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КОЛОНИЗАЦИЯ хозяй- 
твенной деятельности 

является ключевым эле
ментом рационального лесо
пользования и устойчивого раз
вития лесного хозяйства Бела
руси. Подбор экологически ори
ентированных технологий рубок 
леса сводится к учету, сопос
тавлению критериев и ограниче
ний, способствующих сохране
нию лесной среды и биоразно
образия, а также минимизации 
негативных последствий от их 
применения.

Для проведения экологичес
кой оценки технологий рубок 
леса нами сформулированы пе
со вод ственно-эко логические 
требования и разработана мето
дика их оценки.

Требования сводятся, в ос
новном, к применению лесоза
готовительных машин, соответ
ствующих действующим стан
дартам, техническим условиям, 
правилам безопасности, при эк
сплуатации которых обеспечи
ваются допуски по воздей
ствию на почву и подземные 
воды, загрязнению атмосферы, 
ограничениям по площади тех
нологических элементов рубки, 
по повреждению компонентов 
лесного фитоценоза, степени 
захламленности порубочными 
остатками.

Достигнуть желаемого эколо
гического эффекта на лесозаго
товках очень трудно. Скорее, 
речь может идти о минимизации 
негативных последствий от при
менения различных технологий 
рубок. Исторически складыва
лось так, что лесозаготовки осу

ществлялись в зимний период, 
когда завершались сельскохо
зяйственные работы и избыточ
ная рабочая сила деревень мог
ла быть использована в лесу. С 
организацией специализирован
ных лесозаготовительных пред
приятий круглогодичного дей
ствия, механизацией лесозаго
товительных работ стали приме
няться тяжелые машины, осо
бенно на трелевке и вывозке 
древесины.

Экологическая безопасность 
во многом зависит от организа
ции и управления лесозаготови
тельной деятельностью,созда
ния эффективных лесозаготови
тельных и транспортных струк
тур преимущественно негосу
дарственных форм собственно
сти, способных внедрять мето
ды и технологии, обеспечиваю
щие более высокий экологичес
кий уровень и безопасность 
труда, а также оперативно реа
гировать на конъюнктуру рын
ка и мнение общественности.

В лесозаготовительной дея
тельности неизбежны элементы 
сезонности, связанные с эколо
гическими требованиями к тех
нологиям рубок леса. Техноло
гические перерывы разной про
должительности необходимы по 
погодным условиям в зависимо
сти от мест произрастания дре- 
востоев. Перерывы нужны так
же в интересах охотничьего хо
зяйства в период месячника ти
шины.

Выполнение экологических 
требований возможно при повы
шении общей культуры населе
ния, решении комплекса про

блем, касающихся социальной 
защиты, повышения престижа 
лесозаготовительных специаль
ностей как труда высокой ква
лификации и особого риска.

Выполнение конкретных тре
бований и ограничений эколо
гического характера определя
лись при натурных обследова
ниях участков с оконченным 
циклом при несплошных руб
ках главного пользования. Об
следование участков проводи
лось по методике, разработан
ной кафедрой лесоводства 
БГТУ. Для участков рубок ухо
да использовались данные на
турных обследований непре
рывного лесоустройства по 10 
лесничествам. Обследование 
выполнялось в каждом из них 
на всех участках, где в 1999 
году были проведены рубки 
ухода. Всего обследовано 254 
участка на площади 1211,1 га.

При сплошнолесосечных 
рубках ограничения по площа
ди технологических элементов 
рубок (технологических кори
доров, погрузочных площадок, 
мест под порубочными остатка
ми), как правило, соблюдают
ся. Одновременно в подавля
ющем большинстве по высоте 
пней они не выполняются. По 
действующим нормативам вы
сота пней не должна быть более 
0,1 м от поверхности грунта. Ог
раничения эти особенно важны 
на участках, где проводится 
искусственное лесовосстанов
ление, потому что подготовка 
площадей под лесные культу
ры на вырубках, где оставле
ны высокие пни, затруднена, а
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Т а б л и ц а 1 \

Х о зя й с тв о
К о л и ч е с т в о

уч а стк ов

П л о -  

щ адь, га

С о ста в  др ев остоя

д о  р уб к и п о с ле  р уб к и

С о с н о в о е 26 117,8 6 ,6 С З ,2 Б 0 ,1 Д 0 ,Ю с 7 ,7 С 2 ,1 Б 0 ,1 Д 0 ,Ю с

Е ло в о е 56 185,4
5 ,4 Е 2 ,8Б 1 ,2О с0 ,2 Д 0 ,2С

0 ,1 И в 0 ,Ю л + Я

5ЕЗ ,2Б 1,20 сО ,З С О ,2Д  

0 ,1 И в + О л ,Л п

Б ерёзовое 2 7,4 6 ,2 Б 2 ,6 Д 1 ,2 0 с 7 Б 2 ,2 Д 0 ,8О с

Д у б о в о е 23 158,2
4 ,7 Д  1,7Б 1,7 0 с  1,1 Е 0 ,4С  

0 ,2 Г 0 ,2 И в + К л

4 ,З Д 2 Б 1 ,7 0 с  1 Е 0 ,4 С 0 ,З Г  

0 ,2 И в 0 ,1 Л п

И т о го 107 468,8
2 ,6Б 2 ,5е 1,9С  1,7 Д  1,1 О с  

0 ,1 И в 0 ,1 Г + Я ,К л

2 ,6Б 2 ,Зе2 ,2С  1,6 Д  1,1 О с  

0 ,1 Г 0 ,1 И в + О л ,Л п

их понижение — ме
роприятие дорогосто
ящее. В этом причина 
перехода на создание 
частичны х лесных 
культур. Кроме того, 
при сплошных рубках 
сильно повреждается 
напочвенный покров, 
а сильные изменения 
светового режима 
после них приводят к исчезно
вению ряда мхов и высших со
судистых растений.

Основное внимание при об
следовании участков рубок 
главного пользования было уде
лено несплошным рубкам. Ос
новная часть несплошных ру
бок приходится на равномерно
постепенные. Самое важное 
при проведении несплошных 
рубок — создание условий для 
сохранения подроста и обеспе
чения самосева сверху. Обсле
дования подтвердили, что эти 
условия в той или иной мере 
выполняются. Подроста остает
ся, в основном, достаточно для 
формирования будущего пол
ноценного насаждения. Что ка
сается породного состава под
роста, то он не всегда соответ
ствует целевому для данных 
условий мест произростания. 
Преобладание елового подрос
та в сосняках, особенно мшис
того типа леса, — явление не
желательное. Это положение 
необходимо учитывать при вы
боре способа рубки.

Возрастная структура лесов 
Беларуси далека от лесовод- 
ственных идеалов. Наличие 
чрезмерной доли (73%) молод- 
няков и средневозрастных дре- 
востоев требует интенсивных 
рубок ухода для достижения 
оптимальной густоты и пород
ного состава, а также формиро
вания более экологически ус
тойчивых разновозрастных сме
шанных по составу и сложных 
по форме насаждений. За пос
ледние 35 лет объемы промежу
точного пользования увеличи

лись в 2,6 раза. Возможности 
интенсификации рубок ухода 
еще есть. К 2015 году объем их 
предусматривается увеличить в 
2,8 раза.

Результаты натурных обсле
дований участков, где был про
веден уход за молодняками в 
1999 году в десяти лесниче
ствах Борисовского, Воложин- 
ского, Волковысского, Минско
го и Осиповичского лесхозов, 
показывают, что уход в возрас
те до 10 лет проводился на 
42 % площадей, а в более бо
гатых почвенно-грунтовых усло
виях дубняков — почти на 60 %. 
Обращают на себя внимание 
значительные площади, отво
димые под уход за молодняка
ми с верхним пологом из мяг
колиственных пород (42,4 %), а 
в дубняках и ельниках их более 
половины.

Сводные результаты натур
ных обследований мероприятий 
по уходу за молодняками и их 
лесоводственно-экологический 
эффект показаны в таблице 1.

Положительный результат по 
регулированию породного со
става в молодняках отмечен 
только в сосновых древостоях. 
Создание полноценных ельни
ков и особенно дубрав требует 
не одного приема рубки.

В Беларуси ориентация лес
ного хозяйства на целевые по
роды с учетом сохранения био
разнообразия находится на ста
дии научных разработок. О же
лательной доле примеси пород 
в древостое в фитомелиоратив
ном и вспомогательном значе
нии речь не шла. Между тем,

проблема регулирования пород
ного состава и желательной 
примеси других пород для ру
бок ухода в молодняках весь
ма актуальна и не только с точ
ки зрения сохранения биоразно
образия, но ради увеличения 
продуктивности и биологичес
кой устойчивости древостоя.

Относительная неудача в 
формировании полноценных 
дубрав связана с организаци
онно-техническими элементами 
рубки. Дуб относится к трудно 
обсеменяемым породам, во
зобновление его нуждается в 
прикрытии материнского древо
стоя. Применяемая для этих 
целей ширина лесосек и 
сплошнолесосечный способ 
рубки в контексте ведения ус
тойчивого экологически ориен
тированного лесного хозяйства 
достаточного обоснования не 
имеют и требуют пересмотра, а 
также возрождения отечествен
ного и заимствование зарубеж
ного опыта длительно-постепен
ных рубок для трудно обсеме
няемых пород и мест произра
стания.

Прореживание насаждений в 
порядке рубок ухода ограниче
но, в основном,зоной активно
го хозяйственного воздействия 
и наиболее производительны
ми и доступными для машин и 
механизмов местами произра
стания. Почти половина обсле
дованных участков приходится 
на сосняки мшистого типа 
леса, около четверти — на зе- 
леномошно-орляковые и чуть 
больше — 1/5 — на кислично- 
снытевые.
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(  Таблица 2 ^

Х озяй ство
К оли чество

участков

П лощ а дь ,

га

С остав  др евостоя

д о  рубки п о сле  рубки

С о сн ов ое 92 462,2 9 С 0 ,4Б 0 ,4Е 0 ,2О с+Д 9С 0 ,5 Б 0 ,4 Е 0 ,1 О с + Д

Е ловое 12 70,9 3,3 Е 1,1 С4,6Б 1 О с + Д 5 ,1Е 1,5С 2 ,8Б 0 ,6О с+Д

Д у б о в о е 5 34.3
4 ,8 Д 2 ,Ю с1 ,4 Е 1 ,1С 0 ,ЗБ

0,ЗГ

3 .8Д 2Е  1 С 1,9Б 0 ,5О с0,ЗГ 

0 ,З Л п0 ,2И в

Я сен ев о е 1 45 З Я 3 0 лч 2 Б 1 0 с 1 Е 4 Я 4 0 с 1 0 л ч 1 Б

Б ерезовое 18 78,1
6.9Б 1,4Е 0 ,7 О с0 ,6 Д 0 ,1С 

0 ,1 Г 0 ,1 К л0 ,Ю лч

6.6Б 1,4ЕО,8ДО,80сО ,2С 

О Л Г О Д О лч

О си н овое 1 4,4 4 Б 3 0 с2 Е 1 С + Д 4 0 сЗ Е 2 Б 1 С

Ч е р н о о ль х ов о е 1 1,0 8 0 лч 2 Б 6 0 л ч 2 Б 1 Д 1 К л

И то го 130 655,4
6 ,4С  1,8Б0,9Е 0,5О с0,ЗД  

0 ,Ю л ч + Г ,Я ,К л

6 ,5С  1,7Б 1,2Е 0,ЗО с0,ЗД  

+ О л ч ,Я ,Г ,Л п ,И в

Прореживание, как 
известно, кроме лесо- 
водственного эффекта, 
имеет еще и коммер
ческую направлен
ность. Почти 2/3 про
веденных прорежива
ний выполняются в бо
лее поздние сроки в 
средневозрастных и 
даже приспевающих 
насаждениях. Исклю
чение составляют про
реживания, проведенные в 
Волковысском лесхозе. Отме
чены случаи проведения про
реживаний с коммерческой це
лью в среднеполнотных про
стых по составу насаждениях.
В Чернявском лесничестве Бо
рисовского лесхоза из 10 уча
стков поздних прореживаний 
полнота до ухода 0,8 и выше 
была лишь в трех.

О лесоводственной эффек
тивности прореживаний можно 
судить по изменению породно
го состава до и после рубки. В 
сосновых древостоях после 
рубки он существенно не изме
нился. Далеко не оптимальный 
состав древостоя оказалось в 
ельниках. Еще сложнее поло
жение в дубравах. Отстоять 
занимаемое в древостое мес
то дубу не удается и доля его 
против определенного лесоус
тройством до рубки уменьши
лась. И в этом смысле лесо- 
водственная эффективность 
прореживаний в дубравах, осо
бенно Осиповичского лесхоза, 
оказалась неудовлетворитель
ной.

Более подробные сведения 
об эффективности прорежива
ний приведены в таблице 2.

Важным видом промежуточ
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ного пользования являются вы
борочные санитарные рубки. Их 
годовые объемы в 80-е годы 
достигли 2 млн м3 ликвидной 
древесины. Эти же объемы вы
борочных санитарных рубок со
хранились до конца ушедшего 
столетия. Они экологически не 
обоснованы и в перспективе 
(до 2015 года) будут сокраще
ны до 1,3 млн м3 в год.

Создание экологически ус
тойчивых насаждений, смешан
ных по составу и сложных по 
форме, возложено на рубки об
новления и переформирования. 
Объем этих рубок пока не ве
лик, порядка 60 тыс. м3 в год. 
Рубки обновления и перефор
мирования проводятся лесах 
I группы, особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) 
и особо защитных участках, 
где рубки главного пользования 
не разрешаются. Они относят
ся к системе рубок ухода за ле
сом и имеют цель замены пере
стойных и части спелых древо- 
стоев на более жизнеспособные 
молодые леса, являясь одно
временно источником дополни
тельного получения древесины. 
По целям и задачам эти рубки 
ничем не отличаются от рубок 
главного пользования.

Из проведенных нами иссле
дований видно, что система 
рубок ухода за молодняками 
обеспечивает поддержание су
ществующего баланса пород
ного состава древостоев, но не 
позволяет существенно изме
нить их в пользу твердоли
ственных пород и отчасти ели. 
Экологизация рубок ухода 
предполагает, что предпочте
ние должно отдаваться лесо- 
водственному эффекту. При 
проведении прореживаний явно 
просматривается их коммер
ческая направленность. Нео
правданно высоки объемы вы
борочных санитарных рубок.

Действующие нормативные 
документы и практика ведения 
лесного хозяйства в опреде
ленной мере учитывают эколо
гические требования к лесохо
зяйственной и лесопромышлен
ной деятельности. Одновре
менно есть необходимость вне
сения изменений в эти доку
менты в части организационно
технических элементов рубок, 
ширины и конфигурации лесо
сек, оставления семенников и 
деревьев-притенителей, мини
мизации ограничений по веде
нию лесохозяйственой дея
тельности.
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