние пределы следующих показа-


телей: возраст (лет), диаметр корневой шейки (мм), высота ство-


лика (см). 


Посадочный материал для лесовосстановления с установлен-


ными нормативными значениями показателей качества произво-


дится по технологиям, определенным в Наставлениях по выра-


щиванию посадочного материала древесных и кустарниковых 


пород в лесных питомниках РСФСР. В них рассмотрены вопросы 


организации лесных питомников, технологии выращивания сеян-


цев и саженцев лесных растений, а также такие операции, как вы-


копка, сортировка, прикопка, перевозка посадочного материала и 


его учет. Технологии включают вопросы обработки почвы, пред-


посевной подготовки семян лесных растений, время, сроки и спо-


собы посева, а также нормы высева и агротехнические уходы. 


В странах Европейского сообщества действует Директива по 


торговле лесным репродуктивным материалом (1999/105/EC). 


Этим решением определено, что семенной материал должен быть 


произведен и упакован в соответствии с правилами, применяе-


мыми в схеме сертификации Организации экономического со-


трудничества и развития – ОЭСР. Посадочный материал должен 


быть надлежащего товарного качества, при поступлении в сво-


бодную продажу – сопровождаться характеристиками: общего 


характера, здоровья, жизненной силы и физиологических качеств. 


В настоящее время в странах ЕЭС для оценки качества поса-


дочного материала применяют не государственные (националь-


ные) стандарты, а стандарты предприятий. Основным показате-


лем посадочного материала является высота растения; показате-


лем качества производства посадочного материала служит также 


сертификация деятельности компаний по международно-


признанным стандартам ISO и PEFC. Для оценки качества семян 


применяются методы, соответствующие правилам ИСТА по та-


ким показателям, как чистота, всхожесть, жизнеспособность 
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(действующие в России ГОСТы существенно от них не отлича-


ются). 


В соответствии с проектом Правил лесовосстановления 


(2010 г.) разработан проект стандарта по оценке качества семян и 


посадочного материала. Для сеянцев и саженцев основных лесо-


образующих древесных пород установлены показатели качества 


по высоте стволиков и диаметру у корневой шейки; для семян 


установлены нижние пределы кондиционности по показателям 


чистоты, всхожести и жизнеспособности. Распределение пород 


проведено в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 


4 февраля 2009 г. № 37 «Об утверждении перечня лесораститель-


ных зон и лесных районов Российской Федерации». 
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РЕЗЮМЕ 


Приводятся результаты полевых экспедиционных исследований по выявле-


нию элитных форм осины и березы в лесах Республики Татарстан. Представле-


ны первые результаты выращивания опытных генотипов осины, размноженной 


в условиях in vitro 


К л ю ч е в ы е  с л о в а: осина, береза, биогеоценологические исследова-


ния, пробная площадь, элитные формы 


 


SUMMARY 


Condition and prospects of forest biotechnology development in Republic of Ta-


tarstan 


Puryaev A.S. (The branch of the Federal State Institution AllRussian Research Institute for 


Silviculture and Mechanization of Forestry East European Forest experimental station)  


Zaripov I.N. (Ministry of Forestry of the Republic of Tatarstan) 


The article presents the results of field research expeditions aimed to identify elite 


forms of aspen and birch in forests of the Republic of Tatarstan. The first results of 


experimental cultivation of aspen genotypes, propagated by in vitro are shown. 


K e y  w o r d s : aspen, birch, biogeotsenological researches, trial area, elite 


forms  


 
 


Для удовлетворения всѐ возрастающей потребности общества 


в древесине и продуктах ее переработки следует повысить про-


дуктивность существующих и создать новые высокопродуктив-


ные лесные насаждения, в частности, путем закладки специали-


зированных плантаций. 


Повышение продуктивности лесов возможно, в первую оче-


редь, за счет выращивания быстрорастущих древесных пород, 
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особенно высококачественных форм местных пород с активным 


привлечением биотехнологических разработок.  


В Республике Татарстан к наиболее распространенным быст-


рорастущим лесообразующим древесным породам относятся то-


поль дрожащий или осина (Populus tremula L.) и береза повислая 


(Betula pendula Roth.).  


Осина – это тот представитель рода Populus, который приспо-


соблен именно к лесным условиям. Это неприхотливый, морозо-


стойкий вид, способный произрастать на среднеплодородных 


почвах и обладающий лучшими среди тополей физико-


механическими свойствами древесины.  


Осина – быстрорастущая древесная порода, возраст спелости 


ее древостоев наступает в 2-2,5 раза быстрее, нежели хвойных 


пород и дуба. Древесина здоровой осины пользуется большим 


спросом как строительный и поделочный материал, а также в 


спичечной, целлюлозно-бумажной промышленности, производ-


стве мебели и т. д. 


Так, например, в Канаде осина признана одним из самых попу-


лярных источников балансов для целлюлозно-бумажной промыш-


ленности и деревообработки. Этому способствовало появление 


новых технологий и строительство соответствующих линий по 


переработке осиновой древесины.  


Плита OSB из длинноразмерной стружки изготавливается в 


Италии из балансовой и несортовой древесины осины и сосны и 


находит все большее применение в мебельной промышленности, 


домостроении, вытесняя фанеру и ДСП. Это, фактически, – 


«улучшенная древесина» – более прочная, эластичная, водо- и 


огнестойкая. 


Наряду с осиной, в условиях Республики Татарстан наиболее 


распространенной и быстрорастущей породой является береза 


повислая (Betula pendula Roth.). Березовые леса в республике за-


нимают около 17% от всей лесной площади. Древесина березы – 


твердая, она является лучшим сырьем для производства фанеры, 


применяется в строительстве и мебельном производстве. 


В Республике Татарстан на 01.01.2008 г. покрытая лесной рас-


тительностью площадь гослесфонда равнялась 1132,8 тыс. га, с 


общим запасом древесины 189,8 млн м
3
, при этом осиновые и 
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березовые насаждения в сумме составляли 37,9% от покрытой 


лесом площади и 38% – по запасу (табл.).  
Таблица 


Покрытая лесной растительностью площадь и общий запас 


насаждений гослесфонда Республики Татарстан 
 


Порода 
Площадь Запас 


тыс. га % млн м3 % 


Осина 238,8 20,9 38,4 20,7 


Береза 201,4 17,0 32,1 17,3 


Липа 204,9 17,9 41,4 22,3 


Прочие 27,5 2,4 3,0 1,6 


Итого мягколиственные 672,3 58,8 114,9 61,9 


Хвойные 269,7 23,6 48,2 25,9 


Твердолиственные 190,8 17,0 22,7 12,2 


Всего 1132,8 99,4 189,8 100,0 


 


Возраст спелости осиновых древостоев установлен в респуб-


лике с 50 лет. С 30-40 лет начинается поражение деревьев осино-


вым трутовиком Phellinus tremulae (Bondartsev & P.N. Borisov), а 


с 50 лет – еще и ложным трутовиком Phellinus igniarius (L.) Quél., 


что резко снижает товарность древостоев. Сердцевинная гниль, 


вызываемая трутовиками – самая опасная и распространенная 


гниль осины. Нередко в перестойных насаждениях этой породы 


поражается до 100% деревьев. 


До настоящего времени в Татарстане работа по оздоровлению 


осины и осинников не проводилась, напротив, веками выруба-


лись лучшие здоровые деревья, а гнилые оставлялись на корню и, 


естественно, размножались, т. е. шла отрицательная селекция. 


Начиная с 2006 года проводимые нами работы направлены на 


замену низкотоварных фаутных осинников – гнилеустойчивыми, 


быстрорастущими, высокотоварными клонами, используя про-


грессивные достижения биотехнологии. 


Осуществляемый ход работ направлен на отбор быстрорасту-


щих, высокопродуктивных, устойчивых к болезням элитных 


форм (рис. 1) с использованием традиционных методов селекции 


в сочетании с технологией молекулярных маркеров, микрокло-


нальным размножением элитных экземпляров и созданием спе-


циализированных плантаций.  
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Рис. 1. Высокопродуктивный, здоровый экземпляр осины, 


выявленный в Нурлатском лесничестве (июль, 2010) 


 
На текущий момент заложено более 40 постоянных пробных 


площадей в осинниках и березняках различных природных зон 


Республики Татарстан. Выявлены и поставлены на учет здоро-


вые, высокопродуктивные клоны. Летом 2010 года в ходе экспе-


диции в Нурлатское и Билярское лесничества, произведен отбор 


проб листьев для последующего проведения молекулярно-


биологического анализа статуса плоидности в Группе лесной 


биотехнологии Филиала учреждения РАН Института биооргани-


ческой химии им. академиков М.М. Шемякина и 


Ю.А. Овчинникова (г. Пущино, Московская область). 


Предварительные результаты анализа показали наличие явле-


ния миксоплоидии. Практический аспект, связанный с фактором 


плоидности породы, заключается в выявлении и анализе плюсо-


вых триплоидных форм (в том числе гибридов) осины, а также 


диагностике геномных мутаций в ходе размножения ценных ге-


нотипов в условиях in vitro. 
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На территории Сабинского лесничества в течение 4-х лет нами 


выращиваются первые в республике опытные генотипы элитной 


осины, размноженной в условиях in vitro (рис. 2). Результаты на-


блюдений за состоянием и ростом данных клонов осины вселяют 


уверенность в том, что разведение элитных генотипов быстрора-


стущих древесных пород уже к 25-30 годам позволит получать 


здоровую, высокотоварную, спелую древесину.  


 


 
 


Рис. 2. Замер высот ценного клона осины, высаженного 


в Сабинском лесничестве (сентябрь, 2010) 


 
Следует особо отметить, что дальнейшие этапы работ по вне-


дрению и широкому использованию прогрессивных методов био-


технологии в лесном хозяйстве Республике Татарстан во многом 


будут зависеть от создания современной комплексной лаборато-


рии лесной биотехнологии на территории самой республики. 


Выполнение программы по замене деградированных осинни-


ков Республики Татарстан позволит поднять продуктивность ле-


сов в 3-5 раз. 
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РЕЗЮМЕ 


Приводятся сведения об антидоте угарного газа (СО) и других продуктов 


горения – препарате Ацизол, схемах его использования в качестве профилакти-


ческого и лечебного средства. Представлены основные результаты применения 


Ацизола в качестве защитного средства в чрезвычайных ситуациях, сопровож-


дающихся пожарами.  


Ключевые слова: лесные пожары, токсичные продукты горения, угарный 


газ, СО, средства медицинской защиты 


 
SUMMARY 


Acizol in the complex of measures of protection of employees wood branch from 


a poisoning with carbonic oxide and other toxic products of burning 


I.A. Radionov (The All-Russia centre of emergency and radiating medicine Him. 


A.M. Nikiforova) 


Data on an antipillbox of carbonic oxide (WITH) and other products of burning – 


preparation ACIZOL, circuits of its use are resulted as preventive and medical means. 


The basic results of application ACIZOL are submitted as protective means in the 


extreme situations accompanying with fires.  
Key words: forest fires, toxic products of burning, carbonic oxide, WITH, means 


of medical protection 
 


 


Практически ежегодно в летний и осенний периоды вследст-


вие лесных пожаров жители ряда крупных городов и других на-


селенных пунктов РФ подвергаются воздействию повышенных 


концентраций угарного газа (оксида углерода – СО) и других 


продуктов горения. Летом 2010 года лесные и торфяные пожары 


в РФ приобрели масштабы чрезвычайной ситуации и сопровож-


дались продолжительным воздействием токсичных продуктов 


горения на миллионы людей. На площади, превышающей 
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857 тыс. га, возникло 27,7 тыс. очагов пожаров. Более 4000 насе-


ленных пунктов оказались в окружении огня. При этом в отдель-


ные дни осуществлялась эвакуация до 7 тыс. человек. К тушению 


пожаров привлекалось более 166 тыс. человек. Итоги этой чрез-


вычайной ситуации показали необходимость серьезного улучше-


ния медицинского обеспечения как специалистов, участвующих в 


ликвидации ЧС, так и населения, которые подвергаются дейст-


вию вредных и опасных факторов, свойственных крупномас-


штабным пожарам.  


Основными причинами поражения людей на пожарах являют-


ся отравление угарным газом (СО), другими продуктами горения, 


а также комбинированные термохимические воздействия. Стати-


стика свидетельствует, что гибелью заканчиваются около 20% 


случаев острых отравлений СО. В случае сопутствующих ожогов 


верхних дыхательных путей и кожи уровень летальности сущест-


венно выше. У тех пострадавших, кого удается спасти при тяже-


лой степени интоксикации продуктами горения, в отдаленном 


периоде отмечается высокий уровень инвалидизации вследствие 


необратимых изменений в миокарде и центральной нервной сис-


теме, что требует целого ряда мероприятий по медицинской и 


социальной реабилитации.  


До недавнего времени защита от токсического действия СО и 


других продуктов горения, образующихся при пожарах, обеспе-


чивалась использованием индивидуальных средств защиты орга-


нов дыхания, преимущественно изолирующего типа. Наличие 


эффективных медицинских средств защиты от токсического дей-


ствия СО и других продуктов горения является важной состав-


ляющей обеспечения химической безопасности, в том числе и 


персонала лесной отрасли.  


Для медикаментозной защиты людей, находящихся в зоне по-


вышенных концентраций продуктов горения, и расширения объ-


ема медицинской помощи пострадавшим в интересах отечест-


венной военной и экстремальной медицины специально разрабо-


тан антидот от отравления угарным газом (СО) и другими про-


дуктами горения препарат «Ацизол». Согласно приказу от 


01.11.2006 г. № 633, Ацизол принят на снабжение в МЧС России 


в составе индивидуального медицинского комплекта граждан-


ской защиты «Юнита» как средство для само- и взаимопомощи. 
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Приказом Департамента Здравоохранения Москвы от 15 декабря 


2006 г. № 453 Ацизол включен в «Стандарты медицинского 


обеспечения в чрезвычайных ситуациях на территории г. Моск-


вы». Согласно распоряжению Правительства РФ от 11 ноября 


2010 г. №1938-р препарат Ацизол включен в Перечень жизненно-


необходимых и важнейших лекарственных препаратов.  


Ацизол выпускают в лекарственных формах для приема 


внутрь (капсулы 120 мг № 10) и для внутримышечного введения 


(ампулы по 1 мл 6% раствора № 10). Он предназначен к приме-


нению в профилактических (защитных) и лечебных целях. Аци-


зол используют в качестве антидота при угрозе отравления или при 


отравлении угарным газом (СО) и другими продуктами горения.  


С профилактической целью препарат применяют внутрь по 1 


капсуле за 30-40 минут до вхождения в зону задымления (загазо-


ванности), при высоком риске ингаляции СО, в период проведе-


ния работ по ликвидации последствий аварий и катастроф, со-


провождающихся пожарами, или при тушении самих пожаров и 


спасении пострадавших. Препарат можно применять при вынуж-


денном нахождении персонала в загазованной зоне, где концен-


трация СО и других продуктов горения превышает допустимые 


уровни, и существует риск развития интоксикаций. При приеме 


капсул внутрь защитное действие сохраняется в течение 2-2,5 


часов. Повторное применение препарата допускается через 1,5-2 


часа после первого применения. Ввиду специфичности действия 


Ацизола, его безопасности и отсутствия отрицательного воздей-


ствия на физическую и умственную работоспособность допуска-


ется многократное применение препарата лицам, занятым при 


тушении лесных, торфяных и других пожаров, а также при про-


должительном вынужденном нахождении в зоне задымления (за-


газованности) – по 1 капсуле 4 раза в первые сутки, в последую-


щем по 1 капсуле 2 раза в день. Максимальная суточная доза для 


взрослого человека 480 мг (4 капсулы).  


С лечебной целью Ацизол применяют в возможно ранние сро-


ки после отравления вне зависимости от тяжести поражения. 


Препарат вводят внутримышечно по 1 мл (60 мг) сразу после из-


влечения пострадавшего из зоны пожара (задымления). Повтор-


ное применение препарата целесообразно через 1 час. В после-


дующем Ацизол вводят внутримышечно по 1 мл (60 мг) 4 раза в 
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сутки. Максимальная суточная доза для взрослого человека со-


ставляет 4 мл (240 мг). Препарат с лечебной целью также можно 


применять внутрь по 1 капсуле (120 мг) 4 раза в 1-е сутки, а в по-


следующем по 1 капсуле 2 раза в день. Курс лечения в среднем 


составляет 7 дней.  


Результаты клинических исследований свидетельствуют, что 


при использовании Ацизола для оказания неотложной медицин-


ской помощи и лечения пациентов, получивших отравления при 


пожарах, в 2 раза увеличивалась выживаемость пораженных, в 


1,9 раза сокращалось время пребывания в стационаре. Включение 


Ацизола в комплексную терапию интоксикаций приводило к ус-


корению восстановления сознания, предотвращало развитие тя-


желых неврологических осложнений (токсико-гипоксических 


энцефалопатий) у 70% больных, на треть сокращало риск разви-


тия психических нарушений (в частности острого психооргани-


ческого синдрома), в 2,4 раза сокращало число пневмоний, отя-


гощающих течение отравлений СО. На фоне лечения Ацизолом 


риск развития инвалидизирующих осложнений уменьшался в 2 


раза. 


В связи с изложенным, целесообразно более широкое оснаще-


ние Ацизолом персонала лесной отрасли, в том числе пожарных 


и спасательных подразделений, лесной авиации. 
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РЕЗЮМЕ 


Изучен характер послепожарных изменений физико-химических и микро-


биологических свойств песчаных почв. Определено, что изменения носят выра-


женный антропогенный характер и являются неблагоприятными для приживае-


мости и сохранности лесных культур. Предложены оптимальные сроки посадки 


лесных культур на пожарищах в северо-степной зоне Украины.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лесорастительный потенциал песчаных почв, 


лесные пожары, лесовосстановление.  


 
SUMMARY 


The changes of forest-growing capabilities of soils on lands after fires in condi-


tions of Northern Steppe Ukrainе. 


S.P. Raspopina (Ukrainian Research Institute of Forestry and Forest Melioration 


named after G. M. Vysotskij) 


Post-fire changes of physical-chemical and microbiological properties of sandy 


soils are studied. Such changes are of apparent anthropogenic nature and are unfavor-


able for establishment of artificial forest stands. The optimal terms for forest planting 


on post-fire lands are proposed of Northern SteppeUkrainе. 


K e y  w o r d s :  soil capacity on sand lands forest production, forest fire, 


forest regeneration. 


 


 


В историческом прошлом лесные пожары имели разносторон-


нее (как отрицательное, так и положительное) влияние на лесо-


образующие процессы, структуру, производительность лесов и 


т. д. На протяжении миллионов лет они способствовали естест-


венному отбору наиболее жизнеспособных и пожароустойчивых 


видов и отдельных особей растений. Однако сейчас пожарные 


режимы и последствия от лесных пожаров существенно измени-


лись и приобрели масштабный и катастрофический характер. 
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Особенно это касается регионов с засушливым климатом, где за-


щитно-стабилизирующее и средообразующее значение лесов тя-


жело переоценить, а их создание всегда представляло значитель-


ные трудности. Так, даже в лесостепных районах Украины отме-


чается тенденция к локальному исчезновению лесных участков с 


неустойчивыми ценотическими позициями сосняков, где пожары 


усиливают конкурентную роль степной растительности, не гово-


ря уже о степной зоне, где сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.) 


находится на южной границе своего ареала. 


Одним из наиболее масштабных и катастрофичных пожаров 


последних лет на Харьковщине стал пожар пристепного Изюмско-


го бора в августе 2008 года, который уничтожил 1300 га уникаль-


ного леса. В условиях северо-степной зоны естественное возоб-


новление сосны является крайне сложным процессом, а после по-


жара – практически невозможным, поэтому здесь основным спо-


собом лесовосстановления является создание лесных культур. 


К факторам, которые ограничивают эффективность искусственно-


го лесоразведения на пожарищах, относятся не только сложные 


природные условия (атмосферная и почвенная засухи, подвиж-


ность песков), массовое распространение различных видов вреди-


телей и возбудителей болезней, но и очень неблагоприятные свой-


ства почв (ее иссушение, выгорание напочвенного покрова, лес-


ной подстилки, гумуса и т. д.), которые образуются вследствие 


воздействия высоких температур. Исследование динамики изме-


нений физико-химических и микробиологических свойств почв на 


пожарищах позволит определить оптимальные сроки начала ис-


кусственного лесовосстановления, что в значительной степени 


повысит его эффективность. 


Большая часть лесных (сосновых) массивов Северной Степи 


приурочена к надпойменной террасе левого берега р. Северский 


Донец, где сформировались дерновые оподзоленные почвы на 


древнеаллювиальных песках. Эти почвы характеризуются крайне 


низким уровнем плодородия (низкая степень гумусированности, 


влагоемкости, высокая плотность и т. д.). Однако сосна, как по-


рода-олиготроф, довольно хорошо адаптировалась к таким небла-


гоприятным эдафическим свойствам. Более того, гидрологиче-


ские свойства песков – их высокая водопроницаемость и слабо-


развитая капиллярная сетка способствуют практически полному 
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отсутствию поверхностного стока и значительному уменьшению 


испаряемости, что в засушливых условиях, позволяет рассматри-


вать песчаные земли в качестве условных «накопителей» влаги, в 


сравнении с отложениями более тяжелого механического состава.  
Почвенный покров Изюмского бора представлен дерновыми 


оподзоленными неполноразвитыми (гумусовый горизонт < 25 см) 


связно-песчаными почвами на древнеаллювиальных песках, на 


которых сосновые насаждения развиваются преимущественно по 


ІІІ классу бонитета.  


Послепожарную динамику лесорастительных свойств почв ис-


следовали в течение трех лет четырежды (сентябрь 2008 года, 


май и сентябрь 2009 г., май 2010 г.) – на разных глубинах (0-2, 2-


5, 5-10 см) участков пожарищ, поврежденных огнем в разной 


степени: в эпицентре пожара, где после верхового пожара в сред-


невозрастных сосновых насаждениях выгорел весь наземный по-


кров, а земная поверхность покрыта сплошным слоем золы, и в 


трехлетних культурах сосны, где среди выгоревших сосенок 


встречались живые растения, а земная поверхность покрыта зо-


лой большей частью. Контролем служили почвы сосновых наса-


ждений 55-летнего возраста вне зоны пожара. Изменения лесо-


растительных свойств почв оценивали по физико-химическим 


(полевая влажность, актуальная кислотность, подвижные формы 


NPK, содержание гумуса) и микробиологическим почвенным па-


раметрам (микробиологическая активность почв определялась 


методом целлюлозных стандартов) [1, 2].  


Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 


том, что свойства песчаных почв на пожарищах в слое 0-2 см (и 


частично 2-5 см) на протяжении 10 месяцев после пожара имеют 


выраженный антропогенный (пирогенный) характер: крайне вы-


сокое содержание подвижных соединений NPK (в наибольшей 


степени возрастает содержание фосфора – от девятнадцати до 


тридцати раз, азота – втрое, калия – вдвое); слабощелочную реак-


цию водного раствора (рН 6,5-7,0); высокую активность микро-


флоры, а также отличаются значительным снижением доступной 


влаги – от трех до одиннадцати раз по отношению к почвам вне 


зоны пожара. Так, по содержанию основных питательных эле-


ментов (N – 25-50, Р2О5 – 30-40 (50), К2О – 20-30 мг/100 г почвы), 


почвы на пожарищах можно приравнять к хорошо удобренным 
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почвам питомников. Крайне высокая концентрация почвенного 


раствора, особенно по азоту, в условиях засушливой, жаркой по-


годы, может усиливать дефицит почвенной влаги за счет созда-


ния эффекта «физиологической сухости» почв, а также вызывать 


ожоги корневой шейки сеянцев сосны и существенное снижение 


их зимостойкости. Очень высокий уровень активности почвенной 


микрофлоры (до 80%) на пожарищах в первый послепожарный 


год объясняется изобилием высокоминерализованного, насыщен-


ного азотом субстрата в виде золы и обугленных органических 


остатков, которые служат пищей для микроорганизмов, при этом 


слабощелочная (нейтральная) реакция почвенной среды в неко-


торой степени также стимулирует их развитие. Высокая актив-


ность почвенной микрофлоры является нетипичной для дерновых 


неполноразвитых песчаных почв и может свидетельствовать об 


общем усиленном развитии различных групп микроорганизмов, в 


т. ч. патогенных, что косвенно подтверждается распространением 


на пожарищах рицины волнистой (Rhizina undulata).  


Таким образом, специфические свойства почвы, которые 


сформировались после пожара, наряду со сплошным слоем золы, 


покрывающим земную поверхность, в засушливых и жарких ус-


ловиях северо-степной зоны могут стать одной из причин не-


удовлетворительной приживаемости и сохранности лесных куль-


тур. Учитывая тот факт, что лесорастительные свойства песчаных 


почв на пожарищах восстанавливаются в конце вегетационного 


сезона первого послепожарного года, приступать к посадке лес-


ных культур на участках с максимальной пожарной интенсивно-


стью следует не ранее чем через год после пожара. Искусствен-


ное лесовосстановление на пожарищах необходимо начинать с 


планирования лесокультурной площади, учитывая степень ее по-


вреждения пожаром, особенности рельефа и проводить в разные 


сроки. Участки, которые во время пожара были покрыты сплош-


ным слоем золы и обугленных растительных остатков, должны 


залесяться в последнюю очередь. 
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РЕЗЮМЕ  


Представлены результаты теоретических исследований по обоснованию 


экономических границ и макроэкономических условий применения интенсивно-


го лесопользования. Результаты теоретических исследований проиллюстриро-


ваны расчетами, выполненными на примере Республики Карелия, Россия. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а:  лесопользование, интенсификация, экономика  


 


SUMMARY 
On economic background of intensification of forestry in Russia 


A.V. Rodionov (Petrozavodsk State University) 


Results of theoretical studies on the justification of economic borders and ma-


croeconomic conditions for the intensive forestry are presented. Theoretical results are 


illustrated with calculations performed for the case of the Republic of Karelia, Russia.  


K e y  w o r d s:  climate change, needle and leaf-eating insects outbreaks and 


outbreak area dynamics 


 


 


В настоящее время в России широко обсуждается проблема пе-


рехода от «собирательства» (экстенсивное лесопользование) к 


«производству» древесины на лесных землях (интенсивное лесо-


пользование). Известные ученые-лесоводы А.И. Писаренко и 


В.В. Страхов указывают, что выбор между этим видами лесополь-


зования определяется лесоводственными, экономическими, соци-


альными и технологическими факторами [1]. 


В рамках указанной проблемы в Петрозаводском государствен-


ном университете (ПетрГУ), при поддержке Института экономики 


Карельского научного центра Российской академии наук (ИЭ 


КарНЦ РАН), было исследовано влияние макроэкономических ус-


ловий в стране на интенсификацию лесопользования [2]. Результа-


ты исследований позволяют говорить об установлении «экономи-


ческих границ» применения интенсивного лесопользования. 
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Очевидно, что интенсивное лесопользование, предусматри-


вающее проведение, как рубок ухода, так и рубок спелого леса – на 


отдельном лесном участке либо в регионе в целом – целесообраз-


но, если прибыль от заготовленной древесины превысит прибыль 


от экстенсивного лесопользования (только рубки спелого леса), с 


учетом фактора времени, т. к. продолжительность выращивания 


спелого леса в таежной зоне РФ – не менее 100 лет. Прибыль в на-


шем случае – это разница между доходами от продажи древесины 


и расходами на ее заготовку и выращивание (лесовосстановление и 


другие лесохозяйственные работы). Следовательно [2]:  


; ; , (1) 


где Et – эффект от интенсивного лесопользования с учетом факто-


ра времени, руб.;  – прибыль от древесины при интенсивном 


лесопользовании с учетом фактора времени, руб.;  – прибыль 


от древесины при экстенсивном лесопользовании, также с учетом 


фактора времени, руб. 
 


Прибыль G им от древесины, полученной при интенсивном ле-
сопользовании: 


 


 


,      (2) 


где D – длина участка, м; L – ширина участка, м; z – вылет манипу-


лятора, м;  – цена продажи k-го типа сортимента, заготавливае-


мого при рубках ухода, руб./м
3
;  – доля выхода k-го типа сорти-


мента из заготавливаемой при рубках ухода древесины;  – доля 


выборки запаса растущей древесины с 1 га при f-ой рубке ухода; 


 – запас древесины на 1 га при f-ой рубке ухода, м
3
/га;  – 


цена продажи j-го типа сортимента, руб./м
3
;  – доля выхода j-го 


типа сортимента из древесины, заготавливаемой при рубках глав-


ного пользования;  – объем заготавливаемой при рубках глав-


ного пользования древесины, м
3
/га;  – затраты на расчистку 
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участка от порубочных остатков, руб./га;  – затраты на созда-


ние лесных культур (сохранение подроста), руб./га;  – затраты 


на проведение d-го лесохозяйственного мероприятия в период рос-


та леса, руб./га;  – затраты на лесосечные работы при f-ой 


рубке ухода, руб./м
3
;  – затраты на лесосечные работы при 


рубках главного пользования, руб./м
3
. 


 


При определении прибыли G
 эм


 от древесины при экстенсивном 


лесопользовании в формуле (2) исключаются рубки ухода и учи-


тывается вся площадь участка. 


Эффект от эксплуатации лесного участка по интенсивной мо-


дели лесопользования будет максимальным, если площадь техно-


логических коридоров F ПДТК будет минимальна: 


,      (3) 


а системой ограничений являются выражения: 


; ; , (4) 


где Pmin, Pmax – соответственно минимальная и максимальная ши-


рина пасеки, м, зависит от средней высоты древостоя и парамет-


ров применяемых машин; imin, imax – соответственно минимальная 


и максимальная ожидаемая величина инфляции; kmin, kmax – соот-


ветственно минимальная и максимальная реальная норма прибы-


ли. 


 


Разработанная математическая модель (формулы 1-4) позволя-


ет оценить эффективность интенсивного лесопользования по 


сравнению с экстенсивным с учетом ставки дисконтирования 


ожидаемых доходов (которая зависит от общей экономической 


ситуации в стране, в первую очередь – от уровня инфляции) и 


расходами на заготовку и выращивание древесины, которые, в 


свою очередь, зависят от применяемых технологий.  


Таким образом, формализуется неразрывная связь между мо-


делями лесопользования, технологическими процессами для их 


реализации и экономическими условиями. 


Расчеты, выполненные с помощью указанной математической 


модели на примере чистых сосновых, еловых и березовых насаж-


дений в условиях средней таежной зоны Республики Карелия 


(южная часть региона) показали, что интенсивные модели лесо-
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пользования обеспечивают бóльший, чем экстенсивные модели 


чистый денежный доход и съем древесины с 1 га.  


Установлено, что получение максимума прибыли от интен-


сивного лесопользования достигается при выращивании сосны, 


если уровень ожидаемой инфляции в стране не превышает 10%, и 


при выращивании ели, если инфляция превышает эту величину. 


В случае ориентации на максимизацию съема древесины с 1 га, 


даже в ущерб получаемым денежным доходам (что актуально для 


лесодефицитных районов), необходимо выращивать сосновые 


древостои по интенсивным моделям если уровень инфляции не 


превышает 10%, и по экстенсивным моделям – если этот уровень 


выше 10%. 


Для условий Республики Карелия также установлено, что если 


инфляция будет больше 10%, то общие доходы от реализации 


древесины, заготовленной на лесном участке, не окупают затраты 


на проведение рубок ухода за период лесовыращивания (около 


100 лет). 


Практические рекомендации по выбору древесных пород и 


моделей лесопользования в различных природных условиях Рес-


публики Карелия, разработанные на основе проведенных иссле-


дований, представлены в таблице. 
Таблица 


Условия эффективного применения интенсивного лесопользования 
 


Ставка 


дисконтирования, % 
Приоритет 


Бонитет 


II (I) III IV (V) 


0-10 


1 Е, ИМ Е, ЭМ Е, ИМ 


2 С, ИМ С, ИМ С, ИМ 


3 Б, ИМ Б, ИМ Б, ИМ 


10-20 


1 Е, ИМ Е, ИМ Е, ИМ 


2 С, ЭМ С, ЭМ С, ЭМ 


3 Б, ИМ Б, ИМ Б, ИМ 


П р и м е ч а н и е . Е – еловые насаждения, С – сосновые насаждения, Б – березовые 


насаждения, ИМ – интенсивная модель лесопользования, ЭМ – экстенсивная модель лесо-


пользования. Данные в скобках – ожидаемые. 


 


При низких ставках дисконтирования ожидаемых доходов 


(т. е. низкой ожидаемой инфляции) максимизация доходов обес-


печивается при выращивании еловых насаждений во II и IV клас-


сах бонитета по интенсивной модели, в условиях III класса бони-


тета – по экстенсивной модели лесопользования. 







 121 


При высоких ставках дисконтирования ожидаемых доходов 


максимизация доходов (т. е. высокой ожидаемой инфляции) 


обеспечивается при выращивании еловых насаждений по интен-


сивной модели во всех природных условиях. При этом выращи-


вание еловых насаждений во II классе бонитета по интенсивной 


модели обеспечивает также максимизацию съема древесины с 


1 га по всей группе рассматриваемых пород. 


Изучение влияния площади, занимаемой волоками, на показа-


тели эффективности интенсивной модели лесопользования по-


зволило теоретически подтвердить известное мнение, что увели-


чение этой площади нежелательно, поскольку резко снижает до-


ходность во всех природных условиях.  


Следует заметить, что ширина волоков для движения совре-


менных и перспективных наземных манипуляторных лесосечных 


машин в благоприятных почвенных условиях находится в преде-


лах 4,0-4,5 м, при этом ширина пасеки составляет 20-30 м. Тре-


левка леса может производиться как в хлыстах, так и в сортимен-


тах с применением существующих лесосечных машин (в т. ч. ма-


нипуляторных) без схода с волока. 


И вот здесь вернемся к началу. Имея потенциальную возмож-


ность использовать хорошие технологии и машины, которые в 


совокупности могут давать экономический эффект при любой 


научно обоснованной модели лесопользования, вместо немед-


ленного внедрения в практику актуальных разработок и перехода 


на инновационный путь развития мы сейчас наблюдем унылое 


расползание сплошных рубок по еще сохранившимся российским 


лесам, сопровождаемое жалобами лесопользователей на отсутст-


вие доступного лесного фонда и денег на покупку новой техники 


для лесозаготовок и ведения лесного хозяйства. 


Таким образом, обозначилась еще одна проблема – достаточно 


ли предлагаемых решений по выбору моделей лесопользования 


для содействия повышению его эффективности в РФ до уровня 


стран с развитым лесным хозяйством? 


Оказалось, что экономической основой лесопользования в со-


временных российских условиях является функционирование 


системы, включающей представителей государства (собственни-


ка лесов), предпринимателей (собственников капиталов и средств 


производства) и наемных работников (собственников труда) [2, 
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3]. Объектом их совместной деятельности являются лесные ре-


сурсы, а результатом – ежегодный доход от лесной продукции, 


который в эффективной экономической системе возрастает до 


некоторого уровня, характерного для отрасли производства. Что-


бы достичь максимальных показателей лесопользования пред-


принимателям необходимо инвестировать в машины и техноло-


гии для заготовки и переработки древесины.  


Были разработаны модели, определяющие возможность и про-


должительность достижения максимальных показателей в зави-


симости от достигнутой рентабельности предпринимателей, а 


также необходимой величины этой рентабельности для достиже-


ния цели за директивно назначаемый период [2, 3]: 


     (5) 


,     (6) 


где Т – продолжительность периода достижения максимального 


использования лесных ресурсов, лет; Vmax – максимальный объем 


заготовки, м
3
/год; max – максимально возможная стоимость про-


дукции из 1 м
3
 древесины, руб.; V0 – начальный годовой объем 


заготовки, м
3
/год; 0 – начальная стоимость продукции из 1 м


3
 


древесины, руб.; ηВ – текущая рентабельность предпринимателей; 


N – директивно задаваемый периода достижения максимального 


использования лесных ресурсов, лет.  


Установлено, что при рентабельности меньшей, чем уровень 


инфляции (в 2008 г. – 13,3%), внедрение любых, самых прогрес-


сивных моделей и технологий лесопользования не дает эффекта, 


т. к. при этом не обеспечивается простое воспроизводство вло-


женных капиталов. Рентабельность в лесопромышленном ком-


плексе РФ в последние годы находится на уровне инфляции, что 


обеспечивает только консервацию сложившейся ситуации, но не 


развитие лесопользования в России. 


В заключение приведем следующие выводы. 
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1. Интенсивные модели лесопользования, предполагающие 


проведение в период роста леса рубок ухода, способны обеспе-


чить бóльший по сравнению с экстенсивными моделями (не пре-


дусматривающими рубки ухода) доход и съем древесины с 1 га 


площади за весь период лесовыращивания (около 100 лет). 


2. Экономической основой интенсификации лесопользова-


ния в регионе является взаимодействие 3-х групп собственников 


факторов производства: государства (лесные ресурсы), предпри-


нимателей (капитал) и наемных работников (рабочая сила). 


3. На повышение эффективности лесопользования в целом 


существенно влияют макроэкономические условия (в первую 


очередь – уровень инфляции), которые находятся в области госу-


дарственной политики. 
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РЕЗЮМЕ  


Рассмотрена необходимость разработки нового базового трактора для меха-


низации лесхозяйственных работ в России. Определены актуальные направле-


ния исследований в выбранном направлении. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а:  лесное хозяйство, механизация, трактор  


 


SUMMARY 
On choosing basic tractor for mechanization of forestry work in Russia 


A.V. Rodionov, A.M. Tsypouk, L.A. Chernyaev (Petrozavodsk State University) 


The need for new basic tractor for mechanization of forestry works in Russia is 


discussed. The actual directions of research in the chosen field are outlined.  


K e y  w o r d s:  forestry, mechanization, tractor 


 


 


Интенсивное неистощительное лесопользование предполагает 


проведение не только различных рубок леса, но и лесохозяйст-


венных мероприятий. 


До недавнего времени базовым для механизации лесохозяйст-


венных работ в России был трактор класса тяги 30 кН типа ЛХТ-


55А (в настоящее время – более мощная его модификация ЛХТ-


100А-06) производства ОАО «Онежский тракторный завод». 


В 2010 г. стоимость данного трактора приблизилась к 5 млн 


рублей, что в несколько раз превышает цену отечественных сель-


скохозяйственных тракторов аналогичного класса тяги (по дан-


ным ООО «ЮТЕК»). 


Нестабильное положение ОАО «Онежский тракторный завод» 


не гарантирует должного качества выпускаемой продукции, по-


следующего ее сервисного обслуживания и снабжения запасными 


частями. Надеяться на возобновление массового выпуска тракто-


ров на этом заводе не приходится. 
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Выходом из сложившейся ситуации может стать разработка 


специальной высокопроходимой лесохозяйственной модификации 


массового сельскохозяйственного гусеничного трактора того же 


класса тяги. При этом следует учесть огромный опыт создания хо-


довых частей лесных тракторов с балансирной подвеской катков, 


накопленный на ОАО «Онежский тракторный завод». 


В качестве базового трактора для лесохозяйственной модифи-


кации предлагается трактор класса тяги 30 кН, типа «Агромаш 


90ТГ» (модернизированный трактор ДТ-75) производства ОАО 


«Волгоградский тракторный завод». 


Гусеничный сельскохозяйственный трактор «Агромаш 90ТГ» 


предназначен для выполнения сельскохозяйственных, мелиора-


тивных, дорожно-землеройных и транспортных работ. Трактор 


оборудован раздельно-агрегатной гидравлической системой, меха-


низмом задней навески, балластными грузами. Трактор способен 


работать в агрегате с навесными и полунавесными, гидрофициро-


ванными и негидрофицированными машинами и орудиями. 


Основные отличия трактора «Агромаш 90ТГ» от трактора ДТ-


75: возможность установки различных дизельных двигателей (А-


41СИ-01 или SISU 44DTA), новая комфортабельная кабина, изме-


нение мест установки ресивера пневмосистемы, пневмоусилителя 


муфты сцепления и др. вспомогательного оборудования, новые 


пластиковые облицовка и капот. Заводом-изготовителем планиру-


ется унифицировать трактор с моделью ВТ-150Д по коробке пере-


ключения передач и деталям ходовой и тормозной систем. 


Трактор «Агромаш 90ТГ» является массовым, к настоящему 


времени выпущено более 2,7 млн штук в различных модификаци-


ях. Стоимость – около 1-1,2 млн рублей (в ценах 2010 г.).  


Для использования в лесном хозяйстве необходимы некоторые 


доработки трактора: 


 установка на известную раму новой ходовой части для пе-


редвижения в лесных условиях (катки с балансирной подвеской, 


по типу ЛХТ-100А-06); 


 установка надежной защиты днища трактора; 


 установка защитных устройств фар, капота и кабины трак-


ториста; 


 установка дополнительного освещения рабочих зон. 
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Для использования получившейся лесохозяйственной модифи-


кации трактора в качестве лесозаготовительной машины (по ана-


логии с ЛХТ-100А-06), возможны следующие варианты: 


 установка трелевочного приспособления со щитом и ле-


бедкой типа «Муравей» на заднее навесное устройство;  


 установка на заднее навесное устройство балки с чокерами 


по типу технологического оборудования к тракторам С-80 (Т-100, 


Т-130); 


 присоединение к трактору на заднюю навеску лесовозного 


полуприцепа с гидроманипулятором (вариант форвардера, харве-


стера и т. п.). 


Другим возможным вариантом обеспечения лесного хозяйства 


надежным и относительно недорогим трактором является разра-


ботка специальной высокопроходимой лесохозяйственной моди-


фикации массового сельскохозяйственного колесного трактора. 


Следует отметить, что подобные разработки интенсивно ведут-


ся на ПО «Минский тракторный завод» (Республика Беларусь). 


Результатом этой работы является целая гамма колесных лесохо-


зяйственных тракторов: «БЕЛАРУС Л82.2», «БЕЛАРУС Л1221» и 


др., стоимостью от 0,7 до 1,5 млн рублей (в ценах 2009 г.). 


В настоящее время в Петрозаводском государственном универ-


ситете проводятся поисковые исследования по разработке лесохо-


зяйственной модификации трактора типа «Агромаш 90ТГ», что 


позволит обеспечить отечественное лесное хозяйство недорогим 


трактором и снизить зависимость лесного сектора России от им-


портной техники. 
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РЕЗЮМЕ 


Рассмотрены вопросы по изменению схемы посева ели сибирской, выращи-


ваемой при использовании химического метода борьбы с сорной растительно-


стью. Увеличение расстояния в посевной строке между семенами приводит к 


увеличению высоты стволика сеянца уже в первый год выращивания. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  ель сибирская, однолетние сеянцы, гербициды, 


схема посева 


 
SUMMARY 


Effect of a sowing scheme on development of annual spruce seedlings 


A.V. Romanov, T.V. Ahiarova (Perm Stаtе Аgriсulturаl Асаdеmy) 


Questions of the scheme changes sowing of Siberian spruce grown using chemical 


methods of weed control have been considered. Increased distance between seeds in a 


sowing row leads to increase in the height of a seedling stem in the first year of growing. 


K e y  w o r d s : siberian spruce, annual seedlings, herbicides, sowing row 


 


 


Широкое и разностороннее использование леса как источника 


древесины и как фактора, благотворно влияющего на окружаю-


щую среду, и возрастание его роли и места в биосфере требуют 


значительного улучшения воспроизводства насаждений. В по-


следнее время большое значение в повышении продуктивности 


леса имеет искусственное лесовосстановление [1]. 


Согласно «Лесному плану Пермского края на 2008-2017 гг.» 


ежегодная площадь искусственного лесовосстановления по 


Пермскому краю должна увеличиться с 5500 до 8809 га к 2017 г., 


что составляет 17 процентов от всей площади восстановления. 


Для этого потребуется высадить не менее 22 млн шт. сеянцев, 


выращенных в лесных питомниках. Также потребуется посадоч-


ный материал для комбинированного лесовосстановления на уве-


личивающихся с 6620 (2008 г.) до 8680 га (2017 г.) площадях [2]. 
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Искусственное лесовосстановление невозможно без выращи-


вания посадочного материала хозяйственно-ценных пород в лес-


ных питомниках. Сеянцы, а тем более саженцы, полученные в 


питомнике и высаженные на лесокультурной площади, сокраща-


ют сроки восстановление леса, позволяют рационально использо-


вать площадь, тем самым увеличивая выход древесины с едини-


цы площади. В то же время создание и эксплуатация питомников 


приводит к росту затрат лесохозяйственного комплекса на обра-


ботку почвы под посадочный материал, закупку и посев семян, 


внесение мелиорантов и удобрений, закупку специальной техники.  


При выращивании посадочного материала большую проблему 


создает сорная растительность, так как медленно растущие дре-


весные породы в молодом возрасте не в состоянии конкурировать 


с ней. Использование специальных культиваторов позволяет ме-


ханизировать уничтожение сорняков в междурядьях, но не во 


всех хозяйствах такие орудия сохранились. Там, где ими еще 


пользуются, межстрочные обработки начинают проводить только 


в посевах 2-го года жизни, так как механизированный уход за по-


севами 1-го года жизни зачастую невозможно осуществить по 


многим причинам [2]. Использование химического метода позво-


ляет существенно снизить затраты на борьбу с сорной раститель-


ностью. В свою очередь, отказ от механизированных межстроч-


ных обработок в пользу внесения гербицидов позволяет увели-


чить выход посадочного материала за счет уменьшения расстояния 


между строками и, соответственно, увеличения их количества. 


Увеличение количества посевных строк без изменения нормы 


высева будет способствовать излишней загущенности посева, 


поэтому для прогрессивной технологии выращивания сеянцев 


хвойных пород, основанной на химическом методе борьбы с сор-


няками, необходимо уточнение нормы высева для каждой дре-


весной породы. Целью нашей исследовательской работы является 


совершенствование технологии подготовки семян и проведения 


посева хвойных пород в лесных питомниках Пермского края при 


уничтожении сорняков современными гербицидами. Основная 


задача нашего исследования – повысить эффективность проведе-


ния посева хвойных пород при уничтожении сорняков гербици-


дами, за счет внедрения современных технологий подготовки се-


мян хвойных пород и проведения точечного высева. 
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В мае 2010 года в лесном питомнике Ильинского лесничества 


был заложен опыт по уточнению нормы высева семян ели сибир-


ской. Предшественник – чистый пар, включающий проведение 


сплошного опрыскивания от многолетних сорняков препаратом 


раундап. Посев проводился стратифицированными методом сне-


гования семенами, с шириной межстрочного интервала 10 см, 


специально разработанной и изготовленной ручной сеялкой. 


Норма высева регулировалась сменными высевающими аппара-


тами с разным количеством отверстий по периметру рабочей по-


верхности. Различие в вариантах опыта заключалось в размеще-


нии семян в посевной строке на разных расстояниях друг от дру-


га (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 и 4 см). Различие расстояний зависело от 


интервала между отверстиями высевающего аппарата. Конструк-


ция сеялки позволяет высевать семена на подготовленное семен-


ное ложе с аналогичными интервалами. 


В июле 2010 г. был проведен первый учет роста сеянцев ели. 


Средняя высота сеянцев по вариантам опыта приведена в табл. 1. 
 


Таблица 1 


Высота однолетних сеянцев ели в опыте (июль 2010 г.) 
 


Вариант 


(шаг посева, см) 
Высота стволика, мм 


1,0 15,4±0,6 


1,5 16,6±0,7 


2,0 16,2±0,7 


2,5 15,9±0,5 


3,0 16,0±0,8 


3,5 15,7±0,5 


4,0 18,4±1,4 
 


Данные таблицы 1 показывают значительное увеличение вы-


соты стволика (11-17%) сеянцев в варианте с расстоянием между 


семенами 4 см по сравнению с другими вариантами. 


Учет, проведенный в сентябре 2010 года также показал пре-


вышение высоты однолетнего сеянца и длины его охвоенной час-


ти, соответственно на 24 и 50% по данному варианту, в сравне-


нии с вариантом, в котором расстояние между семенами состав-


ляло 1 см (табл. 2). 
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Таблица 2 


Биометрические показатели однолетних сеянцев ели в опыте 


(сентябрь 2010 г.) 
 


Вариант 


(шаг посева, см) 
Высота сеянца, мм 


Высота охвоенной 


части, мм 


1,0 33±0,2 6±0,10 


1,5 37±0,2 7±0,10 


2,0 38±0,2 5±0,06 


2,5 38±0,1 6±0,10 


3,0 39±0,1 7±0,10 


3,5 38±0,2 7±0,07 


4,0 40±0,2 9±0,20 


 


По результатам проведенных исследований можно сделать 


вывод, что увеличение расстояния в посевной строке между се-


менами с 1 до 4 см приводит к увеличению высоты стволика и 


длины охвоенной части уже в первый год выращивания. Наблю-


дения следует продолжить в следующем году. 
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РЕЗЮМЕ 


Дается представление о составе, структуре и назначении автоматизирован-


ной информационной системы оценки лесных ресурсов на основе программного 


комплекса «АРМ-Леспользование», разработанной для лесной отрасли Респуб-


лики Беларусь. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : информационные системы, автоматизация 
рабочих мест, базы данных  


 


SUMMARY 


Application of the program complex AWP-"Forest management" in wood 


branch Republics Byelorussia 
A.M. Romanov (Inform-centre “Belgosles”) 


Representation about structure, structure and assignment of the automated infor-


mation system of an estimation of wood resources is given on the basis of the program 


complex АРМ-"Forest management", the Byelorussia developed for wood branch. 
Key w o r d s :  inform-sistems, automation of workplaces, databases  


 


 
Введение. В последние годы информационно-вычислительные 


технологии стали внедряться практически во всех отраслях эко-


номики. В лесном хозяйстве такие технологии начали разрабаты-


ваться в 1997 году в соответствии с «Проектом развития лесного 


хозяйства Республики Беларусь». Важнейшим компонентом дан-


ного Проекта является «Информационная система управления 


лесным хозяйством (ИСУЛХ)», цель разработки которой – авто-


матизация лесохозяйственного процесса с охватом всех предпри-


ятий отрасли, занимающихся лесохозяйственным производством, 


а также структур верхнего уровня. 


С учетом количества подлежащих автоматизации объектов от-


расли (от 100 – на уровне лесхозов, до 1000 – с охватом лесни-


честв) и их структуры, решение функциональных и информаци-
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онных задач и поддерживающие их вычислительные ресурсы 


должны быть локализованы на рабочих местах специалистов, не-


посредственно осуществляющих лесохозяйственную деятель-


ность. Оснащенные компьютерами с программами ИСУЛХ в со-


ответствии с профилем деятельности специалистов, они являются 


автоматизированными рабочими местами (АРМ) ИСУЛХ. 


Концепция АРМ специалиста лесного хозяйства по лесо-


пользованию (далее – АРМ «Лесопользование») является важ-


нейшей составной частью ИСУЛХ. Они обеспечивают информа-


ционную поддержку практических мероприятий лесопользования 


на объектах нижнего уровня иерархии управления (лесхозы / лес-


ничества) и поддержку принятия решений по управлению лесной 


отраслью на верхних уровнях иерархии (областные лесохозяйст-


венные объединения, аппарат управления Минлесхоза). 


Конструктивно АРМ «Лесопользование» представляет собой 


единый программный продукт, который средствами ИСУЛХ может 


быть настроен на конкретный объект любого уровня управления.  


При разработке АРМ «Лесопользование» ставилась задача 


создания программного комплекса, позволяющего обеспечить в 


полном объеме информационную и функциональную поддержку, 


а также автоматизированный документооборот в лесопользова-


нии путем решения следующих основных задач: 


 формирование и ведение базы данных (БД) «Лесосечный 


фонд» об отводах, отпуске, разработке и освидетельствовании 


лесосек главного и промежуточного пользования; 


 материально-денежная оценка отдельных лесосек по данным 


перечислительной таксации с расчетом запасов и выхода промыш-


ленных сортиментов и таксовых стоимостей древесины на корню; 


 планирование отводов лесосек на очередной год на основе 


проектных ведомостей лесоустройства;  


 оценка товарной и сортиментной структуры лесосечного 


фонда на очередной год; 


 автоматизированное формирование, с выдачей на печать, ле-


сорубочного билета, 


 учет расхода леса на уровне лесхоза в формате «Книги рас-


хода леса»; 


 формирование и ведение БД «Рыночный фонд» по рыночной 


реализации древесины на корню; 
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 формирование и выдача документов на отпуск леса на корню 


и древесины от рубок ухода; 


 поддержка нормативно-справочной информации (НСИ) по 


лесопользованию; 


 составление и выдача отчетной документации по лесополь-


зованию; 


 прием / передача документов по лесопользованию на ма-


шинных носителях или по каналам связи. 


Структура АРМ «Лесопользование», реализующая информа-


ционную и функциональную поддержку лесопользования, пока-


зана на рисунке. В структуре отражены основные аспекты авто-


матизированного процесса лесопользования на АРМ «Лесополь-


зование», в котором могут быть выделены следующие программ-


ные модули: 


 информационный ресурс лесопользования в формате базы 


данных (БД) «Лесосечный фонд»; 


 обработка первичной информации по мероприятиям лесо-


пользования; 


 информационная поддержка мероприятий лесопользования; 


 нормативно-справочная информация; 


 сервисные функции АРМ. 


Обработка первичной информации по мероприятиям лесо-


пользования. Основным источником первичной информации, 


подлежащей вводу и хранению в БД «Лесосечный фонд», явля-


ются показанные в «Структуре АРМ «Лесопользование» массивы 


эксплуатационных документов, которые разрабатываются спе-


циалистами лесхозов (лесничеств) по результатам проведения 


практических мероприятий на лесосечном фонде.  


В процессе создания БД «Лесосечный фонд» на основе пер-


вичной информации особое место принадлежит материально-


денежной оценке лесосек, то есть расчету объемных и стоимост-


ных параметров лесосек по результатам их таксации перечисли-


тельными методами. 


Материально-денежная оценка лесосек включает следующие 


программные модули:  


 ввод и обработка первичной информации перечислитель-


ной таксации лесосек в составе перечетов деревьев по породам и 


ступеням толщины и высот модельных деревьев; 
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 автоматическое определение разряда высот по данным 


перечета деревьев и высотам модельных деревьев; 


 автоматический расчет параметров материальной оценки 


лесосек в объеме товарной и сортиментной структуры; 


 денежная оценка лесосек по текущим таксам на древесину. 


При разработке алгоритма и программной реализации матери-


альной оценки лесосек была решена задача сведения к минимуму 


эксплуатационных ошибок оценки запасов, присущих не автома-


тизированной технике таксации лесосек (ошибка в определении 


разряда высот и другие). Объектами автоматизированной обра-


ботки являются также совокупности отдельных лесосек. Ошибки 


в определении запасов для совокупности лесосек некритичны к 


уровню эксплуатационных ошибок оценки запасов отдельных 


лесосек. Это обусловлено, как известно, статистическим «вырав-


ниванием» суммарной ошибки в оценке запасов, то есть пре-


уменьшение запасов одной лесосеки компенсируется его преуве-


личением на другой лесосеке. 


Алгоритм и программная реализация автоматизированной ма-


териальной оценки обеспечивают получение и хранение в БД 


«Лесосечный фонд» не только достоверных объемных парамет-


ров отдельных лесосек, но и первичных данных таксации (в виде 


параметров перечета деревьев по породам и ступеням толщины и 


обмеров модельных деревьев). Хранение в БД первичных данных 


таксации в сочетании с атрибутами лесосек обеспечивают исчер-


пывающую информационную поддержку всех мероприятий ле-


сопользования, в том числе мероприятий, связанных с обработ-


кой массивов лесосек, например при оценках товарной и сорти-


ментной структуры лесосечного фонда и выдаче отчетности по 


лесопользованию.  


Информационная поддержка мероприятий лесопользова-


ния. Одной из основных целей создания информационного ре-


сурса лесопользования в формате БД «Лесосечный фонд», опре-


деляющей эффективность АРМ «Лесопользование» в целом, яв-


ляется информационная поддержка мероприятий лесопользова-


ния в объеме представленных выше задач. 


Основные мероприятия, поддерживаемые информационным 


ресурсом БД «Лесосечный фонд», представлены на рисунке. 
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Кратко информационная поддержка основных мероприятий ле-


сопользования сводится к следующему. 


По рекомендации пользователей, выданной при проведении 


Контрольных испытаний АРМ «Лесопользование», реализована 


автоматизированная выдача из БД «Лесосечный фонд» на печать 


лесорубочного билета в одном из двух вариантов: 


 «впечатывания» данных отпуска в действующий бланк 


лесорубочного билета; 


 печати с воспроизведением формата лесорубочного биле-


та и данных отпуска на бланке с «защищенной» шапкой. 


В АРМ реализован автоматизированный учет расхода леса по 


данным отводов, отпуска и освидетельствования лесосек, кото-


рый обеспечивает: 


 ведение электронной «Книги расхода леса» в формате, за-


данном эксплуатационной документацией; 


 фильтрацию расхода леса по атрибутам лесосечного фон-


да и параметров отпуска, которые произвольно задаются пользо-


вателем, с автоматической выдачей суммарных значений площа-


дей и запасов; 


 печать «Книги расхода леса», в том числе «отфильтро-


ванной» пользователем, по введенным атрибутам. 


Электронная «Книга расхода леса» позволяет также проводить 


контроль наполнения БД «Лесосечный фонд» по номерам лесо-


рубочных билетов, подлежащих номерному учету в соответствии 


с эксплуатационной документацией. 


В АРМ на основе данных об отводах лесосек автоматически 


формируется БД «Рыночный фонд», которая в автоматизирован-


ном режиме обеспечивает: 


 формирование с выводом на печать документов для про-


ведения аукционов и продажи древесины по договорам; 


 регистрацию информации о результатах аукционных тор-


гов и продажи древесины по договорам; 


 выдачу договорной и отчетной документации по резуль-


татам рыночной реализации древесины на корню. 


В АРМ «Лесопользование» на основе расчетов материальной 


оценки отдельных лесосек реализована автоматизированная вы-


дача данных по товарной и сортиментной структуре лесосечного 


фонда лесхоза очередного года. 
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Товарная структура отведенного лесосечного фонда лесхоза 


по породам и способам рубок в разрезе деловой (по категориям 


крупности) и дровяной древесины представляет собой лесосеку 


лесхоза на макроуровне, являющуюся исходной информацией 


для планирования отпуска древесины на очередной год.  


Товарная структура организуется в формате отраслевого до-


кумента на основании данных как автоматического расчета запа-


сов по данным перечетов по ступеням толщины, так и на основа-


нии ручного заполнения запасов деловой древесины по категори-


ям крупности и дровяной древесины – по каждой лесосеке.  


Сортиментная структура лесосечного фонда, аналогично товар-


ной структуре, является лесосекой лесхоза на макроуровне с дета-


лизацией деловой древесины по промышленным сортиментам.  


Сортиментная структура лесосечного фонда» формируется ав-


томатически на основании данных расчета выхода сортиментов 


при проведении материальной оценки лесосек по данным перече-


та деревьев по породам и ступеням толщины. 


По отдельным лесосекам номенклатура расчетных промышлен-


ных сортиментов деловой древесины определяется сортиментны-


ми таблицами Ф.П. Моисеенко.  


При формировании выходного документа сортиментная струк-


тура лесосечного фонда лесхоза представлена в соответствии с но-


менклатурой промышленных сортиментов, принятой в действую-


щих ГОСТах (ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных 


пород» и ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных по-


род»).  


Для перевода сортиментов по таблицам Ф.П. Моисеенко в про-


мышленные сортименты по ГОСТам в АРМ «Лесопользование» 


разработаны «таблицы соответствия» сортиментов по породам, с 


помощью которых осуществляется автоматический перерасчет 


сортиментов, полученных по таблицам Ф.П. Моисеенко, в совре-


менные сортименты (перерасчет осуществляется на уровне ин-


формации по перечетам деревьев по породам и ступеням толщины 


отдельных лесосек). 


Однако большинство промышленных сортиментов частично 


или полностью взаимозаменяемы, благодаря чему сортиментная 


структура лесосечного фонда лесхоза может быть представлена в 


различных пропорциях выходных сортиментов, которые могут 
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отличаться в зависимости от параметров лесосечного фонда, пла-


нов отпуска, запросов потребителей, и пр. В АРМ «Лесопользова-


ние» реализован вариант «таблиц соответствия», за основу которо-


го приняты приоритеты промышленных сортиментов, соответст-


вующие оценкам потенциального выхода основных сортиментов 


(в % от деловой древесины или ликвида) по основным лесообра-


зующим породам лесного фонда Беларуси, полученным лесовода-


ми республики. 


Сервисные функции. Для разработки работоспособной отрасле-


вой системы информационной поддержки лесопользования необ-


ходимо обеспечить достоверное, непротиворечивое представление 


информации (т. е. информация при прохождении различных ста-


дий обработки и отображении в различных документах не должна 


быть противоречивой) и эффективную работу с документами по 


лесопользованию. Комплексное решение данных задач реализует-


ся в рамках электронного документооборота с обеспечением сле-


дующих технологических возможностей. 


Учет мероприятий лесопользования в формате списков основ-


ных эксплуатационных документов. Функции АРМ «Лесопользо-


вание» реализуются на основе БД «Лесосечный фонд» в которой 


хранится информация как первичная, введенная с эксплуатацион-


ных документов, так и вторичная, являющаяся результатом про-


граммной обработки первичной информации при исполнении 


функций и решении расчетных задач.  


Как первичная, так и вторичная информация представляют со-


бой некоторые массивы данных, которые объединены в списки 


основных эксплуатационных документов. Использование списков 


основных эксплуатационных документов систематизирует элек-


тронный документооборот на АРМ при учете мероприятий лесо-


пользования и обеспечивает выполнение таких важных задач как: 


 отображение массивов однотипных документов с пред-


ставлением наиболее важных параметров, 


 фильтрация списка по наиболее актуальным параметрам и 


признакам; 


 работа с отдельным документом, группой документов или 


выделенным в списке массивом документов (редактирование, пе-


чать, обновление, свод, контроль увязок и пр.).  
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Настройка АРМ «Лесопользование» для проведения расчетов 


объемных параметров лесосек и при формировании документов по 


лесопользованию. В АРМ «Лесопользование» реализована настрой-


ка исчисления общего запаса по его составляющим (ликвид, ликвид 


из кроны, отходы, хворост) при вычислении материально-денежной 


оценки лесосеки, под разные требования потребителей в зависимо-


сти от параметров лесосечного фонда, условий оплаты и пр. 


Системная настройка АРМ «Лесопользование» по точности ок-


ругления запасов при формировании различных документов АРМ 


(Лесорубочный билет, документы «Рыночного фонда» и освиде-


тельствования лесосек, отчетные документы и др.). В АРМ «Лесо-


пользование» реализован механизм вычисления и согласованного 


округления объемных параметров (запасов, сортиментов) при уче-


те всех видов мероприятий в производственном цикле лесопользо-


вания.  


На практике согласованное округление соответствует требова-


нию корректного и согласованного представления объемных пока-


зателей отвода и отпуска лесосек по лесорубочному билету с дан-


ными фактической заготовки, учета расхода леса и отчетности при 


осуществлении электронного документооборота лесопользования.  


Настройка точности вычисления стоимостных показателей при 


проведении расчетов денежной оценки лесосек и в документах 


«Рыночного фонда». Реализация древесины напрямую связана с 


документами, по которым происходят денежные расчеты, и отра-


жением в этих документах стоимостных показателей с точностью 


до копеек, или рублей или даже десятков рублей не позволяет кор-


ректно проводить взаиморасчеты.  


С этой целью в АРМ предусмотрена настройка точности вы-


числения рассчитываемых стоимостных параметров при денежной 


оценке лесосек при отводах и учете рыночной реализации (старто-


вой цены, окончательной цены, суммы отчисляемой в лесхоз, сум-


мы отчисляемой в бюджет). При этом формирование отчетности 


по рыночной реализации древесины производится по стоимостным 


параметрам, рассчитанным на основании настроек пользователей. 


Документооборот между уровнями управления. АРМ «Лесо-


пользование» связывает между собой 4 уровня управления лесо-


пользованием: (лесничество, лесхоз, ПЛХО, аппарат Минлесхоза) 


и обеспечивает обмен следующей информацией: 
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 данными по отводам и таксации лесосек между лесничест-


вами и лесхозами; 


 отчетными документами по лесопользованию между лес-


хозами, ГПЛХО, Минлесхозом; 


 данными о расчетной лесосеке между УП «Белгослес» и 


лесхозами, ГПЛХО, Минлесхозом;  


 проектными ведомостями между УП «Белгослес» и лесхо-


зами. 


Информационный обмен между уровнями управления основан 


на функциях архивации / разархивации, когда отдельный документ 


или группа документов сохраняется (архивируется) в файл опера-


ционной системы. Далее либо на магнитном носителе, либо по 


электронной почте архивный файл передается в нужную организа-


цию, где средствами АРМ восстанавливается (разархивируется) в 


БД текущей организации. Все операции по архивации / разархива-


ции выполняются однотипно на любом уровне управления и в 


едином формате архивных файлов, что гарантирует унифициро-


ванное решение задач электронного документооборота. 


Обеспечение сохранности информации АРМ. С течением вре-


мени информация в БД «Лесосечный фонд» накапливается, а при 


повседневном использовании АРМ становится жизненно важным 


условием для выполнения текущих мероприятий лесопользования. 


Поэтому естественно важным критерием использования АРМ «Ле-


сопользование» является наличие средств сохранения / восстанов-


ления БД, которые позволяют при соблюдении условия выполне-


ния функций сохранения пользователями хотя бы, как минимум, 


один-два раза в неделю, быть уверенным, что в самый неподходя-


щий момент информация не будет утеряна. 


Перспективы использования и развития АРМ «Лесопользова-


ние». Автоматизация предприятий отрасли на основе АРМ «Лесо-


пользование» уже сегодня дает возможность специалистам, зани-


мающимся лесохозяйственным производством, решать практиче-


ские задачи лесопользования с применением современных инфор-


мационно-вычислительных технологий. Следует отметить, что 


АРМ «Лесопользование» в качестве инструментального средства 


имеет большой научно-практический потенциал.  


АРМ «Лесопользование» может служить средством для сбора 


различной статистической информации по лесопользованию (с 
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уровня первичной информации по таксации лесосек) по всем 


предприятиям отрасли. 


Такая база реальных данных по лесосечному фонду является, 


во-первых, представительной выборкой из лесного фонда респуб-


лики (той его части, которая реально вовлечена в лесопользование) 


для получения различных статистических оценок, во-вторых, явля-


ется уникальным информационным ресурсом в масштабах отрасли 


для принятия решений структурами верхнего уровня по управле-


нию лесопользованием и, в-третьих, может служить основой для 


различных научных разработок как в интересах лесохозяйственно-


го производства, так и для решения лесоводственных задач.  


На сегодняшний день разработана система сортиментации запа-


сов древостоев с использованием математической модели обра-


зующих древесных стволов. Расчет материальной оценки лесосек, 


реализованный на основе разработанной модели образующих дре-


весных стволов сосны и березы с использованием первичной ин-


формации перечета деревьев в БД «Лесосечный фонд», показал 


хорошее совпадение с материальной оценкой по сортиментным 


таблицам Ф.П. Моисеенко. 


В дальнейшем на основе данной модели предполагается обес-


печить гибкую промышленную сортиментацию лесосек на этапах 


отвода с настройкой на виды и размерные параметры выдаваемых 


промышленных сортиментов в соответствии с запросами лесопо-


требителей. 


Предстоящее реформирование отрасли, одной из главных задач 


которого является изменение правил продажи древесины путем 


постепенного сокращения отпуска леса на корню и увеличение 


реализации древесины в заготовленном виде, неизбежно ведет к 


изменению сложившейся системы лесопользования. Одним из ин-


струментов для реализации предстоящих перемен в лесопользова-


нии должен стать АРМ «Лесопользование». 


Уже сейчас специалистами отрасли определен круг актуальных 


задач лесопользования, подлежащих решению на АРМ «Лесополь-


зование» в связи с реализацией древесины в заготовленном виде: 


 таксация лесосек измерительными методами с оценкой вы-


хода промышленных сортиментов; 
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 разработка на базе товарных таблиц лесоустройства НСИ 


для товаризации и сортиментации лесосек при их таксации изме-


рительными методами и др.; 


 учет и контроль в БД «Лесосечный фонд» объемов факти-


ческой заготовки круглой древесины в сортиментах; 


 многовариантная оценка сортиментной структуры лесо-


сечного фонда (в том числе с использованием моделей образую-


щих древесных стволов) с обеспечением возможности взаимоза-


меняемости сортиментов; 


 разработка нормативной базы, регулирующей продажу 


древесины в заготовленном виде и др. 
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K e y  w o r d s :  state forests, forest cover, a group of forests, forest owner-


ship, timber value, taxes, reforestation, protection, forest protection, logging, forest 


nurseries, transparency of activity. 


 


 
Структура управления. В настоящее время в ведении системы 


государственных лесов находится 1060 тыс. га лесов государст-


венного значения. Административную систему управления госу-


дарственными лесами осуществляют 42 лесхоза, которые являются 


государственными предприятиями, осуществляющими комплекс-


ную деятельность лесного хозяйства, включающую восстановле-


ние, охрану, управление лесом и использование лесных ресурсов. 


Лесхозы являются отдельными, самостоятельными государствен-


ными предприятиями, находятся на самообеспечении и не полу-
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чают государственных дотаций. Они управляются Генеральной 


дирекцией, входящей в Министерство окружающей среды. 


За счѐт средств государственного бюджета дотируются лесохо-


зяйственные секторы следующих государств: Саксония – 60, Шве-


ция – около 40, Шотландия – свыше 35, Латвия – около 10 млн евро. 


В Литве государственные лесхозы не только не дотируются из 


бюджета, но ежегодно вносят в бюджет более 50 млн литов в виде 


налогов. 


Лесистость. Сегодня важнейшим глобальным приоритетом и 


одним из основных приоритетов национальной лесной политики 


является умножение «зелѐного золота» страны. Согласно литов-


ской программе повышения лесистости, утверждѐнной в 2002 г., 


планируется, что этот показатель должен возрасти к 2020 году на 


3%. За последнее десятилетие лесные площади увеличились с 1,98 


до 2,15 млн га. В настоящее время в ходе осуществления програм-


мы лесхозы на государственных землях закладывают более 1000 га 


лесов ежегодно. Динамика лесистости в Литве за период 1938-


2010 гг. представлена на рис. 1. 


 


 
Рис. 1. Лесистость Литвы в 1938-2010 гг. 


 


В 2005 году в государственных лесах утверждена на 16-летний 


период программа восстановления дубрав. Еѐ цель – увеличить 


долю дубрав по площади с 1,9 до 2,4%, на управляемых лесхозами 


землях создать культуры этой породы на 10283 га. Данная про-
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грамма сегодня особенно актуальна, так как по всей Литве мы 


сталкиваемся с широкомасштабным процессом усыхания дубрав. 


Группы лесов. В учебниках по лесоводству лесам присваивает-


ся более 20 различных функций. Группы лесов в Литве распреде-


лены с учѐтом основных функций леса, в соответствии с установ-


ленным целевым назначением и соответствующим способом веде-


ния хозяйства в древостоях.  


Впервые леса Литвы были разделены на группы в 1945 году, 


после включения Литвы в состав Советского Союза. Все литовские 


защитные леса различного назначения были отнесены к первой 


группе и названы «Лесами специального назначения», другие – 


причислены к «Хозяйственным лесам второй группы». 


В настоящее время в Литве различаются 4 группы лесов: I – резер-


ваты, II – леса специального назначения, III – защитные и IV – хо-


зяйственные леса. 


 В лесах I группы, или резерватах хозяйственная деятельность 


не ведѐтся – они оставлены для естественного роста и развития. 


Это леса заповедников и заповедных урочищ, расположенных на 


территориях государственных заповедников, государственных 


парков и территориях мониторинга биосферы. В таких лесах 


обычно много сухих, старых, упавших и обломанных деревьев. 


Иногда лесоводов необоснованно обвиняют в таком «беспорядке» 


в лесу. От этих древостоев владельцы или управляющие не полу-


чают доходов. Наоборот, для ухода за ними необходимы средства. 


По этой причине в большинстве стран леса резерватов в основном 


являются государственной собственностью. В Литве их площадь 


достигает 25,9 тыс. га. 


  Леса II группы, или специального назначения, подразделяют-


ся на 2 категории: А – леса защиты экосистем и Б – рекреационные 


леса. 


 В лесах защиты экосистем целью хозяйствования является со-


хранение или восстановление лесных экосистем или отдельных их 


компонентов. Это леса ландшафтных, термологических, почвен-


ных, ботанических, лесогенетических, зоологических, ботанико-


зоологических заказников, противоэрозионные и другие леса.  


 В рекреационных лесах целью хозяйствования является форми-


рование и сохранение рекреационной лесной среды. Это лесопар-


ки, городские леса, леса рекреационных зон государственных пар-
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ков, рекреационные лесные участки и прочие леса, предназначен-


ные для отдыха.  


 Леса II группы занимают 12% от общей площади лесов. В них 


хозяйственная деятельность сильно ограничена. Более половины 


таких лесов (60%) является государственной собственностью. 


И всѐ же значительная часть их находится в частном владении. 


В частных лесах установленные государством ограничения хозяй-


ственной деятельности должны подлежать возмещению. Однако 


этого нет. В данное время в Литве предусмотрены компенсации за 


ограничения хозяйственной деятельности лишь на вновь учреж-


даемых охранных территориях. 


 Цель хозяйствования в лесах III группы, или защитных – 


формирование продуктивных древостоев, способных выполнять 


функции по защите почвы, воздуха, воды, среды жизнедеятельно-


сти человека. Это леса защитных зон геологических, геоморфоло-


гических, гидрографических, культурных заказников и прочие ле-


са. Леса III группы занимают 16% от общей площади лесов. Около 


трети лесов III группы находится в собственности государства.  


 В лесах IV группы, или хозяйственных, формируются продук-


тивные древостои. Цель хозяйствования в таких лесах – постоян-


ная поставка древесины при соблюдении требований природо-


охраны. Это все остальные леса, не отнесѐнные к лесам I-III групп. 


Хозяйственные леса в Литве составляют бóльшую часть – 71%. 


С хозяйственных лесов (половина из них являются частными) вла-


дельцы и управляющие получают доход в результате продажи 


древесины.  


Государственные леса составляют 49,5% общей площади лесов 


Литвы, частные леса – 38,0%. Около 12,5% (267,5 тыс. га) леса всѐ 


ещѐ зарезервированы, т. е. являются ничьими. На часть этих лесов 


получены ходатайства об их возврате, однако у около 110 тыс. га 


пока нет потенциальных владельцев. В 1991 г. начата реализация 


земельной реформы, и возврат земли собственникам продолжается 


до сих пор. До окончания возврата земли нет и решения по поводу 


лесов, на владение которыми не нашлось претендентов. В таких 


лесах, согласно действующему законодательству, нельзя прово-


дить никаких рубок, за исключением санитарных. Государству 


экономической выгоды они не приносят. По подсчѐтам специали-


стов, с таких лесов ежегодно можно было бы получать по 500 тыс. 
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м
3
 древесины и около 50 млн литов дополнительного дохода. Для 


реализации этого потенциала необходимо политическое решение. 


Созданные рабочие места. Ведомством литовских государст-


венных лесов сегодня организуется почти 4 тыс. рабочих мест (из 


них 2 тысячи – для специалистов лесного хозяйства), хотя с 1995г. 


число занятых в лесном секторе сократилось с 15000 до 4000; в 


большинстве случаев (среди неспециалистов) здесь работают сель-


ские жители.  


Несмотря на значительное сокращение численности работаю-


щих, объѐмы работ в лесхозах увеличились: были добавлены такие 


функции, как управление лесами переданных им национальных 


парков, выполнение внутреннего аудита, сертификационные рабо-


ты, надзор над вновь учреждѐнными охраняемыми территориями в 


соответствии с директивами Евросоюза и прочее. 


Средняя цена на древесину. С наступлением экономического 


кризиса сектор государственных лесов начал поиск мер по улуч-


шению создавшегося положения. В результате дискуссий о даль-


нейших действиях и перспективах лесоводы пришли к выводу о 


необходимости разработки плана действий в экстремальных эко-


номических условиях. Генеральная дирекция государственных ле-


сов совместно с правлением Постоянного производственного соб-


рания начальников лесхозов подготовила проект, в котором наме-


тила основные факторы, влияющие на возникновение экстремаль-


ных экономических условий на рынке древесины, и этапы плана 


действий по их нормализации. Приказом генерального директора 


государственных лесов от 29 августа 2008 г. был утверждѐн План 


действий в экстремальных экономических условиях в лесхозах в 


связи с изменениями на рынке древесины
1
.  


С учѐтом продажных цен на круглый лес, зафиксированных в 


договорах на 2009 год, и того, что изменения, происходящие на 


рынке древесины, не вписываются в предельные рамки, опреде-


лѐнные Планом действий в экстремальных экономических услови-


ях в лесхозах, а также в связи с и приоритетами использования фи-


нансовых ресурсов в случае возможного экономического спада, 31 


декабря 2008 г. был установлен II уровень экстремальных эконо-


                                                 
1
 Средняя продажная цена круглого леса или доходы снизились более чем на 


20%; себестоимость заготовки круглого леса повысилась более чем на 10%; 


доходы за круглый лес снизились на 70 млн литов. 
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мических условий
2
. Однако, фактическое положение лесхозов и 


рынка древесины показало, что установленный уровень недостато-


чен, в связи с чем приказом генерального директора государствен-


ных лесов от 30 марта 2009 г. были утверждены дополнительные 


меры по экономии средств и обеспечению финансовой стабилиза-


ции деятельности предприятий
3
. Динамика цен на круглый лес 


представлена на рис. 2. 
 


 
Рис. 2. Средняя цена продажи 1м3 круглого леса 


 


Налоги. Радикальная перестройка в целях обеспечения эконо-


мической эффективности и прозрачности деятельности начата в 


1997 г. В то время круглого леса заготавливалось примерно на 30% 


больше, чем сейчас. За 20 лет, благодаря эффективности введѐн-


ных мер, генерируемый сектором литовских государственных ле-


сов возврат (налоги на деятельность и прибыль в госбюджет – 


«дивиденды») вырос с 7 млн литов в 1995 г. до 51 млн литов в 


2010 г., т. е. в 7,3 раза. С учѐтом того, что в 1995 г. объѐмы выруб-


ки леса составляли 5,28 млн м
3
, а в 2010 г. – 3,6 млн м


3
, объѐм «ди-


                                                 
2
 Средняя продажная цена круглого леса или доходы снижаются более чем на 


30%; себестоимость заготовки круглого леса повышается более чем на 20%; 


доходы за круглый лес снижаются на 100 млн литов; фонд заработной платы 


специалистов сокращается на 20%, работникам снижаются или не начисляются 


надбавки к заработной плате и не выделяются никакие выплаты с прибыли. 
3
 В 2009 г. после падения цен на круглый лес доходы лесхозов снизились более 


чем на 150 млн литов. Фонд заработной платы специалистов сократился до 40%. 
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видендов», внесѐнных в бюджет государства за 1 м
3 


древесины, 


вырос с 1,3 лита до 14,2 лита, т. е. в 11 раз. Возврат (обязательные 


отчисления от доходов, налог с капитала, прибыль и публичные 


услуги) государственного имущества (стоимость капитала вла-


дельца предприятия и годовая стоимость рубки леса по ценам не-


вырубленного государственного леса – 496 млн литов) увеличатся 


на 6,1%: с 24,5% в 2010 году до 30,6% в 2011 году. Динамика по-


полнения государственного бюджета за счет налогов из лесного 


сектора представлена на рис. 3. 


 
Рис. 3. Налоги, уплачиваемые Лесхозом в государственный бюджет 


 


Противопожарная защита. За 20 лет значительно усовер-


шенствовались лесохозяйственные работы – механизированы под-


готовка почвы и посадка леса, проведено переустройство охраны 


лесных насаждений, а также модернизирована противопожарная 


защита лесов. Лишь в порядке освоения средств ЕС приобретено 


30 пожарных автомобилей с современным оборудованием, в на-


стоящее время в лесхозах внедряется единая наземная система по-


жарной сигнализации Fire Watch, разработанная Германским аэро-


космическим центром Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 


(DLR), которая повысит стоимость лесного сектора ещѐ на 45 млн 


литов. В Литве средняя площадь пожара не превышает 0,5 га и яв-


ляется практически наименьшей в Европе (рис. 4). Леса Литвы от-


личаются повышенной пожароопасностью, а 40% всех древостоев 


относятся к высокому классу по этому показателю. По данным 
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статистики, ежегодно в стране возникает около 600-800 лесных 


пожаров, общая площадь которых составляет всего около 300 га.  


На цели противопожарной защиты лесхозы страны ежегодно 


расходуют около 5 млн литов, из них на содержание «пожарных 


сторожей» и команды пожарных – около 3-3,5 млн литов. До сих 


пор применялось наземное обнаружение пожаров с вышек. На них 


с начала апреля до октября попеременно дежурят 2-3 человека. 


Такой метод малоэффективен, так как наблюдатели устают в тече-


ние дня, и не всегда имеется достаточно хорошая видимость. По-


скольку этот метод устарел, намечена разработка единой автома-


тической системы наблюдения за лесными пожарами. 


 


 
 


Рис. 4. Характеристика лесных пожаров за период 1992-2010 гг. 


 


Для приобретения и внедрения наземных автоматических сис-


тем наблюдения были использованы меры, предусмотренные про-


ектом «Восстановления потенциала лесного хозяйства и внедрения 


превентивных мер» по программе развития села Литвы на 2007-


2013 годы. Около 80% от необходимой суммы лесхозы рассчиты-


вают получить из структурных фондов ЕС. Поддержка ожидает 


лишь те 24 лесхоза, древостои которых отнесены к I или II группе 


пожарного риска. До 2012 года планируется объединить наблюда-


тельные центры этих лесхозов в одну сеть, позволяющую отдель-


ным хозяйствам не только контролировать с перекрытием свои 


площади, но и просматривать часть лесов соседних хозяйств, не 
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входящих в сеть. Сама система очень гибкая, поэтому со временем 


еѐ можно будет легко реконструировать, например, по образцу 


лесхозов немецкой земли Бранденбург, где четыре наблюдатель-


ных центра могут обслуживать около 1 млн га леса. 


Механизмы для заготовки древесины. В течение достаточно 


короткого времени лесхозы отказались от лесопильных произ-


водств и от организации нижних складов заготовленной древеси-


ны. Объѐмы подрядов на заготовку древесины повысились в 


2,5 раза, в заготовке круглого леса успешно применяются сканди-


навские технологии. Десятилетие назад лесохозяйственное ведом-


ство располагало 800 механизмами, большинство из которых были 


морально устаревшими. Сейчас все лесхозы имеют 117 единиц 


современной лесной техники различного назначения (рис. 5). За 


последние годы с 10 до 20% увеличены объѐмы несплошных ру-


бок. 


 
Рис. 5. Техническая оснащенность лесозаготовок в 2003-2010 гг. 


 


Ликвидация последствий урагана. 8-9 августа 2010 г. ураган 


выломал и повалил около 0,58 млн м
3
 плотной древесной массы на 


площади 27,4 тыс. га в лесах государственного значения на терри-


тории 10 лесхозов. В результате мобилизации сил всех лесхозов 


страны его последствия в основном были успешно ликвидированы 


– на площади 23 тыс. га и в объеме 0,52 млн м
3
 плотной древесной 


массы (из них 0,29 млн м
3
 вырублено основной и 0,23 млн м


3 
–


 


промежуточной рубкой). Всего в 2010 году в государственных ле-


сах вырублено 3,7 млн м
3 


плотной древесной массы (т. е. не пре-
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вышен намеченный норматив 2001-2010 гг. – 3,7 млн м
3
). Лесхозы, 


приостановившие вырубку запланированных делянок, мощности 


по заготовке леса перенесли на повреждѐнные ураганом площади в 


других лесхозах. Задачи по ликвидации последствий урагана, по-


ставленные перед Генеральной дирекцией государственных лесов 


и еѐ лесхозами, были выполнены: территории ветровалов были 


оперативно очищены, допустимая норма вырубки леса не пре-


вышена. Для эффективной ликвидации последствий урагана были 


сконцентрированы силы всех лесхозов. Такая практика применя-


лась впервые, и она оправдала себя. На затронутых ураганом пло-


щадях ликвидацию последствий осуществляли 35 харвестеров (в 


том числе 10 из Польши), 61 форвардер и 580 лесорубов. До шква-


ла в тех же восьми лесхозах работали 3 харвестера, 8 форвардеров 


и 120 лесорубов. 


Модернизация лесных питомников. Старая, архаичная систе-


ма лесных питомников ныне коренным образом модернизирована. 


Лесхозами в этот участок работ инвестировано более 60 млн литов 


собственных средств. Питомники остаются в составе лесхозов, в 


отличие от скандинавских стран, где они в своѐ время были прива-


тизированы, однако спустя некоторое время государству пришлось 


часть из них выкупить, так как частные питомники оказались не в 


состоянии обеспечить необходимым количеством посадочного 


материала. Лесоводы Швеции и Латвии покупают саженцы из пи-


томников литовских государственных лесов. Саженцы в питомни-


ках выращиваются также и для владельцев частных лесов. В 2010 


г. в питомниках выращено 52,7 млн шт. саженцев, из них 20,1 млн 


шт. – лиственных пород, т. е. 38,3% от общего количества сажен-


цев, пригодных для восстановления лесов. Программа модерниза-


ции питомников была разделена на этапы. К питомникам были 


выдвинуты жѐсткие требования. В 2008 г. был завершѐн первый 


этап, внедрены основные технологии модернизации: оборудованы 


стационарные или мобильные поливные системы, современные 


холодильники для саженцев (3 шт.) и помещения для сортировки, 


укомплектована современная техника для подготовки почвы, посе-


ва, выкопки саженцев, упаковки, пикирования, формирования кор-


невой системы и т. д. В питомники, которые по состоянию на 31 


декабря 2008 г. не отвечали установленным требованиям, инвести-
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ции не направляются. После продажи уже выращенного посадоч-


ного материала они будут ликвидированы. 


Информирование общественности. В результате изменений 


климата на планете всѐ большее значение приобретают леса, по-


этому чрезвычайно важным становится их сохранение на благо 


будущих поколений. Один из основных способов достижения этой 


цели – осуществление устойчивого лесопользования, когда эко-


номические, экологические и социальные функции леса нахо-


дятся в строгом балансе. К сожалению, во многих развивающих-


ся странах мира практика устойчивого лесопользования не прижи-


лась, а лесные площади там и дальше сокращаются. Практика ус-


тойчивого лесопользования в последнее время в Литве тоже часто 


подвергается критике. Говорится лишь об экономических функци-


ях, забывая не менее важные, а точнее – приоритетные – экологи-


ческие и социальные функции. Лес как биологически восстанавли-


вающийся ресурс является особенным ещѐ и потому, что даѐт че-


ловеку не только продукты (древесину, грибы, ягоды, лекарствен-


ные растения, дичь и т. д.), но выполняет и другие не менее важ-


ные функции – создаѐт благоприятные условия для жизни и отды-


ха, защищает нашу среду от загрязнения, накапливает двуокись 


углерода и таким образом вносит свой вклад в снижение негатив-


ных изменений климата и т. д. Эти функции леса, считавшиеся 


раньше второстепенными, в последнее время приобретают всѐ 


большее значение. В целях лучшего освещения деятельности лес-


ного хозяйства, информирования общественности о государствен-


ных лесах и их состоянии создаѐтся Интеллектуальная информа-


ционная система лесного хозяйства. С еѐ помощью можно будет 


ознакомиться с состоянием государственных лесов Литвы, сани-


тарной и противопожарной ситуацией, повреждениями леса, полу-


чить информацию о торговле круглым лесом, лесными и декора-


тивными саженцами, охотничьем хозяйстве и распространении 


зверей в регионах, об охраняемых территориях, посещаемых мес-


тах и объектах, лесном отдыхе, проводимых лесхозами природо-


охранных и иных мероприятиях. 


Прозрачность деятельности. В целях обеспечения прозрач-


ности торговли круглым лесом в Литве внедряется электронная 


система продажи круглого леса. Это компьютеризированное нако-


пление, обработка, хранение и предоставление данных о конкурсах 
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и аукционах по продаже круглого леса, заключѐнных сторонами 


договорах купли-продажи, предложениях покупателей, результа-


тах продажи круглого леса. Мировой опыт свидетельствует о том, 


что во всех странах имеются государственные леса, лишь модели 


их управления и присвоенные им основные функции могут отли-


чаться. Время показало, что система управления лесами в Литве по 


многим аспектам превосходит системы наших соседей и выдержа-


ла испытание временем. Однако управление лесом требует посто-


янного внимания, поэтому главное – быть гибкими и не бояться 


новых взглядов. В настоящее время государственное лесное хозяй-


ство выполняет и некоторые важные для всех лесов (государствен-


ных и частных) функции: противопожарную охрану лесов, выпол-


нение работ по содержанию дорог, защиту лесов от болезней и 


вредителей, несанкционированной вырубки, хищений древесины. 


В случае отказа ведомства государственных лесов от выполнения 


таких общегосударственных функций, как противопожарная охра-


на леса, облесение, обновление и обслуживание природоохранных 


и рекреационных сооружений, геодезические измерения и юриди-


ческая регистрация государственных лесов, можно достигнуть 


прибыли в 12 Лт/м
3
, а в случае отказа от всех лесохозяйственных 


работ, попрания основных принципов лесоводства и ведения лишь 


коммерческой деятельности, т. е. имея целью лишь получение эко-


номической выгоды, можно ожидать прибыльности в 30 Лт/м
3
. 


В Латвии такая прибыль составляет 47 Лт/м
3
 плотной древесной 


массы. Однако, как следует из выводов аудита, в Литве в бюджете 


остаѐтся прибыль в размере 4 Лт/м
3
плотной древесины, а в Латвии 


– лишь 1,7 Лт. Во столько обходится Латвии управление государ-


ственными лесами. Сегодня латвийские государственные леса, как 


неэффективно управляемые, утратили международный сертифи-


кат. Государственный лес – это золотой фонд государства, накоп-


ленный благодаря эффективному, рациональному и комплексному 


хозяйствованию. Ценность леса – неизмерима и неоценима лишь 


экономическими величинами. Лес хранит огромный природо-


охранный потенциал, который практически бесценен.  


Генеральной Ассамблеей ООН 2011 год был объявлен между-


народным годом лесов. Главная тема грядущего года – «лес для 


людей». Невзирая на огромное внимание и критику в адрес сектора 


государственных лесов, который работал стабильно и достиг за-
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планированных результатов деятельности, невзирая на выводы 


различных институций, на разные политические веяния и пронѐс-


шиеся реальные, природные стихийные бедствия в лесах, мы и 


дальше будем продолжать работу, руководствуясь принципами 


устойчивого и сбалансированного лесопользования. В 2011-2012 


годах мы также будем стремиться к повышению эффективности 


деятельности и управления лесхозами, повышению возврата 


управляемого имущества и прозрачности деятельности сектора 


государственных лесов, увеличения объѐмов производства био-


массы из возобновляемых источников энергии. 
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РЕЗЮМЕ 


Для однозначного решения вопросов о роли леса в формировании гидроло-


гических особенностей рек и водоохранных функций леса необходим учет всего 


набора природных факторов. В основе предложенной методики расчетов за-


щитных зон леса лежит ландшафтно-гидрологический метод. На основе анализа 


материалов наблюдений Истринского стационара определены критерии расче-


тов и разработана модель выделения границ водоохранных зон на водосборах 


рек. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  водосбор, водоохранные функции, поверхно-


стный сток 


 


SUMMARY 


Regulation of forest activities and forest management  


V. Sidorencov, Matafonov E. (Russian Research Institute for Silviculture and Mecha-


nization of Forestry) 
To solve definitely the problem of the role of forests in the formation of hydrolog-


ical features of rivers and water protection functions of forests the entire set of natural 


factors must be taken into account. The basis of the proposed method of calculation of 


protection zones of the forest is a landscape-hydrological method. On the basis of 


analysis of observations of Istra station defined criteria of calculations and a model for 


selection of boundaries of protection zones in the catchments of the rivers. 


K e y  w o r d s : watershed, water protection functions, direct runoff 


 


 


Леса выступают как важнейший элемент природных систем и 


фактор влагооборота, и, воздействуя на них, можно решать мас-


штабные задачи по охране и рациональному использованию вод-


ных ресурсов. 


На протяжении прошлого столетия системы ведения лесного 


хозяйства, применяемые в водоохранных зонах, были хорошо от-


работаны. Сочетание выборочных рубок с санитарными позволяет 


в полной мере соблюдать принципы жизнеспособного лесово-
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дства, в то время как шаблонность определения границ водоохран-


ных зон приводит к применению несбалансированной системы 


лесохозяйственных мероприятий на водосборах и, как следствие, – 


к нарушениям гидрологических взаимосвязей на территории и 


снижению выполнения экосистемами природоохранных функций.  


Результаты математического моделирования, выполненного для 


бассейна малой реки в Истринском районе Московской области, 


показывают, что при вырубке леса (т. е. при замене естественного 


ландшафта полностью полевым) величина инфильтрационного 


питания грунтовых вод уменьшается на 15%, в результате чего за 


многолетний период происходит падение уровней грунтовых вод 


до 4 м (на водоразделах), уменьшаются величины подземного сто-


ка в реки и переток вод в нижележащие горизонты. 


Лесохозяйственные мероприятия и водоохранные функции леса 


тесно связаны друг с другом [4]. К сожалению, в настоящее время 


водоохранным мероприятиям, проводимым в лесах на водосборах, 


уделяется недостаточное внимание.  


Сложившаяся ситуация во многом определяется хозяйственной 


деятельностью в водоохранных зонах леса без учета ландшафтных 


условий, гидрологических и гидрогеологических особенностей тер-


ритории. По действующим нормативам, прописанным в Водном 


кодексе 2006 г. [2], ширина водоохранной зоны рек или ручьев ус-


танавливается по расстоянию от их истока: до 10 км – 50 м, 10-50 


км – 100 м, 50 км и более – 200 м по обеим сторонам от русла.  


На рисунке обозначена водоохранная зона небольшого притока 


р. Малая Истра в Московской области, выделенная согласно реко-


мендациям Водного кодекса (рис. 1). Протяженность реки меньше 


10 км, соответственно, ширина выделенной зоны – по 50 м от рус-


ла реки, площадь зоны – 0,78 км
2
. Общая площадь водосбора этого 


притока 9,8 км
2
. Лесистость порядка 70%.  


Анализ экспериментальных наблюдений на водосборе показы-


вает, что такой подход не отражает всего многообразия выделения 


зон по их водоохраной значимости. Основные факторы, влияющие 


на водный баланс водосборных бассейнов, можно разделить на 


следующие группы: 


 растительно-ландшафтные факторы (породный состав на-


саждений, их возраст, сомкнутость крон, растительность подполо-


гового элемента леса); 
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Рис. 1. Выделение водоохранных зон по существующему законодательству 


и на основе установленных экспериментальными исследованиями критериев 


  


 геоморфологические факторы (экспозиция склонов, их кру-


тизна, микрорельеф, а также наличие и развитие речной поймы); 


 геолого-почвенные факторы (литологические особенности 


почв и пород зоны аэрации, а также глубина залегания грунтовых 


вод). 
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Эти факторы тесно взаимосвязаны друг с другом. Они могут 


оказывать существенное и разнонаправленное влияние на состав-


ляющие водного баланса. Вследствие неоднозначности действия 


факторов и сложности его определения до сих пор не выяснены 


закономерности суммарного влияния ландшафтных условий на 


водный баланс [1]. 


Для решения этой проблемы в результатах наших эксперимен-


тальных работ и в обобщении исследований прошлого мы придержи-


ваемся мнения, высказанного Н.А. Воронковым, А.И. Субботиным и 


др. [3, 5] о необходимости повышения гидрологической роли лесных 


насаждений, не привязываясь к понятиям иссушающей или увлаж-


няющей роли, так как эти концепции равноправны.  


В качестве критериев для определения водоохранной значимо-


сти лесов и последующего регламентирования лесохозяйственных 


мероприятий нами приняты: 


 рельеф местности; 


 породный состав леса, полнота, возраст; 


 заболоченность и озѐрность территории (% от площади) 


 лесистость (% от площади) 


 глубина залегания грунтовых вод, м; 


 соотношения водовмещающих пород водосборного бас-


сейна: моренные отложения (суглинок) – водноледниковые отло-


жения (песок); водноледниковые отложения (песок) – моренные 


отложения (суглинок); покровные отложения – выходы коренных 


пород). 


Перечисленные критерии были использованы в математической 


модели, разработанной для определения контуров водоохранных 


зон в бассейнах рек, зон риска возможных эрозионных процессов, 


водорегулирующих зон с областями интенсивного водообменна с 


подземными водами. 


По результатам расчетов на водосборе притока р. Малая Истра 


были выделены площадь водоохраной зоны и зоны риска начала 


эрозии склонов водосбора. Площадь выделенной водоохраной зо-


ны составляет 0,64 км
2
. Площадь зоны вероятного эрозионного 


размыва 0,68 км
2
. 


Площади защитных зон, выделенные согласно рекомендациям  


водного кодекса и по расчетам на экспериментальном участке от-


личаются конфигурацией выделения. Основная площадь зоны с 
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запретом сплошных рубок по расчетам сосредоточена в устьевой 


части реки и по протяженности реки. В зоне вероятного эрозион-


ного размыва также необходимо вводить ограничения на исполь-


зование сплошных рубок. Возможны варианты проведения рубок с 


сохранением подроста или постепенных рубок, позволяющих до-


биться эффективного лесовосстановления. На всей остальной тер-


ритории возможны все виды лесопользования, с учетом поддержа-


ния экологических и водорегулирующих функций леса. 


Регламентирование лесохозяйственных мероприятий, особенно 


сплошных рубок, на основе выделения водоохранных зон метода-


ми математического моделирования позволит существенно сни-


зить негативное влияние на природные системы. Предлагаемый 


подход основан на моделях, базирующихся на первичных данных 


по рельефу, типу почв, растительности. В большинстве случаев 


для Центральной части России такая информация является дос-


тупной, сложность возникает только при оцифровке и переводе 


необходимых данных в информационные базы для дальнейшей 


обработки. 


Предлагаемые направления анализа территории водосборов и 


последующего выделения водозащитных зон с целью регламенти-


рования лесохозяйственных мероприятий могут уточняться в зави-


симости от природных и экологических особенностей территорий.  
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РЕЗЮМЕ 


Представлены результаты изучения особенностей распространения и харак-


теристик широколиственных лесов в Новгородской области. Предложены на-


правления дальнейших исследований с применением ГИС-технологий. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  широколиственные леса, Новгородская об-


ласть, геоинформационные технологии 


 


SUMMARY 


GIS-based researches of spreading of nemoral forests in Novgorod region 


I.A. Smirnov (Jaroslav-the-Wise Novgorod state University) 


The results of researches of spreading and characteristics of nemoral forests in 


Novgorod region are presented. The main ways of future researches are offered. 


K e y  w o r d s :  nemoral forests, Novgorod region, GIS technology 


 


 


Широколиственные леса в Новгородской области приближаются к 


северо-восточной границе своего распространения, их доля не 


превышает 1% в лесопокрытой площади региона [1]. Тем не менее, 


изучение широколиственных лесов продолжает оставаться 


актуальным, представляет большой научный и практический интерес. 


Для выявления картины современного распространения широко-


лиственных лесов в Новгородской области был проведен анализ 


материалов лесоустройства. Составлена база данных участков лесов 


с преобладанием широколиственных пород в составе насаждений, 


включающая 66 объектов (локальных участков широколиственных 


лесов) в 16 лесничествах и национальном парке «Валдайский» [2]. 


Полевые работы были проведены на 32 объектах в 11 районах 


Новгородской области, заложено 143 пробных площади, разме-


ром от 0,25 до 1 га каждая. В пределах каждой пробной площади 
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проводился учет древостоя, подроста, подлеска и напочвенного 


покрова по стандартным методикам. Для уточнения характери-


стик местопроизрастания выполнены 112 почвенных описаний, 


отобрано 35 образцов, сделано 160 почвенных анализов (на базе 


ФГУ «Станция агрохимической службы "Новгородская"»). 


Основные результаты проведенных исследований: 


 выявлены закономерности распространения широколист-


венных лесов на территории Новгородской области; 


 проведена обобщенная оценка лесовозобновительного по-


тенциала широколиственных лесов с учетом лесотипологических 


и ландшафтных особенностей; 


 разработана уточненная классификация растительных ас-


социаций широколиственных лесов применительно к лесотипо-


логическим схемам, используемым в лесном хозяйстве; 


 установлены уровни растительного разнообразия широ-


колиственных лесов; 


 обоснована система мероприятий по сохранению и вос-


становлению широколиственных лесов Новгородской области. 


Проведение полевых работ, закладка пробных площадей по-


требовали уточнения топографического положения объектов, 


привязка которых проводилась с применением полевого навига-


ционного оборудования. Для определения географических коор-


динат использовали полевой GPS-приемник фирмы GARMIN, 


система географических координат WGS-84. 


Дальнейшая обработка накопленной пространственной ин-


формации проводилась c применением MAPInfo Professional. Для 


создания геоинформационной системы (ГИС) в качестве исход-


ной информации были использованы картографические материа-


лы текущего лесоустройства: планы лесонасаждений участковых 


лесничеств масштаба 1:25000, планшеты масштаба 1:10000. Дан-


ные о рельефе местности были получены на основе топографиче-


ских карт масштаба 1:25000 и 1:100000. В качестве материалов 


дистанционного зондирования использовали мультиспектраль-


ные космические снимки Landsat ETM+ с пространственным раз-


решением 30 м/пиксель. 


Как показал опыт нашей работы, наиболее удачным для циф-


ровой привязки планово-картографических материалов лесоуст-


ройства было использование полевых данных определения гео-
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графических координат мест пересечения квартальных просек, а 


для привязки материалов спутниковой съемки – мест пресечения 


дорожно-транспортной сети. Такие ориентиры хорошо опреде-


лимы на снимке и на местности. 


В результате проведенной работы с использованием програм-


мы MAPInfo была подготовлена серия цифровых тематических 


картосхем по ряду изучаемых объектов. 


Основные перспективы использования ГИС-технологий: 


 дальнейший сбор и накопление большого объема разно-


родной пространственной информации о распространении и со-


стоянии широколиственных лесов в Новгородской области; 


 многомерный анализ информации с возможностью моде-


лирования процессов в реальном и условном масштабах времени; 


 накопление сведений и подготовка материалов по участ-


кам широколиственных лесов, выявленных в ходе проведенного 


исследования и предлагаемых к выделению в качестве особо ох-


раняемых природных территориях. 
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РЕЗЮМЕ 


Получены первые российские сорта клюквы болотной и брусники обыкно-


венной. Разработаны технология и агротехника возделывания ягодных растений 


(клюквы болотной, брусники и голубики топяной) на плантациях. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : инновационные сорта, клюква, брусника, план-


тация, агротехника, посадочный материал 


 


SUMMARY 


Breeding of wild berry plant innovative varieties and their applications in fore-


stry practices 


G.V. Tjak (Central European Forest Experimental Station” – a branch of the Russian 


Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry), 


L.E. Kurlovich (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of 


Forestry) 


First Russian varieties of European cranberry and red huckleberry have been pro-


duced. Technology and agrotechnology of berry plants (European cranberry, red 


huckleberry and swamp blueberry)  plantation production have been developed. 


K e y  w o r d s :  innovative varieties, cranberry, huckleberry, plantation, 


agrotechnology, planting stock 


 


 


В последние десятилетия в России возросло потребление ди-


корастущей продукции и, прежде всего, ягод. В то же время под 


воздействием антропогенных и техногенных факторов происхо-


дит уменьшение их природных запасов. Кроме того, урожайность 


дикорастущих ягодников сильно варьирует по годам, иногда 


приближаясь к нулю. Поэтому производство, основанное на заго-
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товке и переработке дикорастущих ягод, не может быть стабиль-


но рентабельным. 


Как показывает мировой опыт, наиболее эффективным являет-


ся промышленное выращивание дикорастущих ягодных растений 


(клюквы, голубики и др.) на специализированных плантациях. 


Культивирование ягодных растений в контролируемых условиях 


с применением агротехники гарантирует получение стабильных и 


высоких урожаев. 


В России (на Костромской лесной опытной станции ВНИ-


ИЛМ) разработкой агротехники выращивания и созданием сор-


тов клюквы болотной начали заниматься с середины 70-х, а брус-


ники обыкновенной и голубики топяной – с середины 80-х годов 


прошлого столетия. Для получения исходного селекционного ма-


териала в разных регионах России (от Республики Карелия до 


Камчатки и Сахалина) был проведен отбор хозяйственно-ценных 


форм клюквы болотной (около 160 форм) для испытания в усло-


виях культуры. Аналогичные работы проводились и с брусникой 


обыкновенной (испытано около 40 форм) и голубикой топяной 


(около 30 форм). 


В результате многолетних исследований получены первые 


российские сорта клюквы болотной (Алая заповедная, Дар Кост-


ромы, Краса Севера, Сазоновская, Северянка, Соминская, Хота-


вецкая) и брусники обыкновенной (Костромская розовая и Кост-


ромичка). В 2008 г. на эти сорта были получены патенты.  


Средний урожай сортов клюквы болотной на участках пер-


вичного сортоизучения и коллекционных участках составляет, в 


пересчете на гектар, в среднем 9-15 т, а максимальный – до 40 т. 


Это в десятки раз больше, чем урожай клюквы болотной в есте-


ственных условиях. У крупноплодных сортов средняя масса ягод 


2 г, максимальная около 4 г (для сравнения у дикорастущей клю-


квы средняя масса ягод 0,3-0,5 г).  


По крупноплодности и урожайности сорта Дар Костромы, 


Краса Севера, Северянка, Соминская не уступают испытанным в 


Костромской области североамериканским сортам клюквы круп-


ноплодной. 


Созданные сорта клюквы болотной характеризуются разными 


сроками созревания, что обеспечивает более длительный период 


получения свежих ягод. Сорта различаются формой ягод и их ок-
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раской, содержанием в них биологически активных веществ и 


рядом других признаков. Сорт клюквы болотной Сазоновская 


характеризуется отличным десертным вкусом (что связано с по-


вышенным содержанием в ягодах сахаров, пектиновых веществ и 


антоцианов), хотя и несколько более низкой урожайностью по 


сравнению с другими сортами. 


Сорта брусники Костромичка и Костромская розовая, как и 


сорта клюквы, характеризуются разными сроками цветения и со-


зревания ягод. Средний урожай сортов брусники на участках 


первичного сортоизучения и коллекционных участках составляет, 


в пересчете на гектар, в среднем 10-15 т, а максимальный – до 


25 т. Наиболее крупными ягодами характеризуется сорт Кост-


ромская розовая: средняя масса одной ягоды 0,4 г, максималь-


ная – 1,2 г (для сравнения – у дикорастущей брусники средняя 


масса ягод 0,2 г).  


Отобраны хозяйственно-ценные формы голубики топяной 


(крупноплодные и урожайные) для селекционной работы и вы-


ращивания на плантациях. 


Работы по созданию новых сортов клюквы болотной и брус-


ники с заданными свойствами для промышленного выращивания 


продолжаются. В результате многочисленных комбинаций скре-


щивания хозяйственно-ценных форм и сортов получены сотни 


гибридных сеянцев. В гибридных семьях проведен отбор наибо-


лее перспективных форм клюквы болотной и брусники, отли-


чающихся высокой продуктивностью, крупноплодностью, хоро-


шим качеством ягод и другими ценными признаками и свойства-


ми. 


На основании многолетних исследований специалистами 


станции получены следующие результаты: 


 разработаны способы вегетативного размножения и агро-


техника выращивания селекционного посадочного материала 


клюквы болотной, брусники обыкновенной и голубики топяной; 


 выявлены оптимальные субстраты для выращивания дан-


ных видов ягодных растений; 


 изучены сроки, способы и схемы посадки ягодных расте-


ний на торфяниках, а также оптимальные дозы, сочетания и сро-


ки внесения удобрений, режим увлажнения почвы (оптимальный 
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уровень грунтовых вод), использование мульчирующих материа-


лов; 


 разработаны способы борьбы с сорными растениями и 


защиты культивируемых видов от болезней и вредителей; 


 разработаны рекомендации по технологии и агротехнике 


возделывания ягодных растений (клюквы болотной, брусники и 


голубики топяной) на плантациях (на осушенных и выработан-


ных торфяниках). 


В 2005 г. на станции начаты работы с новыми видами ягодных 


растений, перспективными для выращивания на выработанных 


торфяниках – голубикой узколистной и княженикой арктической. 


Разработаны способы размножения посадочного материала и 


создания посадок этих видов. Отрабатываются агротехнические 


приемы их возделывания (применение удобрений, мульчирова-


ния, борьба с сорной растительностью и ряд других вопросов).  


Плантационное выращивание лесных ягодных растений эко-


номически выгодно. Заложенная плантация может эксплуатиро-


ваться много лет при минимальных затратах на ее содержание, 


которые окупаются на 4-5-й год. 


Доходность плантации может быть повышена и за счет про-


дажи сортового посадочного материала, а также лекарственного 


сырья (брусника). 


Создание на осушенных и выработанных торфяниках посадок 


сортов дикорастущих ягодных растений имеет следующие пре-


имущества: 


 культивирование сортов и хозяйственно-ценных форм ди-


корастущих ягодных растений в контролируемых условиях с 


применением агротехники обеспечит получение стабильных и 


высоких урожаев; 


 создание хозяйств, специализированных на культивиро-


вании ягодных растений, обеспечит новые рабочие места для 


сельского населения;  


 выращивание дикорастущих ягодных растений позволит 


ввести в оборот заброшенные земли, малопригодные для выра-


щивания традиционных сельскохозяйственных культур. 


В настоящее время Всероссийский научно-исследовательский 


институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ФГУ 
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«ВНИИЛМ») готов предоставить для внедрения новую иннова-


ционную продукцию: 


 технологию и агротехнику выращивания ягодных растений; 


 сортовой посадочный материал; 


 научное сопровождение проектов по созданию плантаций. 
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РЕЗЮМЕ 


В Российской Федерации воспроизводство лесов является одним из ключе-


вых направлений в организации использования лесов и ведения в них лесного 


хозяйства. Воспроизводство лесов, являясь активной формой ведения лесного 


хозяйства, определяет его интенсивность.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воспроизводство лесов, ведение лесного хозяй-


ства, собственные нужды граждан, интенсивность, концепция устойчивого 


развития 


 


SUMMARY 


Reproduction of forests as a criterion of the intensity of forestry 
I.Y. Kharlov (Branch of FSI "All-Russian Scientific Research Institute of Forestry and 


Mechanizaton «Siberian FES»") 


In the Russian Federation regeneration of forests is one of the key areas in the or-


ganization of forest use and management of their forests. Regeneration of forests, as 


the active form of forest management, determines the intensity of forest management. 


K e y  w o r d s :  reproduction of forests, forest management, citizens' own 


needs, the intensity, the concept of sustainable development 


 


 


Цели, которые преследуются воспроизводством лесов в Рос-


сии, закреплены законодательно и на протяжении двух последних 


десятилетий остаются неизменными [2, 3]. Однако в соответст-


вии с Основами концепции устойчивого развития Российской 


Федерации в 2007 году государство изменило форму своего уча-


стия в хозяйственной деятельности, исходя из того, что использо-


вание лесов включает различные направления [5]: 


 освоение лесов (предпринимательская деятельность в ле-


сах, реализуемая на правах аренды); 


 ведение лесного хозяйства (выполнение мероприятий по 


охране, защите и воспроизводству лесов, направленных на обес-
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печение сохранности окружающей среды и благоприятной эколо-


гической обстановки – реализуется государством способом раз-


мещения государственного заказа); 


 собственные нужды граждан (обеспечение потребностей 


граждан лесными ресурсами). 


Фактически получается, что в России лес, являясь объектом 


совместной деятельности государства, граждан и бизнеса, вос-


принимается как предмет потребления исключительно граждан и 


бизнеса, где государство регулирует и контролирует эффектив-


ность его использования.  


Такое распределение обязанностей между субъектами лесных 


отношений обуславливает существование трех компонентов лес-


ного хозяйства: 


 федерального 


 регионального 


 предпринимательского 


При анализе финансовых средств, инвестируемых в лесное хо-


зяйство Тюменской области, установлено, что в 2007-2009 г.г. на 


лесных участках, которые не предоставлены в аренду, соотноше-


ние средств, вкладываемых федеральной властью в 1 га лесной 


площади, уменьшилось по отношению к 2006 году в 1,6 раза. 


Объясняется данный факт тем, что из источников финансирова-


ния лесного хозяйства исключены доходы реформированных 


лесхозов, которые они получали от реализации древесины от ру-


бок ухода, санитарных и прочих рубок, а также от иных оказы-


ваемых ими услуг и направляли их на финансирование лесного 


хозяйства.  


Следует отметить значительный вклад Тюменской области в 


финансирование лесного хозяйства. Так, в 2009 году доля обла-


стного бюджета по отношению к 2003 году в части расходов на 


организацию использования лесов, включая ведение лесного хо-


зяйства, увеличилась более чем в 1,6 раза и достигла 64,0% от 


общего объема финанстирования.  


В настоящее время значительная часть расходов Тюменской 


области (52,7%) приходится на финансирование: 


 государственных «лесных» учреждений; 


 исполнение департаментом лесного комплекса Тюмен-


ской области полномочий в сфере лесных отношений, передан-
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ных Российской Федерацией, связанных, в основном, с организа-


цией использования лесов и их охраной. 


Финансирование мероприятий по охране, защите и воспроиз-


водству лесов на участках, предоставленных в аренду, возложено 


непосредственно на лиц, использующих леса, что отражено в 


Стратегии развития лесного комплекса до 2020 года [9]. Однако 


финансовый вклад арендаторов лесных участков, являющихся 


инвесторами с учетом соотношения 100-летнего цикла воспроиз-


водства лесов и 49-летнего срока аренды, в общую расходную 


«лесную» копилку государству не известен. 


В настоящее время государство, являясь собственником при-


родных ресурсов, в лице Федерального агентства лесного хозяй-


ства Российской Федерации, ориентирует региональные власти 


при реализации лесных полномочий, а также бизнес при исполь-


зовании природно-ресурсного потенциала – на экологически до-


пустимую интенсификацию их добычи, в том числе и древесины 


с последующим развитием обрабатывающих отраслей [4, 6].  


Субъекты Российской Федерации, наделенные полномочиями 


по нормативному правовому регулированию использования ле-


сов для собственных нужд граждан, фактически формируют че-


рез эти нужды основы регионального лесного хозяйства. 


Причем интенсификация лесного хозяйства при освоении ле-


сов должна осуществляться за счет инвестиций в лесную и лесо-


перерабатывающую инфраструктуры, создающих условия для 


предотвращения использования неэкологичных технологий или 


сокращающих масштабы их применения (сплошные рубки леса), 


напрямую связанных с воспроизводством лесов.  


Таким образом, воспроизводство лесов как критерий интен-


сивности лесного хозяйства, с учетом его ранжирования по уров-


ням (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 


субъекты предпринимательства), связано со следующими пара-


метрами: 


 состояние лесных насаждений (здоровые, поврежденные, 


погибшие); 


 способ изъятия лесных насаждений из природной среды 


(сплошные или выборочные рубки); 


 целевое назначение лесов (защитные, эксплуатационные, 


резервные); 
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 условия для хозяйственного воздействия на леса (типоло-


гическая структура лесов, наличие и состояние лесной и лесопе-


рерабатывающей инфраструктур); 


 структура гражданского и промышленного потребления 


древесины и полезностей лесов; 


 уровень финансового и технологического обеспечения. 


Воспроизводство лесов, представляющее собой непрерывный 


цикл «изъятие лесов – восстановление (создание) лесных на-


саждений – формирование лесных насаждений в соответст-


вии с целевым назначением лесов» должно являться критерием 


интенсивности лесного хозяйства ввиду того, что оно является 


объектом капитальных вложений (рис.).  
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Рис. Структура воспроизводства лесов 


 


Воспроизводство лесов в России, согласно лесному законода-


тельству, представляет собой не что иное, как активную форму 


лесовозобновления на участках, ранее находившихся под лесом 


[7, 8]. Восстановлению также подлежат редины, прогалины и 


пустыри, относящиеся к непокрытым лесной растительностью 


землям и предназначенные для ее восстановления [1].  


Лица, осуществляющие заготовку древесины, обязаны зани-


маться воспроизводством лесов, непосредственно вырубленных 


ими. В иных случаях воспроизводство лесов должно осуществ-
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ляться в рамках федеральных либо региональных целевых про-


грамм на принципах частно-государственного партнерства [4].  


В настоящее время органы государственной власти субъектов 


Российской Федерации не имеют региональных нормативно-


технических документов, направленных на повышение интен-


сивности воспроизводства лесов как объекта капитальных вло-


жений в региональной компоненте лесного хозяйства.  


Региональные власти, а также лица, использующие леса, не 


имеют возможности для разработки новых технологий ввиду то-


го, что научно-исследовательская деятельность, являющаяся 


фундаментом организации использования лесов, включая ведение 


лесного хозяйства, Лесным кодексом РФ причислена к видам ис-


пользования лесов наряду с иными видами использования лесов 


[2]. Использовать леса в научных целях могут исключительно 


научные либо образовательные учреждения.  


Отсутствие научно обоснованных региональных нормативов и 


технологий воспроизводства лесов не способствуют повышению 


интенсивности ведения лесного хозяйства и, соответственно, эф-


фективной реализации переданных РФ полномочий по организа-


ции использования лесов. Указанные выше факторы обуславли-


вают применение устаревшей техники и технологий и не способ-


ствуют модернизации лесного хозяйства.  


Интенсивность воспроизводства лесов, а, соответственно, и 


ведения лесного хозяйства при действующем законодательстве 


Российской Федерации зависит от активности региональных вла-


стей и их отношения к организации использования лесов  на 


принципах частно-государственного партнерства с непременным 


научным обоснованием и отражением указанной позиции в феде-


ральных нормативных правовых актах.  
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РЕЗЮМЕ 


На основе метода многомерного анализа выполнено комплексное лесное 


районирование Воронежской области РФ  
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SUMMARY 


Integrated forestry division Voronezh 


V.K. Khlyustov (Russian State Agrarian University – MTAA named after 


K.A. Timiryazev), A.L. Musievsky (Voronezh State Forestry Academy) 


Based on the method of multivariate analysis performed comprehensive forestry 


zoning Voronezh region, Russia 


K e y  w o r d s : forest zoning, soil-climatic rates, structure of forest resources, 
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Районирование лесов России имеет более чем 180-летнюю ис-


торию. Его теоретической основой являются труды выдающихся 


русских ученых В.В. Докучаева, А.Н. Воейкова, Л.С. Берга, 


В.И. Вернадского, А.Ф. Рудзкого, Г.Ф. Морозова, Г.Н. Высоцкого 


и др. Как справедливо полагал В.Б. Сочава [3], районирование – 


это классификация территории, посредством которой мы познаем 


ее разнообразие и приводим хозяйство на ней в определенную 


систему. Цель комплексного лесного районирования – дать осно-


ву для устойчивого развития отрасли и разработки региональных 


систем лесохозяйственных мероприятий по использованию, вос-


производству, охране и защите лесов. Наиболее подробно сло-
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жившийся методологический подход к лесохозяйственному рай-


онированию в 60-70-е годы ХХ в. был обоснован Б.П. Колесни-


ковым [1, 2], который считал, что многостороннему значению 


лесов должно соответствовать комплексное районирование, учи-


тывающее большой круг природно-географических, экономиче-


ских и социальных факторов, влияющих на существование, вос-


станавливаемость, продуктивность и интенсивность использова-


ния лесов, на взаимосвязи их с другими компонентами биосферы 


и различными отраслями производства. Внедрение теории сис-


тем, методов моделирования и первые попытки использования 


ЭВМ позволили группе русских ученых во главе с академиком 


А.С. Шейнгаузом [4] в 1980 году разработать методику ком-


плексного лесохозяйственного районирования и апробировать ее 


на территории Дальнего Востока. Однако для всей России теоре-


тически обоснованное лесохозяйственное районирование в тот 


период выполнено не было. После принятия нового Лесного Ко-


декса в 2006 г. было сделано лесохозяйственное районирование 


территории РФ, которое, к сожалению, нельзя признать полно-


стью научно обоснованным и достоверным.  


Комплексное лесное районирование Воронежской области преду-


сматривало выделение однородных групп лесничеств по близким 


значениям переменных, представленных показателями, характери-


зующими потенциальную продуктивность почв, выраженную в бал-


лах от 1 до 6 (Х1-Х6), агроклиматическими показателями по сезонам 


года: зима – обеспеченность влагой (Х7), продолжительность (Х8), су-


ровость (Х9), снежность (Х10); весна – обеспеченность влагой (Х11), 


продолжительность (Х12); лето – обеспеченность влагой (Х13), про-


должительность (Х14); осень – обеспеченность влагой (Х15, ) продол-


жительность (Х16), температура наиболее теплого (Х17) и наиболее 


холодного (Х18) месяца. Структура лесного фонда (%) региона пред-


ставлена следующими категориями земель и соответствующими им 


показателями: всего покрытых лесной растительностью земель (Х19), 


фонд лесовосстановления (Х20), всего лесных земель (Х21), сумма лес-


ных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, сады, ягодники) – Х22, воды, 


дороги и просеки (Х23), усадьбы (Х24), болота (Х25), прочие объекты 


(Х26) и нелесные земли (Х27). Структура площадей по типам леса пред-


ставлена долей светлохвойных (Х28), твердолиственных (Х29), мягко-


лиственных лесов (Х30), а также площадей под кустарниками (Х31). 







 176 


Характеристика насаждений по средневзвешенному бонитету и пол-


ноте, соответственно, под хвойными – Х32-Х33, твердолиственными – 


Х34-Х35) и мягколиственными типами лесов лесов – Х36-Х37. В анализе 


многомерной группировки хозяйствующих субъектов участвовало 21 


лесничество. Они группировались по близким значениям указанных 


переменных (Х1-Х34). Были применены факторный, кластерный и дис-


криминантный анализы, позволившие произвести многомерную 


классификацию лесничеств. Критериальная оценка разделения на 


однородные группы лесничеств (районы) произведена по суммарно-


му межкластерному расстоянию Махаланобиса (D
2
), а принадлеж-


ность лесничеств к одному району – по внутрикластерному расстоя-


нию Махаланобиса (d
2
). Снижение в результате проведенного анализа 


изменчивости по каждой переменной многомерного комплекса по-


зволило выделить следующие группы лесничеств, представляющие 


отдельные лесохозяйственные районы области: первый – Новоусман-


ское, Острогожское; второй – Новохоперское, Песковское; третий – 


Савальское, Давыдовское; четвертый – Семилукское, Анненское, 


Теллермановское, Эртильское; пятый – Сомовское, Бобровское, Хре-


новское; шестой – Бутурлиновское, Воронцовское, Кантемировское, 


Россошанское; седьмой – Богучарское, Донское, Калачеевское, Пав-


ловское. 


Полученные результаты могут стать важнейшей основой для 


теории и практики прогнозирования, планирования, оптимизации 


лесистости, повышения продуктивности и эффективности ис-


пользования лесов Воронежской области. 
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РЕЗЮМЕ 


Приведены сведения о составе, структуре и назначении автоматизированной 


информационной системы оценки лесных ресурсов, основой которой служит 


«АРМ-Леспользование». Функционирование системы описано на примере лес-


ного хозяйства Республики Мордовия. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : лесосека, методы таксации, автоматизация, 


декларация, арендатор. 


 


SUMMARY 


Automated preparation of forest declaration in the "Arm-Lesopolzovanie" 
V.L. Chernyh, A.P. Chernov (Mari state technical university) 


Data on structure, structure and assignment to the automated information system 


of an estimation of wood resources as which basis serves "ARM-Lesopolzovanie" are 


resulted. Functioning of system is described on an example of a forestry of Republic 


Mordoviy. 


K e y  w o r d s : felling, inventory methods, automation, the forest declaration, 


the tenant. 
 


 


Организация лесопользования в конкретном объекте является 


многоаспектной, многоуровневой и многофункциональной зада-


чей. Ее успешное решение связано с созданием отраслевой ин-


тегрированной автоматизированной системы товаризации древо-


стоев, объединяющей Федеральное агентство лесного хозяйства 


России, департаменты (министерства) лесного хозяйства субъек-


тов федерации, лесничества и арендаторов. Одним из ключевых 


компонентов этой системы в целях управления лесными ресурса-


ми должна стать вертикаль «Орган государственной власти субъ-


екта федерации → лесничество → арендатор», в целях проекти-


рования лесопользования – «Рослесинфорг → лесоустроительная 
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экспедиция» и в целях мониторинга за состоянием лесотаксаци-


онных нормативов – НИИ отрасли, вузы.  


Нами разработан автоматизированная информационная систе-


ма «АРМ-Лесопользование» версии 5.4 (встраиваемая в отрасле-


вую интегрированную автоматизированную систему товаризации 


древостоев), предназначенная для решения задач по автоматиза-


ции материально-денежной оценки лесосек и статистической от-


четности по лесопользованию на персональных компьютерах на 


уровне лесничества. 


Следует отметить, что основной целью создания «АРМ-


Лесопользование» является обеспечение лесного хозяйства и 


арендаторов Республики Мордовия эффективным средством ав-


томатизации и информационной поддержки проектирования ле-


сопользования, текущего и перспективного планирования лесо-


пользования, контроля и реализации государственной политики 


при устойчивом управлении лесами. 


Автоматизация учета лесосечного фонда позволит создать 


единую информационную базу данных при одноразовом ее вводе, 


корректировке и многократном использовании для получении не-


обходимых выходных данных. 


Создание, эксплуатация и организация жизненного цикла 


«АРМ-Лесопользование» – сложная научная, организационная, 


техническая и технологическая задача [1]. 


Структурно «АРМ-Лесопользование» включает три уровня ин-


формационных потоков с соответствующим программным обеспе-


чением и составом решаемых задач: «АРМ-Лесопользование-


Лесничество»; «АРМ-Лесопользование-Арендатор»; «АРМ-


Лесопользование-Министерство (департамент) лесного хозяйства 


субъекта федерации». 


Взаимная увязка указанных уровней и органическое объеди-


нение их в единую систему достигаются на основе организаци-


онной, функциональной, технической, программной и информа-


ционно-лингвистической совместимости (рис. 1). Только на таких 


условиях может быть обеспечено ее эффективное функциониро-


вание. 
 







 179 


Арендатор (1,2,3...N)


 Лесничество                                         


Участковое


Министерство лесного хозяйства


База 


данных АИС-ЛПРМ
по лесопользованию 


Сервер МЛХОиП


Лесничество...n
Территориальное 


лесничество ...n


Передача данных по лесной декларацииЗапросы по требованию администратора


                   Отчетность по лесопользованию


Анализ оперативной


 информации


Принятие решений


ОГВ СФ


лесосека


лесосека


лесосека


О
тч


е
тн


о
с
ть


Договор купли - продажи


О
тч


е
тн


о
с
ть


О
тч


е
тн


о
с
ть


 
 


Рис. 1. Информационные потоки в среде «АРМ-Лесопользование» 


 


Основой функционирования «АРМ–Лесопользование» служат 


лесотаксационные нормативы и материалы отвода и таксации ле-


сосек (рис. 2). 


На данном этапе разработки реализованы следующие функ-


циональные возможности: 


 контроль входной информации, позволяющий снизить ко-


личество ошибок, допускаемых оператором на этапе ввода и кор-


ректировки данных; 


 расчеты и ведение базы данных «Материально-денежная 


оценка лесосек» по методам таксации (сплошной перечет, лен-


точный перечет, круговые площадки постоянного радиуса, круго-
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вые реласкопические площадки, по материалам лесоустройства с 


их проверкой в натуре); 


 


 
  


Рис. 2. Пример ввода исходных данных по таксации лесосеки 


 


 формы отчетов по лесопользованию создаются на сервере 


министерства; 


 реализован экспорт отчетов в MS Excel, MS Word; 


 настройка вешнего вида элементов диалога, обеспечивает 


более комфортные условия работы пользователя; 


 фильтрация базы данных по лесопользованию  для обес-


печения более быстрого доступа к необходимой информации; 


 документационное обеспечение для  арендатора по лесо-


пользованию формируется в соответствии с приказом № 529 от 


8 декабря 2008 г. «О лесной декларации»; 
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 работа с нормативно-справочной документацией, позво-


ляет реализовать контроль входной информации.  


При определении состава АРМ учитывалась специфика раз-


личных методов таксации лесосек, удобство организации и веде-


ния информационной базы, потребность у работников различных 


уровней управления в оперативной информации о движении лес-


ных ресурсов конкретной территории. 


Состав задач внутри уровней АРМ формировался с учетом оп-


ределенных функций, которые отображены в названиях метода 


таксации лесосек. Кроме того, учитывались особенности техно-


логии выполнения видов работ по каждому методу и перечень 


необходимых данных для контроля за использованием древесных 


ресурсов на уровне субъекта федерации и лесохозяйственном 


предприятии. 


Ниже приводится интерпретация полученных результатов. 


«АРМ-Лесопользование» по своему уровню в классификации 


информационных систем является системой корпоративного ти-


па. В ее составе мы выделили две относительно независимые со-


ставляющие. 


Первая представляет собой собственно компьютерную инфра-


структуру лесного хозяйства субъекта федерации. Она имеет дол-


говременный характер, т. к. создается на многие годы вперед, а 


затраты на ее создание настолько велики, что практически исклю-


чают возможность полной или частичной переделки. 


Вторая составляющая – функциональные возможности «АРМ-


Лесопользование», обеспечивающие решение многих задач лес-


ного хозяйства с распределением по уровням информационных 


потоков. Эта составляющая изменчива по своей природе, т. к. ди-


намика изменений в функциональных подсистемах зависит от 


многих факторов. Например, изменение цен на минимальные 


ставки при отпуске леса на корню, изменение налоговой полити-


ки в стране, создание новых лесотаксационных нормативов по 


лесотаксационному району и др.  


При создании «АРМ-Лесопользование» нами разработаны ал-


горитмы и математические модели актуализации и контроля ле-


сотаксационных таблиц, алгоритмы проверки адекватности и 


корректности входной информация о таксации лесосек, разрабо-


тана справочная система (HTML Help Workshop) и др. Все это 
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позволило создать программную среду, которая при эксплуатации 


на производстве обслуживается специалистами лесного хозяйства 


и не требует вмешательства разработчиков. 


 


Выводы. 


 Решена важная задача по автоматизации материально-


денежной оценки лесосек и статистической отчетности по лесо-


пользованию на персональных компьютерах. 


 Автоматизированная система предназначена для практи-


ческого решения задач по лесопользованию и отчетности за дви-


жением лесных ресурсов.  


 В «АРМ-Лесопользование» реализованы следующие ме-


тоды таксации лесосек: сплошной перечет, ленточный перечет, 


круговые площадки постоянного радиуса, круговые реласкопиче-


ские площадки, материалы лесоустройства. 


 Для оценки товарной и сортиментной структуры по сор-


тиментным таблицам составлен алгоритм для дополнения базы 


данных сортиментных таблиц по высшим ступеням толщины и 


восстановления и экстраполяции информации по четным ступе-


ням толщины. 


 На всех уровнях решения задачи по лесопользованию 


субъекта федерации включены функции документационного 


обеспечения договора купли-продажи и лесной декларации. 


 Сортиментные и товарные таблицы в системе актуализи-


рованы. 
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РЕЗЮМЕ 


Содействие естественному лесовозобновлению, несмотря на меняющееся на 


протяжении истории отношение к нему, остается одним из важнейших методов 


создания ценных хвойных насаждений. Рациональное использование и совер-


шенствование технологий содействия естественному лесовозобновлению обес-


печивает в определенных лесорастительных условиях эффективное решение 


современных задач восстановления леса. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : естественное лесовозобновление, период и эта-


пы лесовозобновления, технологии содействия лесовозобновлению 


 


SUMMARY 


Technology systems for coniferous natural regeneration promotion 


B.E. Chizhov, A.A. Kulagin, V.I. Zheldak, V.S. Isachenko (Russian research Institute 


for Silviculture and Mechanization of Forestry)  


Natural regeneration promotion despite its changing over time perception remains 


one of the most valuable methods to establish valuable coniferous plantations. Ration-


al application and improvement of natural regeneration promotion technologies in 


specific forest growing conditions provide efficient solution to forest regeneration 


modern targets.  


K e y  w o r d s : natural regeneration, forest regeneration period and stages, 


forest regeneration promotion technologies 


 


 


Отношение к естественному лесовозобновлению и к мерам 


содействия ему на практике существенно менялось даже на про-


тяжении последних десятилетий, причем не только в связи с по-


знанием и оценкой его определенных преимуществ или недостат-


ков по сравнению с лесокультурным (или т. н. искусственным) 


возобновлением, но и в зависимости от экономических условий 


лесовоспроизводства-лесопользования, а также и специфики 


управления лесами или лесным хозяйством, лесной политики. 


Если в 70-80-е годы прошлого века – в период интенсивного раз-
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вития лесокультурного производства и его финансирования при 


массовом применении сплошных рубок по опыту западно-


европейских стран (в первую очередь, Германии), использование 


естественного возобновления нередко оценивалось как критерий 


отсталости лесного хозяйства, то уже с 90-х годов отношение к 


естественному возобновлению существенно изменилось, в т. ч. 


по объективным причинам положительной оценки его, особенно 


предварительного, определяющего снижение антропогенного хо-


зяйственного воздействия на почвенный и напочвенный ком-


плексы при рубках, сохранение биоразнообразия, сокращение 


сроков выращивания ценных хвойных и хвойно-лиственных на-


саждений, обладающих также лучшими экологическими свойст-


вами и устойчивостью по сравнению с лесокультурными. Пере-


численные особенности характеризуют многоцелевое интенсив-


ное лесовоспроизводство. 


Однако нередко использование естественного лесовозобнов-


ления, особенно последующего – в качестве основного метода и, 


соответственно, вида закладки и создания лесных насаждений 


после сплошной рубки, тем более в условиях, где по объектив-


ным причинам должны создаваться лесные культуры, связано с 


попыткой сокращения или вообще практически исключения за-


трат на лесовосстановление, представляя, что при осуществлении 


естественного возобновления леса практически не требуется про-


ведение лесоводственных мероприятий. 


На самом деле, в теории и в опыте лесовозобновления накоп-


ленные данные, подтверждают, что для обеспечения целевого 


устойчивого естественного возобновления леса и формирования 


из естественно возобновившейся лесообразующей растительно-


сти насаждений определенного породного состава и качества, как 


правило, необходимо проводить в определенной системе сово-


купность последовательно сменяющихся мероприятий – нередко 


с не меньшими усилиями и затратами, чем при лесокультурном 


лесовозобновлении. 


В течение исторического развития в лесоводстве выработана 


система мер содействия естественному возобновлению леса на 


протяжении нескольких этапов стадии смены поколений леса – 


рубок и лесовозобновления. Установлена также высокая адапта-


ционная способность естественного возобновления таких ценных 
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хвойных пород, как лиственница даже в экстремальных природ-


ных и техногенно-нарушенных лесорастительных условиях. 


В целом, при разделении совокупного периода лесовозобнов-


ления на пять этапов, меры содействия естественному семенному 


возобновлению леса могут потребоваться в том или ином объеме 


на каждом из них:  


I – меры ухода за семенными деревьями;  


II – согласование сроков рубки древостоя со сроками плодо-


ношения; 


III – содействие формированию благоприятных для естествен-


ного лесовозобновления напочвенных и почвенных условий, 


а также сохранению непосредственных источников естественного 


лесовозобновления – семян; 


IV – меры содействия сохранению и росту всходов, самосева, 


подроста, в т. ч. при удалении древостоя, подлеска, ослабления 


конкуренции травянистой растительности; 


V – меры ухода за лесообразующей растительностью, в т. ч. с 


содействием появлению необходимой дополняющей ее части до 


формирования ее полного состава и образования сомкнутого мо-


лодняка. 


Отсутствие системного подхода к осуществлению перечис-


ленных и других в приведенной цепочке мер ведет нередко к ут-


рате потенциальной возможности осуществления естественного 


возобновления ценных хвойных насаждений и проведению по 


существу компенсационных мероприятий по созданию менее 


экологически ценного лесокультурного возобновления леса.  


С одной стороны, считается, что в современных условиях же-


сткого (под действием экономических и других факторов) «пла-


нирования» сроков осуществления разработки лесосек, соблюде-


ния возрастов рубок и других почти исключается или сильно ог-


раничивается использование этих давно известных («древних») и 


простейших решений в лесоводстве. В то же время современные 


технические средства позволяют с использованием математиче-


ских моделей, ГИС-технологий – при обеспечении территории 


нормальной лесной инфраструктурой (а иначе эффективно сис-


темно вести хозяйство вообще невозможно) оперативное плани-


рование и размещение мероприятий по территории и во времени 
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в соответствии с изменяющимися условиями, в т. ч. для проведе-


ния мероприятий содействия лесовозобновлению.  


Это относится в полной мере и к использованию широкого 


спектра разрабатываемых на протяжении истории лесоводства 


мер содействия естественному лесовозобновлению на выделен-


ных этапах периода лесовозобновления, а также и совершенство-


вания этих мер, в т. ч. с учетом меняющихся условий и техноло-


гического обеспечения лесопользования. 


В частности, несмотря на ограниченные возможности сохра-


нения подроста при разработке лесосек на базе комплекса много-


операционных машин «харвестер – форвардер», в основном из-за 


специфики технического обеспечения выполнения технологиче-


ских операций «срезания – валки – протаскивания деревьев с 


кроной при обрезке сучьев и раскряжевке ствола на сортименты», 


в опытных условиях и на практике отработаны варианты осуще-


ствления рубок с сохранением подроста. 


Достижение определенного эффекта содействия естественно-


му лесовозобновлению может быть получено также при сочета-


нии методов сплошной и выборочной рубки в чересполосных 


рубках, являющихся по существу промежуточными (переходны-


ми) видами между несплошными и сплошными рубками, отно-


сящимися еще к несплошным (выборочным).  


Проведение таких рубок системно организованными ком-


плексными лесосеками с определенным чередованием «лесосеч-


ных полос» в пространстве и во времени обеспечивает создание 


благоприятных условий лесовозобновления во многих типах леса 


сосны, лиственницы, др. хвойных пород, в т. ч. даже в экстре-


мальных условиях притундровых лесов. 


И, конечно же, не теряют ценности многие меры содействия 


лесовозобновлению путем создания благоприятных почвенных 


условий, в т. ч. с совершенствованием их, включая варианты час-


тичного сдирания лесной подстилки, минерализации поверхности 


почвы, особенно рыхления верхних горизонтов почвы с разра-


боткой и применением для этих целей простейших агрегатов. 


В частности, в условиях Западной Сибири в результате прове-


денных исследований установлено, что оптимальным способом 


обработки почвы, содействия прорастанию семян и укоренению 


всходов сосны под пологом сосняков на свежих почвах является 
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прокладка минерализованных полос шириной не менее 0,8 м с 


полным устранением на них лесной подстилки, частичным уда-


лением гумусового горизонта и формированием бороздок глуби-


ной 3–5 см, которые предотвращают сдувание семян к краям бо-


розд и способствуют заделке семян почвой. 


Улучшение почвенных условий возобновления хвойных пород 


прокладкой борозд обеспечивается также разработкой и приме-


нением на практике в условиях Западной Сибири специальных 


агрегатов, обеспечивающих одновременно с прокладкой борозды 


рыхление ее дна. 


Содействие естественному возобновлению хвойных пород на 


сплошных и чересполосных постепенных вырубках без примене-


ния высокоселективных гербицидов дает надежные результаты 


только в сухих и свежих условиях произрастания, где не проявляет-


ся интенсивное развитие травяного покрова и поросли лиственных 


пород: бруснично-лишайниковые, кустарничково-лишайниковые, 


зеленомошно-ягодниковые, зеленомошно-мелкотравные типы леса. 


Содействие естественному возобновлению ценных лесообра-


зующих пород можно расширить и сделать более эффективным, 


совершенствуя химический метод регулирования конкурентной 


растительности. 


В целом, содействие естественному лесовозобновлению дает 


положительный эффект при условии применения всего комплек-


са необходимых для конкретного участка мероприятий. Невы-


полнение даже одного из них обесценивает затраты на другие. 


В частности, бессмысленно оставлять обсеменители без доста-


точной минерализации почвы, некачественно выполненная очи-


стка мест рубок и высокие пни – могут исключить возможность 


выполнения минерализации почвы, игнорирование противопо-


жарного обустройства – привести к полной утрате хвойных мо-


лодняков в связи с лесными пожарами. 
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РЕЗЮМЕ 


В работе представлены первые результаты генетической паспортизации архи-


вов клонов Красноярского края и республики Хакасия. В течение вегетационного 


периода 2010 года собрано около 3000 образцов с трех архивов клонов двух ос-


новных хвойных видов Сибири (Pinus sibirica Du Tour., Larix sibirica Ledeb.). 


В ближайшее время в лаборатории будут освоены методы экспресс-диагностики 


фитопатогенов, а также генетический контроль происхождения семян. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du 


Tour.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), архив клонов, генетиче-


ская паспортизация 


 


SUMMARY 


Application of genetic methods of DNA analysis in Siberia forestry.  


I.V. Chubugina, A.A. Ibe, E.A. Shilkina (The Federal State Institution “Russian Centre 


of Forest Health”) 


The first results of coniferous clones archives genetic certification in Krasnoyars-


kii region and Khakassia Republic are presented. There are 3000 clones from three 


archives of two main Siberia coniferous species (Pinus sibirica Du Tour., Larix sibi-


rica Ledeb.) were collected in summer 2010. The express-diagnosis of forest deseases 


and genetic testing of seeds origin will be introduced this year. 


K e y  w o r d s : Pinus sibirica Du Tour., Larix sibirica Ledeb., clones arc-


hives, genetic certification. 


 


 


Для оптимизации способов лесовосстановления, направленной 


на улучшение породного состава, сокращение сроков выращива-


ния ценных пород и повышение продуктивности лесов в настоя-


щее время требуется использование современных инновацион-


ных технологий, одной из которых являются генетические мето-


ды анализа. 


В 2008 году была открыта первая в России отраслевая лабора-


тория по определению ДНК основных лесообразующих хвойных 
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видов в отделе генетики и селекции ФГУ «Рослесозащита» в 


г. Пушкино Московской области. Отделом уже успешно проана-


лизировано более шести тысяч клонов деревьев на соответствие 


их заявленному исходному генотипу плюсовых деревьев при соз-


дании плантаций архивов клонов в различных регионах Москов-


ской области. Даны рекомендации по улучшению и переорганиза-


ции этих плантаций. В настоящий момент лабораторией отрабаты-


ваются новые современные методики генетических анализов. 


Учитывая объемы лесного фонда России мощностей одной та-


кой генетической лаборатории явно недостаточно. По этой при-


чине аналогичная лаборатория была создана в 2010 году на базе 


филиала ФГУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Краснояр-


ского края», в Сибири, где находится значительное количество 


объектов Единого генетико-селекционного комплекса.  


В течение вегетационного сезона 2010 года были отобраны 


образцы хвои и древесины у плюсовых деревьев и их вегетатив-


ных клонов с архивно-маточных плантаций, созданных в 1989-


2000 гг. в Красноярском крае и Республике Хакасия (табл. 1).  


Таблица 1 


Количество образцов деревьев Pinus sibirica и Larix sibirica, 


собранных для проведения генетической паспортизации 


 


Параллельно с отбором образцов была проведена совместная 


работа с лесосеменной станцией филиала ФГУ «Рослесозащита» 


ЦЗЛ Красноярского края по инвентаризации и оценке состояния 


архивов клонов.  


Для составления фактических схем размещения клонов в ар-


хивах пользовались методом RAPD-анализа как наиболее эконо-


мичным в условиях производственного процесса. Метод основан 


Вид 


Количество образцов, шт. 


Лесничество плюсовых 


деревьев 
клонов 


Сосна сибирская кедровая 


27  Саяно-Шушенское 


15  Даурское 


5  Щетинкинское 


4  Копьевское 


 2400 Ермаковское 


Лиственница сибирская 
 500 Абазинское 


 190 Усть-Бюрское 


Итого: 51 3090  
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на полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим разделе-


нием молекул ДНК в камерах горизонтального электрофореза.  


К настоящему времени выделено ДНК порядка 1400 образцов 


деревьев с архива клонов Ермаковского опытно-лесного хозяйст-


ва. Проведен анализ каждого образца ДНК по пяти RAPD-


праймерам. Обработка результатов осуществляется в программе 


«Система генетической паспортизации лесосеменных объектов», 


разработанной специалистами ФГУ «Рослесозащита».  


В результате этой работы будут уточнены фактические схемы 


размещения исследуемых архивов клонов.  


В Красноярском крае и Республике Хакасия наблюдается мас-


совое поражение болезнями и вредителями не только сеянцев, но 


и лесных культур, а также взрослых насаждений, которые подле-


жат в дальнейшем искусственному лесовосстановлению. Необхо-


димо разработать и поставить методику экспресс-диагностики фи-


тозаболеваний ПЦР-методами анализа, что в будущем позволит 


грамотно и эффективно проводить лесозащитные мероприятия.  


В настоящее время проводится совместная работа с Институ-


том леса им. В.Н. Сукачева СО РАН по изучению генетической 


структуры популяций сосны кедровой сибирской на юге Красно-


ярского края методом микросателлитного анализа.  


Оценка генетических ресурсов хвойных лесов Сибири будет 


способствовать проведению селекционной работы по получению 


потомства, обладающего высокими показателями продуктивно-


сти, качества и адаптивности, необходимыми для восстановления 


бореальных лесов и сохранения их природного потенциала. Та-


ким образом, молекулярно-генетические методы могут стать 


ключевым инструментом в обеспечении надежной охраны и ус-


тойчивого использования лесных генетических ресурсов Сибири.  
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РЕЗЮМЕ 


Приведены результаты исследований по созданию защитных противопо-


жарных полос методом загущенных посадок саженцев лиственницы.  


К л ю ч е в ы е  с л о в а :  пожары, охрана, лиственница Гмелина, за-


щитные полосы 


 


SUMMARY 


Perspective way of fire protection of forest and the economical subjects by estab-


lishing of long-term protective stripes of high density larch stands   


M.A. Sheshukоv, S.A. Gromyko, V.V. Pozdnyakova (Far East Forestry Research Insti-


tute) 


The results of research of establishing fire protective strips of high density larch 


seedlings are given. 


K e y  w o r d s : forest fire, protection, Larix Gmelinii, protective strips 


 


 
Многолетняя практика ведения лесного хозяйства свиде-


тельствует о высокой пожарной опасности лесов и искусствен-


ных насаждений возле лесных посѐлков и вдоль транспортных 


дорог, где возникает более 85% от общего числа пожаров.  


В настоящее время наиболее распространенным противопо-


жарным мероприятием в лесном фонде является создание мине-


рализованных полос по периметру охраняемых объектов. Они 


находят широкое применение в качестве опорных полос для ос-


тановки кромки пожара и пуска встречного огня, для окаймления 


сплошных вырубок, куртин семенников, складов лесопродукции, 


буровых скважин и других объектов лесной и промышленной 


инфраструктуры. В большинстве случаев в лесах с высокой час-
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тотой возникновения лесных пожаров затраты на создание мине-


рализованных полос вполне себя оправдывают. 


Однако наряду с положительными сторонами, минерализо-


ванные полосы обладают также целым рядом недостатков. В ча-


стности, при их прокладке в лесу уничтожаются деревья, тонко-


мер и подрост, развивается водная эрозия почвы, ухудшается са-


нитарное и эстетическое состояние насаждений, образуются валы 


из содранной дернины, перемешанной с подстилкой, сваленными 


деревьями и валежом. При длительной засухе такие валы пред-


ставляют собой объекты высокой пожарной опасности с харак-


терным для них беспламенным горением. Кроме того, минерали-


зованные полосы требуют постоянного подновления весной и 


осенью и зачастую не могут служить преградой распространения 


пожара, а при ветреной погоде кромка огня легко их преодолевает.  


Исследования, проводимые ФГУ «ДальНИИЛХ» по лесопиро-


логическим проблемам, показали, что эффективным дополнением  


минерализованным полосам могут служить защитные противо-


пожарные полосы (ЗПП), созданные загущенными посадками са-


женцев лиственницы Гмелина (даурской). 


Из всех древесных пород лиственница, в силу своих биоэколо-


гических особенностей, не только наиболее огнестойка из-за тол-


стой и плохо горимой коры, глубокого проникновения корней в 


почву, способности восстанавливать хвою после еѐ повреждения 


при пожарах, но и отличается возможностью создавать под своей 


кроной на поверхности почвы среду с крайне низкой пожарной 


опасностью. Это обусловлено тем, что ее хвоинки мелкие, в опаде 


не собраны в пучки (в отличие от сосны и кедра), хвоя не смоли-


стая, содержит меньше эфирных масел, имеет повышенное влаго-


содержание и высокую зольность, обладает низкой теплотой сго-


рания, воспламеняемостью и горимостью. Под пологом высоко-


сомкнутых лиственничников плотная подстилка препятствует раз-


витию травянистой растительности и распространению огня.  


Наряду с отмеченными пирологическими особенностями, ли-


ственница является хозяйственно ценной породой, имеет хоро-


шую приживаемость, у нее высокий темп роста и широкий эколо-


гический диапазон произрастания. В то же время необходимо 


учитывать, что разреженные лиственничники с травяным, 


лишайниковым и кустарничково-сфагновым напочвенным 







 193 


покровом в отличие от загущенных мертвопокровных наса-


ждений обладают повышенной пожарной опасностью и го-


римостью. 


Таким образом, комплекс хорошо выраженных пожаро-


устойчивых пирологических свойств лиственницы позволя-


ет рекомендовать еѐ для создания ЗПП различного целевого 


назначения: они могут применяться для расчленения пожа-


роопасных и ценных насаждений на блоки, окаймления по 


периметру хвойных лесных культур, создания пожаро-


устойчивых полос вдоль дорог, вокруг лесных поселков и 


других ценных объектов экономики в лесу.  


Для быстрого смыкания крон и формирования под пологом 


сплошного и однородного слоя из опада хвои в защитных поло-


сах целесообразно густое размещение лиственницы – оптималь-


ным при посадке крупномерных (4-5-летних) саженцев можно 


считать расстояние между рядами 2-2,5 м, в ряду – 1,0 м. С целью 


повышения пожарной устойчивости ЗПП целесообразно прово-


дить обрезку усохших веток до высоты 1,5-2 м. 


В зависимости от целевого назначения ЗПП их рационально 


дифференцировать по ширине на три категории:  


 широкие (51-75 м), с прокладкой по их середине противо-


пожарной дороги. Такими полосами целесообразно окаймлять 


лесные посѐлки, а также важные и долговременные объекты эко-


номики, находящиеся в лесу; 


 средние (21-50 м) – создаются вокруг лесных культур и 


лесосеменных плантаций, а также для разделения пожароопасных 


участков леса на блоки; 


 узкие (5-20 м) – их целесообразно создавать вдоль шос-


сейных и железных дорог, нефте- и газопроводов; для разделения 


культур сосны, ели и кедра на блоки с размером сторон 150-200 


м, а также использовать для создания полезащитных лесных по-


лос на землях сельхозпользования. Кроме того, полосы этой кате-


гории необходимо создавать на крупных необлесившихся выруб-


ках, пустырях и гарях (горельниках), где без активного вмеша-


тельства человека восстановление леса невозможно (из-за силь-


ного задернения почвы, отсутствия источников обсеменения, 


частых пожаров) или может растянуться на многие десятилетия. 
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Сформированные из лиственницы ЗПП по периметру блоков 


размером 500х500 м через 12-15 лет будут служить надѐжными 


преградами распространения лесных пожаров и начнут активно 


обсеменять прилегающие к ним площади, являясь долговремен-


ным и надѐжным ядром самовосстановления лесов на не покры-


тых лесом территориях. В последующем (через 12-15 лет) внутри 


таких сформировавшихся блоков можно создавать лесные куль-


туры из различных целевых древесных пород. 


В целом же ЗПП, сформированные из загущенных посадок ли-


ственницы, могут не только дополнять, но и служить надежной 


альтернативой широко применяемым минерализованным поло-


сам, поскольку они обладают гораздо большими экономическими 


и лесохозяйственно-пирологическими достоинствами: 


1) отпадает необходимость их ежегодного подновления;  


2) являются более надежной противопожарной преградой рас-


пространению огня при ветреной погоде; 


3) на протяжении многих лет могут служить надежными обсе-


менителями прилегающих к ним вырубок или участков, прой-


денных огнем; 


4) более рационально используются земли лесного фонда, по-


скольку ЗПП одновременно являются и противопожарными пре-


градами, и лесными культурами; 


5) улучшается санитарное и эстетическое состояние лесных 


участков, прилегающих к поселкам и другим объектам экономи-


ки; 


6) служат объектом рекреации, заготовки пищевых лесных ресур-


сов, а также источником высококачественной товарной древесины. 


 


 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 


 


1. Рекомендации по формированию насаждений пожароустойчивой структу-


ры / сост. М.А. Шешуков и др. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1987. 20 с. 


2. Филиппов А.В. Пирологическая характеристика хвои лиственницы // Ли-


ственница. Красноярск: Изд-во СТИ, 1968. Т.З. С. 101-104. 


3. Шешуков М.А. К созданию защитных пожароустойчивых полос // Сб. на-


учных тр. ДальНИИЛХ. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 1986. Вып. 28. С. 61-67. 







 195 


УДК 630*4(571.6) 


 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 


ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ЭНТОМОФАГОВ 


И ПАТОГЕНОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДАХ 


ЗАЩИТЫ ЛЕСА 


 
Г.И. ЮРЧЕНКО, Т.С. МАЛОКВАСОВА, Г.И. ТУРОВА 


ФГУ «Дальневосточный НИИ лесного хозяйства» 


Россия, 680020, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 71, тел./факс 21 67 98 


E-mail: dvniilh@gmail.com 


 
 


РЕЗЮМЕ 


Приведены сведения об эффективных энтомофагах и патогенах в дальнево-


сточных популяциях сибирского шелкопряда Dendrolimus superans sibiricus 


Tchetv., непарного шелкопряда Lymantria dispar praeterea Kard.,кольчатого шел-


копряда Malacosoma neustria L., японской павлиноглазки Caligula japonica 


Moore; предложена интродукция их в сибирские и европейские районы массо-


вого размножения филлофагов. 


К л ю ч е в ы е  с л о в а : тахина Carcelia matsukarehae Shima, яйцееды 


Anastatus japonicus Ashm. , Anastatus sp., энтомофторовый гриб, бакуловирус 


непарного шелкопряда  


 


SUMMARY  


Propositions on the effective far-eastern parasitoids and pathogens using for 


biological control in forests 


G.I. Yurchenko, T.S. Malokvasova, G.I. Turova (Far East Forestry Research Institute) 


Information on the effective parasitoids and pathogens in the far-eastern phyllo-


phages populations of Russia are given.  


K e y  w o r d s : enthomofages Carcelia matsukarehae, eggs parasitoids Anas-


tatus japonicas Ashm., Anastatus sp.; Entomophthoralean fungi and Far Eastern ba-


culovirus in Lymantria dispar praeterea populations 


 


 


Южная часть Дальнего Востока России отличается значитель-


ным разнообразием растительного и животного мира на общем 


фоне бореальных лесов и может представлять интерес как источ-


ник интродукции энтомофагов и патогенов восточноазиатского 


происхождения для биологического метода защиты наиболее 


ценных лесообразователей – кедра, ели, лиственницы, дуба, ясе-


ня, липы, ореха маньчжурского, ильмов. Дальневосточный арсе-
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нал для развития биометода включает выявленных и в разной ме-


ре изученных энтомофагов и возбудителей болезней. 


С 1967 года в ДальНИИЛХ проводилось изучение энтомофа-


гов, бакуловирусов и бактерий-кристаллофоров в популяциях 


опасных вредителей-филлофагов. Для снижения интенсивности 


вспышек главного из них – сибирского шелкопряда Dendrolimus 


superans sibiricus Tschetv. представляет интерес тахина Carcelia 


matsucarehae Shima [4, 5, 8, 9]. Первоначально этот энтомофаг 


был выявлен в Японии как паразитирующий в гусеницах и ку-


колках Dendrolimus spectabilis Butler [9]. Наблюдался нами в оча-


гах сибирского шелкопряда в Приморском крае в 1977, 1987-1988 


и 1996-1997 гг. – развивался в двух поколениях на одном поколе-


нии хозяина (как и в Японии), при этом смертность хозяина со-


ставляла 16-60% в фазе гусеницы и 20% – куколки. Для КНР та-


хина указана в 2006 г. на нескольких филлофагах рода Dendroli-


mus, распространенных на территории, граничащей с Примор-


ским, Хабаровским краями и Амурской областью РФ [8]. По со-


хранившимся в ДальНИИЛХ коллекциям из очагов сибирского 


шелкопряда 1953-1955 гг. следует указать распространение этого 


вида энтомофага и для южной части Хабаровского края. Основы-


ваясь на всех этих данных, можно рекомендовать интродукцию 


C. matsucarehae в южные районы Амурской области, Забайкалья, 


Восточной и Западной Сибири. 


Вторым из наиболее опасных и массовых вредителей является 


непарный шелкопряд Lymantria dispar praeterea Kard. Эффектив-


ные энтомофаги и патогены этого филлофага выявлены в перио-


ды наблюдения четырех вспышек массового размножения, начи-


ная с 1973 г., в Амурской области, Приморском и Хабаровском 


краях. Ключевыми факторами естественной смертности являют-


ся: вирус ядерного полиэдроза, энтомофторовый гриб, простей-


шие, яйцеед Anastatus japonicus Ashm. и мухи-тахины [3, 7]. Эф-


фективность яйцееда и тахин возрастает по мере увеличения чис-


ленности хозяина, а значительная смертность от болезней воз-


можна уже в годы начального роста популяции [6]. Высокий 


уровень чувствительности хабаровской популяции к полиэдрозу 


отмечен специалистами СО РАН в 2007 г. [1]. Энтомофторовый 


гриб и вирус ядерного полиэдроза заслуживают внимания для 
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интродукции внутри ареала азиатской формы непарного шелко-


пряда и в европейско-уральские регионы. 


Для кольчатого шелкопряда Malacosoma neustria L. известен 


оригинальный состав паразитов из перепончатокрылых, среди 


которых к наиболее перспективным относятся Ooencyrtus sp. и 


Phobocampe sp. Для японской павлиноглазки эффективными фак-


торами естественной смертности являются вирус ядерного поли-


эдроза, нематода Hexamermis albicans Charch. и ряд паразитиче-


ских насекомых.  


Развитие бактериозов в действовавших и затухавших очагах 


наблюдалось у 19 видов филлофагов. Были отобраны перспек-


тивные изоляты, среди которых на основании биохимических и 


серологических признаков выявлены отличающиеся от типовых 


культур, что позволяет отнести дальневосточный регион к пер-


спективным и для поиска новых продуцентов бактериальных 


препаратов. Часть изолятов была передана в специальные учреж-


дения, в том числе в ПО «Сиббиофарм», и на один из них полу-


чен совместный патент [2].  


Предложения на ближайшую перспективу состоят в следующем. 


 В южной части Дальнего Востока продолжить исследова-


ния по поиску энтомофагов и природных штаммов энтомопато-


генных микроорганизмов.  


 Развивать международное сотрудничество по обмену ме-


тодиками, опытом и материалами для лабораторных и полевых 


исследований по биометоду.  


 Запланировать эксперименты по расселению внутри ареа-


ла и интродукции в северо-западном направлении перспективных 


организмов, учитывая и изменения климатических условий. 


Внутри ареала целесообразно расселение вируса ядерного поли-


эдроза и энтомофторового гриба на участках защитных лесов. 


Эксперименты по интродукции тахины карцелии целесообразны 


для очагов сибирского шелкопряда в южной части Забайкалья, 


Восточной и Западной Сибири.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ 


В БУМАЖНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТАХ 


 


Параметры страницы: поля – верхнее и нижнее по 5,7 см, левое и правое – по 


5 см; верхний колонтитул – 0, нижний – 6,2 см 


Отступ красной строки по всему тексту статьи (кроме заголовков) – 0,5 см 


Межстрочный интервал – одинарный 


Расстановка переносов – автоматическая, ширина зоны переноса слов 0,25 пт 


Шрифт – Times New Roman 


 


УДК (9пт) 


 


НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (11 пт, Ж) 


 


(Автор) И.О. ФАМИЛИЯ (прописные буквы, шрифт 11 пт, курсив) 
Название организации (9 пт.) 


 
РЕЗЮМЕ (9 пт) 


Текст (9 пт, отступ – 0,5 см) 


К л ю ч е в ы е  с л о в а  (шрифт 9 пт, разреженный на 3пт) :  слова 


(курсив без разрядки шрифта) 


 


SUMMARY 


Название на английском языке (9 пт, Ж) 


(Автор) И.О. Фамилия на английском языке (9 пт, курсив). Название организа-


ции (9 пт, обычный шрифт) 


Текст на английском языке (9 пт, отступ 0,5 см) 


K e y  w o r d s :  (оформляются так же, как «ключевые слова») 


 


Текст статьи (11 пт) должен отражать состояние вопроса, методы 


изучения, результаты исследований и выводы. Латинские названия в 


тексте выделяются курсивом.  


При наличии в статье разделов каждый из них отделяется от текста 


предыдущего раздела двумя пропусками, а от текста самого раздела – 


одним пропуском. Название раздела размещается посередине и выпол-


няется жирным шрифтом. Например: 


 


Название раздела 


Текст раздела 


 


Статья может иметь необходимые для разъяснения сути изложенного 


таблицы и рисунки. 


Графический материал размещается в тексте после соответствую-


щей ссылки (кроме этого предоставляется отдельными файлами, в кото-
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рые можно вносить изменения – выполняется в графическом редакто-


ре). Цвет – черный, начертание линий четкое; текст и цифры по осям, 


расшифровка условных обозначений, подрисуночная подпись – разме-


ром 9 пт. Подрисуночные подписи размещаются внизу, по центру. Ну-


мерация рисунков сквозная. Например:  
 


Рис. 5. Распределение … 


 


Таблицы. Нумерация таблиц сквозная. Слово «Таблица» – шрифт 


9 пт, курсив, с выравниванием по правому краю. Название таблицы 


строчкой ниже, жирным шрифтом 9 пт, посередине строки. Между на-


званием и таблицей – расстояние, равное 5 пт. 


Таблица может размещаться как на книжной, так и на альбомной 


странице, но обязательно с соблюдением параметров страницы.  


Шапка таблицы выполняется размером шрифта – 7-8 пт. Все обозна-


чения параметров латинскими или греческими буквами оформляются 


курсивом. Текст внутри таблицы выполняется шрифтом 9 пт. 


Например: 
Таблица 1 


Средние лесоводственно-таксационные показатели 
 


Квартал, 


выдел 


Диаметр ствола,  


D, см 


Высота ствола, 


Н, м 
Возраст, лет Бонитет 


хх (х) хх хх хх х 
П р и м е ч а н и е . Слово «примечание» выполняется шрифтом 8 пт, с разрядкой 3 пт, 


текст примечания – без разрядки. 


 


Ссылки на литературные источники в тексте заключаются в квадрат-


ные скобки и оформляются курсивом. Например: [1, 7, 12]. 


 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК (9 пт) 


 


Список отделяется от текста статьи двумя интервалами. Нумерация работ 


производится арабскими цифрами, с отступом первой строки на 0,5 см.  


Список формируется по алфавиту и оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 


 


Адрес для отправки рукописей: 194021, Санкт-Петербург, Институт-


ский пр., д. 21, ФБУ «СПбНИИЛХ», отдел НТИ и ОД. 


Адрес электронной почты: inf-niilh@inbox.ru  


Сайт института www.spb-niilh.ru 
  



mailto:inf-niilh@inbox.ru

http://www.spb-niilh.ru/
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