
гм рубок на сухих почвах в среднетаежной подзоне проводится Я 
роз 40—50 лет, в южнотаежной подзоне — через 35—40 лет, а ЭД 
свеж их почвах — соответственно через 35—40 лет и 30—35 ле 
П ридержкой для установления размера интенсивности рубки спа 
не может служить величина ступени толщины, с которой праи 
водится рубка древостоя. ' ]

Общая продуктивность сосновых разновозрастных насаж ден] 
при проведении в них интенсивно-выборочных рубок по сравнена 
со сплошными повышается на 15 20%, Указанные рубки оказыв! 
ются экономически эффективными как в процессе лесозаготово 
так  и с лесохозяйственной точки фении,

О. Э. Шергольд,  Г. П. Тимофеев; 
(П ермская лесная опытная станция

С. А. Дыренков  (ЛенНИИЛХ) |

IК ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ И РЕЗУЛЬ ТАТОВ РУБОК f  
Г ЛА В Н О ГО  ПОЛЬЗОВАН ИЯ В ЕЛОВО-ПИХТОВЫХ.

Д Р Е В О С Т О Я Х  ПЕРМ СКОЙ ОБЛАСТИ

Елово-пихтовые леса на территории Пермской области по уче
ту на 1 ян варя 1966 г. занимали 59% покрытой лесом площади 
(5,0 млн. га ) и содержали около 70% общего зап аса древесины 
(921 млн. м3) . Ежегодно в порядке главного пользования выру
бается около 26 млн. м3 на площади 150— 160 тыс. гектаров, глав
ным образом—елового леса. Больш ая часть древесины заготав
ливается путем сплошных концентрированных и условно-сплошных 
Механизированных рубок. При этих рубках естественное возобнови 
ление в елово-пихтовых лесах  протекает неудовлетворительно.

По данным областного управления лесного хозяйства, на вы-, 
рубках 1951—56 гг. хвойные породы (главны м образом—ель ш 
пихта) восстановили господство на 9% площади лесосек, на 45%! 
площади — возникли молодняки с господством мягколиственных 
пород, а 49% представляю т собой медленно зарастаю щ ие березой 
и осиной пустыри. При незначительном объеме лесокультурных 
работ (около 50 тыс. га  лесных культур ежегодно), учиты вая на-| 
личие 0,2 млн. га  лесокультурного фонда прошлых лет, единствен
ным путем быстрого решения вопроса о лесовосстановлении явля 
отсн рационализация способов главной рубки. При разработке 
мер, обеспечивающих ускорение естественного возобновления ели и 
быстрое восстановление эксплуатационных запасов, чрезвычайн 
полезно обобщение опыта прежнего хозяйства.

Лесное хозяйство П редуралья имеет на Русском Севере иаи

иге незначительную историю. Первые работы «патриарха русско- 
нсоводства» (выражение А. Ф. 1’удзского) А. Е. Тсплоухона

■ мпсятся к  1841 г. На основании литературных источников (Теп 
•ухов, 1842, 1856, 1850; Б атуев, 1902; Глупи.он, I!)()(>; Б ттугл п г. 
nil, 1912; Богословский, 1921, 1940; Крайнев, 1911; К >pi гпгоп 
iliK; М акаров, 1947) архивных материалов и собственны . иоле 
|.1ч исследований 1866—67 гг. в Красновишерском (грещши гай 
г) н Ильинском (ю жная тай га) лесхозах, приводим хринплогн 
1 гки этапы развития лесного хозяйства, характеризую щ иеся п i 
^пениями способов рубки в елово-пихтовых лесах Пермской об
лети.1. До Г840 г. Действие «Инструкции об управлении лесной час 
шо на горных заводах хребта Уральского по правилам лесной 
пуки и доброго хозяйства». Рубки приисковые, слабые подневоль- 
||-выборочные и в местах углеж ж ен ия — сплошные с определен
ии пространственным порядком. Последние имели следствием 
истинную или полную смену пород, которую наблю дал и описал

Е. Теплоухов. К этому времени относятся первые (неудачные)
пч’окультуры посевом.

2. Первое в России устройство лесов, проведенное А. Е. Тепло-
ховым в имениях графов Строгановых с 1841 по 1854 гг., попытка- 
лладить лесное хозяйство на действительно научной основе. 

1850 года — выделение лучших лесов (89 участков с площадью- 
109 десятин на территории Ильинского округа) для ведения 

правильной рубки» (прореживаний и выборочных рубок); запре
щение рубки водоохранных лесов в местах формирования «ручь- 
иого» (речного) стока. На большей части территории — прежние
иособы рубок.

3. 1854— 1890 гг. Значительное увеличение, особенно на ю ге 
бласти, доли оплошных рубок лесосеками шириной 20—50 саж е 

ней (40— 105 м );»куренны е сплошнолесосечные рубки, нередко при
нимающие характер  концентрированных. Общее правило прю
плошных рубках — оставление на корне подроста (и тонкомера) 

ели и пихты до 3 вершков на высоте груди (13,2 см ), возраст руб- 
И1 — 120 лет. В подневольно-выборочном хозяйстве — преоблада
ние 60-летнего оборота при отпуске очень крупного леса.

4. 1890— 1920 г. — развитие узколесочных (кулисных) рубок и 
куренных (без ограничения размеров лесосеки), резкое падение 
птцускного диаметра при подневольно-выборочных рубках.

5. 1920—1952 гг. — подневольно-выборочные, условно-сплош
ные и концентрированные рубки до массового внедрения комплек
тной механизации лесозаготовок. При этих рубках, ввиду приме
нения конной трелевки, сохранялась больш ая часть имевшегося;
пдревостоях подроста.

6. 1952—1967 гг. — концентрированные и условно-сплошные
щеханизированные рубки.

Рубки каж дого из названных этапов требуют спецаильного ле~ 
юводственного анализа, что является одной из целей наших пред-

85.

Электронный архив УГЛТУ                                 Электронный архив УГЛТУ



. Iнищих исследований. В очень общей форме, и отвлекаясь d
сколько это возможно от региональных количественных особен^
ч'.тей лесовозобновительного процесса при аналогичных видах ,
бок, некоторые результаты  последних можно резюмировать еле, 
гощим образом.

Восстановление на вырубленных площ адях насаждений пре| 
него типа (модельным древостоям естественного происхождени 
в ело-во-пихтовых лесах можно ожидать при применении выбор 
ных рубок с оборотом около 60 лет, по примеру проводивший 
в некоторых округах Пермского нераздельного имения графов Стр] 
гановых: начальная вырубка лиственных пород, потом — крупн 
елового строевого леса и, наконец, более мелких сортиментов 
дров с оставлением на корне подроста и тонкомера ели до 14 - 
и диаметре1 па высоте груди.

Сохранение господства ели и пихты при некотором ухудшен: 
качества эксплуатационного зап аса безусловно достигается п 
.всех видах  подневольно-выборочных рубок с отпускным диаметре 
выше 20 см. Период восстановления бывшего до рубки зап аса м 
ж ет  составлять 50—80 лет в зависимости от типа леса и интевс:
НОСТИ В Ы б ор К И . а

Восстановление древостоев с господством ели и формирован»! 
эксплуатационных запасов на 20—40 лет ранее истечения ныне 
установленного возраста рубки (80 -1 0 0  лет) гарантировано при 
сплошных рубках с оставлением подроста и тонкомера ели, если 
этим рубкам  предшествовала недавняя выборка крупного строо* 
во го леса. В составе нового эксплуатационного зап аса бывший 
подрост и тонкомер достигает количества от 70 до 95% (данные 
Пермской JIO C).

Сохранение значительного участия ели в составе вновь форм® 
рующихся древостоев возможно и при единовременных сплошньЩ 
рубках с сохранением подроста и тонкомера ели.

Успешное последующее возобновление олп достижимо пр|
сплошнолесосечных рубках лишь узкими лесосеками (вероятно- 
не шире 100 м ).

Сплошные концентрированные и, особенно, неупорядоченные 
механизированные рубки практически повсеместно приводят к  за' 
тяжной смене пород.

Лучшими по качеству и дающими в основных типах леса одна*: 
временный максимум зап аса являю тся в П редуралье древостой 
еловых культур.

Можно считать, что в современных условиях лесоводственнан 
альтернатива: выборочное хозяйство-сплошнолесосечное хозяйст
во, для ельников большей части территории Пермской области 
должна, по-видимому, реш аться в пользу выборочного хозяйства, 
основанного на промышленно-выборочных рубках и естественном 
возобновлении елово-пихтовых лесов. Конкретные разработки и 
этом направлении представляю т собой одну из главнейших задач 
коллектива Пермской ДОС.
86

3 . И. Клементьева
(Н ормативная исследовательская л аб о 
ратория по труду Свердловского Упр 

лесхоза)

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
ДИНАМ ИКА ИХ ОБЪЕМОВ 

И РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Леса У рала — один из первых объектов изучения русских л е 
он и организации хозяйства в них. Начало лесохозяйственных мс- 
шприятий в них относится ко времени Петра 1. П равила управле- 
1ин лесами, установленные Петром 1 при передаче заводов Деми- 
liwiy, были одним из первых актов русского законодательства,, 
миравленных к упорядочению пользования лесами.

Большая работа была проведена лесоводом И. II. Ш ульцем 
I первой половине XIX века. Им впервые была организована п а
рная таксация и устройство лесов, с 1918 г. проводились посевы 
февесных пород на значительных площ адях. Успех посевов Ш уль- 
I был настолько значителен, что многие частные лесовладельцы 

'I «России» посылали к нему на Урал людей для обучения. Таким 
>оразом искусственное разведение леса на Урале имеет 150-лет- 
iiDio историю. Однако позднее внимание к  научному изучению ле
ни У рала ослабло и до 1917 г. соответствующих исследований 
•ыло проведено мало, хотя лесное хозяйство имело громадное 
шачение в экономике края . Лишь после 1917 г. на каж дом  этапе 
шзвития Советского государства партия и правительство после- 
пжательно ставили перед лесным хозяйством У рала новые ответ- 
I тонные задачи, обеспечивали их решение вниманием и матери-

I иыюй основой. 'I ; 1  б Л  И Ц a 1

Показатели

Носов и посадка 
I леса
| .одсйствие естс-
I шейному возоб-
Ниилению
II.что лесовосста-
I IOIHIT.  р а б о т

1959 1960 1961 1962 1963 j 1964 1965 1966 1967

15,7 30,8 34,7 35,5 45,0 40,3 38,7 44,9 43,1

35,7 39,6 37,6 32,9 41,6 49,3 48,8 58,1 59,2'

51,4 70,4 72,3 68,4 86,6 89,6 
_____ _ _ ____

87,5 103,0 102,3

К ак показываю т данные табл. 1, объем лесовосстановительных 
работ по Свердловской области за последнее десятилетие увели
чился почти вдвое (с 51,4 тыс. га  в 1959 г. до 102,3 в 1967). Огром-
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