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Сейчас, когда все народное хозяйство стало на путь интенсифика
ции, недопустимо расточительство ресурсов. Между тем на лесозаготов
ках мы теряем едва ли не больше половины древесины. Неблагополучно 
с положением лесов в Карелии. Там в результате ненравильного хозяй
ствования «собственные сырьевые ресурсы оказались заметно истощен
пыми. Нарушены и основы непрерывного пользованию> (Правда.-
1983.- 4 июля). Вызывает беспокойство эксплуатация лесов в Архан
гельской области, где перерубы расчетной лесосеки пытались узаконить 
(Известия.- 1981.-20 авг.), на Камчатке (Природа и человек.-
1983.- ,N'Q 3) и во многих других местах. «Недостаточное внимание уде
ляется рациональному ведению хозяйства в кедровых лесах, в частности 
в Хабаровском и Приморском краях>> (Леси. пром-сть.- 1986.-
19июля). 

Назрела необходимость при вырубке лесов в каждом конкретном 
случае производить комплексные подсчеты, в которых стоимость древе

сины должна сопоставляться со стоимостью всего комплекса весомых и 

невесамых полезностей леса. Особенно важны такие подсчеты для гор
ных лесов и лесов кедровых, ореховых, дубовых и липовых. При этом 
нужно помнить, что хотя возрасты рубок и определяют расчетную лесо
секу, при назначении леса в рубку они могут служить лишь косвенным 
показателем. В самом деле, для получения кольев и жердей и экономи
чески, и экологически выгоднее рубить лес 5-10-15-летнего возраста, 
а не 80-100-летнего и деловые бревна раскалывать на колья, качество 
I{ОТорых намного ни.же, а себестоимость намного выше, чем I{Ольев 
круглых. Но именно такие колотые дубовые колья мы видели в штабе
лях на станции Лазаревская Краснодарского края в 1978' г. О том, что 
в Лазаревском районе на виноградные колья вырубают дуб н каштан, 
1 августа 1979 г. поведала «Литературная газета>>. 

Одним из самых мощных, доступных и дешевых факторов повыше
ния продуктивности лесов -увеличение прироста насаждений. Между 

тем, именно в приросте, при нерационально установленных возрастах 

рубок, мы несем наибольшие потери. Так, у елей во II классе бонитета 
за первые 70 лет ежегодно нарастает 0,414 .%. объема средней модели 
в 140 лет, в последующие 70 лет-1,014 ,о;,· (табл. 1). Таким образом, 
скорость ежегодного прироста древесины в последующие 70 лет увели
чивается в 2,4 раза. Даже после 100 лет (до 140 включительно) скорость 
ежегодного прироста объема древесины по сравнению с первыми 
100 годами увеличивается во II классе бонитета у сосны в 1,3 раза, 
у ели чуть больше. Это пути повышения продуктивности лесов, даваемые 
самой природой. Между тем в Украинской ССР, в Полесье и на Карпа
тах возраст рубки ельников установлен в 71 год. 

В Ленинградской области [3] во II классе бонитета запас еловых 
насаждений в 70 лет в 2,1 раза меньше, чем в 140 лет. Значит, если мы 
соберем даже два урожая, то и в этом случае будет недобор древесины 
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плюс двойные расходы на лесовыращивание, причем в ряде случаев 
культуры гибнут и их нужно создавать вновь. И, наконец, молодая дре
весина nочти в 5 раз менее долговечна, чем спелая, что снижает каче
ство и срок жизни изделий и искусственно создает предпосылки для 
последующего увеличения потребностей в древесине, рабочей силе п 
энергетических ресурсах. 

Нужно помнить также, что в целом по стране лесное хозяйство 
ориентировано на получение лесоматериалов, прнгодных для лесопи

ления. Значит, и возрасты рубок должны быть такими, чтобы обеспе
чивалось выращивание пиловочника. Средний диаметр ели во IJ классе 
бонитета к 70 годам достигает 19,6 см, а к 100 годам- 26,7 см. Значит, 
принимая низкие возрасты рубок, мы ориентируем страну на ликвида
цию лесопиления, экспорта дрсnссины- исконной и традицнонной ста
тыr дохода нашей страны. 

Из опытных таблиц хода роста девственных разновозрастных бу
ковых насаждений Северного Кавказа н Крыма [1] видно, что за пер
вые 150 лет нарастает немнагим менее 27 % объема средней модели 
240 лет, остальные 73 %. -за оставшиеся 90 лет. В период от 230 до 
240 лет дерево наращивает древесину почти в 2 раза быстрее, чем от 
150 до 160 лет. Таким образом, вырубая бук 140 ... 160 лет, мы получаем 
только 1/4 древесины, которую могли бы получить, вырубая деревья 
240 лет. Но, как видно из таблиц, текущий прирост буковых насажде
ний и к 240 годам не достигает еще кульминации ни по общей произ
водительности, ни по главному показателю- объему средней модели. 
У нас есть данные об увеличении объемного прироста бука после 
300 лет. Между тем возраст рубки бука в лесах Северного Кавказа в 
разновозрастных насаждениях установлен со 141 года, в относительно 
одновозрастных со 101 года, а на Украине в Карпатах: в горах- со 
101 года, на равнине-с 81 года. 

Нужно со всей категоричностыо отвергнуть бытующее среди неко
торых ученых мнение о снижении производительности насаждений 
после 100 лет. За период со 120 до 140 лет ель II класса бонитета нара
щивает древесины, по объему средней модели, в 13,5 раза больше, чем 
за первые 20 лет жизни. Снижение же ежегодного прироста объясняет
ся вмеш,ательством человека в :ж:изнь леса и не может служить показа

телем хода роста насаждений. 
Сравнивая ход роста нормальных сосновых насаждений [3, табл. 46], 

видим, что в 1 классе боюпета за первые 20 лет жизни, в процентах от 
140-летних сосняков, средний прирост по объему средней модели соста
вил 1,3 %. Прирост по запасу был равен 15 Ofo от запаса господствую
щей части насаждений 140-летнего возраста. 

Общая производительность 120-летних еловых насажденнй Il клас
.::а бонитета (табл. 1) в 2,4 раза иревосходит запас 60-летних древостоев, 
но запас господствующей части насажденпя к этому времени едва до
стигает двойного, и это в то время, когда средний прирост по объему 
средней модели продолл\ает увеличиваться и достигает кульмннацин 

только к 130 годам. 
Нужно отметить, что максимального значения 4,1 м3 средний при

рост по запасу господствующей части насаждения достигает к 90 годам 
(табл. 2), текущий- 5,0 м3 - к 60 годам. По данным М. М. Орлова 

{3, табл. 62] и Н. В. Третьякова [4, таб. 108], максимальный текущий 
прирост равен 5,1 м3 и отнесен к 50 годам. 

За первые 20 лет жизни нарастает только 0,9 %_ объема средней 
модели, но 10,1 %_запаса господствующей части насаждения в 140 лет. 
Таким образом, запас господствующей части насаждения в первые 
20 лет жизюr возрастает в 11,2 раза быстрее, чем наращивается объем 
.средней модели. Но уже к 60 годам объем средней модели увеличrrва-
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по мнению человека, росту остальпой части древостоя. При этом, как 
указывает А. В. Тюрин [1, с. 13], вырубаются не только отставшие де
ревья, но и деревья типа «волю>. Но насаждение, ход роста которого 
искажен человеком, нельзя рассматривать I<ак I<лассический образец, 

как эталон, даваемый самой природой. Наибольшее влияние вырубка, 
естественно, ОI<азывает на запас насаждения, наименьшее- на объем 
средней модели. 

Рассматривая табл. 2, видим, что текущий прирост по общей про
изводительности, резко опережая (в 6,3 раза) текущий прирост по 
объему средней модели в 30-летнем возрасте, уже к 60 годам снижа
ет это опережение до 1,1 раза и затем стабилизируется до 80-летнего 
возраста, в то время как средний и текущий прирост по объему средней 
модели продолжают возрастать. 

В возрасте 90 лет (и это подтверждают М. М. Орлов [3, табл. 62] 
и Н. В. Третьяков [4, табл. 108]) текущиJi прирост по запасу возрос но 
сравнению с периодом 60 ... 80 лет, самым цветущим периодом в жизни 
насаждений. 

Кульминация текущего прироста по объему средней моделп у ели 
во 11 r<лассе бонитета наступает в 110 лет и в 1,5 раза превосходит 
приращение общей производительности. В возрасте 120 лет это отно
шение уменьшается с тем, чтобы в возрасте 130 лет увеличиться вновь и 
достигнуть почти той же величины ( 1,4 раза). Изложенное заставляет 
полагать, что при определении возраста рубок в качестве критерия 
нельзя брать прирост по запасу (в том числе и по общей производи
тельности). 

Данные таблиц хода роста насаждений подтверждаются наблюде
ниями в природе. Проиллюстрируем это несколькими примерами наших 
полевых исследований. 

Наблюдения за приростом сосны в Бузулукеком бору, ели в Воло
годекой и Новгородской областях показали, что после 100 лет они увели
чивают свой прирост. Так, в Бузулукеком бору объемный прирост сос
ны N• 2 (131 год) за последние 10 лет жизни составил 238 %"от объ
емного прироста за предыдущее десятилетие; у модели N• 14 ( 128 лет) -
152-%. В среднем по 15 модельным деревьям (средний возраст которых 
был равен 110 годам) объемный прирост в последнее десятилетие соста
вил 145 % прироста за предыдущее десятилетие [2]. 

По нашим наблюдениям в августе 1974 г. в Вологодекой области 
(Митинский леспромхоз, Бекетавекий лесопункт) у ели N• 67 (188 лет, 
диаметр пня 48 см) за период 48 лет жизни средний прирост по радиусу 
составил только 38 % от прироста за все годы жизни, но в последнее 
десятилетие (в возрасте от 179 до 188 лет!) средний прирост по радиусу 
был равен 1,8 мм и составил 376 % от прироста за первые 48 лет и 
141 1%. от прироста за все годы жизни. 

У самого крупного ствола на катище «Масленка>>, Дуниловекого 
лесопункта, Никольского леспромхоза (ель N• 31, 103 года, диаметр пня 
65 см) за первые 20 лет жизшr средний прирост по радиусу был ра
вен 34 % от прироста за все годы, равного 3,2 мм, но в последнее деся
тилетие он составил 500 % от прироста за первые 20 лет и 172 5о. от 
прироста за все годы жизни. 

В Крестецком леспромхозе Новгородской области (июль 1975 г.) 
самое крупное дерево (ель N• 28, возраст 146 лет) имело диаметр у пня 
100 см. За три последних десятилетия (21 % всей жизни дерева) при
рост составил 31 %. от всего радиуса. 

Самое старое дерево (ель N• 20, 170 лет, диаметр пня 78• см) в по
следние 20 лет дало прирост, составивший 136 % от среднего прироста 
по радиусу за все годы жизни. Ели N• 20 и 28 росли в Зайцевеком лесни
честве (квартал 206, делянка 2). 
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У ели N' 84 (127 лет, днаметр пня 38 см- Впнское лесничество, 
квартал 122, делянка 5) прирост по радиусу в последнее десятилетпе 
составил 277 % от среднего прироста по радиусу за все годы жизни, 
равного 1,9 мм. В возрасте от 58 до 67 лет средняя ширина годичного 
ко.пьца была равна 0,3 мм. Дерево было накануне гнбелн. Но в возрасте 
от 118 до 127 лет (<шерестойном») средняя ширина годичного кольца 
возросла до 5,3 мм, а максимальная (в возрасте 126 лет) достигла 17 мм. 
Дерево стало расти в 56 раз быстрее. Так можно ли говорить о возра
сте рубки в 81 год? А именно такой возраст принят в эксплуатнруемых 
хвойных лесах II группы Крестецкого леспромхоза. 

По 40 рекогносцировочным определениям средний прпрост по ра
дпусу деревьев в возрасте от 109 до 129 лет был почти в 1,5 раза выш€ 
( 143 %) среднего прироста за все годы жизни деревьев, следовательно, 
прнрост по объему, по запасу древесины был еще выше. 

В Новгородской области среди исследованных мы выбралп деревья 
старше 80 лет и изучили их прирост по радиусу до и после 80 лет. По 
данным 35 деревьев {средний возраст 130 лет) оказалось, что за первые 
80 лет нарастает 41 % длины радиуса, а остальные 59 % образуются за 
последующие 50 лет. Таким образом, при рубке в 81 год теряется боль
шая часть лучш.ей древесины. 

Существующие возрасты рубок в ряде случаев не обеспечивают 
съе?-·!13 и половины урожая лесной нивы, резJ{О снижают качество древе
СШIЫ н искусственно создают предпосылки для дальнейшего увеличе
ния потребностей в древесине, рабочей силе и энергетическнх ресурсах; 

лншают страну крупномерной древесины, уменьшают производитель
ность труда на лесозаготовках, резко увеличивают количество отходов 

п удорожают продукцию деревообрабатывающей промышленности, на" 
носят большой урон средовосстановптельным п средазащитным функ
цпям леса, вызывают ничем не оправданное удвоение затрат на лесовос

становление, отодвигая на большве сроки сбор полноценной лесной про
дукции. Кроме того, возникают потери от недобора продукции побоч
ного пользования лесом. Низкие возрасты рубок вынуждают для полу
чення тех же объемов заготовок вырубать ббльшие площади, т. е. унич
тожать леса. 

В нашей стране нет службы прироста. А без нее нельзя грамотно 
вести лесное хозяйство н планировать заготовки древесины. ВременнОй 
учет прироста по территории даст возможность без затрат получать до
полнительно около 1 млн мз древесины, которая сейчас безвозвратно 
теряется, п ежегодно сохранять от вырубки 6 тыс. га лесов. Такая служ
ба позволит грамотно и объеi<Тивно, в каждом кою<ретном случае, опре
делять возрасты рубок, сократит расходы на текущие лесоустройства, 
даст более точную картину состояН!IЯ лесов, что важно для I<оррекции 
данных, получаемых из IШсмоса. 

Рациональное использование ресурсов и предотвращение потерь 
немыслимо без государственного резерва лесоматериалов, на склады 
которого должна свозиться вся вырубленная древесина. Складом госу
дарственного резерва мо.жет стать любой из имеющихся складов или 
созданный в лесах, в местах, удобных для складrrрования, хранения 
п вывозки древесины. Важно, чтобы на таких складах производилась 
сортировка по породам и качеству, очистка от коры н естественная 

сушка. Должно осуществляться такое хранение древесины, которое не 
ухудш,ало бы, а, напротив, улучшало ее товарные качества. На тан:нх 
складах легче рационально использовать отходы н кору. А это в мас
штабе страны даст дополнительно 84 млн м3 сырья для бумажной и 
бпохимической промыш..ленности, 5 млн м3 фиброшпа, позволит нзгото
вить товаров ширпотреба па 42 млн р. И все это не вырубая сверх плана 
Iш единого дерева. 
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Создание государственного резерва лесоматериалов даст воз
можность: 

1) снабжать страну очищенной от коры кондищюнной сухой дре
весиной, что в целом по стране даст экономию 1,5 млрд р.; 

2) ликвидировать самозаготовителей. Кто же будет добывать дре
весину в лесу, если ее можно получить всегда со склада, причем сухую 

п высокого качества; 

3) экономить энергоресурсы на естественной сушке; 
4) освободить многочнсленных потребителей от необходимостп на 

месте доводить древесину до кондицшr, что также высвободит н людей, 

и время, и помещения, и средства; 

5) снизить объемы заготовок, так как потребность в лесаматерпа
лах при использовашш окоренной сухой древесины резко уменьш·ится; 

6) сократить площади пристанционных складов, на которых должен 
храниться только запас древесины, обеспечивающий бесперебойную 
погрузку; 

7) устранить конфликты с МПС. Лесные грузы перестанут быть 
срочными и могут грузиться в последнюю очередь и в больш-ем объеме. 

Важен вопрос зимней заготовки леса. Она предпочтительнее и в 
экономическом, и в экологическом плане. Древесина, заготовленная зи
мой, примерно вдвое долговечнее заготовленной летом. Это значит, что 
можно уменьшить площади вырубаемых лесов и соответственно умень
шить затраты трудовых и энергетических ресурсов на заготовку древе

сины. К зимнпм заготовкам целесообразно подключать работников Гас
лесхоза, используя летом людей и технику Минлесбумпрома в сельском 
и лесном хозяйстве. При зимних заготовках отпадает необходимость в 
строительстве лесовозных дорог круглогодичного пользования. А это не
малая экономия трудовых, сырьевых и материальных ресурсов. При 
зимней заготовке лучше сохраняется подрост, меньш-е травмируется 

лесная среда, в частностн почва. 

Для рационального использования лесных ресурсов и интенспфп
кащш лесного хозяйства и лесной промыш·ленности необходимо: 

1) возрасты рубок насаждений установить с учетом их максималь
ной биологичесr<ой продуктивности; 

2) организовать в лесах страны государственную службу приро
ста, наладить временной учет прироста древеспны по территории; 

3) создать государственный резерв лесоматериалов; 
4) перейтп на зимнюю заготовку леса. 
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