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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целевая направленность научно-методических рекомендаций ориентиро-

вана на повышение эффективности управления лесными ресурсами. Достижение 

этой цели на современном этапе невозможно без внедрения инновационных ме-

тодов оценки, использования, защиты, охраны и воспроизводства лесных ресур-

сов. Назрела острая необходимость в пересмотре ряда принципов и научных по-

ложений, которые уже не соответствуют современным экономическим, экологи-

ческим и социальным критериям.  

Общеизвестно, что основу устойчивого и эффективного управления лес-

ными ресурсами составляет, прежде всего, организационно-хозяйственная опти-

мизация структуры лесного фонда. Она определяются двумя основополагаю-

щими элементами. Это, прежде всего, достоверно выстроенная схема комплекс-

ного ресурсно-экологического районирования лесного фонда каждого субъекта 

РФ.  Другим элементом является оптимальная площадь каждого конкретного лес-

ничества, которая должна быть определена по критериям экономически целесо-

образных схем устойчивого лесопользования, воспроизводства лесных ресурсов, 

защиты и охраны лесов с учетом географических особенностей рельефа местно-

сти, транспортной доступности лесосечного фонда, наличия материально-трудо-

вых ресурсов предприятий лесного комплекса. При этом организационно-техни-

ческим звеном эффективного лесопользования являются обоснованные для ре-

сурсно-экологических лесных районов возрастов рубок правила заготовки древе-

сины с учетом лесорастительных условий и региональных возможностей строи-

тельства лесовозных дорог. Предлагаемые разработки позволят решить проблему 

неэффективного использования лесных ресурсов по субъектам РФ. 

Отсутствие актуализированных материалов лесоустройства, особенно в зо-

нах интенсивного ведения лесного хозяйства и лесозаготовок, привели к сниже-

нию инвестиционной привлекательности сырьевого потенциала лесов во многих 
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субъектах РФ. Действующая технология проведения таксации лесов мало чем от-

личается от инструктивных указаний двадцатилетней давности, остается высоко-

затратной и не предусматривает проведения работ, связанных с определением то-

варной структуры и биологической продуктивности насаждений и, как след-

ствие, не позволяет дать оценку товарно-денежного, углерододепонирующего и 

биоэнергетического потенциала лесов.   

Более того, уже несколько десятилетий перед научным сообществом стоит 

задача - разработать и внедрить в производство экологические принципы и нор-

мативы инвентаризации лесов и лесопользования. В связи с этим стали востребо-

ваны новые лесотаксационные нормативы, включающие не только товарную, но 

и биологическую продуктивность, определять которую стало острой необходи-

мостью. Общеизвестно, что только биологическая продуктивность всех фракций 

фитомассы является основой оценки углерододепонирующего и биоэнергетиче-

ского потенциала насаждений разной породной, возрастной и пространственной 

структуры. Разработка таких нормативов значительно расширяет рамки обще-

принятых научно-методических рекомендаций по составлению лесотаксацион-

ных таблиц.  

Вся теория лесной таксации базируется на разработке общепринятых лесо-

таксационных таблиц, построенных, как правило, только для отдельных элемен-

тов леса или чистых по составу, сомкнутых и одновозрастных древостоев. Это 

касается, прежде всего, таблиц хода роста, стандартных, сортиментных, товар-

ных, а также таблиц распределения деревьев по ступеням толщины. Более того, 

указанные таблицы автономны и не увязаны между собой в единый системный 

комплекс лесотаксационных нормативов.  

Указывая на недостатки действующих лесотаксационных нормативов, оче-

редной раз обращаем внимание Рослесхоза и научного сообщества на то, что 

назрела острая необходимость в разработке и внедрении в процесс инвентариза-
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ции лесов принципиально новых информационно-справочных систем экологиче-

ских лесотаксационных нормативов как для наземной, так и дистанционной ин-

вентаризации лесов. Широкомасштабная разработка и внедрение указанных ин-

формационно-справочных систем позволяет на несколько порядков увеличить 

информационные возможности новых лесотаксационных нормативов по сравне-

нию с действующими, полностью исключить камеральную обработку данных по-

левой таксации, напрямую использовать аналитические данные таксации насаж-

дений в базе данных цифровой экономики лесной отрасли и региона в целом. 

Более того, предлагаются инновационные решения по технологии автома-

тизированной инвентаризации насаждений дистанционными методами зондиро-

вания Земли, существенно превышающими существующие аналоги как по точ-

ности, так и по производительности. Считаем, что только модернизация лесо-

устроительных работ путем создания аналитической и технологической плат-

формы автоматизированной инвентаризации насаждений, ведения лесопожар-

ного, лесопатологического мониторинга, обнаружения нелегального лесопользо-

вания методами дистанционного зондирования и геопозиционирования позволят 

восполнить пробел в информации о наличии и состоянии лесных ресурсов в субъ-

ектах РФ. Актуальность исследований в этом направлении продиктована в Лес-

ном кодексе необходимостью формирования лесного реестра по каждому субъ-

екту РФ. Решение этой задачи невозможно без периодического обновления по-

выдельного банка данных, что в принципе не может быть реализуемо действую-

щими в настоящее время методами и средствами сбора данных о лесном фонде. 

Единственный выход из сложившейся ситуации авторы видят в поддержке орга-

нами управления лесным хозяйством страны разработок по автоматизированным 

системам актуализации данных таксации на повыдельном уровне методами и 

средствами дистанционного зондирования и аналитического дешифрирования. 

Эффективное управление лесными ресурсами напрямую связано с повыше-

нием интенсификации промежуточного и главного пользования лесом. В части 
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промежуточного пользования необходима разработка и внедрение оптимальных 

программ интенсивности и сроков повторяемости разреживаний древостоев раз-

ного породного состава с критерием оптимизации, нацеленным на максимум по-

лучения древесины от рубок ухода и от главной рубки. Для решения этой задачи 

предлагается разработка моделей прогностической актуализации текущего при-

роста конкретного древостоя на заданный период упреждения (прогноза). При 

такой постановке задачи рекомендуется составление паспорта возрастной дина-

мики лесосеки на конкретном выделе от первого до последнего приёма разрежи-

ваний. В паспорте для практического применения указывается оптимальная ин-

тенсивность рубки древостоя в конкретном возрасте её проведения.  В части глав-

ного пользования на лесотипологической основе обосновываются региональные 

возраста рубок для основных лесообразующих пород с целью получения макси-

мальной лесной ренты (максимального лесного дохода). Особое место в системе 

непрерывного и неистощительного лесопользования занимает оптимальный вы-

бор расчетных лесосек как для выборочной, так и для сплошнолесосечной форм 

хозяйства. Широкомасштабное внедрение разработанного алгоритма и про-

граммы для ЭВМ по выведению объекта лесоустройства на непрерывное и неис-

тощительное лесопользование с указанием размера лесопользования по десяти-

летиям позволяет интенсифицировать лесопользование в конкретном субъекте 

РФ.  

Общепризнан принцип профессора Г.Ф. Морозова - «рубка и возобновле-

ние леса – взаимосвязанные стадии одного лесохозяйственного цикла», который 

должен неукоснительно соблюдаться в практике лесопользования. Естественное 

лесовозобновление на вырубках зачастую идет через нежелательную смену по-

род, что не способствует повышению продуктивности лесов. Поэтому возникает 

необходимость вмешаться в процесс лесовосстановления и лесоразведения путем 

оптимизации лесовосстановления по принципу «БИОЭКОСА», провозглашен-
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ному профессором В.Г. Нестеровым. При соблюдении этого принципа в наиболь-

шей степени проявляется целевое соответствие древесной растительности усло-

виям среды. Согласно этому учению предлагаются экологически обоснованные 

и технологически эффективные схемы лесовосстановления с программирова-

нием оптимального породного состава, густоты и полноты лесных культур для 

разных типов лесорастительных условий. 

Широкомасштабная целевая разработка биоэкологических моделей и внед-

рение рекомендаций по оптимизации лесовосстановления на землях лесокуль-

турного фонда   позволит создать надежную платформу для воспроизводства ле-

сов будущего.  

Внедрение даже самых современных инновационных технологий в лесное 

хозяйство и лесную промышленность не даст желаемого результата, пока не бу-

дет эффективным лесоуправление. Для этого требуется разработка оптимальных 

лесных планов, нацеленных на получение максимального лесного дохода в субъ-

ектах РФ. В основу оптимального лесного плана должны быть положены сведе-

ния из лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков. При этом лесо-

хозяйственный регламент каждого лесничества должен быть структурирован по 

типам лесорастительных условий и лесохозяйственным мероприятиями, а также 

трудозатратам на их проведение. Далее полученные сводно-аналитические 

формы должны быть обработаны методами линейного программирования с по-

иском наиболее доходного (оптимального) варианта исполнения лесохозяйствен-

ных мероприятий.  

На следующем этапе должны составляться экономико-математические мо-

дели оптимизации Лесного плана с учетом показателей комплексного ресурсно-

экологического районирования, отраслевой специфики лесного хозяйства, струк-

туры лесозаготовительных, деревоперерабатывающих предприятий и социально-

экономических условий лесных районов по субъектам РФ.  Многокритериальное 

решение оптимизационной задачи лесного планирования требует разработки 
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нормативов затрат труда и механизмов, необходимых для осуществления лесо-

хозяйственной и лесозаготовительной деятельности с учетом особенностей ре-

сурсно-экологических лесных районов субъектов РФ. Наряду с этим, должна 

быть решена еще одна оптимизационная задача - распределение лесосечного 

фонда и других видов пользования по годам эксплуатации на территории кон-

кретного лесничества. 

На третьей международной научно-практической конференции по лесному 

реестру, государственной инвентаризации лесов и лесоустройству (29 ноября - 1 

декабря 2012 года, г. Новосибирск) Федеральному агентству лесного хозяйства 

было рекомендовано: 

1. Подготовить предложения по совершенствованию лесного законодатель-

ства Российской Федерации в части лесоустройства, оптимизации возрас-

тов рубки, исчисления расчетных лесосек и определения ежегодных допу-

стимых объемов заготовки древесины в лесничествах. 

2. Включить в планы НИОКР на 2013 и последующие годы разработку новых 

технологий на основе применения современных материалов ДЗЗ и автома-

тизированных методов их обработки, а также методов экономической 

оценки лесов, разработку зональных информационно-справочных систем 

экологических нормативов комплексной оценки лесных ресурсов и прогно-

стических моделей оптимизации лесопользования, разработку методики 

составления лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка и оп-

тимального лесного плана субъекта РФ с учетом мирового опыта управле-

ния лесными ресурсами. 

До сих пор рекомендации указанной конференции органам управления лес-

ным хозяйством остаются только на бумаге. 

Несмотря на это в инициативном порядке значительная часть поставленных 

конференцией задач уже нашла свое отражение как в готовой научной продукции 



10 
 

авторов. Остается лишь начать широкомасштабное внедрения полученных раз-

работок, изложенных в настоящих научно-методических рекомендациях. 

В центральной печати нами неоднократно указывалось, что успешное реше-

ние наболевших проблем будет возможно только в случае восприимчивости ор-

ганов управления лесным хозяйством к новым, наиболее эффективным методам 

решения приоритетных задач отрасли.  
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«Многие тенденции развития лесного сек-

тора России на протяжении последних не-

скольких лет имеют отчетливый негативный 

характер. Лесная отрасль медленно, но 

неуклонно входит в глубокий кризис» 

Руководитель лесного отдела  

Гринпис России Алексей Ярошенко 

 ttp://pv.karelia.ru/files/archive/83_9.pdf 

 

СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Системная проблема заключается в отсутствии программы технологиче-

ской модернизации и инновационного развития отраслей лесного комплекса, в 

утрате инвестиционной привлекательности лесосырьевого потенциала, в сниже-

нии интенсификации лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов, в от-

сутствии информационно-справочных систем нормативов и технических средств 

для комплексной инвентаризации лесных ресурсов, оценки товарно-денежного, 

углерододепонирующего и биоэнергетического потенциала лесов, в отсутствии 

единой методологической основы формирования лесохозяйственных регламен-

тов лесничеств и составления оптимальных Лесных планов с учетом лесоресурс-

ного потенциала, технологических возможностей лесных отраслей и социально-

экономических условий субъектов Российской Федерации. 

Причины возникновения проблем 
1. Отсутствие в действующей лесоустроительной инструкции указаний, осно-

ванных на инновационных методах территориальной организации лесосырьевой 

базы субъектов РФ, инвентаризации лесов, лесопользования и управления лес-

ными ресурсами.  

2. Отсутствие инвестиционной привлекательности лесного фонда в результате 

устаревших и не обновляемых более двух ревизионных периодов сведений о со-

стоянии лесов и лесосечного фонда.  
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3. Отсутствие единой системы планирования и проектирования лесохозяйствен-

ных мероприятий, нацеленных на максимальный лесной доход и, как следствие, 

всей системы управления лесными ресурсами.  

4. Отсутствие научно обоснованных схем комплексного ресурсно-экологиче-

ского районирования лесного фонда субъектов РФ для целей проведения госу-

дарственной инвентаризации лесов и стратегии устойчивого управления лес-

ными ресурсами. 

5. Отсутствие научно обоснованных алгоритмов и программ по оптимизации 

размера предприятий для ведения устойчивого лесопользования, воспроизвод-

ства лесных ресурсов, защиты и охраны лесов с учетом географических и соци-

ально-экономических показателей. 

6. Отсутствие взаимных интересов и взаимоувязанных схем развития зональных 

систем ведения лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности по ре-

сурсно-экологическим лесным районам в субъектах РФ.  

7. Отсутствие единой системы лесотипологических таксационных нормати-

вов хода роста, строения, товарной и биологической продуктивности   древостоев 

разной полноты и густоты для лесообразующих пород, оценки товарно-денеж-

ного и биоэнергетического потенциала насаждений по субъектам РФ. 

8. Отсутствие информационно-справочных систем экологических нормативов 

текущей и прогностической актуализации показателей роста, строения, общей, 

товарной и биологической продуктивности древостоев разного породного со-

става, возраста, полноты и густоты по типам леса и типам лесорастительных 

условий субъекта РФ.    

9. Отсутствие научно обоснованных систем оптимизации экологического лесо-

пользования для разных типов лесорастительных условий, возрастов рубок и пра-

вил заготовки древесины в системе комплексного ресурсно-экологического рай-

онирования субъектов РФ.  

10. Отсутствие экологических нормативов биоэнергетического потенциала 
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древостоев разной породной, возрастной и пространственной структуры для 

оценки запасов биоэнергоресурсов и обоснования бизнес-планов по производ-

ству биотоплива в субъектах РФ.  

11. Отсутствие аналитической и технологической платформы для автоматизиро-

ванной инвентаризации насаждений, ведения оперативного лесопожарного, ле-

сопатологического мониторинга, обнаружения нелегального лесопользования 

методами дистанционного зондирования и геопозиционирования по субъектам 

РФ. 

12. Отсутствие лесоустроительной инструкции, ориентированной на внедре-

ние инновационных методов оценки количественных и качественных признаков 

лесных насаждений и технологическую модернизацию процесса автоматизиро-

ванной инвентаризации лесов.   

13. Отсутствие методов и средств автоматизированной инвентаризации повы-

дельной базы данных для формирования лесного реестра субъекта РФ. 

14. Отсутствие методологии оптимизации лесных планов с целевой направлен-

ностью на максимальный лесной доход и оптимальное распределение финансо-

вых средств при исполнении лесохозяйственных регламентов с учетом матери-

альных и трудовых ресурсов по субъектам РФ.  

15. Отсутствие научно обоснованных нормативов затрат труда и механизмов в 

условиях лесничеств и ресурсно-экологических лесных районов субъектов РФ. 

16. Отсутствие схем оптимального размещения лесосечного фонда и других ви-

дов пользования по годам эксплуатации на территории конкретного лесничества. 

17. Отсутствие научно обоснованных нормативов деления лесов по функцио-

нальному назначению. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ВЫПОЛЕНИЯ НИОКР   

 

1. ПРОБЛЕМА: Отсутствие схем комплексного ресурсно-экологи-

ческого лесного районирования и неэффективное лесопользова-

ние 

Неэффективное использование лесосырьевых ресурсов связано с отсут-

ствием комплексного ресурсно-экологического районирования и связанных с 

ним возрастов рубок, размеров лесопользования, правил заготовки древесины, 

оптимизации экологического лесопользования в субъектах РФ. 

Для решения этой проблемы требуется проведение исследований по темам НИР- 

№1 и НИР- №2. 

Тема НИР-№1: Разработка многомерных схем комплексного ресурсно-эколо-

гического лесного районирования, моделей роста и продуктивности древо-

стоев для обоснования возрастов рубок, правил заготовки древесины, опти-

мизации лесопользования по типам лесорастительных условий  

 

Цель проекта: Создать полифакториальные схемы комплексного ресурсно-эко-

логического районирования субъектов РФ и обосновать принципы и методы ин-

новационного менеджмента в экологическом лесопользовании. 

Таблица 1. 

Характеристика научно-технической продукции 
Компонент проекта Научно-техническая про-

дукция 

Результаты 

1. Разработка полифакто-

риальных классификацион-

ных моделей и карт-схем 

комплексного ресурсно-

экологического райониро-

вания лесного фонда субъ-

ектов Российской Федера-

ции. 

1.1 Научно-методиче-

ские рекомендации по мно-

гомерной группировке лес-

ничеств и лесопарков по ти-

пичным (однородным) ре-

сурсно-экологическим лес-

ным районам.  

1.2 Многомерные клас-

сификационные модели рас-

1.1.1 Кардинально совершен-

ствуется методика статистиче-

ски достоверного доказатель-

ства выделения типичных лес-

ных районов на уровне субъек-

тов РФ для целей устойчивого 

управления лесными ресур-

сами.  
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Компонент проекта Научно-техническая про-

дукция 

Результаты 

пределения лесничеств и ле-

сопарков по типичным ре-

сурсно-экологическим лес-

ным районам в субъектах 

РФ. 

1.3 Новые многомерные 

карты–схемы комплексного 

ресурсно-экологи-ческого 

лесного районирования по 

субъектам РФ. 

1.2.1 Повышается достовер-

ность классификации лесни-

честв для выделения типичных 

лесных районов в субъекте РФ. 

1.3.1 В результате обеспечива-

ется достоверность проведения 

государственной (выборочной) 

инвентаризации лесов. 

1.3.2 Кардинально улучшается 

нормативно-справочная база по 

оценке и учету лесных ресур-

сов, по правилам заготовки дре-

весины, по возрастам рубки. 

1.3.3 Улучшается планирование 

лесного сектора экономики, бо-

лее эффективно решаются за-

дачи, связанные с управлением 

лесными ресурсами в субъектах 

РФ. 

2. Разработка многомер-

ных статистических моде-

лей и лесотаксационных 

нормативов возрастной ди-

намики роста и продуктив-

ности основных лесообра-

зующих пород по типам 

леса и типам лесорасти-

тельных условий для мо-

дельного субъекта РФ. 

2.1 Вводятся новые эколо-

гические методы по модели-

рованию закономерностей 

естественного формирова-

ния насаждений и норма-

тивы хода роста и продук-

тивности древостоев разной 

полноты и густоты по типам 

леса и типам лесораститель-

ных условий. 

 

2.1.1 Улучшаются оценка эко-

логических условий местооби-

тания насаждений и их влия-

ние на биоразнообразие и воз-

растную динамику роста и про-

дуктивности древостоев. 

2.1.2 Дифференцируется эколо-

гическая ниша произрастания 

основных лесообразующих по-

род в соответствующих ре-

сурсно-экологических лесных 

районах субъектов РФ.  

3. Разработка многомер-

ных статистических моде-

лей древесного прироста 

по запасу для обоснования 

возрастов рубок, правил 

заготовки древесины и оп-

тимизации лесопользова-

ния по типам леса и типам 

лесорастительных условий 

для модельного субъекта 

РФ. 

3.1 Вводятся новые эколо-

гические методы моделиро-

вания закономерностей дре-

весного прироста и форми-

рования древостоев в ре-

жиме рубок ухода в древо-

стоях разной полноты по 

типам леса и типам лесорас-

тительных условий. 

 

 

3.1.1 Прогнозируется древес-

ный прирост насаждения для 

разных условий местообитания 

и составляется оптимальная 

программа рубок ухода, повы-

шается суммарное промежу-

точное и главное лесопользова-

ние на конкретном лесотакса-

ционном выделе. 

3.1.2 Уточняются возраста спе-

лости и возраста рубок для ос-

новных лесообразующих пород 

по ресурсно-экологическим 
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Компонент проекта Научно-техническая про-

дукция 

Результаты 

лесным районам, регламенти-

руются правила заготовки дре-

весины. 

3.1.3 Контролируется размер 

лесопользования величиной те-

кущего прироста. 

 

Описание проекта 

 

 Глобальность экологических проблем связана с тем, что на площади земель 

лесного фонда Российской Федерации - 1179002 тыс. га, составляющей 24% об-

щей площади лесов Земли, отсутствует достоверная схема комплексного ре-

сурсно-экологического лесного районирования. 

 Отсутствие научно обоснованной методологии определения лесораститель-

ных зон и лесных районов (ст.15 Лесного кодекса РФ) привело к весьма услов-

ному распределению лесничеств и лесопарков по однородным группам, имею-

щим на карте лесов замкнутый территориальный контур, условно названный лес-

ным районом. Утвержденные схемы лесного районирования (Приказ МПР от 28 

марта 2007 г.), (Приказ Рослесхоза от 09.03.2011 г. № 61) не получили должного 

научного обоснования, о чем неоднократно докладывалось на научных конфе-

ренциях (С-Петербург, 2011; Вологда, 2011, Казань, 2012; Новосибирск, 2012), на 

лесном форуме Гринпис (А.С.Шейнгауз: www.wood.ru/ru/lonewsid-17443.html).  

Гринпис России приводит текст письма профессора А.С. Шейнгауза (Ин-

ститут экономических исследований Дальневосточного отделения Российской 

академии наук) об угрозах дальневосточным кедровникам, связанных с новым 

лесохозяйственным районированием, утверждённым приказом МПР от 28 марта 

2007 г.:  

"Всем, кого волнует судьба дальневосточных кедровников.  

Дорогие коллеги,  

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-17443.html
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пишу это письмо, чтобы обратить ваше внимание на то, что творят чиновники 

Минприроды РФ с кедровниками Дальнего Востока, со знаменитой "Уссурий-

ской тайгой". Пишу специально на двух языках.  

28.03.07 Министр природных ресурсов РФ Ю. Трутнев своим приказом 

утвердил перечень лесных зон и лесорастительных районов РФ.  

В результате этого приказа на месте огромной части традиционной Уссу-

рийской тайги возник огромный Дальневосточный лесостепной район. Не буду 

вдаваться в научную дискуссионность наличия лесостепи на РДВ. Важно другое 

- теперь границы Уссурийской тайги, уникальных кедрово-широколиственных 

лесов отодвинуты далеко на восток от их истинного местоположения.  

Вот примеры:  

В соответствии с приведенным в приказе списком к лесостепи отнесены:  

Вяземский, Бикинский и им. Лазо районы Хабаровского края, т.е. районы 

где находились и еще находятся остатки знаменитых Хорских, Подхоренковских 

и Шумнинских кедровников, где в Чукенском бассейне расположена ТТП удэ-

гейцев, живущих в Гвасюгах;  

Архаринский район Амурской области, кедровники которого вместе с ве-

ликолепными некогда кедровниками Облученского района Еврейской автоном-

ной области, отнесенными теперь к Дальневосточному таежному району. Б.П. 

Колесников предполагал выделить в западную, окраинную фацию кедрово-ши-

роколиственных лесов;  

Биробиджанский район Еврейской области, где в военные и послевоенные 

годы ГУЛАГ вырубал до 1 миллиона кубометров чистой кедровой древесины в 

год;  

западная часть Дальнереченского, Кировского и Лесозаводского районов, 

Приморского края, т.е. легендарные кедровники в бассейнах Имана, Кабарги, Ма-

линовки;  
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Надеждинский и Уссурийский район районы Приморского края, т.е. прак-

тически весь ареал уникальных в мире чернопихтово-широколиственных лесов.  

Я перечислил здесь только некоторые из многих нелепиц, но назвал те кед-

ровые леса, которые сам видел в их первозданной красоте и мощи еще до того, 

как из вырубили по приказам горе-чиновников.  

К этому следует добавить, что согласно пресловутому приказу в зону лесо-

степи попали старейший кедровый заповедник РДВ "Кедовая падь" (Хасанский 

район Приморского края), заповедник с наиболее сохранившимися кедровыми и 

чернопихтово-широколиственными лесами "Уссурийский" (Уссурийский район 

Приморского края), Большехехцирский заповедник (Хабаровский район Хаба-

ровского края), леопардовый заказник "Барсовая падь" (Ханкайский район При-

морского края) и другие.  

Что это означает? Только одно - росчерком пера неграмотных и нерадивых 

чиновников перечеркнута вся та длившаяся почти 100 лет огромная работа В.И. 

Комарова, Б.А. Ивашкевича, Б.П. Колесникова, К.П. Соловьева и многочислен-

ного отряда их учеников и последователей по исследованию дальневосточных 

кедровников, разработке мер по их использованию, сохранению и восстановле-

нию. Были разработаны очень специфические мероприятия, которые ни в коем 

случае не могут проводиться в системе лесостепного лесоразведения.  

Более того, само отнесение всех этих территорий к лесостепи снимает с по-

вестки дня проблему мероприятий по охране и восстановлению кедровников, ибо 

проблемы кедровой тайги к лесостепным проблемам не относится. Теперь "ста-

раниями" чиновников кедровая проблема, если не снята вообще с повестки дня, 

то загнана в далекий угол.  

Доколе же это будет продолжаться? Доколе безграмотные чиновники, си-

дящие за многие тысячи километров от лесных массивов, не знающие наших ле-

сов, местного лесоводства и не понимающие реальные проблемы будут вершить 

судьбы российских лесов?  
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Пора призвать к ответу не только тех, кто готовит такие безграмотные до-

кументы, но и тех, кто держит у себя в штате этих безграмотных людей, а затем 

слепо подписывает такие приказы.  

Александр Шейнгауз 

15.07.2007  

Dear colleagues,  

I am written this letter to draw your attention to such wonderful decisions that 

are made now by bureaucrats of the Russian Ministry of Natural Resources relative to 

so called the Russian Far Eastern cedar forests, famous "Ussuri taiga" but really mixed 

Korean pine-broadleaved forests of the Pacific Russia.  

At March 28, 2007 in accordance with the new Forest Code the Minister of Nat-

ural Resources of the Russian Federation Yuri Trutnev had issued the Order which ap-

proved the list of forest zones and raions (districts) of the Russian Federation. As the 

Order result, the vast Far Eastern forest-step raion had sprang up instead of big part of 

Ussuri taiga. I shall not discuss scientific base of 'forest-step' in the RFE. Another is 

important: now borders of "Ussuri taiga", of unique cedar (Korean pine)-broadleaved 

forests are moved to east from their real place. Find please below an examples:  

According the list given in the Order the following territories are considered as 

'forest-step':  

Vyazemskiy, Bikinskiy and Lazo Raions of Khabarovskiy Krai, i.e. those Raions 

where there were and there are till now remnants of famous cedar forests in thi river 

basin of Khor, Podkhorenok and Shumniy, where is located the Chuken territory of 

aboriginal forest use for udege people lived in Gvasyugi settlement;  

Arkharinskiy Raion of Amurskaya Oblast. Academician Boris Kolesnikov had 

supposed to allot its cedar forests together with the former splendid cedar forest of 

Obluchenskiy Raion of Yevreiskaya Autonomous Oblast as the western marginal phase 

of mixed cedar-broadleaved forests. However now Obluchenskiy Raion is listed by the 

Order as a Far Eastern taiga (even not cedar) area;  
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Birobidzhanskiy Raion of Yevreiskaya Autonomous Oblast, where during the II 

World War and after War time the GULAG had logged up to 1 million cubic meters of 

pure cedar timber annually;  

western parts of Dalnerechenskiy, Kirovskiy and Lesozavodskoy Raions of Pri-

morskiy Krai i.e. legendary cedar forests in the river basis of Iman, Kabarga, Mali-

novka;  

Nadezhdinskiy and Ussuriyskiy Raions of Primorskiy Krai i.e. practically a 

whole natural habitat of world unique mixed forests with Abies hollofila.  

I had listed here only some of many nonsense but named only those cedar forests 

that saw myself when they were in their full primeval beauty and mighty before they 

were harvested according orders of unwise bureaucrats.  

There is need to add that according the notorious Order now many valuable for-

ests occurred not in forest but in forest-step zone. Among them is the eldest Far Eastern 

forest reserve "Kedrovaya Pad" (Khasanskiy Raion, Primorskiy Krai), the forest reserve 

"Ussuriyskiy" with the most saved cedar forest and mixed forests with Abies hollofila 

Ussuriyskiy Raion, Primorskiy Krai), Bolshekhekhtsirskiy forest reserve (Khabarov-

skiy Raion, Khabarovskiy Krai), leopards' game reserve "Barsovaya pad" (Khankaiskiy 

Raion, Primorskiy Krai) and many others  

What does it means? Only one - ignorant and negligent bureaucrats by one stroke 

of the pen made null and void all almost 100-year work of V.I Komarov, B.A. Ivash-

kevich, B.P Kolesnikov, K.P. Soloviev and numerous their followers who studied Far 

Eastern cedar forests, developed their rational use, conservation and recovery. Very 

specific measures were developed as result and they cannot be implemented in the sys-

tem of "forest-step foresting"  

More of that, considering all of these territories as "forest-step area" excludes 

problems of conservation and recovery of cedar forests, because the "Cedar taiga", "Us-

suri taiga" is not listed in the "forest-step problems". Due to "efforts" of bureaucrats, 

the "Cedar problem" now if does not cancel then it is brought into very far corner.  
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How long will it last? How long ignorant bureaucrats that are sitting at the tables 

many thousand kilometers from forests, that do not know real local forests and local 

forestry, and do not understand real local problem will rule sway the destinies of the 

Russian forests?  

It is time to call to account not only those who prepare such ignorant documents 

but those also who appoints such ignorant helpers and who blindly signs such absurd 

documents.  

Alexander Sheingauz  

15.07.2007" 

Отсутствие утвержденных Рослесхозом научно обоснованных методиче-

ских рекомендаций, а также согласованных на уровне субъектов Российской Фе-

дерации схем комплексного ресурсно-экологического лесного районирования 

наносит колоссальный экологический, лесоводственный и экономический 

ущерб. 

Так, возраста рубок лесных насаждений, правила заготовки древесины, 

правила ухода за лесами и другие нормативные правовые документы, утвержден-

ные федеральным органом исполнительной власти по лесорастительным райо-

нам, не соответствуют условиям использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов по субъектам РФ. 

Количество лесничеств и штатная численность лесных инспекторов не со-

ответствуют современным требованиям решения вопросов использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, в том числе осуществление федераль-

ного государственного лесного надзора по соблюдению лесного законодатель-

ства. Глобальность экологических проблем, вызванных отсутствием достовер-

ных схем комплексного ресурсно-экологического районирования лесного фонда, 

очевидна как для целей Государственной инвентаризации лесов, так и для разра-

ботки оптимальных лесных планов по субъектам РФ. 
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Более того, существующие схемы тематических видов районирований на 

базе лесорастительного (лесотаксационного, лесохозяйственного, лесопожар-

ного, лесосеменного, лесомелиоративного) узкоспециализированы и не характе-

ризуют типичности лесничеств по всему комплексу природно-климатических 

условий и показателей, характеризующих лесной фонд субъекта РФ.  

Устранение недостатков 

Устранить указанные недостатки возможно только на основе глубокого си-

стемного анализа почвенно-климатических показателей, данных учета лесного 

фонда лесничеств и лесопарков (таксонов). Только полифакториальная класси-

фикация лесничеств по комплексу экологических показателей, характеризующих 

плодородие почв, типы климата, структуру земель лесного фонда, структуру пло-

щадей, занятых разными типами лесов, средневзвешенный бонитет и полноту по 

типам лесов, позволяет разработать достоверную схему ресурсно-экологического 

лесного районирования. 

В общей сложности число переменных, включаемых в анализ, может насчи-

тывать от 35 до 50 показателей в зависимости от площади таксонов (лесничеств), 

по 78 субъектам Российской Федерации. После последовательного применения 

факторного, кластерного и дискриминантного анализов осуществляется много-

мерная группировка лесничеств по типичности. Статистическая достоверность 

формирования типичных групп лесничеств, образующих отдельный район, оце-

нивается по суммарному и межкластерному расстоянию Махаланобиса, что поз-

воляет статистически доказать достоверность разработанной схемы районирова-

ния по каждому субъекту РФ. 

Вторым элементом проекта являются региональные таблицы хода роста дре-

востоев, построенных на бонитетной основе. Таблицы относятся только к чи-

стым, сомкнутым древостоям и не отражают экологических условий произраста-

ния насаждений. Доля площадей таких древостоев в регионах не более 5%. От-

сутствуют многомерные статистические модели хода роста и продуктивности 
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древостоев разной полноты и относительной густоты по типам леса и типам ле-

сорастительных условий.  

Необходимость разработки лесотипологических нормативов хода роста оче-

видна для обоснования возрастов рубок и оптимальных программ рубок ухода и 

главного пользования древесиной. В теории лесоводства отсутствует привязка 

схем интенсификации ведения лесного хозяйства к лесным районам. Только сов-

местное решение указанных задач позволит разработать схемы рационального 

экологического лесопользования для конкретного субъекта РФ. 

Базовый сценарий 

Базовый вариант представлен не аналитическими, а интуитивно - субъектив-

ными схемами лесорастительного районирования по зональному и провинциаль-

ному делению лесов СССР (С.Ф. Курнаев, 1973, 1982). Более обоснованную 

схему районирования лесов Дальнего Востока предложил А.С. Шейнгаус (1975, 

1977, 1980, 1991), положивший в основу классификации таксонов (лесничеств) 

кластерный анализ. Целенаправленное использование схем районирования для 

государственной инвентаризации лесов и лесопользования требует наличия ле-

сотаксационных нормативов, которые увязаны с конкретными лесными райо-

нами.  

Отсутствие достоверных схем комплексного ресурсно-экологического рай-

онирования, а также системного комплекса экологических лесотаксационных 

нормативов роста и продуктивности древостоев не позволяет решить поставлен-

ную задачу базовыми сценариями проектов. 

Предлагаемый альтернативный сценарий 

Первый компонент проекта 

Научно-методическое решение проблемы районирования территории лю-

бого субъекта Российской Федерации должно основываться, прежде всего, на до-

казательном распределении лесничеств (таксонов) по типичным группам, в кото-
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рых проявляется наибольшая однородность лесной территории (отдельного рай-

она) по множеству природных и организационно-хозяйственных признаков. 

Только минимальная изменчивость всего комплекса показателей, характеризую-

щих структуру земель лесного фонда, типов лесов и экологических условий в 

группе типичных лесничеств, обеспечивает достоверность выделения контура 

конкретного района. 

Достоверная схема комплексного ресурсно-экологического лесного райони-

рования может быть получена только на основе методов многомерной классифи-

кации (группировки) лесничеств по однородности (схожести) значений показате-

лей, включённых в анализ. Сущность такого подхода заключается в логически 

связанном, поочередном применении факторного, кластерного и дискриминант-

ного анализов. На необходимость применения статистических методов многомер-

ной классификации хозяйствующих субъектов ещё в начале 80-х годов прошлого 

столетия указывалось в специальной литературе. 

В настоящее время большое внимание уделяется экологическим вопросам 

природопользования, которые по своему содержанию должны быть тесно увя-

заны с экономикой региона. 

Появились новые методы, технические средства и информационные техно-

логии, дающие возможность вовлечения в статистический анализ всего ком-

плекса показателей, определяющих типичность лесничеств, составляющих кон-

тур конкретного лесного района. 

Для этого при разработке новых схем районирования задействовано от 30 до 

50 показателей (независимых переменных), разделённых на пять блоков. 

Так, например, при районировании лесов Брянской области задействовано 

34 переменных: 

I. Геопозиционирование лесничеств: 

Х1 – широта северная; 

Х2 – долгота восточная. 
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II. Группа почвенно-климатических переменных: 

– почвенные: характеризуются процентом площадей с классами потенциаль-

ной продуктивности почв от 1 до 6: 

Х3 – доля площадей с продуктивностью почв – 1; 

Х4 – доля площадей с продуктивностью почв – 2; 

Х5 – доля площадей с продуктивностью почв – 4; 

Х6 – доля площадей с продуктивностью почв – 5; 

Х7 – доля площадей с продуктивностью почв – 6. 

Для распределения почв по административным районам области использо-

ваны результаты исследований, проведенные МГУ [76]. 

– климатические: 

Х8 – суммарная обеспеченность теплом; 

Х9 – продолжительность весны; 

Х10 – увлажнение весной; 

Х11 – температура средняя наиболее теплого месяца; 

Х12 – температура средняя наиболее холодного месяца. 

III. Группа переменных, отображающих структуру земель лесного фонда: 

Х13 – всего земель, покрытых лесом; 

Х14 – фонд лесовосстановления; 

Х15 – всего лесных земель; 

Х16 – сельхозугодья (пашни, сенокосы, пастбища, сады, ягодники); 

Х17 – воды; 

Х18 – дороги и просеки (протяженность на 1 км2 лесного фонда); 

Х19 – усадьбы и пр.; 

Х20 – болота; 

Х21 – пески; 

Х22 – прочие земли; 

Х23 – всего нелесных земель. 
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IV. Группа показателей, характеризующих структуру площадей под типами 

лесов: 

Х24 – доля площади под светлохвойными лесами; 

Х25 – доля площади под темнохвойными лесами; 

Х26 – доля площади под твердолиственными лесами; 

Х27 – доля площади под мягколиственными лесами; 

Х28 – доля площади под кустарниками. 

V. Группа показателей, характеризующих продуктивность и сомкнутость 

древостоев по типам лесов: 

Х29 – средневзвешенный бонитет хвойных пород; 

Х30 – средневзвешенный бонитет твердолиственных пород; 

Х31 – средневзвешенный бонитет мягколиственных пород; 

Х32 – средневзвешенная полнота хвойных пород; 

Х33 – средневзвешенная полнота твердолиственных пород; 

Х34 – средневзвешенная полнота мягколиственных пород. 

Источниками информации являются: 

– данные государственного учета земель сельскохозяйственного назначения 

РФ (Х1 – Х7); 

– данные гидрометеослужбы РФ (Х8 – Х12); 

– данные государственного учета лесного фонда РФ (Х13 – Х34). 

Перечисленные переменные непосредственно или косвенно характеризуют 

экологические и социально-экономические условия лесничеств.  

Критериальная оценка достоверности распределения лесничеств по типич-

ным группам (районам) осуществляется по суммарному и межкластерному рас-

стоянию Махаланобиса. 

Выделенные районы должны удовлетворять главному требованию, предъяв-

ляемому к схеме районирования, – достоверной полифакториальной однородно-
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сти территории отдельного района. Государственная (выборочная) инвентариза-

ция лесов будет недостоверной без формирования типической выборки выделов. 

Только в однородном лесном районе можно сформировать типическую выборку 

выделов, которые будет характеризовать лесной фонд генеральной совокупности 

выделов. Это, в свою очередь, позволяет дифференцировать нормативную базу 

по оценке лесных ресурсов, разрабатывать на более высоком научно-методиче-

ском уровне оптимальные лесные планы и тем самым более эффективно решать 

задачи, связанные с управлением лесными ресурсами в субъектах РФ. 

Второй компонент проекта  

 Этот компонент представляют новые статистические модели хода роста и 

продуктивности основных лесообразующих пород субъектов РФ и модели дре-

весного прироста по запасу для обоснования возрастов рубок, оптимальных ре-

жимов промежуточного и главного пользования лесом по типам леса и типам ле-

сорастительных условий, правил заготовки древесины. Впервые предлагается 

разработать модели и таблицы хода роста древостоев разной полноты и относи-

тельной густоты не по бонитетам, а более точным лесотипологическим классам 

средних высот. Такие методические решения позволят дифференцировать эколо-

гические ниши произрастания основных лесообразующих пород региона лини-

ями регрессии и иметь надежную основу для прогнозирования роста продуктив-

ности древостоев.  Это позволит получить экологическое обоснование возрастов 

спелости, возрастов рубок, оптимальных режимов промежуточного и главного 

пользования лесом, регламентировать правила заготовки древесины. 

Сочетание в проекте двух компонентов, нацеленных на территориальную ор-

ганизацию земель лесного фонда и нормативно-справочную базу по инвентари-

зации лесов и управлению лесными ресурсами, позволит поставить проектирова-

ние мероприятий в лесном районе и лесное планирование субъекта РФ в целом 

на качественно новый уровень.  
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Таблица 2.  

Сопоставление базового и альтернативного сценариев 

Базовый сценарий 
Альтернативный  

сценарий 

Экологические преимуще-

ства альтернативного сцена-

рия 

1. При районировании 

использованы интуи-

тивно- субъективные 

схемы лесорастительного 

районирования по зональ-

ному и провинциальному 

делению лесов. 

2. При описании воз-

растной динамики древо-

стоев использованы одно-

мерные лесотаксацион-

ные таблицы хода роста, 

построенные для чистых 

сомкнутых древостоев на 

бонитетной основе. 

 

 1. Впервые при районирова-

нии задействовано от 35 до 

50 показателей (независимых 

переменных), разделённых 

на пять блоков, характеризу-

ющих: 

классы потенциальной про-

дуктивности типов почв; 

климатические показатели, 

характеризующие типы кли-

мата по сезонам года; 

долю площадей, занятых раз-

личными категориями зе-

мель и объектами лесного 

фонда; 

долю площадей под светло-

хвойными, темнохвойными, 

твердолиственными и мягко-

лиственными типами лесов; 

средневзвешенные классы 

бонитета и полноты по типам 

лесов. 

1. Использованы многомер-

ные методы статистического 

анализа (факторный, кла-

стерный, дискриминантный). 

Критериальная оценка до-

стоверности распределения 

лесничеств по типичным 

группам (районам) осу-

ществлена по суммарному и 

межкластерному расстоянию 

Махаланобиса. 

2. Впервые при описании 

хода роста и продуктивности 

древостоев разной полноты и 

относительной густоты 

учтены условия местообита-

ния насаждений. 

3. Впервые для основных 

лесообразующих пород в 

разных условиях местооби-

тания обоснованы возраста 

1. 1. Удовлетворено главное тре-

бование, предъявляемое к 

схеме районирования, – досто-

верная полифакториальная од-

нородность территории отдель-

ного района. 

2.  2. Государственная (выбороч-

ная) инвентаризация лесов бу-

дет осуществлена по однород-

ным типическим выборкам вы-

делов. 

3. 3. Нормативно-справочная база 

для инвентаризации лесных ре-

сурсов имеет экологическую 

основу. 

4. 4. Появилась возможность раз-

рабатывать оптимальные лес-

ные планы для субъектов РФ и 

эффективно решать задачи, свя-

занные с управлением лесными 

ресурсами.  

5. 5. Новые статистические мо-

дели возрастной динамики ро-

ста и продуктивности древо-

стоев основных лесообразую-

щих пород по типам леса и ти-

пам лесорастительных условий 

позволяют на более высоком 

научном уровне решать задачи 

лесопользования в субъектах 

РФ.  

6. 6. Экологические модели дре-

весного прироста по запасу поз-

воляют обосновывать возраста 

рубок, правила заготовки дре-

весины и оптимизировать ре-

жимы лесопользования по ти-

пам леса и типам лесорасти-

тельных условий.  

7.  7. Разработанные экологиче-

ские лесотаксационные норма-

тивы хода роста таксационных 
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Базовый сценарий 
Альтернативный  

сценарий 

Экологические преимуще-

ства альтернативного сцена-

рия 

рубок по ресурсно-экологи-

ческим районам субъектов 

РФ. 

4. Впервые использованы 

модели древесного прироста 

для обоснования режима ле-

сопользования в конкретных 

древостоях с учетом типов 

лесорастительных условий. 

 

 

показателей древостоев позво-

ляют дифференцировать эколо-

гические ниши произрастания 

основных лесообразующих по-

род. 

8. 8. Территориальная организа-

ция земель лесного фонда и 

нормативно-справочная база по 

инвентаризации лесов и управ-

лению лесными ресурсами поз-

воляют поставить проектирова-

ние мероприятий в лесном рай-

оне и лесное планирование 

субъекта РФ в целом на каче-

ственно новый уровень.  

 

Обоснование затрат и ожидаемые выгоды решений по альтернативному 

сценарию 

 

Базовые сценарии по своим методическим решениям не имеют должной ана-

литической основы и не в состоянии решать задачи по созданию схем комплекс-

ного ресурсно-экологического лесного районирования субъектов Российской Фе-

дерации.   

Что же касается разработки многомерных лесотипологических моделей хода 

роста и продуктивности древостоев разной полноты и относительной густоты по 

классам высот, то аналогов таким моделям нет, и в проектах они будут представ-

лены впервые. 

Предлагаемые методические решения требуют выполнения следующих ра-

бот: 

1. Аналитический обзор методов разработки схем лесорастительного зони-

рования, комплексного и целевого районирования территории лесного фонда 

Российской Федерации и субъектов РФ. 
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2. Сбор, анализ и систематизация массового материала по почвенно-клима-

тическим характеристикам, по структуре земель лесного фонда, структуре пло-

щадей под типами лесов, средневзвешенным бонитетам и полнотам под типами 

лесов каждого лесничества и лесопарка.  

3. Решение многомерных классификационных задач по распределению 

лесничеств в однородные типичные группы для каждого субъекта Российской 

Федерации. 

4. Согласование на уровне субъекта РФ карт-схем комплексного ресурсно-

экологического лесного районирования. 

5. Разработка многомерных статистических моделей возрастной динамики 

роста и продуктивности древостоев разной полноты для основных лесообразую-

щих пород по типам леса и типам лесорастительных условий. 

6. Разработка многомерных статистических моделей текущего прироста по 

запасу для основных лесообразующих пород по типам леса и типам лесорасти-

тельных условий. 

7. Разработка оптимизационных моделей режимов промежуточного и глав-

ного пользований в древостоях основных лесообразующих пород по типам леса 

и типам лесорастительных условий. 

8. Обоснование возрастов рубок и правил заготовки древесины при лесо-

пользовании на экологической основе. 

 Базовый вариант решения проблемы является не эффективным, так как осно-

ван на интуитивно-субъективном представлении авторов схем районирования, не 

имеет системных решений сложной народнохозяйственной задачи как по схемам 

районирования лесного фонда, так и по представлению хода роста и продуктив-

ности чистых по составу и максимально сомкнутых древостоев. Базовый вариант 

не имеет должного экологического обоснования хода роста, т.к. основан не на 

типах леса и типах лесорастительных условий, а на бонитетной шкале, которая 

является условной. 
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  Альтернативный вариант решения проблемы является эффективным, так как 

основан в первом компоненте на современных методах решения классификаци-

онных задач в многомерном комплексе данных, характеризующих почвенные, 

климатические и структурированные данные о лесном фонде лесничеств и пока-

зателях продуктивности древостоев. Второй компонент экологически обоснован 

и базируется на методах многомерного статистического моделирования хода ро-

ста и продуктивности древостоев с учётом полноты, относительной густоты, ле-

сотипологических классов средних высот. 

Глобальные экологические выгоды 

 Разработанные схемы комплексного ресурсно-экологического районирова-

ния лесного фонда субъектов РФ составляют основу информационно-справочной 

системы оценки и учета лесных ресурсов. Прогностические модели древесного 

прироста по лесным районам для разных лесорастительных условий позволят оп-

тимизировать промежуточное и главное лесопользование на экологических 

принципах управления лесными ресурсами. Решение оптимизационных задач, 

нацеленных на максимум лесопользования при обосновании интенсивности и 

сроков повторяемости разреживаний при рубках ухода, позволит получить мак-

симум лесопользования за весь период выращивания каждого конкретного дре-

востоя. Методические рекомендации по оптимизации лесопользования на эколо-

гической основе являются актуальными для всех лесных регионов с высокоин-

тенсивной системой ведения лесного хозяйства. 
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Инновационность и потенциал для крупномасштабного копирования 

 Инновационность предлагаемой тематики заключается в следующем: 

 впервые методами системного анализа обосновывается полифакториаль-

ная классификация лесничеств с выделением типичных (однородных) ресурсно-

экологических лесных районов для разработки оптимальных лесных планов по 

субъектам Российской Федерации; 

 впервые по ресурсно-экологическим лесным районам для основных ле-

сообразующих пород получены многомерные экологические модели хода роста 

и текущего прироста по запасу древостоев по лесотипологическим классам сред-

них высот; 

 впервые предложены оптимальные программы (режимом интенсивности 

и сроков повторяемости рубок) промежуточного и главного пользования лесом с 

разработкой паспорта возрастной динамики лесосеки. 

 Крупномасштабное копирование и внедрение методических принципов и 

методов организации территории лесного фонда, разработка экологических лесо-

таксационных нормативов хода роста и древесного прироста дают инновацион-

ные решения по устойчивому ведению лесного хозяйства и оптимизации эколо-

гического лесопользования на уровне выдела.  

Подробная информация о реализации проекта на примере ряда субъектов 

Российской Федерации представлено в книгах В.К. Хлюстова «Комплексная 

оценка и управление древесными ресурсами: модели-нормативы-технологии» 

(2015а, 2015б), В.К. Хлюстова, М.В. Устинова «Ресурсно-экологическое райони-

рование лесов Брянской области» (2014).             
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Таблица 3. 

Заинтересованные стороны 

Заинтересованные стороны Что получают пользователи 

Правительство Российской  

Федерации  

Получит предложения по повышению экономической роли 

лесного сектора и анализу состояния лесного фонда Рос-

сийской Федерации. 

Министерство природных ресурсов 

и экологии –  

Федеральное агентство лесного хо-

зяйства 

Ответственны за формирование политики лесного хозяй-

ства и надзора за лесным хозяйством по всей Российской 

Федерации. Получат организацию территории лесного 

фонда Российской Федерации и нормативно-справочную 

базу для инвентаризации и управления лесными ресурсами 

на экологической основе. 

Лесные департаменты субъектов 

Российской Федерации  

Несут ответственность за внедрение инновационного ме-

неджмента в управление лесными ресурсами в своих реги-

онах для выполнения лесной политики на провинциальном 

и местном уровнях. Являются главными партнерами в рам-

ках данного проекта и организаторами на региональном 

уровне консультаций по проекту.  

Проектные организации, филиалы 

ФГБУ «Рослесинфорг» 

 

Участие в сборе и анализе материалов исследования, в по-

лучении результатов. Являются ключевыми партнерами 

при реализации работ по проекту.  

Научные и образовательные  

учреждения  

Участие в сборе и анализе данных, в получении и обобще-

нии результатов, в распространении опыта, организации 

курсов повышения квалификации по проблемам инноваци-

онного менеджмента в управлении лесными ресурсами. 

Арендаторы 

 

Будут использовать материалы проектирования размера ле-

сопользования на уровне арендуемого лесного участка и 

конкретного выдела. 

Организации гражданского  

общества (ОГО)  

Проект будет сотрудничать с организациями гражданского 

общества, такими, как Всемирный фонд дикой природы 

(WWF) в части природоохранной ценности лесов в при-

вязке к лесной сертификации; Гринпис в части контроля за 

состоянием окружающей среды. 
 

 

Фрагменты решения обозначенной проблемы показаны на рисунках 1 – 13. 
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Рис. 1 - Карта-схема ресурсно-экологических лесных районов Брянской области 

 

 

Рис. 2 - Карта-схема ресурсно-экологических лесных районов Брянской области  (с 

отображением преобладающих пород) 
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Рис. 3 - Карта-схема ресурсно-экологического районирования Республики Карелия 

 

Рис. 4 - Карта-схема ресурсно-экологического районирования Республики Коми 
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Рис. 5 - Карта-схема ресурсно-экологического районирования Ленинградской области 

 

Рис. 6 - Карта-схема ресурсно-экологического районирования Вологодской области 
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Рис. 7 - Карта-схема ресурсно-экологического районирования Новгородской области 

 

Рис. 8 - Ход роста сосновых древостоев по средней высоте в разных типах 

лесорастительных условиях 



38 
 

 

Рис. 9 - Ход роста сосновых древостоев по среднему диаметру в разных 

 типах лесорастительных условий 

 

Рис. 10 - Ход роста сосновых древостоев по запасу в разных типах 

 лесорастительных условий 
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Рис. 11 - Программа оптимального режима рубок ухода в сомкнутых сосновых 

древостоях, произрастающих в мезо-гигрофильных суборях при интенсивности первого 

приема рубки в 21 год от 10 до 40 % по запасу 
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Рис. 12 - Ход роста древостоев по среднему диаметру в соответствии с оптимальной 

программой рубок ухода при интенсивности первого приема рубки в 21 год  

от 10 до 40% по запасу 
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Рис. 13 - Изменение с возрастом числа деревьев в соответствии с оптимальной 

программой рубок ухода при интенсивности первого приема рубки  

в 21 год от 10 до 40% по запасу 
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Рис. 14 - Изменение с возрастом суммы площадей сечений в соответствии с 

оптимальной программой рубок ухода при интенсивности первого приема 

рубки в 21 год от 10 до 40% по запасу 
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Тема НИР-№2: Разработка организационно-управленческих схем оптималь-

ного размера лесничеств для ведения устойчивого лесопользования, воспроиз-

водства лесных ресурсов, защиты и охраны лесов в системе комплексного ре-

сурсно-экологического лесного районирования субъекта РФ  

Необходимость проведения исследований по теме обосновывается тем, что 

в настоящее время по всей стране нет научно-обоснованных размеров 

лесничеств. Реализация законодательно провозглашенного принципа 

непрерывного и неистощительного лесопользования с соблюдением правил 

экологического лесопользования не возможна без научного обоснования опти-

мальной площади лесничеств. Еединого мнения или даже близких мнений по 

этому вопросу нет. Одни полагают, что объектом эксплуатации лесов с 

непрерывным и неистощительным пользованием должна быть площадь 

лесничества, другие – площадь области или экономического района, третьи же 

считают, что площадь лесничества должна быть огромной. Таким образом, в 

настоящее время вопрос о величине площади лесничества с непрерывным 

неистощительным пользованием остается открытым.  

Вполне очевидно, что принцип непрерывности и неистощительности 

лесопользования может соблюдаться лишь на территории, где планомерно 

формируется и гармонично развивается весь комплекс взаимосвязанных 

отраслей. Территория лесничества должна располагать определенным составом 

и соотношением лесных ресурсов, которых было бы достаточно для решения 

задач, обеспечивающих эффективное, рациональное и полное их использования 

при наличии соответствующих финансовых, трудовых и материальных ресурсов. 

Причины возникновения проблемы 

 Трактовка величины площади лесничества сама по себе не может возникать 

произвольно, как это происходило и происходит до сих пор, а должна 

определяться в соответствии с заранее разработанной методикой и техническим 

заданием. 
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К сожалению, кроме публикаций кафедры лесоводства РГАУ МСХА имени 

К.А. Тимирязева, по этому вопросу других источников нет. 

Территория лесосырьевых баз должна иметь определенный состав и 

соотношение ресурсов, которых было бы достаточно для решения задач, 

связанных с обеспечением эффективного, рационального и полного их 

использования. По этой причине возникла потребность в оптимизации размера 

площади лесничества. 

План действий 

Основными элементами определения размера лесничеств по площади  с 

непрерывным и неистощительным лесопользованием являются:  

 отраслевые специализации;  

 трудовые ресурсы;  

 комплексные производства и их инфраструктура. 

 рельеф местности; 

 лесообеспеченность; 

 лесистость; 

 состав лесосырьевых ресурсов; 

 транспортные издержки. 

Все эти элементы тесно взаимосвязаны между собой и составляют то общее, 

что присуще развитому лесному хозяйству в любой страны.  

Каждый из этих элементов, в свою очередь, включает в себя большое 

количество составляющих элементов, оказывающих влияние на развитие лесного 

хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности.  

Так, лесосырьевые ресурсы состоят из набора многих пород, отличающихся воз-

растами и бонитетами, которые могут дать выход различных древесных сорти-

ментов, необходимых для выполнения задания по лесопользованию. Это, в свою 

очередь, оказывает влияние на специализацию отраслей и набор комплексных 
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производств, - (под комплексными производствами понимается совокупность 

вспомогательных производств и служб, оказывающих непосредственное влияние 

на основное производство), взаимосвязь всех элементов учитывается на этапе оп-

тимизации лесного плана. 

Кроме вышеприведенных факторов, при определении площади предприя-

тия еще должны быть учтены запасы и площади лесного фонда субъекта РФ, диф-

ференцированные, по их функциональному назначению.  

Наши исследования показали: чем больше в субъекте РФ лесов зеленной 

зоны, тем меньше размер лесничества, при этом, чем меньше людей на один га 

на этой площади и чем меньше потребность в древесине, тем размер лесничества 

будет больше.  

Математически установлено, что экологическое лесопользование в хозяй-

стве зависит от уровня распределения насаждений по классам возраста и от сред-

него накопления запаса. Кроме этого на размер лесничества, (лесопарка) влияют 

и средний запас спелого леса, и лесистость субъекта. 

Определение оптимальной величины запаса лесных пород лесничеств, (ле-

сопарков), необходимый, для перехода к непрерывному и неистощительному ле-

сопользованию с учетом всех факторов. Становится возможным только на основе 

математических моделей, учитывающих как частные, так и общие случаи эффек-

тивного использования лесных, материальных, финансовых и трудовых ресур-

сов, а также вопросы снижения себестоимости транспортных издержек и охраны 

лесов. Кроме вышеприведенных факторов, на определение оптимальной вели-

чины запаса лесничеств, (лесопарков) оказывает непосредственное влияние и 

распределение площадей лесного фонда каждой хозсекции по группам возраста. 

К сожалению, в настоящее время, кроме публикаций сотрудников кафедры 

лесоводства РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева по этому вопросу других но-

вых источников нет. 
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Нами было установлено, что экологическое лесопользование в хозяйстве 

зависит от уровня распределения насаждений по классам возраста и от среднего 

накопления запаса: чем больше этот уровень приближается к единице, тем ближе 

мы подходим к оптимальному лесопользованию. Численным выражением этого 

показателя может служить соотношение ежегодного накопления прироста к го-

дичной расчетной лесосеке. 

Из вышеизложенного следует, что и средний запас спелого леса, и годичная 

расчетная лесосека являются также необходимыми элементами для определения 

размера площади лесничества, (лесопарка). 

Названные элементы и их взаимосвязь играют основную роль при установ-

лении размера лесничеств, (лесопарков) с непрерывным и неистощительным ле-

сопользованием, где можно будет осуществлять экологическое лесопользование. 

Определение оптимальной величины запаса лесничеств, (лесопарков) с 

учетом вышеприведенных факторов возможно на основе математического моде-

лирования, учитывающего как частные, так и общие случаи эффективного ис-

пользования лесных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а также 

вопросы охраны лесов. 

В настоящей работе на основе математического моделирования предпри-

нята попытка установления размера запаса лесничеств, (лесопарков) с непрерыв-

ным неистощительным лесопользованием. Полученная модель может быть ис-

пользована при определении специализации и концентрации производства в лес-

ных предприятиях, связанных с лесным хозяйством, лесозаготовительной и лесо-

обрабатывающей промышленностью. 

Оптимальной величиной запаса лесничеств, где можно осуществлять эко-

логическое лесопользование, с экономической точки зрения, будет считаться тот 

запас, где затраты на воспроизводство лесных ресурсов, заготовку древесины, её 

транспортировку до нижнего склада будут минимальны. 
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Исследования хозяйственной деятельности предприятий в малолесных 

районах показали, что затраты на лесохозяйственное и лесопромышленное про-

изводство уменьшаются по мере роста концентрации производства, по закону ги-

перболы. В математическом выражении эту закономерность можно записать так: 

b
S

AP
b

PS

A
Zn 

:  
(1) 

где: 

Zn – затраты на производство товарной продукции с одного 1 м3 спелого леса, с 

одного га лесной площади в руб.; 

А – размер наличного запаса субъекта РФ, в млн. м3. 

S:P – отношение лесопокрытой площади к общей (в долях единицы); 

S

F
P лп

 
(2) 

где: 

Fлп – лесопокрытая площадь, 

S – общая площадь,                                                                                                                                                                                                                                      

Транспортные затраты предприятия - Zt, которые по мере увеличения концентра-

ции производства увеличиваются по параболической кривой: 

PSСZt :  
(3) 

где: С - степень возрастания затрат. 

Сумма затрат на производство и транспортировку лесной продукции равна:  

Z = Zn + Zt (4) 

Вместо Zn и Zt подставляем соответствующие формулы, тогда имеем: 

PSc
S

AF
Z лп :

2


 

(5) 

Из уравнения (5) находим Z’, как функцию от S: 
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2/12/12

,

2 PS

C

S

AP
Z




 

(6) 

Приравнивая значение Z’ к нулю, получим: 

SP

C

S

AP

:2
2


 P

C

S

AP

2
2/3


 
(7) 

33
2

22/3

2/3

4
,

2
P

C

A
S

C

AP
S 

 

(8) 

отсюда: 

3
3

2)
2

( P
C

A
M 

 

(9) 

Таким образом, формула определения общего запаса лесничества (лесопарка) с 

непрерывным, не истощительным и экологическим лесопользованием примет 

следующий вид: 

3
2)

2
(

C

A
РМопт 

 
(10) 

Чтобы конкретизировать расчеты оптимального размера площади с непрерыв-

ным, неистощительным и экологическим лесопользованием в зависимости от 

природных и экономических условий каждого субъекта РФ, необходимо опреде-

лить в формуле (10) величины Р и С. 

Затраты на транспорт в объекте с непрерывным, неистощительным экологиче-

ским лесопользованием увеличиваются по мере приближения фактического 

пользования к нормальному лесу, а также по мере уменьшения лесистости и по-

крытой лесом площади. 

Кроме приведенных показателей, на основе данных 1360 предприятий, которые 

были учтены в наших работах, выполненных во ВНИИЛМе в 1976-1998 гг. 

На их основе выявлена четкая связь интенсификации лесного хозяйства и лесо-

обеспеченности каждого жителя субъекта в гектарах леса.  
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В результате исследований была получена формула для определения коэффици-

ента (К= Р), - отражающего природно-экономические и социальные факторы, ко-

торые находятся в прямо пропорциональной зависимости от географическое и 

социальное положение субъекта.  

Тогда: K=f(N, Qp, G, P, L, Mcp, Mcn) 

После определения коэффициента «К» была конкретизирована и величина С:   

С=f (m, P, L, Mcn) - коэффициенты отражающие факторы в % представлены в 

долях единицы. 

Таким образом, окончательная формула определения размера оптимального за-

паса в лесничестве, (лесопарке) с непрерывным, неистощительному лесопользо-

ванию имеет следующий вид: 

В
C

A
КМопт :)

2
(3

2
 

(11) 

где:   

общ

защ

S

S
В 

 

(12) 

где: К и C – отражающий природно-экономических и социальных факторов;  

S - площадь лесничества (лесопарка) определяется по формуле: 

ср

опт
опт

М

М
S .

 

(13) 

где: 

N - лесообеспеченность, га/чел; 

Qp - средний прирост, м3/га; 

G - рельеф местности (G = 1+0,006 *Х), где: 

      Х - доля участия гор в ландшафте объекта (расчет в %); 

L - лесистость, в %; 
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m - запас спелых насаждений (м3/га). 

Mcp -  средний запас по лесничеству, (лесопарку) на один гектар, м3/га 

Sзащ - площадь защитных лесов лесничества, (лесопарка) в га; 

ОSобщ - общая площадь лесничества, (лесопарка) в га. 

 Далее в качество примера показан размер оптимального запаса и площади в лес-

ничестве, с непрерывным и не истощительным лесопользованием, по Архангель-

ской области на основе данных учета лесного фонда 1999 года. 

 Таблица 4.1 

Факторы, необходимые для определения оптимальных запасов и площадей 

лесничеств (лесопарка) по субъектам РФ. 

Субъект РФ 
Показатели 

N R G P L m Mcp Sобш Sзащ Sonт. 

Архангельская 

обл. 
41,0 1,1 5 0,7 36,9 116 106 20134,6 4373,7 

347,8 

тыс.га 

 

На основе формул (11 и 13) можно определить общий запас лесничества 

(лесопарка) с непрерывным и не истощительным лесопользованием, в нашем 

примере рано 36,87 млн. м3 с помощью среднего запаса на один гектар получаем 

оптимальную площадь лесничества (лесопарка) с непрерывным и неистощитель-

ным лесопользованием, которая является исходной для оптимизации хозяйствен-

ной деятельности в лесничестве (лесопарке).  

Установление оптимального запаса и площади лесничества, (лесопарка) 

имеет важное народнохозяйственное значение не только с позиции рациональ-

ного использования лесных ресурсов и действующих основных фондов, но и с 

позиции технического перевооружения отрасли, непрерывного его обновления, 

механовооруженности труда, определения оптимальной производственной про-

граммы и др.            
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Применение результатов исследований 

 

С экономической точки зрения оптимальной величиной лесничества, где 

можно вести экологическое лесопользование всех наличных природных ресур-

сов, следует считать ту площадь, при которой затраты на воспроизводство этих 

ресурсов, их заготовку, переработку и транспортировку до места потребления 

будут минимальными.  

Полученные модели позволят обосновывать площади лесничеств с 

непрерывным, неистощительным и экологическим лесопользованием, что, в 

свою очередь, является исходным началом для оптимизации хозяйственной 

деятельности предприятий. Установление размеров лесничества имеет важное 

народнохозяйственное значение не только с позиции рационального 

использования лесных ресурсов и действующих основных фондов, но и с 

позиции технического перевооружения отрасли, непрерывного её обновления и 

выполнения оптимальной производственной программы и др. 

Подробная информация о реализации проекта представлена в книге С.Х. 

Лямеборшай «Основные принципы и методы экологического лесопользования» 

(2003). 

2. ПРОБЛЕМА: Низкая инвестиционная привлекательность 

лесных ресурсов 

 Снижение инвестиционной привлекательности сырьевого потенциала, вы-

званное отсутствием для значительной части территории лесов актуальных мате-

риалов лесоустройства, отвечающих современным требованиям цифровой эконо-

мики региона.  

Для решения указанной проблемы требуется проведение исследований по 

темам НИР- №3 и НИР- №4. 
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Тема НИР-№3: Разработка многофакторных информационно-справочных 

систем лесотаксационных нормативов комплексной оценки древесных ресур-

сов, товарно-денежного и углерод депонирующего потенциала насаждений 

по типам лесорастительных условий 

Цель проекта: Создание информационно-справочных систем экологиче-

ских нормативов комплексной оценки древесных ресурсов и углерододепониру-

ющего потенциала лесов по субъектам РФ. 

Таблица 5. 

Характеристика научно-технической продукции 
Компонент проекта Научно-техническая 

продукция 

Результаты 

1.Разработка экологиче-

ских моделей и нормати-

вов текущей актуализа-

ции таксационных пока-

зателей древостоев раз-

ной возрастной пород-

ной и пространственной 

структуры по типам ле-

сорастительных усло-

вий.  

 

1.1 Вводятся новые эко-

логические модели и ле-

сотаксационные норма-

тивы текущей актуализа-

ции таксационных пока-

зателей древостоев по 

типам лесорастительных 

условий. Входом в мо-

дели и нормативы явля-

ются пять таксационных 

показателей: тип лесо-

растительных условий; 

бонитет; полноты; воз-

раст элемента леса; доля 

породы в составе древо-

стоя. 

1.1.1 На выходе для каждого эле-

мента леса получаем следующие по-

казатели и взаимосвязи: средний диа-

метр; среднюю высоту; верхнюю вы-

соту; число деревьев; сумму площа-

дей сечения; общий запас древесины; 

запас деловой древесины; запас круп-

ной древесины; запас средней и мел-

кой древесины; запас дров и отходов; 

биомасса стволов деревьев; биомасса 

коры деревьев; биомасса ветвей дере-

вьев; биомасса хвои (листвы) дере-

вьев; биомасса корней деревьев. 

2. Разработка моделей и 

нормативов взаимосвязи 

категорий крупности 

древесины, биомассы 

стволов, ветвей, коры, 

корней хвои, листвы де-

ревьев от толщины и вы-

соты деревьев для ос-

новных лесообразующих 

пород субъекта РФ. 

 

2.1 Вводятся новые мо-

дели и нормативы взаи-

мосвязи объемов катего-

рий древесины, био-

массы стволов, ветвей, 

коры, корней, хвои, 

листвы деревьев от тол-

щины и высоты дере-

вьев. 

2.1.1 Показаны следующие взаимо-

связи: 

изменение объемов стволов от разме-

ров деревьев; изменение объемов де-

ловой древесины от размеров дере-

вьев; изменение объемов крупной 

древесины от размеров деревьев; из-

менение объемов средней и мелкой 

древесины от  размеров деревьев; из-

менение объемов дровяной древе-

сины и отходов из деловой древе-

сины от размеров деревьев; измене-

ние биомассы стволов от размеров 

деревьев; изменение биомассы коры 

от размеров деревьев; изменение био-

массы ветвей от размеров деревьев; 

изменение биомассы хвои (листвы) 
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Компонент проекта Научно-техническая 

продукция 

Результаты 

от толщины деревьев; изменение био-

массы корней от размеров деревьев. 

3. Разработка многомер-

ных моделей и нормати-

вов распределения так-

сационных показателей 

древостоев по толщине 

деревьев.  

 

3.1 Вводится новая си-

стема представления рас-

пределения таксацион-

ных показателей древо-

стоев по толщине дере-

вьев. 

3.1.1 Показаны распределения по 

толщине деревьев следующих такса-

ционных показателей: 

числа деревьев; суммы площадей се-

чения; обезличенного запаса; запаса 

деловой древесины; запаса крупной 

древесины; запаса средней и мелкой 

древесины; запаса дровяной древе-

сины и отходов; биомассы стволовой 

древесины; биомассы коры; био-

массы ветвей; биомассы хвои 

(листвы); биомассы корней. 

 

Описание проекта 

Базовый сценарий 

Базовый сценарий по своим методическим решениям представлен таблицами 

хода роста для чистых по составу, максимально сомкнутых древостоев (полных) 

по классам бонитета и, как правило, без учёта лесотипологических особенностей 

роста и самоизреживания по числу деревьев и показателям продуктивности.  От-

дельно для лесообразующих пород, приспевающих спелых и перестойных древо-

стоев, составляются таблицы распределения числа деревьев по ступеням тол-

щины (в процентах от общего количества) в зависимости от среднего диаметра 

древостоя. Отдельно для этих же возрастных категорий составляются сортимент-

ные и товарные таблицы. Указанные лесотаксационные нормативы не имеют эко-

логической основы, так как составлены без учета типов леса и типов лесорасти-

тельных условий, не имеет должной аналитической основы и не позволяют ре-

шать задачи комплексной оценки древесных ресурсов, оценки товарно-денеж-

ного и углерододепонирующего потенциала древостоев. 
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Альтернативный сценарий 

 Разработка информационно-справочной системы имитационного моделиро-

вания текущей актуализации таксационных показателей древостоев требует про-

ведения значительной аналитической работы, связанной с выявлением много-

мерных закономерностей формирования древостоев в разных условиях место-

обитания. Предлагаемые методические решения требуют выполнения следую-

щих работ: 

1. Сбор, анализ и систематизация массового материала по таксационным 

показателям роста и общей продуктивности древостоев по типам лесораститель-

ных условий в пилотном субъекте РФ. 

2. Разработка многомерных статистических моделей взаимосвязи морфо-

метрических таксационных показателей древостоев по элементам леса с возраст-

ной и пространственной структурой древостоев по типам лесорастительных 

условий. 

3. Разработка многомерных статистических моделей взаимосвязи объем-

ных показателей деревьев (обезличенной древесины, выходу деловой, крупной, 

средней и мелкой древесины, дров и отходов) с линейными размерами деревьев. 

4. Разработка многомерных статистических моделей масштаба и формы ря-

дов распределения числа стволов по классам толщины деревьев. 

5. Разработка многомерных статистических моделей взаимосвязи высот от 

диаметров деревьев в древостоях разного возраста, разной полноты и густоты по 

типам лесорастительных условий (модели возрастной динамики графиков вы-

сот). 

6. Разработка моделей возрастной динамики товарной структуры древо-

стоев разной полноты и густоты по типам лесорастительных условий. 

7. Разработка статистических моделей изменения биомассы стволов, вет-

вей, коры из стволов деревьев, корней, хвои (листвы) от размеров и возраста де-

ревьев. 
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8. Разработка лесотаксационных нормативов депонирования углерода в 

древостоях разной возрастной, породной и пространственной структуры (пол-

ноты). 

 Альтернативный сценарий более эффективен, чем базовый, так как основан 

на методах многомерного анализа данных. В нем отсутствует условность, прису-

щая базовому варианту. Он имеет модульную структуру нормативов, которая мо-

жет расширяться и охватывать множество других показателей, характеризующих 

весь перечень ресурсов, имеющихся в экосистеме. 

Глобальные экологические выгоды 

Информацирнно-справочная система лесоводственно-таксационных норма-

тивов позволит на принципиально новом научно-методическом уровне решать 

одну из главных задач лесного хозяйства - получение исчерпывающей информа-

ции о древесных ресурсах, депонировании углерода и товарно-денежном потен-

циале древостоев разной породной, возрастной структуры, полноты и густоты 

древостоев. Реализация проекта в глобальных масштабах даст возможность ми-

ровому сообществу получить надежное средство для проведения инвентаризации 

лесов с целью устойчивого управления лесными ресурсами на экологических 

принципах лесопользования.    

Инновационность и потенциал для крупномасштабного копирования 

Инновационность полученных решений очевидна, так как впервые разрабо-

тана принципиально новая система лесотаксационных нормативов, охватываю-

щая всё разнообразие встречающихся в субъектах РФ древостоев, произрастаю-

щих во всех типах лесорастительных условий региона. Система в полной мере 

может быть реализована в разных лесорастительных зонах как Российской Феде-

рации, так и за её пределами. 
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Таблица 6. 

Заинтересованные стороны 
Заинтересованные стороны 

 

Что получат пользователи 

 

Правительство Российской Федерации Приоритетность научного направления по 

созданию информационно-справочных си-

стем экологических нормативов для инвента-

ризации лесов, закрепленная за Российской 

Федерацией. Возможность оценивать чис-

ленно углерододепонирующую функцию ле-

сов. Возможность оценить товарно-денеж-

ный потенциал древостоев. 

Федеральные органы управления лесным хо-

зяйством 

Внедрение информационно-справочных си-

стем экологических нормативов в системе 

комплексного ресурсно-экологического рай-

онирования субъектов РФ. 

Органы управления лесным хозяйством в 

субъектах РФ 

Возможность получения полной информа-

ции о наличии древесных ресурсов. 

Проектные организации Участие в сборе и анализе опытных данных, 

в получении результатов и их внедрении в 

производство. 

Образовательные учреждения Участие в сборе и анализе опытных данных, 

в получении результатов, в распространении 

опыта, в организации курсов повышения ква-

лификации по обозначенной проблеме. 

Арендаторы Использование материалов, полученных ин-

формационно-справочной системой для кон-

троля состояния древостоев и лесопользова-

ния на уровне конкретного выдела. 

Независимые организации экологического и 

природоохранного направления 

Использование разработанной информаци-

онно-справочной системы экологических 

нормативов для контроля за состоянием 

окружающей среды 
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Рис. 15 - Титульный лист и загрузочная панель 
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Рис. 16 - Результат расчёта таксационных показателей по элементам леса 

 



59 
 

 

Рис. 17 - Пример графического представления взаимосвязей высоты от толщины деревьев и распределения  

числа деревьев по толщине деревьев 
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Рис. 18 - Пример представления пользовательского графика взаимосвязей массы корней от массы ветвей по элементам 

леса 
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Рис. 19 - Изменение с возрастом товарно-денежного потенциала чистых сомкнутых сосновых древостоев в 

 мезо-гигрофильных сложных суборях (С3) 
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Рис. 20 - Изменение с возрастом товарно-денежного потенциала чистых сомкнутых сосновых древостоев в ультра-

гигрофильных борах (А5) 
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Тема НИР-№4: Разработка технологической платформы автоматизиро-

ванной инвентаризации насаждений дешифровочно-аналитическим мето-

дом таксации, ведения оперативного лесопожарного, лесопатологического 

мониторинга, обнаружения нелегального лесопользования методами ди-

станционного зондирования и геопозиционирования  

Цель проекта: создание аналитической и технологической платформы, ав-

томатизированной инвентаризации лесных ресурсов, ведения оперативного ле-

сопожарного, лесопатологического мониторинга и обнаружения мест нелегаль-

ных рубок для решения задач территориально-экологической оптимизации при-

родопользования. 

Таблица 7. 

Характеристика научно-технической продукции 
Компонент проекта Научно-техническая  

продукция 

Результаты 

1. Разработка принципи-

ально новых информаци-

онно-справочных систем 

многомерных экологиче-

ских лесотаксационных 

нормативов, применяе-

мых для наземных мето-

дов таксации насажде-

ний.  

 

1.1 Вводится принципиально 

новая информационно-спра-

вочная система лесотаксаци-

онных нормативов для 

наземной таксации лесных 

насаждений. 

1.2 Вводится принципиально 

новая информационно-спра-

вочная система лесотаксаци-

онных нормативов для ди-

станционного определения 

таксационных показателей 

лесных насаждений по типам 

лесорастительных условий. 

 

1.1.2 Кардинально совершен-

ствуются методы инвентариза-

ции насаждений, увеличива-

ется точность и расширяются 

информационные возможно-

сти лесотаксационных норма-

тивов.  

1.1.3 Осуществляется ком-

плексная оценка древесных ре-

сурсов на экологической ос-

нове.  

1.2.2 Появляется возмож-

ность дистанционного прове-

дения инвентаризации лесных 

насаждений. 

1.2.3 Повышается достовер-

ность определения всего пе-

речня таксационных показате-

лей насаждений. 

2. Разработка техниче-

ских решений по сты-

ковке программных про-

дуктов информационно-

справочной системы ле-

сотаксационных норма-

тивов с фотограмметри-

ческим программным 

2.1. Вводятся новые техноло-

гические решения по автома-

тизированному определению 

минимального числа дешиф-

рируемых признаков для за-

пуска информационно-спра-

вочной системы определения 

A. 2.1.1 В автоматизированном 

режиме дистанционно полу-

чаем весь комплекс таксацион-

ных показателей для инвента-

ризации насаждений на эколо-

гической основе. 

B. 2.1.2 Использование авиасъе-

мочных фотограмметрических 
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Компонент проекта Научно-техническая  

продукция 

Результаты 

комплексом дистанцион-

ного зондирования 

Земли «IDM - 200». 

всех таксационных показате-

лей древостоев.  

 

 

камер на беспилотных лета-

тельных аппаратах достига-

ется существенная экономиче-

ская эффективность проведе-

ния таксации лесов.   

C. 2.1.3 В результате использова-

ния беспилотных летательных 

аппаратов даже при низкой об-

лачности фотограмметриче-

ский процесс осуществляется 

в течение 12 часов непрерыв-

ного полета круглогодично. 

D. 2.1.4 В результате получаем в 

автоматическом режиме фото-

материалы, ортофотопланы и 

создаем цифровую модель ре-

льефа и лесной растительно-

сти в формате 3D. 

 

Описание проекта 

Быстрый рост населения Земли, активная эксплуатация земель сельскохо-

зяйственного назначения, нелегальная вырубка лесов, постоянное увеличение 

доли эродированных земель вызывают глобальные экологические проблемы. 

Так, ежегодные потери гумуса по России составляют 84 млн. т, на 250–300 

тыс. га в год увеличиваются площади эродированных черноземов. Уничтоже-

ние лесов представляет наибольшую угрозу для экологии России, так как от со-

стояния лесных насаждений в первую очередь зависит «качество» основных 

элементов окружающей природной среды: воздушного и пресноводного бас-

сейнов, почвы. Виды животных и растений исчезают с лица земли со скоро-

стью, превышающей естественный ход эволюции в 1000 раз. Особую тревогу 

вызывает уничтожение ценных, трудно восстанавливаемых древостоев кедра 

(за последние десятилетия истреблено более половины запасов), пихтово-ело-

вых насаждений.   

Одной из причин наличия этих проблем является слабая научно-методиче-

ская и информационная основа экологического природопользования, которая 
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должна совершенствоваться с учетом ландшафтных особенностей территории 

субъектов РФ. Другой причиной является отсутствие надежных средств инвен-

таризации лесных насаждений, ведения оперативного лесопожарного, лесопа-

тологического мониторингов и обнаружения нелегального лесопользования ме-

тодами дистанционного зондирования и геопозиционирования. 

Существующие технологии дистанционного зондирования лесов аэро- и 

космическими методами не рассматривают вариант автоматизированной ин-

вентаризации лесных насаждений.  

Следует указать на то, что основу инвентаризации лесов составляют лесо-

таксационные нормативы. В настоящее время существуют нормативы в виде 

таблиц хода роста, сортиментных, товарных таблиц и таблиц биологической 

продуктивности, которые не увязаны между собой. Они, как правило, постро-

ены по бонитетам, не имеют экологической основы. Эти нормативы характери-

зуют таксационные показатели только чистых по составу, одновозрастных, со-

мкнутых древостоев, которых в лесном фонде не более 10%. Уже общепри-

знано, что они морально устарели и не позволяют решать задачи инвентариза-

ции древостоев во всем их многообразии по породной, возрастной и простран-

ственной структуре.  

Устранение недостатков  
Устранить указанные недостатки можно только на основе глубокого сис-

темного анализа закономерностей с разработкой комплекса многомерных ста-

тистических моделей роста, строения, общей, товарной, биологической продук-

тивности насаждений. Решение задач комплексной оценки лесных ресурсов при 

инвентаризации насаждений должно обязательно учитывать экологические 

условия местообитания.  

Аналитическая часть платформы должна быть построена на методах имита-

ционного моделирования, которые заложены в основу информационно-спра-



66 
 

вочных систем лесотаксационных нормативов. Эти системы на несколько по-

рядков информативнее ранее разработанных нормативов, представленных в ле-

сотаксационных справочниках.  Стыковка программных продуктов, заложен-

ных в авиасъемочном комплексе с информационно-справочными системами ле-

сотаксационных нормативов нового поколения, позволяет устранить недо-

статки ранее применяемых технологий дистанционного зондирования насажде-

ний.  

Технологический компонент проекта по оперативному лесопожарному, ле-

сопатологическому мониторингу, обнаружению нелегального лесопользования 

методами дистанционного зондирования и геопозиционирования состоит из   

компьютеризированного аэрофотосъемочного комплекса типа «IDM-200».  

Фотограмметрический комплекс «IDM-200» разработан для получения   

ускоренной обработки результатов аэрофотосъемочных работ для нужд сель-

ского хозяйства, картографии, лесного хозяйства, гражданского строительства 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оценки фактического со-

стояния транспортных магистралей (автомобильные и железные дороги). Поз-

воляет проводить съемочные работы с малых высот и не зависеть от высоты 

облачности над территорией съемки. 

Техническое оснащение комплекса позволяет выполнять авиасъемочные ра-

боты для измерения геометрических размеров объектов на земле, менять съе-

мочные модули и объективы непосредственно в полете в зависимости от требу-

емых режимов съемки. 

Высокое качество материалов аэрофотосъемки, особенно крупных и   сред-

них   масштабов, позволяет   увеличивать их изображения в десятки раз без по-

тери точности информации. Это позволяет получать тематические карты круп-

ных масштабов (1:500, 1:1000, 1:5000 и 1:25000). 
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Спектрозональная   система   комплекса   позволяет   проводить   авиасъе-

мочные работы для наблюдения за состоянием растительности, определять сте-

пень её созревания, заболеваемость, поражение вредителями и т.д. 

Инфракрасная система способна уловить разницу температур объектов на 

земле в пределах 0,05 градуса. 

 

Базовый сценарий 

Базовый вариант по аналитическому компоненту представляет собой работу 

с аэрофотоснимками. По снимкам определяются значения дешифрируемых 

признаков: верхняя высота древостоя, сомкнутость полога. Затем по парным 

уравнениям регрессии находятся значения запаса для соответствующей пол-

ноты и верхней высоты древостоя. Средний диаметр древостоя определяется по 

регрессии его взаимосвязи со средней высотой, взаимосвязанной с верхней вы-

сотой. 

 Другие таксационные показатели древостоев через дешифрируемые пока-

затели не определяются.  

Традиционный метод получения ортофотопланов и матриц высот – трудо-

емкий, дорогостоящий и длительный процесс. А чтобы получить данные о ре-

льефе местности геодезическими измерениями, необходимы квалифицирован-

ные специалисты, дорогостоящее оборудование и продолжительное время на 

их проведение. 

Применение аэрофотосъемки снижает нагрузку на геодезистов, но суще-

ственно усложняет организацию работ из-за необходимости привлечения под-

рядчиков – собственников летательных аппаратов и аэрофотосъемочного обо-

рудования, специалистов, владеющих методами обработки материалов аэрофо-

тосъемки.   
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В качестве базового сценария следует рассмотреть использование фото-

грамметрического метода аэрофотосъемочного комплекса компании Vi-

sionMapA3 (Израиль), приобретенного и испытанного филиалом «Севзаплес-

проект» ФГУП «Рослесинфорг» в 2012 году. Материалы авиасъемки были про-

демонстрированы на семинаре: «Повышение эффективности использования 

фотограмметрического комплекса VisionMap A3», 17 -18 октября 2013 г., «Се-

взаплеспроект» г. Санкт-Петербург.  

Согласно экспертному заключению ведущих специалистов по дистанцион-

ному зондированию Земли, фотограмметричексий комплекс VisionMap A3 не в 

состоянии решать задачи, связанные с автоматизированной инвентаризацией 

лесов по следующим причинам. 

 Фотограмметрический комплекс VisionMap A3 предназначен для реше-

ния задач военного ведомства. Целевое назначение заключается в оперативном 

обнаружении военной техники (самолетов, ракетных комплексов, бронетех-

ники и прочих объектов на открытых пространствах) с высоты не ниже 18500 

футов (5500 м). При такой высоте требуется обязательная герметизация салона 

самолета. 

Следует учитывать и тот факт, что разведывательный комплекс Vision 

Map A3 успешно работает с военной авиации только в ясную и безоблачную 

погоду, которая на Ближнем Востоке насчитывает от 172 дней (Багдад) до 225 

дней (Каир). 

Что касается использования непрофильной для лесного и сельского хо-

зяйства авиасъемочной аппаратуры VisionMap A3, то следует учесть неоправ-

данно высокие расходы на аренду самолета типа Ан-30. Простои самолета неиз-

бежны, так как многолетняя статистика числа ясных дней выглядит следующим 

образом. 

В Северо-Западном Федеральном округе Российской Федерации в летние 

месяцы (июнь, июль, август) число ясных дней при наличии общей облачности 
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насчитывает от 1 дня в Сыктывкаре до 3 дней в Вологде и Петрозаводске. В 

Центральном Федеральном округе число ясных дней насчитывает от 2 (Ко-

строма) до 7 дней (Москва). В Приволжском Федеральном округе от 3 дней 

(Ижевск) до 11 дней (Казань). В Уральском Федеральном округе от 2 дней (Кур-

ган) до 3 дней (Екатеринбург). В Сибирском Федеральном округе от 6 дней 

(Красноярск) до 9 дней (Томск). В Дальневосточном Федеральном округе от 3 

дней (Якутск) до 4 дней (Хабаровск).  

В авиационной метеорологии применяется 8-октантная шкала при визу-

альном наблюдении: небо делится на 8 частей (то есть пополам, потом ещё по-

полам и ещё раз), облачность указывают в октантах (восьмых долях неба). В 

авиационных метеорологических сводках погоды (METAR, SPECI, TAF) коли-

чество облаков и высота нижней границы указывается по слоям (от самого ниж-

него к более верхним), при этом используются градации количества: 

 FEW - облака незначительные (рассеянные) - 1-2 октанта (1-3 балла); 

 SCT - облака разбросанные (отдельные) - 3-4 октанта (4-5 баллов); 

 BKN - значительные (разорванные) - 5-7 октантов (6-9 баллов); 

 OVC - сплошные - 8 октантов (10 баллов); 

 SKC - ясно - 0 баллов (0 октантов); 

 NSC — нет существенной облачности (любое количество облаков с вы-

сотой нижней границы 1500 м и выше при отсутствии кучево-дождевых и 

мощно-кучевых облаков); 

 CLR — нет облаков ниже 3000 м  

Сокращение используется в сводках, формирующихся автоматическими ме-

теостанциями. 

Общедоступная программа в интернет www.pogodaiklimat.ru позволяет 

получить полные сведения о состоянии облачности по всему миру. На рисунках 

http://ru.wikipedia.org/wiki/METAR
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SPECI&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TAF&action=edit&redlink=1
http://www.pogodaiklimat.ru/
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21-27 представлена многолетняя статистика по облачности интересующих нас 

регионов.  

 
Рис. 21 - Характеристика облачности по СЗФО: Архангельск (BKN - облака 

начительные (разорванные) - 5-7 октантов (6-9 баллов) 

 
Рис. 22 - Характеристика облачности по ЦФО: Кострома (BKN - облака   

значительные (разорванные) - 5-7 октантов (6-9 баллов) 
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Рис. 23 - Характеристика облачности по УФО: Екатеринбург (BKN - облака 

значительные (разорванные) - 5-7 октантов (6-9 баллов) 

 
Рис. 24 - Характеристика облачности по СФО: Красноярск (BKN - облака 

значительные (разорванные) - 5-7 октантов (6-9 баллов) 
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Рис. 25 - Характеристика облачности по ДФО: Хабаровск (BKN - облака 

значительные (разорванные) - 5-7 октантов (6-9 баллов) 

 

 

 
Рис. 26 - Характеристика облачности по ЮФО: Сочи (SCT - облака разбросанные 

(отдельные) - 3-4 октанта (4-5 баллов) в июле-сентябре) (BKN - облака значительные 

(разорванные) - 5-7 октантов (6-9 баллов) в январе-июне, октябре-декабре) 
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Рис. 27 - Характеристика облачности по Ближнему Востоку: Каир (FEW - облака 

незначительные (рассеянные) - 1-2 октанта (1-3 балла) 

В выступлениях и презентациях, представленных на семинаре «Повыше-

ние эффективности использования фотограмметрического комплекса Vision 

Map A3»  17 -18 октября 2013 г. в  г. Санкт-Петербурге, было указано, что 

съемка проводилась с борта самолета Ан-30 при высоте полета от 5500 до 7000 

м. Следует особо подчеркнуть, что  названная камера имеет всего лишь одну 

линзу 300 мм, которая не позволяет осуществлять съемку с высоты ниже 5500 

м. Ширина полосы съемки камерой А3 при этом, по утверждению исполните-

лей, составляет 2500 м.  

Следует обратить внимание на тот факт, что общедоступная международ-

ная программа в Интернет «Weather Spark Beta» дает полную характеристику 

облачности по всему миру в течение всего календарного года. 

Проведем сопоставление высоты нижней облачности по Федеральным 

округам с возможной высотой съёмки камерами VisionMap A3 и IDM600, и 

IDM200 (Рис. 28 - 36). 
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Рис. 28 - СЗФО: Сопоставление возможности съемки разными камерами в  

Санкт-Петербурге и Сыктывкаре 

 

Рис.29 - ЦФО: Сопоставление возможности съемки разными камерами в  

Москве и Воронеже 
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Рис. 30 - УФО: Сопоставление возможности съемки разными камерами в  

Екатеринбурге и Перми 

 
Рис. 31 - УФО: Сопоставление возможности съемки разными камерами  

в Нижнем Новгороде и Ульяновске 
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Рис. 32 -. СФО: Сопоставление возможности съемки разными камерами  

в Красноярске и Братске 

 
Рис. 33 - ДФО: Сопоставление возможности съемки разными камерами  

в Якутске и Хабаровске 



77 
 

 
Рис. 34 - ЮФО: Сопоставление возможности съемки разными камерами  

в Сочи и Нальчике 

 
Рис. 35 - Ближний Восток: Возможности съемки камерой Vision Map A3  

в Израиле и Египте 
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Рис. 36 - Ближний Восток: Возможности съемки камерой Vision Map A3  

в Сирии и Ираке 
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Рис. 37 - Сравнительный анализ фотограмметрических комплексов IDM200, IDM600 и 

Vision Map A3 (часть 1) 

Комментарии к пунктам:  

П.1 указывает на то, что у камеры Vision Map A3 диапазон съемки уже, так 

как она не приспособлена для тепловизорной съемки, как у камеры IDM. 

П.2 и П.5 указывают на различие в числе пикселей в полосе съемки. Угол 

съемки у камеры Vision Map A3 составляет 1060 , при котором 2/3 полосы за-

хвата (заштрихованная область) существенно отклонены от надира, что не поз-

воляет в этой  зоне оценивать вертикальную и горизонтальную структуру дре-

востоев. 

П.3 и П.4 указывают на преимущество камер IDM200 и IDM600, которые 

могут комбинировать размеры линз и менять высоту съемки от 1050 до 4050 м. 

Камера Vision Map A3 имеет одну линзу размером 300 мм, что регламентирует 

высоту съемки не ниже чем 5500 м. 
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Рис. 38 - Сравнительный анализ фотограмметрических комплексов IDM200, IDM600 и 

Vision Map A3 (часть 2) 

 

Комментарии к пунктам:  

П.6 указывает на то, что при высоте съемки 7000 футов (2100м) облачный 

покров составляет в среднем 38%, а при высоте 20000 футов (6000 м) 89%. 

Показан фрагмент нижней границы облаков в 2013 году по месяцам в районе 

аэропорта Домодедово, а также сопоставление (красные линии) высоты съемки 

сравниваемыми камерами. 

П.7 указывает на мобильность камер IDM200 и IDM600 при использовании 

малой и средней авиации без специального оборудования. Для камеры Vision 

Map A3 требуется специально оборудованный самолет и герметизация салона.  
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П.8 указывает на существенную разницу в стоимости одного полетного 

часа. 

 

Рис. 39 - Сравнительный анализ фотограмметрических комплексов 

IDM200, IDM600 и Vision Map A3 (часть 3) 

 

Комментарии к пунктам:  

П.10 указывает на возможность добиваться камерами IDM200 и IDM600 

разрешения пикселя меньше 5 см, что требуется при классификации и иденти-

фикации растительности. 

П.11 указывает на размер пикселя. Чем меньше размер пикселя, тем лучше 

качество изображения. 
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П.12 указывает на размер диафрагмы камеры. Чем меньше диафрагма, тем 

лучше изображение и выше производительность в условиях низкой освещенно-

сти. 

П.13 указывает на преимущество центрального затвора перед глобальным 

при решении задач сельского и лесного хозяйства. 

П.14 указывает на мобильность системы и оперативное получение резуль-

татов авиасъемки.   

Изложенное технико-экономическое обоснование выбора наиболее эффек-

тивного средства дистанционного зондирования Земли для нужд лесного и 

сельского хозяйства свидетельствует о существенном преимуществе фотограм-

метрических авиасъемочных комплексов IDM200 и IDM600 перед Vision Map 

A3. 

Более того, творческое сотрудничество кафедры лесоводства РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева с компанией ICAROS по разработке совместных про-

граммных продуктов автоматизированной оценки лесных ресурсов является 

выгодным и перспективным направлением деятельности. 

Устранение недостатков базового сценария 

При дистанционных методах инвентаризации лесов следует использовать 

технологию автоматизированного выделения контуров непокрытых лесом пло-

щадей, площадей элементов морфологии лесных массивов (дорог, вырубок, га-

рей, полян, лесотаксационных выделов в соответствии с принятой градацией 

таксационных показателей).  

Требования, предъявляемые к системе дистанционного зондирования, 

геопозицирования и дешифрирования лесных объектов и таксационных пока-

зателей насаждений для запуска автоматизированной системы инвентаризации 

лесов сводятся к следующему. 
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1. Система должна быть высокопроизводительной и обеспечивать опти-

мальное разрешение аэрофотоснимков в соответствии с требованиями лесного 

хозяйства.   

2. Система должна быть универсальной и монтироваться на  летательных 

аппаратах легкой и средней авиации, вертолетах и  БЛА с целью  минимизации 

затрат на проведение аэрофотосъемки. 

3. Система должна быть мобильной с возможностью вести съемку с раз-

ной высоты при общей и низкой облачности в любое время года. 

4. Система должна иметь спектрозональную систему с возможностью по-

полнения библиотеки цветов.  

5. Система должна быть многофункциональной и использоваться при 

сплошной инвентаризации лесов, ведении оперативного и периодического ле-

сопожарного, лесопатологического мониторинга, при обнаружении нелегаль-

ной заготовки древесины. 

6. Система должна обеспечивать тепловизионную съемку, обеспечиваю-

щую особую детализацию природных объектов, в том числе выявление конту-

ров площадей, подверженных техногенному загрязнению. 

7. Система должна обеспечивать передачу данных аэрофотосъемки в ре-

жиме онлайн в Центр обработки лесохозяйственной информации. 

9. Система должна быть способна к обучению с целью распознавания 

природных объектов (представителей флоры и фауны). 

10. Система дистанционного дешифрирования таксационных показателей 

по выделам должна быть связана с информационно-справочной системой эко-

логических лесотаксационных нормативов роста, строения общей, товарной и 

биологической продуктивности древостоев для проведения автоматизирован-

ной инвентаризации лесов. 
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 В настоящее время Рослесхозу представлено на выбор два варианта 

авиасъемочных комплексов для решения задач автоматизированной инвентари-

зации лесов, ведения оперативного лесопожарного, лесопатологического мони-

торинга, обнаружения мест нелегальной заготовки древесины. Первый вариант 

представлен камерами IDM200, IDM600 компании ICAROS. Второй вариант ка-

мерой А3 компании Vision Map. 

 Полагаем, что проект камерой А3 компании Vision Map был запущен без 

должного технико-экономического обоснования, не содержал анализа затрат и 

предполагаемых результатов.  

Альтернативный сценарий 

Первый компонент проекта 

Аналитический компонент представляет собой принципиально новые ин-

формационно-справочные системы (ИСС) многомерных экологических лесо-

таксационных нормативов, применяемых для наземных методов инвентариза-

ции насаждений. Разработанные системы нормативов имеют мировую новизну, 

зафиксированы авторскими свидетельствами Федеральной службы по интел-

лектуальной собственности, патентам и товарным знакам (№ 2009611223 от 

26.02.2009, № 72011615418 от 12.07.2011, № 2012613879 от 25.04.2012). 

При исполнении проекта предусматривается найти технические решения по 

стыковке программных продуктов ИСС лесотаксационных нормативов с фото-

грамметрическим программным комплексом «IDM - 200». 

Высокая точность определения верхней высоты (Х1), сомкнутости, полноты 

(Х2), долевого участия породы в составе древостоев (Х3) в зафиксированных 

границах условий местообитания позволит провести текущую актуализацию 

таксационных показателей древостоев по следующим блокам: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
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1. Блок текущей актуализации возраста древостоя по элементам леса в раз-

резе типов леса или ТЛУ (У1) и среднего диаметра древостоев (У2) по элементам 

леса [86]. 

2. Блок текущей актуализации таксационных показателей хода роста по эле-

ментам леса (У3-У13). 

3. Блок текущей актуализации и возрастной динамики распределения дере-

вьев по классам толщины (У14-У16). 

4. Блок текущей актуализации и возрастной динамики высот деревьев, объ-

емов стволов и выхода категорий крупности древесины, дров и отходов из дре-

весных стволов по элементам леса (У17-У22): 

5. Блок текущей актуализации и возрастной динамики распределения об-

щего запаса и выхода категорий крупности древесины, дров и отходов по эле-

ментам леса (У23-У27). 

6. Блок текущей актуализации и возрастной динамики показателей биологи-

ческой продуктивности деревьев по элементам леса (стволы, ветви, 

хвоя/листва, кора, корни) (У28-У32). 

7. Блок текущей актуализации и возрастной динамики распределения пока-

зателей биологической продуктивности деревьев по классам толщины элемен-

тов леса (У33-У37). 

8. Блок текущей актуализации и возрастной динамики распределения угле-

рода по классам толщины деревьев в древостоях различного возраста, полноты, 

состава и типам лесорастительных условий (У38-У47). 

  

Второй компонент проекта  

В 2010 году появился новый метод дистанционного зондирования Земли, 

позволяющий кардинально сократить трудоемкость и стоимость работ по ин-
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вентаризации насаждений. Этот метод основан на самых современных техни-

ческих достижениях – аэрофотосъемочных роботах и системах искусственного 

интеллекта. 

Аэрофотосъемочный робот все делает автоматически – от расчета маршру-

тов полетов с заданным перекрытием до обработки полученных фотоматериа-

лов в ортофотопланы и создания ЦМР лесной растительности в формате 3D.  

Компонент предлагаемой технологии представляет собой роботизирован-

ную систему, состоящую из АФС комплексов типа «IDM-200»,  центра опера-

тивной обработки информации и  обслуживания  самих комплексов (ремонт, 

регламентные работы,  поддержка  программного обеспечения и т.д.) и требуе-

мого количества  беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного 

типа. БПЛА способны летать над контролируемыми лесными массивами не ме-

нее 12 часов по программе, задаваемой подготовленными нами специалистами. 

Беспилотная платформа состоит из авианосителя и съемочной аппаратуры, поз-

воляющей осуществлять съемку по заложенной на земле программе без участия 

человека на борту.  Информация, полученная в ходе съемки, поступает по ка-

налу связи в Аналитический центр обработки, а на следующий день в обрабо-

танном виде поступает к заказчику. 

Обоснование затрат и ожидаемые выгоды с базовым сценарием 

Базовые сценарии по своим методическим решениям не имеют должной 

аналитической основы и не в состоянии решать задачи, связанные с автомати-

зацией инвентаризации лесов методами дистанционного зондирования и геопо-

зиционирования. Более того, он является малоэффективным, так как ограничен 

применением парных регрессионных уравнений, имеющих малую информатив-

ность и низкую точность. Аэрофотоснимки обрабатываются вручную с низкой 

точностью и производительностью. 

Что же касается разработки принципиально новых многомерных экологиче-

ских моделей текущей актуализации таксационных показателей древостоев, то 
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они будут разработаны впервые для пилотных регионов и в сочетании с про-

граммными продуктами авиасъемочного комплекса «IDM-200» обеспечат тех-

нологический прорыв в области инвентаризации лесов. 

Предлагаемые в проекте методические решения требуют выполнения сле-

дующих работ: 

1. Аналитический обзор методов моделирования закономерностей текущей 

актуализации таксационных показателей роста, строения, общей, товар-

ной и биологической продуктивности древостоев разной породной, воз-

растной и пространственной структуры.  

2. Сбор, анализ и систематизация массового материала по почвенно-типо-

логическим условиям, морфометрическим таксационным показателям, 

общей, товарной, биологической продуктивности древостоев по фрак-

циям фитомассы (стволы, ветви, хвоя/листва, кора, корни). 

3. Статистическое моделирование взаимосвязи таксационных показателей 

роста, строения, общей, товарной и биологической продуктивности дре-

востоев по фракциям фитомассы (стволы, ветви, хвоя/листва, кора, 

корни) с дешифрируемыми признаками насаждений по типам леса и ти-

пам лесорастительных условий. 

4. Разработка имитационных моделей инвентаризации древостоев разного 

породного состава, возраста, полноты по типам леса и типам лесорасти-

тельных условий. 

5. Разработка алгоритмов и программ, увязывающих модульную структуру 

аналитического компонента (ИСС) с технологическим компонентом ди-

станционной регистрации данных дешифрируемых признаков. 

Альтернативный вариант выгодно отличается от базового, так как основан 

на глубоком научном обосновании многомерных взаимосвязей, имеющих более 

высокую точность и достоверность получаемых результатов дистанционной 

таксации насаждений. Он охватывает все многообразие лесообразующих пород 
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региона с различным их сочетанием в запасе древостоев, произрастающих в 

разных условиях местообитания. Техническая составляющая проекта превосхо-

дит по своим характеристикам все имеющиеся аналоги и позволяет одновре-

менно решать весь комплекс задач, связанных с оценкой лесных ресурсов, ве-

дением оперативного лесопатологического, пожарного мониторинга, незакон-

ной лесозаготовительной деятельности. 

Глобальные экологические выгоды 

Использование авиасъемочных модулей на беспилотных летательных аппа-

ратах позволит вести одновременно процесс инвентаризации лесов, оператив-

ный лесопатологический и пожарный мониторинг, выявление мест незаконной 

лесозаготовительной деятельности даже при низкой облачности непрерывно в 

течение 12 часов. Указанные возможности недоступны другим технологиче-

ским схемам. Внедрение предлагаемых технических решений принесет явные 

экологические выгоды мировому лесному хозяйству. Оперативные средства пе-

редачи видеоинформации позволяют принимать управленческие решения в 

борьбе с лесными пожарами как на момент их обнаружения, так и в период их 

ликвидации, патрулирования и дотушивания. Повторная съемка фотограммет-

рическим комплексом «IDM-200» одного и того же лесного массива позволяет 

автоматически обнаруживать малейшие изменения в лесном фонде, что недо-

ступно другим технологиям дистанционного зондирования Земли. 

Инновационность и потенциал для крупномасштабного копирования 

Высокая точность и производительность фотограмметрического процесса 

позволят осуществить технологический прорыв в проведении инвентаризации 

насаждений не только в России, но и за рубежом. 

 Инновационность предлагаемой тематики заключается в следующем:  

 впервые будут разработаны принципиально новые информационно-справоч-

ные системы зональных экологических нормативов для автоматизированного 
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определения таксационных показателей насаждений методами дистанционного 

зондирования и геопозиционирования; 

 впервые будет разработана технология автоматизированного составления 

таксационных описаний насаждений по данным, полученным с авиасъемочных 

модулей в наземном аналитическом центре «IDM-200». 

Таблица 8. 

Заинтересованные стороны 

Заинтересованные стороны 

 

Что получат пользователи 

 

Федеральные органы управления лесным 

хозяйством 

Результаты сплошной и выборочной инвен-

таризации лесных насаждений дистанцион-

ными методами зондирования Земли на эко-

логической основе.  Цифровые карты рель-

ефа местности и состояния лесных ресурсов 

в системе комплексного ресурсно-экологи-

ческого районирования субъектов РФ. 

Органы управления лесным хозяйством в 

субъектах РФ 

Результаты оперативного лесопожарного, 

лесопатологического мониторинга, обнару-

жения нелегального лесопользования. 

Проектные организации Материалы по таксации лесных насаждений 

для целей проектирования лесохозяйствен-

ных о природоохранных мероприятий.  

Научные учреждения Участие в совместных исследованиях и в 

обобщении результатов. 

Образовательные учреждения Участие в сборе и анализе опытных данных, 

в получении результатов, в распростране-

нии опыта, в организации курсов повыше-

ния квалификации по обозначенной про-

блеме. 

Арендаторы Используют материалы таксации насажде-

ний, проекты освоения лесов, ведения опе-

ративного пожарного, лесопатологического 

мониторинга. 

Независимые организации экологического и 

природоохранного направления  

Используют результаты оперативного эко-

логического мониторинга для ведения при-

родоохранной деятельности и ведения кон-

троля за состоянием окружающей среды.  

 

Крупномасштабное внедрение аналитической и технологической платформы 

автоматизированной инвентаризации насаждений для целей лесоустройства, 

оперативного лесопожарного, лесопатологического мониторинга, обнаружения 
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нелегального лесопользования методами дистанционного зондирования и 

геопозиционирования позволит существенно повысить наукоёмкость выполня-

емых работ при существенном снижении затрат на их проведение. 

  

3. ПРОБЛЕМА: Отсутствие информационно-справочных систем 

нормативов и технологий для текущей актуализации баз данных 

лесного реестра 
 

Тема НИР-№5: Разработка автоматизированной системы актуализации 

текущих изменений в лесном фонде для наполнения лесного реестра дан-

ными дешифровочно-аналитической (дистанционной) инвентаризации ле-

сов 

Цель проекта: Разработать автоматизированную систему актуализации те-

кущих изменений в повыдельной базе данных лесничеств и лесопарков для 

формирования лесного реестра на основе дистанционных методов зондирова-

ния Земли. 

Таблица 9. 

Характеристика научно-технической продукции 
Компонент проекта Научно-техническая про-

дукция 

Результаты 

1. Разработка принципи-

ально новых информаци-

онно-справочных систем 

многомерных экологиче-

ских лесотаксационных 

нормативов, применяе-

мых для дистанционных 

методов таксации насаж-

дений.  

 

1.1 Вводится принципиально 

новая информационно-спра-

вочная система лесотаксаци-

онных нормативов для ди-

станционного определения 

таксационных показателей 

лесных насаждений по типам 

лесорастительных условий. 

 

1.1.4 Кардинально совер-

шенствуются методы инвен-

таризации насаждений, уве-

личивается точность и ин-

формационная составляющая 

лесотаксационных нормати-

вов.  

1.1.5 Осуществляется ком-

плексная оценка лесных ре-

сурсов на экологической ос-

нове.  

1.2.4 Появляется возмож-

ность дистанционного прове-

дения сплошной инвентари-

зации насаждений. 
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Компонент проекта Научно-техническая про-

дукция 

Результаты 

1.2.5 Повышается достовер-

ность определения всего пе-

речня таксационных показа-

телей насаждений. 

2. Разработка техниче-

ских решений по сты-

ковке программных про-

дуктов информационно-

справочной системы ле-

сотаксационных норма-

тивов с фотограмметри-

ческим программным 

комплексом дистанцион-

ного зондирования Земли 

«IDM - 200». 

2.1. Вводятся новые техноло-

гические решения по автома-

тизированному определению 

минимального числа дешиф-

рируемых признаков для за-

пуска информационно-спра-

вочной системы определения 

таксационных показателей 

древостоев.  

2.2. Вводятся новые техниче-

ские решения по автоматизи-

рованному фиксированию и 

документированию измене-

ний в лесном фонде за меж-

ревизионный период в соот-

ветствии с порядком форми-

рования лесного реестра. 

2.3. Вводится технология ав-

томатизированного проведе-

ния периодической актуали-

зации повыдельного банка 

данных лесничеств и ле-

сопарков. 

 

 

E. 2.1.1 В автоматизированном 

режиме дистанционно полу-

чаем весь комплекс таксаци-

онных показателей для ин-

вентаризации насаждений на 

экологической основе. 

F. 2.1.2 Использованием 

авиасъемочных фотограм-

метрических камер на беспи-

лотных летательных аппара-

тах достигается существен-

ная экономическая эффектив-

ность проведения таксации 

лесов.   

G. 2.1.3 Получаем в автоматиче-

ском режиме фотоматериалы, 

ортофотопланы и создаем 

цифровую модель рельефа и 

лесной растительности в 

формате 3D. 

H. 2.1.4 Органы управления лес-

ным хозяйством, в соответ-

ствии с графиком проведения 

инвентаризации лесничеств, 

получают из аналитического 

центра сведения об измене-

ниях, происшедших в лесном 

фонде.  

 

Описание проекта 

В соответствии с Лесным кодексом РФ предусматривается создание гос-

ударственного лесного реестра (ГЛР). В соответствии с положениями Кодекса 

государственный лесной реестр представляет собой систематизированный свод 

документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 

воспроизводстве, а также о лесничествах и лесопарках (ст. 91 Кодекса). 

Постановлением Правительства от 24.05.2007 N 318 утверждено Положе-

ние о ведении государственного лесного реестра, которое регулирует порядок 
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формирования и ведения реестра, определяет условия и процедуру предостав-

ления содержащейся в нем информации. 

В соответствии с Положением о ведении государственного лесного ре-

естра ГЛР состоит из трех разделов: "Леса и лесные ресурсы", "Использование 

лесов", "Охрана, защита и воспроизводство лесов".  

Лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизвод-

ство лесов, а также органы государственной власти, осуществляющие управле-

ние в названной сфере, в обязательном порядке и на безвозмездной основе 

должны представлять документированную информацию, включаемую в госу-

дарственный лесной реестр. Поэтому второй и третий разделы ГЛР в проекте 

не рассматриваются.  

Главная проблема при формировании ГЛР относится к разделу "Леса и 

лесные ресурсы", который  должен отражать информацию о составе земель лес-

ного фонда и иных категорий земель, на которых расположены леса; о лесниче-

ствах, лесопарках, об их лесных кварталах и о лесотаксационных выделах; о 

защитных лесах (их категориях), эксплуатационных и резервных лесах; об 

особо защитных участках лесов и о зонах с особыми условиями использования 

территорий; о лесных участках; о количественных, качественных и экономиче-

ских характеристиках лесов и лесных ресурсов. А для этого необходимы мате-

риалы сплошной инвентаризации лесов, которая проводится при проведении 

лесоустроительных работ. Отсутствие денежных средств на проведение лесо-

устройства в широких масштабах привело к тому, что материалы лесоустрой-

ства безнадежно устарели, контуры выделов поменяли свою конфигурацию и 

не в состоянии достоверно характеризовать повыдельный банк данных для фор-

мирования лесного реестра. За последние 20-30 лет полностью поменялся со-

став таксаторов – лесоустроителей, изменилась технология инвентаризации ле-

сов. Вместо сплошной инвентаризации стали проводить выборочную инвента-

ризацию (ГИЛ), которая не позволяет получить иметь: 
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 информацию о составе земель лесного фонда и иных категорий, на кото-

рых расположены леса;  

 информацию о лесничествах, лесопарках, о лесных кварталах и лесотак-

сационных выделах;  

 информацию о защитных лесах (их категориях), эксплуатационных и ре-

зервных лесах;  

 информацию об особо защитных участках лесов и о зонах с особыми 

условиями использования территорий; о лесных участках;  

 информацию о количественных, качественных и экономических характе-

ристиках лесов и лесных ресурсов. 

Выход из сложившейся ситуации один – переход на дистанционные методы 

сплошной инвентаризации лесов. 

Однако применяемые технологии дистанционного зондирования лесов 

аэро- и космическими методами не позволяют проводить автоматизированную 

инвентаризацию лесных насаждений. Для решения поставленной задачи нами 

была предложена новая технология автоматизированной инвентаризации ле-

сов. Подробно методические и технологические решения изложены в теме НИР 

№4:   

Тема НИР-№4: Разработка технологической платформы автоматизиро-

ванной инвентаризации насаждений дешифровочно-аналитическим мето-

дом таксации, ведения оперативного лесопожарного, лесопатологического 

мониторинга, обнаружения нелегального лесопользования методами ди-

станционного зондирования и геопозиционирования 
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Таблица 10. 

Заинтересованные стороны 
Заинтересованные стороны Что получат пользователи 

Федеральные органы управления лесным хо-

зяйством 

Аналитическую и технологическую плат-

формы автоматизированной инвентариза-

ции земель лесного фонда и насаждений 

методами дистанционного зондирования и 

геопозиционирования для раздела ГЛР 

"Леса и лесные ресурсы". 

Органы управления лесным хозяйством в 

субъектах РФ 

Результаты раздела ГЛР "Леса и лесные 

ресурсы". 

Проектные организации Материалы по таксации лесных насажде-

ний для целей проектирования лесохозяй-

ственных и природоохранных мероприя-

тий.  

 

Научные учреждения Участие в совместных исследованиях и в 

обобщении результатов. 

Образовательные учреждения Участие в сборе и анализе опытных дан-

ных, в получении результатов, в распро-

странении опыта, в организации курсов 

повышения квалификации по обозначен-

ной проблеме. 

Арендаторы Используют материалы таксации насажде-

ний, проекты освоения лесов, ведения опе-

ративного пожарного, лесопатологиче-

ского мониторинга. 

Независимые организации экологического и 

природоохранного направления  

Используют результаты раздела ГЛР 

«Леса и лесные ресурсы» для ведения при-

родоохранной деятельности и ведения 

контроля за состоянием окружающей 

среды.  

 Крупномасштабное внедрение аналитической и технологической плат-

формы автоматизированной инвентаризации земель лесного фонда и насажде-

ний методами дистанционного зондирования и геопозиционирования позво-

ляет систематически поддерживать базы данных о лесах и лесных ресурсах в 

актуальном состоянии. 
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4. ПРОБЛЕМА: Снижение интенсивности ведения лесного 

хозяйства и лесопользования 

 

Инвестиционные проекты, особенно в многолесных районах, предусмат-

ривают экстенсивное лесопользование за счет освоения новых территорий и вы-

водят из хозяйственного оборота участки, пройденные рубками, что нарушает 

принцип непрерывности и неистощительности лесопользования.  

Для решения этой проблемы требуется провести исследования по темам 

НИР №6, №7.  

Тема НИР-№6: Разработка для конкретного региона экологически и 

экономически обоснованного нормирования возраста спелости и рубки 

насаждений основных лесообразующих пород по критерию максимальной 

лесной ренты (максимального лесного дохода)  

Базовый сценарий  

В соответствии со статьей 15 Лесного кодекса Российской Федерации воз-

раст спелых древостоев, устанавливаемый для назначения их в рубку главного 

пользования должен соответствовать целевыми функциями лесов.  

Основным критерием обоснования возраста рубки главного пользования 

служит возраст технической спелости на целевые сортименты деловой древе-

сины (см. Спелость леса). Возраст рубки главного пользования определяется 

классом возраста, в пределах которого наступает техническая спелость древо-

стоя.  

В лесоустроительной практике при установлении возраста рубки глав-

ного пользования за основу принимают оптимальные возрасты рубки главного 

пользования, утвержденные Рослесхозом в 2009 г. по основным древесным по-

родам с учетом преобладающих классов бонитета и возраста технической спе-

лости на крупную и среднюю деловую древесину. Возраст рубки главного поль-

зования зависит от древесной породы, лесорастительных условий, лесохозяй-

ственного района (см. Лесохозяйственное районирование) и сортиментной 
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структуры потребления древесины, выращивание которой является целевым 

назначением хозяйственной секции. На возраст рубки главного пользования 

влияет и интенсивность роста древостоев. Деревья в насаждениях высших клас-

сов бонитета в более короткие сроки достигают требуемых товарных размеров 

и дают больший выход целевых деловых сортиментов, чем в низших классах 

бонитета. Таким образом, при выращивании одних и тех же целевых сортимен-

тов возраст рубки главного пользования повышается от высших классов роста 

к низшим. 

Например, в сосновой хозсекции, ориентированной на выращивание пи-

ловочника, в древостоях высших классов бонитета, исходя из наступления воз-

раста технической спелости, возраст рубки главного пользования устанавли-

вают в пределах 80-100 лет, а низших - в пределах 120-160 лет и выше. В бере-

зовой хозсекции, где заготавливают сортименты на пиловочник и фанерный 

кряж, исходя из наступления возраста технической спелости, возраста рубки 

главного пользования в древостоях высших классов бонитета устанавливают в 

пределах 40-50 лет, а в низших классах -  60-70 лет. Возраст рубки главного 

пользования для осинников, вне зависимости от классов бонитета, выхода сор-

тиментов деловой древесины, как правило, устанавливают в пределах 30-50 лет 

из-за повсеместного поражения сердцевинной гнилью. В категориях защитно-

сти лесов, где лесным законодательством запрещены рубки главного пользова-

ния, приказом Гослесхоза СССР (1978) установлен возраст рубки древостоев на 

2 класса возраста выше оптимального возраста рубки главного пользования без 

какого - либо обоснования. Это требует новых исследований в указанном 

направлении.  

Возраст рубки главного пользования использовали и используют для 

определения площади и запасов древесины эксплуатационного фонда, распре-

деления насаждений по группам возраста, оценки возрастной структуры лес-

ного фонда и выполнение расчетов лесопользования и т. д.  
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В комплексе организационно-хозяйственных показателей лесного хозяй-

ства возраст рубок главного пользования является одним из важнейших лесо-

таксационных критериев лесопользования. 

Возраст рубки главного пользования должен быть оптимизирован для 

каждой хозяйственной секции по всем функциональным назначениям лесов, где 

лесным законодательством разрешены рубки главного пользования.  

Альтернативный сценарий 

При обосновании возраста рубки главного пользования, наряду с возмож-

ностью реализации целевого делового сортимента или группы сортиментов, 

необходимо предусматривать получение максимально возможного дохода. При 

потребности лесного рынка в мелкой деловой древесине возраст рубки главного 

пользования устанавливается по возрасту количественной спелости древостоев. 

Возраст рубки главного пользования для смешанных и разновозрастных древо-

стоев определяют по основному элементу леса, преобладающей породе или 

преобладающему поколению разновозрастного древостоя. 

Возраст рубки главного пользования зависит от древесной породы, лесо-

растительных условий, лесохозяйственного района и сортиментной структуры 

потребления древесины, выращивание которой является целевым назначением 

хозяйственной секции. 

Возраст рубки главного пользования для осинников, вне зависимости от 

класса бонитета и выхода сортиментов деловой древесины, как правило, уста-

навливают ниже V класса возраста из-за повсеместного поражения сердцевин-

ной гнилью.  

В комплексе организационно-хозяйственных показателей лесного хозяй-

ства возраст рубки главного пользования является одним из важнейших лесо-

таксационных критериев составления лесохозяйственного регламента лесниче-

ства, лесопарка, поэтому экономическое его обоснование имеет исключитель-

ное значение.  
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Новые методы оптимизации возрастов рубки 

Теория лесоустройства разработала множество методов определения воз-

растов рубки и нередко выходила на максимум получения денежных доходов в 

кратчайшие сроки за минимальные затраты, но лишь теоретически.  

Однако существуют вопросы определения возраста спелости и возраста 

рубки леса, которые до сих пор остаются дискуссионными, а именно: 

1. Какой запас древостоев брать за основу расчета: оставленную часть или 

общую производительность?  

2. На какой сортимент древесины вести расчет: на один ведущий или группу 

сортиментов? 

3. Какой процент от общего числа сортиментов должен составлять незаме-

нимый сортимент? Как учитывать типы роста древостоев? Как опреде-

лять возраст технической спелости в смешанных и разнополнотных дре-

востоях, произрастающих в разных условиях местообитания? (В отличие 

от принятых методов, при которых возраст спелости определялся только 

для нормальных насаждений по бонитетам).  

4. Как учитывать распределение насаждений по условиям местообитания, 

бонитетам и площади? 

5. Целесообразно ли определять возраст рубки по каждому бонитету или 

типу условий местообитания, если их представительство по площади не-

одинаково? 

В первой четверти ХХ века для установления возраста рубки ведущими 

сортиментами считались те сортименты хозяйственной спелости, которые да-

вали максимум древесины в спелом состоянии, но при этом не учитывался ка-

чественный прирост.  

Возраст качественной спелости для большинства древесных пород насту-

пает значительно позже (на несколько классов возраста выше технической спе-

лости) и не обеспечивает максимальной производительности древостоев, хотя 
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и уменьшает затраты на лесоэксплуатацию и деревообработку, что способ-

ствует росту уровня лесной ренты в этих отраслях. 

Хозяйственная спелость может наступить очень поздно, на что обращали 

внимание многие ученые при определении спелости в дубравах. Этот вид спе-

лости ориентируется на самый высокий экономический эффект за счет макси-

мального выхода промышленных сортиментов. Возраст этой спелости близок к 

возрасту технической спелости, но только при выходе крупной и средней кате-

гории древесины. 

Всё разнообразие спелостей древостоев, на основе которых можно опре-

делять возраст рубки, условно можно разделить в три группы: 

1. Спелость, обусловленная естественными процессами роста и развития 

древостоев. 

2. Спелость, обусловленная техническими и экономическими расчетами. 

3. Спелость, обусловленная хозяйственными условиями. 

Выбор третьей группы спелости напрямую не связан с использованием 

древесины, поэтому выбор возраста этой спелости менее всего обоснован для 

определения возраста рубки.  

Для лесов эксплуатационного значения основной является вторая группа 

спелости.  

Однако исследования последних лет выявили ряд недостатков в традици-

онных методах с предложением новых способов оптимизации возрастов рубки 

при лесоустройстве. 

Оптимизация возрастов рубки по максимальной лесной ренте 

При интенсификации лесного хозяйства происходит изменение размеров 

насаждений, и лес может удовлетворять потребности народного хозяйства в бо-

лее раннем возрасте, а производимую древесину можно использовать в различ-

ных направлениях.  
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В мировом лесном хозяйстве понятие интенсификации стали распростра-

нять и на не древесные ресурсы и выполняемые экологические функции леса, а 

также на эффективность комплекса других ресурсов. В настоящее время во всех 

лесных державах ведущим видом спелости леса является рентная спелость. 

Использовать рентную спелость рекомендуют и лесные экономисты нашей 

страны. 

Подчёркивая значимость лесной ренты, необходимо иметь в виду, что 

именно она лежит в основе определения цены древесины на корню, именно она 

является экономической основой финансирования лесного хозяйства, именно 

она обеспечивает вклад лесного хозяйства в экономику региона и государства, 

и именно она гарантирует все расчеты предприятия на ликвидность. 

Алгоритм расчета возраста спелости с максимальной лесной рентой све-

ден в таблицу 11.  

Таблица 11. 

Определение спелости леса для достижения максимума лесной ренты 

Нср. в 100 лет = 35 м, Дср. в 100 лет =4 4 см. Нср. в 100 лет = 30м, Дср. в 100 лет = 36см. 

А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z)/А А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z)/А 

40 355 149912 77203 72709 1817 40 272 107912 61234 46678 1166 

50 455 201207 97506 103701 2074 50 354 149497 76988 72509 1450 

60 536 248053 115659 132394 2206 60 420 186796 90908 95888 1598 

70 603 290896 132331 158565 2265 70 477 218289 103658 114631 1637 

80 656 322675 144860 177815 2222 80 525 248259 114025 134234 1677 

90 697 351768 155172 196596 2184 90 560 270140 122882 147258 1636 

100 732 375473 165560 209913 2099 100 591 295055 131170 163885 1638 

110 759 392341 171899 220442 2004 110 615 310516 136827 173689 1578 

120 782 407344 177462 229882 1915 120 636 324890 142157 182733 1522 

Нср. в 100 лет =26м, Дср. в 100 лет =32см. Высота в 100 лет = 23м. Д = 28см. 

А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z) /А А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z)/А 

40 202 78059 47693 30366 759 40 146 54864 37748 17116 427 

50 266 109381 58638 50743 1014 50 194 74823 45769 29054 581 

60 320 135024 69589 65435 1090 60 236 93546 53135 40411 673 

70 367 159353 79450 79903 1141 70 274 115756 59666 56090 801 

80 405 185326 88030 97296 1216 80 306 132719 66272 66447 830 

90 439 205031 95786 109245 1213 90 334 148624 72381 76243 847 

100 466 222707 102345 120362 1203 100 355 162387 77196 85191 851 

110 486 234102 106091 128011 1163 110 374 171011 81327 89684 815 
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120 504 247649 110855 136794 1139 120 388 185456 85277 100179 834 

Нср. в 100 лет = 19м,  Дср. в 100 лет =24 см. Нср. в 100 лет = 15м, Дср. в 100 лет = 16 см. 

А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z)/А А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z)/А 

40 102 37475 30559 6916 172 40 68 25049 20502 4547 113 

50 137 51526 35449 16077 321 50 92 33844 27622 6222 124 

60 169 65776 39954 25822 430 60 116 42656 34720 7936 132 

70 198 78547 44652 33895 484 70 137 51526 35449 16077 229 

80 225 93099 49722 43377 542 80 156 60700 36892 23808 297 

90 245 103514 53377 50137 557 90 172 68263 38817 29446 327 

100 262 113712 56696 57016 570 100 186 76993 41341 35652 356 

110 277 120155 59934 60221 547 110 197 81672 43799 37873 344 

120 289 128741 62646 66095 550 120 206 87127 44893 42234 
351 

 

Нср. в 100 лет =12м, Дср. в 100 лет =12см. Нср. в 100 лет = 6м, Дср. в 100 лет =9см. 

А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z)/А А M 1га KC Z KC-Z (KC-Z)/А 

40 43 15877 13086 2791 69 50 33 12196 10125 2071 41 

50 59 21701 17823 3878 77 60 42 15446 12777 2669 44 

60 75 27589 22572 5017 83 70 50 18442 15162 3280 46 

70 90 33158 27040 6118 87 80 58 21314 17518 3796 47 

80 102 37523 30585 6938 87 90 65 23879 19590 4289 47 

90 114 42783 29532 13251 147 100 71 26057 21350 4707 47 

100 123 47846 29494 18352 183 110 76 27975 22878 5097 46 

110 131 50970 31386 19584 178 120 81 29822 24363 5459 45 

120 138 53612 33039 20573 171 130 84 30926 25255 5671 43 

где: 

А – возраст древостоя, лет;  

М – запас в возрасте (А, лет), м3/га; 

КС – общая стоимость древесины руб./га;  

Z – затраты на производство продукции руб./га;  

(КС-Z) – чистая прибыль руб./га;  

(КС – Z)/А – годовая рента  
Рента (R) определяется по формуле: 

R = M(t) max


A

ZKC
 

Для каждого возраста древостоя, включенного в расчет, в зависимости от 

запаса на 1 га определяется рыночная стоимость лесоматериалов, затем из неё 

вычитается сумма расходов на заготовку, загрузку, транспортировку и ведение 

лесного хозяйства, остаточная стоимость как чистая стоимость делится на со-
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ответствующий возраст древостоя. Тот возраст, в котором достигается наивыс-

шая среднегодовая чистая стоимость и является возрастом комплексной спело-

сти с максимальной лесной рентой. 

В таблице приведен пример расчета возраста спелости для получения 

максимума лесной ренты в сосновой хозсекции по фактическим средним высо-

там и диметрам древостоев разного возраста. Все необходимые данные рассчи-

тывались по информационно-справочной системе электронных лесотаксацион-

ных нормативов, разработанных на кафедре лесоводства РГАУ - МСХА имени 

К.А. Тимирязева (Рис. 40) 

Зная рыночную цену каждого сортимента, определяем общую стоимость 

сортиментов по возрастам.  

Строка, выделенная в таблице жирным шрифтом, соответствует возрасту 

максимальной лесной ренты. 

Предложенному сценарию следует придать экологическую направлен-

ность и определять возраста главной рубки в древостоях основных лесообразу-

ющих пород с учетом лесотипологических классам средних высот древостоев 

разной полноты и относительной густоты субъектов РФ.  

 

 

Рис. 40 - Титульный лист и загрузочная панель справочника 
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Рис. 41 - Параметры еловых древостоев из раздела «Основное» с закладками классов диаметра, теоретических частот 

распределения деревьев по классам толщины и другим таксационным показателям 
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Тема НИР-№7: Разработать обоснование оптимальных расчетных лесосек 

при выборочной и сплошнолесосечной формах хозяйства, обеспечивающих 

устойчивое управление древесными ресурсами  

Лесопользование является важным хозяйственным мероприятием в лесу, 

основой омоложения лесных насаждений и улучшения состава и формы насаж-

дений, а соответственно их экологической устойчивости.  

Лесопользование – единственный путь для достижения равномерного рас-

пределения площадей насаждений по группам возраста. Без лесопользования не 

может быть упорядочен процесс искусственного лесовостановления, селекции и 

генетики древесных пород, а, следовательно, улучшение породного состава и 

увеличение продуктивности лесов.  

Лесопользование – главный фактор обеспечения лесной промышленности 

древесным сырьем.  

Лесопользование в рыночных условиях является главным экономическим 

звеном в развитии лесной отрасли страны. Без лесопользования не могут разви-

ваться отраслевые звенья лесного хозяйства, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Без лесопользования будут ощущать большие неудобства та-

кие отрасли народного хозяйства, как строительство, транспорт, угольная про-

мышленность и многие другие отрасли, в которых используется древесина. Без 

обоснования размеров лесопользования невозможно создавать благоприятные 

экологические условия для жизни людей и животного мира. 

Лесопользование в своем экономическом развитии характеризуется двумя 

путями: первый путь – экстенсивный. Осуществляется эксплуатацией не освоен-

ных лесов, без заботы об их восстановлении. Такой путь наблюдается  в много-

лесных районах страны. Второй путь – интенсивный, где в комплексе осуществ-

ляются все необходимые мероприятия по использованию, восстановлению и пе-

реработке заготовляемых лесных продуктов. Нахождение оптимальных пропор-
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ций между интенсивным и экстенсивным путями является основной задачей ле-

сопользования. 

В настоящее время под термином лесопользования понимается расчетная 

лесосека – норма рубки спелого леса. В такой трактовке этот термин вошел в оби-

ход и в научную литературу лесного хозяйства, поэтому часто, когда говорится о 

размере лесопользования, подразумевается расчетная лесосека.  

 Правильно ли это? 

В Лесном кодексе (2006) лесопользование выделено в особый раздел и 

трактуется следующим образом: Использование лесов осуществляется с предо-

ставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия 

лесных ресурсов. Использование лесов может быть следующих видов: 

1) заготовка древесины; 

2) заготовка живицы; 

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 

6) ведение сельского хозяйства; 

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образователь-

ной деятельности; 

8) осуществление рекреационной деятельности; 

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарствен-

ных растений; 

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка ме-

сторождений полезных ископаемых; 

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов; 
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13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, 

линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

15) осуществление религиозной деятельности; 

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного 

кодекса. 

 Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, предусмот-

ренных Лесным кодексом и другими федеральными законами. 

 Такая трактовка термина «лесопользование» намного шире, чем просто 

«древесное лесопользование», которое оценивается в настоящее время. В новом 

варианте оно включает почти все виды деятельности в пределах гослесфонда, 

связанные с использованием не только древесных, но и недревесных  ресурсов, 

как на непокрытых, так и покрытых лесом площадях. 

  Поэтому учение о лесопользовании требует вложения в термин нового и 

более ёмкого содержания. А решение этой комплексной наукоемкой задачи кон-

кретно решается при оптимизации лесного плана субъекта Российской Федера-

ции. 

Базовый сценарий 

Выполнение планов заготовки древесины, сохранение и улучшение состо-

яние лесов всегда считалось возможным только при комплексном рассмотрении 

проблемы непрерыного и неистощительного лесопользования. Для достижения 

непрерывности и неистощительности лесопользования выдвинуты идеи нор-

мального, непрерывно-продуцирующего, целевого и эталонного лесов.  Относи-

тельно таких лесов можно сказать, что в них должно быть достигнуто равномер-

ное распределение площади насаждений по классам возраста в пределах оборота 

рубки, а породный состав должен соответствовать условиям местообитания. В 

основном это сложные объекты, в которых биоэкологические системы никогда 
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не остаются постоянными, а изменяются под воздействием развивающихся тех-

нологических процессов в соответствующих экономических условиях. Иннова-

ционное развитие методов ведения лесного хозяйства и модернизация техноло-

гий лесопользования ставят новые цели и задачи, отвечающие требованиям вре-

мени.  

Такие леса могут существовать только теоретически. Вместе с тем, стрем-

ление к их достижению всегда будет вести к упорядочению хозяйственных меро-

приятий, позволяющих приблизиться к равномерности и неистощительности ле-

сопользования. Только непрерывно-продуцирующие леса позволяют реализовать 

принцип расширенного воспроизводства в лесном хозяйстве.  

Лесное хозяйство, организованное на основе принципа постоянно-равно-

мерного лесопользования, ведущего к непрерывно-продуцирующим лесам, обес-

печивает выполнение двух взаимосвязанных функций лесопользования: получе-

ние продуктов и услуг леса и, одновременно, улучшение лесной среды. 

Лесопользование – система кибернетического типа, состоящая из совокуп-

ности мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. На входе 

этой системы – сознательное, целенаправленное управленческое действие чело-

века. На выходе – множество продуктов и благ леса. В этой системе продукт леса 

есть функция условий среды, климата, почвы, состава пород, покрова, животного 

мира, микроорганизмов и управляющих воздействий лесовода, направленных на 

получение наибольшего количества продукта. 

Нормирование объемов лесопользования при выборочных 

способах рубки 

Вопросы организации лесопользования с сохранением природоохранных 

функций леса должны решаться в комплексе, с учетом множества факторов.  

Долгое время среди специалистов лесного хозяйства, лесной 

промышленности и охраны природы вопросы лесопользования были предметом 

горячих дискуссий. «Лес нельзя рубить, чтобы не лишить наших потомков 
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возможности дышать кислородом», – говорят сторонники охраны природы. «Лес 

необходимо рубить, не давая ему умирать стоя», – говорят другие. Итак, до сих 

пор не выяснено, что же представляет собой использование лесных ресурсов с 

сохранением природоохранных функций леса, насколько оно сложно и 

многообразно. Не выяснено, как организовать и в каком сочетании два таких 

казалось бы, противоположных направления, как сохранение природоохранных 

функций леса и лесопользование. 

Альтернативный сценарий 

 Оптимизация расчетной лесосеки 

Расчетная лесосека в отличие от базового варианта исчисляется не по 

хозсекциям в пределах предприятий, областей, краев, республик, а по каждому 

водосбору с учетом категории защитности, исходя из нормы нормального леса 

(N) при разных возрастах рубки. Это обеспечивает экологическую устойчивость 

территорий, полноводность ручьев и рек, стабильность древесного 

лесопользования.  

Расчетная лесосека является потенциальным размером ежегодного 

пользования лесом и служит нормативом, выше которого рубить нельзя. Она 

определяется в зависимости от способов рубки.  

Расчетная лесосека по всем видам рубки главного пользования должна 

удовлетворять следующим лесохозяйственным требованиям: 

 наиболее полно использовать древесину, достигшую возраста спелости; 

 не допускать образования на больших площадях перестойных древостоев; 

 обеспечивать необходимый резерв спелых древостоев, позволяющий про-

водить рубки на территории хозяйства без нарушения установленных пра-

вил; 

 не затрагивать рубкой древостои, не достигшие возраста спелости, но при 

этом учитывать темпы их поспевания;  
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 усовершенствовать возрастное распределение с целью скорейшего пере-

хода на непрерывное и неистощительное пользование. 

 Расчетная лесосека в условиях рыночной экономики после  определения её 

размера  должна быть разделена по породному составу согласно видам рубки. 

Эти условия выполняются, если в систему определения расчетной лесосеки 

включить обоснованные возрастные формулы. 

С целью правильного выбора возрастных формул нами была разработана 

аналитическая система их подбора. 

Вся аналитическая система выбора расчетных лесосек осуществляется с 

использованием 4-х аналитических уравнений в виде следующих неравенств: 

 

 

)()( 2513 KKFKFFF cпсрпрсп   

)()( 3514 KKFKFF cппрсп   

Смысл данных уравнений состоит в том, что с их помощью производится 

анализ распределения древостоев по группам возраста, а также обеспеченности 

спелым лесом в пределах ревизионного периода с учетом темпов поспевания. 

При помощи приведенных неравенств и в соответствии со схемой (Рис. 37) 

можно более полно использовать древесину перестойных насаждений, не 

допуская их накопления, и обеспечивать страховой запас спелых, позволяющий 

проводить рубки без нарушения установленных правил рубки, не затрагивать 

рубками древостои, не достигшие возраста спелости, учитывать темпы 

поспевания и улучшать возрастное распределение насаждений по группам 

возраста. 

511 KFKF сплп 

)()( 15122 KKFKFFFF cпмсрпрсп 
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Рис. 42 - Алгоритм выбора оптимальных формул для определения размера  

расчетных лесосек 

 

Исчисление расчетных лесосек делается при помощи возрастных формул, 

применяемых на практике более 200 лет, а также на основе шести 

видоизмененных возрастных формул, предложенных авторами. 
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Лесосека вторая возрастная (L2): 
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Лесосека вторая возрастная при наличии в группе средневозрастных древостоев 
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Лесосека вторая возрастная при наличии в группе средневозрастных древостоев 
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Лесосека промежуточная (между первой и второй возрастной) с ускоренным 

оборотом рубки (Lnn1): 
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Лесосека промежуточная (между второй и третьей возрастной) с ускоренным 

оборотом рубки (Lnn2): 
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Лесосека промежуточная (между равномерной и третьей возрастной) с 

ускоренным оборотом рубки (Lnn3): 
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Из вышеприведенных формул и схемы (Рис. 37) следует, что, кроме 

площадей и запасов, для установления величины расчетной лесосеки главного 

пользования при ее расчете на ПЭВМ необходима следующая дополнительная 

информация: 

t – число десятилетий в группе возраста; 

Е –  число десятилетий в возрасте рубки; 
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К1К5 – продолжительность классов возраста в зависимости от возраста 

рубки. 

Все эти величины являются производными от возраста рубки. 

В программу для ПЭВМ вводится модель продолжительности классов 

возраста и определяется запас древесины на 1 га для эксплуатационных лесов, 

осуществляется передвижка площадей и запасов в зависимости от возраста рубки 

и величины расчетной лесосеки и определяется размер расчетной лесосеки 

главного пользования по десятилетиям на срок до возраста рубки.  

В расчете оптимального варианта расчетной лесосеки используется 

следующие данные: 

Fлп – покрытая лесом площадь; 

Fсп – площадь спелых; 

Fпр – площадь приспевающих; 

Fср – площадь средневозрастных; 

Fм2  – площадь молодняков 2 класса; 

Fм1  – площадь молодняков 1 класса; 

Мсп  – запас спелых насаждений; 

Мпр  – запас приспевающих; 

Мср  – запас средневозрастных; 

Мм2 – запас молодняков второго класса возраста; 

Мм1 – запас молодняков первого класса возраста; 

Моб  – общий запас; 

U - возраст рубки; 

Lni – расчетная лесосека по площади i-того десятилетия  

F'сп  – площадь спелых будущего десятилетия; 

F'пр  – площадь приспевающих будущего десятилетия; 

F'ср  – площадь средневозрастных будущего десятилетия; 

F'м2 – площадь молодняков 2 класса будущего десятилетия; 
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F'м1 – площадь молодняков 1 класса будущего десятилетия; 

М'сп  –  запас спелых насаждений будущего десятилетия; 

М'пр – запас приспевающих будущего десятилетия; 

М'ср – запас средневозрастных будущего десятилетия; 

М'м2  – запас молодняков второго класса возраста будущего десятилетия; 

М'м1 – запас молодняков первого класса возраста будущего десятилетия. 

Пример определения оптимального размера лесопользования 

По приведенным алгоритмам составлена программа определения расчетной 

лесосеки на ПЭВМ и приведено множество примеров расчета, позволивших 

считать аналитический метод определения расчетной лесосеки как оптимальный 

метод установления потенциальной величины рубки спелой древесины. 

Например, необходимо определить расчетную лесосеку по площади в 

сосновом хозяйстве. Имеется сосновая хозсекция в 11216 га, возраст рубки 100 

лет. Распределение площадей по группам возраста следующее. 

Таблица 12. 

Исходные данные для определения размера расчётной лесосеки и 

прогнозирования лесопользования с непрерывным и  

неистощительным лесопользованием 

Хозсекция 

Молодняки Средне- 

возрас- 

тные 

(Fcp) 

 

Приспе- 

вающие 

(Fnp) 

Спелые 

и перестой-

ные 

(Fcn) 

Всего 

Воз-

раст 

рубки 

(U) 
I    (FM1) II (FM2) 

Сосновая 2736 2702 3488 1320 950 11216 100 

 

Результаты расчета показывают, что в первый период расчета оптимальная 

площадь равна 106 га, во второй период – 113,7 га, в третий период – 111,8, в 

четвертый – 112,2 и в пятый – 112,16, при котором достигается равномерное ле-

сопользование. Однако, судя по данным таблицы, равномерное распределение 

площадей по группам возраста достигается лишь через 160 лет.  
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Таким образом, начиная с пятого периода, переходим на равномерное 

пользование. На основе полученных результатов получаем потенциальную 

лесосеку по запасу как произведение площади лесосеки на запас спелых и пере-

стойных древостоев с 1 га.  

Пример расчета потенциальной нормы рубки по периодам с переходом к не-

прерывному лесопользованию представлен в таблице13. 

Таблица 13. 

Потенциальный объём рубок по классам возраста с переходом к  

непрерывному лесопользованию 

Прогнози-

руемый  

период, 

лет 

Fм1 Fм2 Fср Fпр Fсп Fлп LпEnd  

 

0 2736 2702 3488 1320 970 11216 106 L3 

20 2120 2736 2702 3488 170 11216 113,7 L3 

40 2274 2120 2736 2702 1384 11216 111,775 L3 

60 2235,5 2274 2120 2736 1850,5 11216 112,2563 L3 

80 2245,125 2235,5 2274 2120 2341,375 11216 112,16 Lп3 

100 2243,2 2245,125 2235,5 2274 2218,175 11216 112,16 L3 

120 2243,2 2243,2 2245,125 2235,5 2248,975 11216 112,16 Lп3 

140 2243,2 2243,2 2243,2 2245,125 2241,275 11216 112,16 L3 

160 2243,2 2243,2 2243,2 2243,2 2243,2 11216 112,16 Lп3 

180 2243,2 2243,2 2243,2 2243,2 2243,2 11216 112,16 Lп3 

200 2243,2 2243,2 2243,2 2243,2 2243,2 11216 112,16 Lп3 

Моделирование рубок ухода 

Целью проведения рубок ухода за лесом во всех категориях лесов является: 

формирование высокопродуктивных устойчивых древостоев, способных 

эффективно выполнять санитарно-гигиенические, эстетические, водоохранно-

водорегулирующие, защитные и другие функции леса. 

Рубки ухода назначаются во всех насаждениях, требующих ухода по 

лесоводственным соображениям. 
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Проводя рубки ухода за лесом с целью получения высокопродуктивных 

насаждений в возрасте рубки, необходимо полностью использовать 

заготовляемую древесину. 

Объем вырубаемой древесины зависит от интенсивности разреживания и 

повторности рубок ухода. Вырубаемая древесина с 1 га в год по прореживанию 

и проходным рубкам не должна превышать размер ежегодного естественного 

отпада. 

Прореживание проектируется, главным образом, в культурах хвойных пород 

в возрасте 20-39 лет со сроком повторности в 5-10 лет. Интенсивность разрежи-

вания в чистых культурах составляет 15%, в смешанных 20%, а в сложных 

насаждениях 25-35%. 

Проходные рубки проектируются в насаждениях хвойных пород в возрасте 

с 40 лет и выше до возраста приспевающих древостоев. Повторность в чистых и 

смешанных древостоях 10-20 лет, в сложных 7-15 лет. Интенсивность разрежи-

ваний в чистых древостоях 5-20%, в смешанных 10-20%, а в сложных 5-30%. 

Информацией, необходимой для расчета размера вырубаемой древесины по 

прореживаниям и проходным рубкам, являются таксационные показатели древо-

стоя на выделе. 

Нормирование размера лесопользования  при промежуточном пользовании 

определяется  режимом интенсивности и сроками повторяемости разреживаний 

на основе закономерностей отпада по каждой группе возраста и ходом роста дре-

востоев. Размер промежуточного пользования определяется по разработанным 

моделям для осветлений, прочисток, прореживаний и проходных рубок как по 

запасу, так и по площади. 
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4. ПРОБЛЕМА: Отсутствие лесотипологических моделей и 

нормативов оценки биоэнергетического потенциала древостоев  

 

Для решения этой задачи требуется провести исследования по теме НИР №8. 

Тема НИР-№8: Разработка лесотипологических моделей и нормативов био-

энергетического потенциала насаждений разной породной, возрастной 

структуры, полноты и относительной густоты в системе комплексного ре-

сурсно-экологического лесного районирования  

Цель проекта: Разработать нормативы для оценки биоэнергетического по-

тенциала лесов по лесным районам субъектов РФ для обоснования объемов про-

изводства биотоплива.  

Таблица 14. 

Характеристика научно-технической продукции 

Компонент проекта Научно-техническая 

продукция 

Результаты 

1. Выявление структуры площа-

дей под каждой лесообразующей 

породой региона по её долевому 

участию в составе древостоев в 

разных условиях местообитания 

по ресурсно-экологическим рай-

онам в модельном субъекте РФ. 

 

 

1.1 Вводится новая поли-

факториальная схема ком-

плексного ресурсно-эко-

логического лесного райо-

нирования субъектов Рос-

сийской Федерации. 

1.2 Вводится понятие 

дифференцирования эко-

логической ниши произ-

растания основных лесо-

образующих пород с раз-

ным долевым участием в 

составе древостоев по ти-

пам лесорастительных 

условий. 

1.1.1 Научно обосновыва-

ется типичность лесных 

районов для территори-

ального определения зон с 

разным биоэнергетиче-

ским потенциалом в мо-

дельном субъекте РФ. 

1.2.1 Получаем структуру 

площадей для оценки био-

энергетического потенци-

ала лесов в системе ком-

плексного-ресурсно-эко-

логического районирова-

ния в модельном субъекте 

РФ. 

2. Разработка многомерных эко-

логических моделей и нормати-

вов возрастной динамики роста и 

биологической продуктивности 

древостоев разной полноты по 

типам леса и типам лесорасти-

тельных условий для основных 

лесообразующих пород в мо-

дельном субъекте РФ. 

 

2.1 Вводятся новые эколо-

гические нормативы воз-

растной динамики роста и 

биологической продук-

тивности древостоев раз-

ной полноты по типам 

леса в типах лесорасти-

тельных условий разной 

увлажненности. 

 

2.1.1 Получаем сведения о 

биологической продук-

тивности фракций фито-

массы (стволов, ветвей, 

коры, корней, хвои, 

листвы) древостоев в раз-

ных типах леса в типах 

лесорастительных усло-

вий разной увлажненно-

сти. 
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Компонент проекта Научно-техническая 

продукция 

Результаты 

2.1.2 Линиями регрессии 

биологической продук-

тивности дифференциру-

ются экологические ниши 

произрастания основных 

лесообразующих пород в 

модельном субъекте РФ. 

3. Разработать нормативно-спра-

вочные материалы термохимиче-

ского анализа образцов древе-

сины, коры, ветвей, хвои и 

листвы для разработки нормати-

вов биоэнергетического потен-

циала древостоев основных ле-

сообразующих пород в модель-

ном субъекте РФ. 

3.1 Вводятся новые нор-

мативно-справочные ма-

териалы по переводу био-

логической продуктивно-

сти фракций фитомассы 

деревьев (древесины ство-

лов, коры, ветвей, хвои и 

листвы) в энергетические 

единицы для основных ле-

сообразующих пород. 

3.2 Водятся новые эколо-

гические нормативы воз-

растной динамики био-

энергетического потенци-

ала древостоев разной 

полноты по типам леса и 

типам лесорастительных 

условий для основных ле-

сообразующих пород. 

3.1.1 Получаем сведения о 

биоэнергетическом потен-

циале деревьев основных 

лесообразующих пород по 

фракциям фитомассы. 

3.2.1 Получаем сведения о 

биоэнергетическом потен-

циале древостоев основ-

ных лесообразующих по-

род разного возраста, пол-

ноты по типам леса и ти-

пам лесорастительных 

условий модельного субъ-

екта РФ. 

 

Описание проекта 

При цене углеводородов на мировом рынке более 100,0 долларов США ста-

новится целесообразным производить биотопливо. Биотопливо – это топливо, 

полученное из биологического сырья путем его переработки. В результате техно-

логического процесса, которому подвергается биомасса, образуются совершенно 

новые продукты, обладающие уникальными свойствами. Современные уста-

новки производят качественное топливо: биогаз, биодизель, топливные гранулы 

и др. 

Биотопливо принято разделять на твердое, жидкое и газообразное. Экономи-

ческая эффективность от производства биотоплива заключается в том, что оно 

удовлетворяет потребности в электроэнергии и тепле: 
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 твердое биотопливо: топливные гранулы (пилетты), брикеты используются 

для отопления индивидуального жилья, небольших котельных; 

 жидкое и газообразное биотопливо: биодизель, биоэтанол, а также биогаз, 

биометан применяется в качестве горючего для автотранспорта, для получе-

ния электро- и тепловой энергии. 

Несмотря на большое разнообразие биотоплива, схемы его производства во 

многом схожи. Во-первых, сырьем для производства биотоплива являются от-

ходы производства: целлюлоза (древесинные отходы, солома, торф, лузга), орга-

нические отходы, водоросли и др. Во-вторых, для производства биотоплива со-

зданы небольшие установки, не требующие серьезных капиталовложений. 

Вопросом производства биотоплива заинтересовано все мировое сообщество, 

тем более что производить его можно повсеместно, где развито сельское хозяй-

ство, пищевая, лесная отрасли. Лидерами среди стран-производителей биотоп-

лива являются США, страны Западной Европы, Китай, Индия. Начинает разви-

ваться производство биотоплива и в России. Следует особо отметить, что широ-

комасштабное развитие этого энергетического направления окажется возмож-

ным только в том случае, если бизнес будет иметь достоверную информацию о 

сырьевой базе производства биоэнергоресурсов.  

Стремительное развитие технологий для производства биотоплива позволяет 

уверенно утверждать, что в ближайшие годы будут востребованы экологические 

лесотаксационные нормативы для оценки энергетического потенциала, содержа-

щегося в древостоях разной возрастной, породной и пространственной струк-

туры. Общеизвестно, что теплотворная способность у различных древесных по-

род разная, потому и разное количество энергии содержится в единице биомассы 

стволов, ветвей, коры, корней, хвои и листвы деревьев. Поэтому назрела необхо-

димость разработки лесотаксационных нормативов, позволяющих обеспечить 

непрерывность и неистощительность биоэнергетических ресурсов в лесных мас-

сивах. По аналогии с газо- и нефтеразведкой специалисты лесного хозяйства 
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должны уметь оценивать биоэнергетический потенциал лесных насаждений раз-

ного породного состава и полноты на текущий момент и уметь строить прогно-

стические модели его изменения на перспективу.  

Энергетический потенциал регионов может быть оценен только в том случае, 

если профессионально и научно обоснованно будут разработаны экологические 

нормативы комплексной оценки биоэнергетических ресурсов.  

Разработанные за последние 150 лет лесотаксационные нормативы, представ-

ленные в виде таблиц хода роста, таблиц распределения деревьев по ступеням 

толщины, сортиментных, товарных таблиц, не отвечают в полной мере требова-

ниям времени. Во-первых, они не отражают экологических условий произраста-

ния насаждений, не состыкованы между собой, в них отсутствуют сведения о 

биологической продуктивности древостоев и их биоэнергетическом потенциале.  

Устранение недостатков 

Устранить указанные недостатки можно только на основе глубокого систем-

ного анализа с разработкой многомерных экологических моделей хода роста, 

строения, общей, товарной, биологической продуктивности древостоев и их био-

энергетического потенциала в насаждениях разного породного состава и пол-

ноты. При разработке статистических моделей и комплекса лесотаксационных 

нормативов в обязательном порядке будут учтены экологические условия место-

обитания насаждений.  

Новые нормативы будут на несколько порядков информативнее ранее разра-

ботанных и представленных в региональных лесотаксационных справочниках. 

Более того, нормативы будут адаптированы к конкретным лесным районам субъ-

ектов Российской Федерации. 

Базовый сценарий 

Региональные лесотаксационные нормативы в виде таблиц хода роста на бо-

нитетной основе разрабатывались в течение последних 150 лет. И предназнача-
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лись они для таксации либо только чистых по составу и сомкнутых (полных) дре-

востоев, либо модельных (наиболее часто встречающихся) древостоев. Они не 

охватывают всего диапазона полнот (от 0,4 до 1,0), встречающихся в таксируе-

мых древостоях.  Следует отметить, что в них не отражается товарная структура 

древостоев и по ним невозможно определить запас той части древесины, которая 

может быть использована для производства биотоплива. 

Более того, эти нормативы составлялись без должного учета географической 

типичности земель лесного фонда, а потому сами требуют обоснованной коррек-

тировки, вложенной в них аналитической информации. 

Предлагаемый альтернативный сценарий 

Первый компонент проекта 

будет представлен распределением площадей, занятых каждой лесообразую-

щей породой по её долевому участию в составе древостоев по типам лесорасти-

тельных условий. Это позволит дифференцировать экологическую нишу в каж-

дом лесном районе субъекта РФ с характеристикой потенциальных возможно-

стей района по биоэнергетическому потенциалу лесов. Для решения этой задачи 

будут использованы схемы комплексного ресурсно-экологического лесного рай-

онирования по субъектам Российской Федерации.  

Второй компонент проекта 

включает разработку экологических нормативов возрастной динамики роста 

и биологической продуктивности древостоев разной полноты по типам леса и ти-

пам лесорастительных условий для основных лесообразующих пород модель-

ного субъекта Российской Федерации. 

Третий компонент проекта 

базируется на двух вариантах оценки биоэнергетического потенциала: 
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1. Высшая теплотворной способности (ВТС) древесины определяемая как 

сумма теплотворных способностей всех ее отдельно взятых химических элемен-

тов вычисляется по формуле Д.И. Менделеева: 

                                            Q(ВТС) = 81C + 300Н - 26O 

где: С, H и О – процентное содержание в топливе углерода, водорода и кислорода. 

Состав абсолютно сухой древесины для любой древесной породы: 

49,5% углерода, 6,3% водорода, 44,1% кислорода. 

Соответственно, получим:  

Q(ВТС) = 81 * 49,5 + 300 * 6,3 – 26 * 44,1 = 4752,9 ккал/кг. 

Сочетание показателей высшей теплотворной способности с моделями биологи-

ческой продуктивности древостоев (второй компонент) позволяет получить дан-

ные о биоэнергетическом потенциале (на 1 га) конкретного древостоя.  

2. На данных термохимического анализа образцов древесины, коры, ветвей, 

хвои и листвы с разработкой нормативов биоэнергетического потенциала основ-

ных лесообразующих пород региона (Кдж/моль).  

Компонент предусматривает разработку экологических моделей и норма-

тивов возрастного изменения биоэнергетического потенциала древостоев разной 

полноты по типам леса и типам лесорастительных условий для основных лесооб-

разующих пород как в ккал/га, так и в Гжд/га.  

Таблица 15. 

Сопоставление базового и альтернативного вариантов 

Базовый сценарий 
Альтернативный  

сценарий 

Глобальные экологиче-

ские преимущества аль-

тернативного сценария 

1. Энергия, содержащаяся 

в лесных фитоценозах и 

использующаяся для про-

изводственных и бытовых 

нужд, оценивается в кало-

риях через теплотворную 

способность древесины в 

результате сжигания био-

1. Представляется распределе-

ние площадей, занятых каждой 

лесообразующей породой по её 

долевому участию в составе 

древостоев по типам лесорас-

тительных условий.  

2. Дифференцируется экологи-

ческая ниша в каждом лесном 

1. Исчерпаемость углеводо-

родных ресурсов ставит че-

ловечество перед необходи-

мостью производить энер-

гию из сырья растительного 

происхождения. 

2.Возобновляемость расти-

тельных ресурсов и, в 

первую очередь, лесных 
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Базовый сценарий 
Альтернативный  

сценарий 

Глобальные экологиче-

ские преимущества аль-

тернативного сценария 

массы низкотоварной дре-

весины и отходов дерево-

обработки.  

2. При описании возраст-

ной динамики древостоев 

используются таблицы 

хода роста и биологиче-

ской продуктивности, по-

строенные по бонитетам 

для чистых и сомкнутых 

древостоев.  

 

районе субъекта РФ с характе-

ристикой потенциальных воз-

можностей района по биоэнер-

гетическому потенциалу лесов. 

При этом используются схемы 

комплексного ресурсно-эколо-

гического лесного районирова-

ния модельного субъекта РФ.  

3. Разрабатываются экологиче-

ские нормативы возрастной ди-

намики роста и биологической 

продуктивности древостоев 

разной полноты по типам леса 

и типам лесорастительных 

условий для основных лесооб-

разующих пород модельного 

субъекта РФ. 

4. Определяется высшая тепло-

творная способность (ВТС) 

древесины как сумма тепло-

творных способностей всех ее 

отдельно взятых химических 

элементов: углерода, водорода 

и кислорода. 

5. Проводится термохимиче-

ский анализ образцов древе-

сины, коры, ветвей, хвои и 

листвы с разработкой нормати-

вов биоэнергетического потен-

циала основных лесообразую-

щих пород региона. 

6. Разрабатываются экологиче-

ские модели и нормативы воз-

растной динамики биоэнерге-

тического потенциала древо-

стоев разной полноты по типам 

леса и типам лесорастительных 

условий для основных лесооб-

разующих пород модельного 

субъекта РФ. 

насаждений позволяет рас-

сматривать процесс произ-

водства биотоплива как эле-

мент непрерывности и неис-

тощительности использова-

ния биоэнергоресурсов. 

 

3. Решение стратегических 

задач непрерывности и не-

истощительности лесных 

биоэнергоресурсов нацели-

вает субъекты РФ на   раз-

витие новых технологий по 

производству биотоплива с 

соответствующей инженер-

ной инфраструктурой. 

4. По аналогии с газо- и 

нефтеразведкой будут раз-

работаны на экологических 

принципах статистические 

модели и нормативы оценки 

лесных биоэнергоресурсов. 

5. Энергетическая составля-

ющая производств лесного 

сектора позволит решать 

экологические проблемы по 

утилизации отходов и мел-

котоварной древесины от 

лесозаготовок, а также за-

дачи социально-экономиче-

ского развития лесных реги-

онов страны.  
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Обоснование затрат и ожидаемые выгоды альтернативного сценария 

Базовые сценарии по своим методическим решениям не имеют должной ана-

литической основы, неэкологичны и не в состоянии решать задачи, связанные с 

определением биоэнергетического потенциала лесов региона. 

Предлагаемые в проекте методические решения требуют выполнения следу-

ющих работ:  

1. Проведение лабораторных исследований по определению элементарного 

химического состава органической части древесины, коры, листьев, хвои, основ-

ных лесообразующих пород по содержанию целлюлозы, гемицеллюлозы с уро-

новыми кислотами, лигнина, экстраактивных веществ. 

2. Проведение термохимического анализа образцов древесины, коры, ли-

стьев, хвои основных лесообразующих пород с определением содержания в них 

золы, воды и органических веществ. 

3. Определение энергетического потенциала древесины, коры, листьев, 

хвои основных лесообразующих пород (Кдж/моль).  

4. Разработка многомерных экологических нормативов возрастной дина-

мики роста, биологической продуктивности (т/га) и биоэнергетического потен-

циала древостоев разной полноты, долевого участия породы в составе по типам 

леса и типам лесорастительных условий (в Гдж/га). 

Альтернативный вариант будет выгодно отличаться от базового, так как ос-

нован на глубоком анализе многомерных закономерностей формирования древо-

стоев практически по всем таксационным показателям, биологической продук-

тивности и биоэнергетическому потенциалу.  

Глобальные экологические выгоды 

Разработанные экологические модели и нормативы возрастной динамики ро-

ста древостоев разного породного состава и полноты, их биологической продук-

тивности и биоэнергетического потенциала по типам леса и типам лесораститель-

ных условий не имеют аналогов в мире. Поэтому методические решения в этом 
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научном направлении и разработанные на их основе нормативы будут весомым 

вкладом в мировое энергетическое хозяйство и особенно стран, располагающих 

лесными ресурсами. Знание закономерностей и законов возрастной динамики 

формирования биоэнергетического потенциала древостоев позволит управлять 

ими, обеспечивая непрерывность и неистощительность энергии, аккумулируе-

мой лесом (Гдж). Человечеству остается только совершенствовать технологии по 

переработке части биологической продуктивности в биотопливо, которое в конце 

концов выделит уже известное нам количество энергии. 

Инновационность и потенциал для крупномасштабного копирования 

Инновационность предлагаемой тематики заключается в следующем: 

1) впервые разрабатываются модели и экологические нормативы хода роста и 

биологической продуктивности древостоев разного породного состава и 

полноты и содержащейся в древостоях энергии (в Гжд/га);  

2) впервые в системе комплексного ресурсно-экологичексого районирования 

субъекта РФ будет определён биоэнергетический потенциал лесных райо-

нов для целей размещения предприятий для производства биотоплива; 

3) впервые при использовании многомерных экологических моделей по-

явится возможность разрабатывать стратегию непрерывного и неистощи-

тельного потребления биологической энергии конкретного лесного района. 

Таблица 16. 

Заинтересованные стороны 

Заинтересованные стороны 

 

Что получат пользователи 

 

Правительство Российской Федера-

ции 

 

Стратегию по формированию экобиоэнергетиче-

ской политики развития лесных регионов страны. 

Федеральные органы управления 

лесным хозяйством 

 

Систему непрерывного и неистощительного поль-

зования лесными биоэнергетическими ресурсами. 

Органы управления лесным хозяй-

ством в субъектах РФ 

 

Возможность использования биоэнергетического 

потенциала лесных ресурсно-экологических райо-

нов  в социально-экономическом компоненте лес-

ного планирования субъекта РФ.  
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Проектные организации 

 

Участвуют в сборе и анализе опытных данных, в 

получении результатов и их внедрении в производ-

ство. 

Научные учреждения 

 

Участие в совместных исследованиях и в обобще-

нии результатов. 

Образовательные учреждения 

 

Участие в сборе и анализе опытных данных, в по-

лучении результатов, в распространении опыта, в 

организации курсов повышения квалификации по 

обозначенной проблеме. 

Арендаторы 

 

Используют материалы проектирования размера 

непрерывного и неистощительного пользования 

лесными биоэнергоресурсами на конкретном лесо-

таксационном выделе.  

Независимые организации экологи-

ческого и природоохранного направ-

ления  

 

Используют разработанные экологические норма-

тивы возрастной динамики роста и биоэнергетиче-

ского потенциала насаждений для контроля за со-

стоянием окружающей среды.  

 Фрагменты решения проблемы оценки биоэнергетического потенциала 

сосновых древостоев по типам леса и типам лесорастительных условий пока-

заны на рисунках 40 – 43. Более подробную информацию о закономерностях, 

моделях и нормативах оценки биоэнергетического потенциала лесов можно по-

лучить в монографиях:  

1. В.К. Хлюстов Комплексная оценка и управление древесными ресурсами: 

модели-нормативы-технологии. М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-

зева, 2015, Книга II – 449 с. 

2. В.К. Хлюстов, А.В. Лебедев, О.Е. Ефимов Экобиоэнергетический потен-

циал сосняков Костромской области: Монография / В.К. Хлюстов и др. М.: Изд-

во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2016. 287 с. 
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Рис. 43 -  Изменение с возрастом наличного биоэнергетического потенциала чистых 

сомкнутых сосновых древостоев 

 

Рис.  44 – Изменение с возрастом общей продуктивности биоэнергетического 

потенциала чистых сомкнутых сосновых древостоев 
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Рис. 45 -  Изменение с возрастом фракционной структуры наличного биоэнергетического потенциала в  

мезо-гигрофильных сосняках кисличных 
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Рис. 46 - Изменение с возрастом фракционной структуры наличного биоэнергетического потенциала в  

ультра-гигрофильных сосняках сфагновых 
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Рис. 47 – Распределение биоэнергетического потенциала по классам толщины в  

мезо-гигрофильных сосняках кисличных 

 

Рис. 48 - Распределение биоэнергетического потенциала по классам толщины в ультра-

гигрофильных сосняках сфагновых 
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6. ПРОБЛЕМА: Отсутствие экологической оптимизации 

породного состава древостоев по типам лесорастительных 

условий в соответствии с теорией «Биоэкоса» 

Для решения этой проблемы требуется провести региональные исследова-

ния по следующим темам НИР №9, №10. 

Тема НИР-№9: Разработка моделей и нормативов хода роста древесных по-

род лесокультурного производства по типам лесорастительных условий для 

программирования максимально продуктивных насаждений будущего 

  

Тема НИР-№10: Обоснование экологически и технологически эффективных 

схем лесовосстановления с программированием оптимального породного со-

става лесных культур по типам лесорастительных условий  

Цель проекта: разработать модели возрастной динамики роста и текущего 

прироста древостоев основных лесообразующих пород с обоснованием техноло-

гических схем лесовосстановления с оптимальным породным составом, густотой 

и полнотой древостоев в разных условиях местообитания. 

Таблица 17. 

Характеристика научно-технической продукции 

Компонент проекта Научно-техническая 

продукция 

Результаты 

1. Разработка биоэкологи-

ческих моделей создания 

лесов будущего с опти-

мальным породным соста-

вом по типам лесорасти-

тельных условий для субъ-

ектов РФ. 

1.1 Вводятся методиче-

ские указания по созда-

нию лесных культур с 

оптимальным породным 

составам древостоев по 

типам лесорастительных 

условий. 

1.1.1 Наиболее рационально, в 

разных типах лесорастительных 

условий лесными культурами ис-

пользуются элементы почвенного 

питания и повышается продук-

тивность древостоев.  

1.1.2 Определяются почвенные, 

агротехнические, экономические 

факторы, влияющие на образова-

ние 1куб.м/га древесного приро-

ста. Учитываются также непроиз-

водственные функции леса (сани-

тарно-гигиеническая, ланд-

шафтно-эстетическая, водоохран-

ная, почвозащитная роль и др.).  
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Компонент проекта Научно-техническая 

продукция 

Результаты 

1.1.3 Оптимальное смешение дре-

весных пород повышает устойчи-

вость лесных культур против вре-

дителей, болезней и лесных пожа-

ров. 

2. Разработка статистисти-

ческих моделей возраст-

ной динамики роста, про-

дуктивности и текущего 

прироста для основных 

древесных пород лесо-

культурного производства 

для субъектов РФ. 

2.1 Вводятся новые нор-

мативы возрастной дина-

мики текущего прироста 

основных лесообразую-

щих пород для лесокуль-

турного производства по 

типам лесорастительных 

условий.  

 

2.1.1 Получаем по типам лесорас-

тительных условий значения те-

кущего прироста по запасу для 

древесных пород в возрасте куль-

минации прироста.  

2.1.2 По критерию оптимально-

сти, соответствующему макси-

муму прироста для заданного 

типа лесорастительных условий, 

находим наиболее продуктивный 

породный состав древостоев. 

3. Разработка многомер-

ных экологических моде-

лей продуктивности дре-

востоев основных лесооб-

разующих пород в зависи-

мости от возраста, пол-

ноты и густоты по типам 

лесорастительных условий  

3.1 Вводятся новые нор-

мативы определения оп-

тимальной густоты дре-

востоев разного возраста 

и полноты для основных 

лесообразующих пород 

по типам лесораститель-

ных условий.  

 

3.1.1 Получаем экологические 

критерии оптимальной густоты 

древостоев разного возраста и 

полноты с максимальным запасом 

древесины. 

3.1.2 Получаем лесоводственные 

рекомендации по проведению 

разреживаний древостоев руб-

ками ухода. 

 

Описание проекта 

Главный недостаток в лесовосстановлении ряда субъектов РФ заключается в от-

сутствии правильного выбора схем смешения лесных культур. В массовом лесовос-

становлении доминируют монокультуры, менее устойчивые к энтомовредителям, 

фитопатологическому воздействию, к пожарам по сравнению со смешанными куль-

турами.  

Выдающийся русский ученый - лесовод Г.Ф. Морозов, создатель учения о типах 

лесных насаждений, еще в конце XIX века утверждал: " Задача лесоводов заключа-

ется в умении законы жизни леса превращать в принципы хозяйственной деятель-

ности, учитывая и следя за всеми изменениями в жизни прежней стихии".  В его 

учении красной нитью проходит важная мысль о том, что разведение лесных насаж-

дений должно сочетаться с их экологическими и биологическими требованиями к 
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почвенным и климатическим факторам. Выдвинутые им положения до сих пор 

служат руководством к выбору породного состава лесных культур.  

Выявлению древесных пород, которые с хозяйственной точки зрения наиболее 

выгодно выращивать на тех или иных почвах, были посвящены многочисленные 

исследования. Однако при планировании и создании лесных культур в разных 

лесорастительных условиях практики допускали в прошлом и допускают в насто-

ящее время грубые и непростительные ошибки.  

Поэтому актуальной задачей частного лесоводства на современном этапе 

являются научно-методические решения по обоснованию выбора породного со-

става лесных культур, наиболее соответствующего тому или иному типу лесорасти-

тельных условий.   

Особое место при этом отводится правильному определению породного состава с 

точки зрения его соответствия условиям местопроизрастания и, в первую очередь, 

гранулометрическому и химическому составу почв. 

Почвенные условия вместе с климатическими показателями являются 

определяющими факторами для выбора главной и сопутствующей породы. Пра-

вильный выбор главной породы становится возможным лишь в том случае, если 

известны почвенные показатели, выраженные количественными величинами, из-

менение которых существенным образом сказывается на формировании компо-

нентов того или иного лесного фитоценоза. 

Поэтому на современном этапе развития лесокультурного производства необхо-

димо переходить к более детальному анализу, основанному на объективных ко-

личественных значениях показателей требовательности лесных пород к усло-

виям местопроизрастания, и на этой основе оптимизировать это соответствие. 

Более того, практика лесокультурного производства до сих пор не распола-

гает моделями возрастной динамики роста и продуктивности древостоев искус-

ственного происхождения, а тем более программами их формирования до воз-

раста главной рубки. До сих пор отсутствуют научно обоснованные критические 
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значения густоты древостоев в разном возрасте в разных условиях местообита-

ния. 

Отсутствие в настоящее время в действующих рекомендациях производству 

экологически обоснованных технологических схем создания лесных культур как 

на стадии подбора породного состава будущих насаждений, так и на стадии фор-

мирования древостоев под воздействием разреживаний не гарантирует успешно-

сти лесовосстановления, промежуточного и главного пользования лесом. 

Устранение недостатков 

Устранить имеющиеся недостатки в лесокультурном производстве позволяет 

биоэкологический подход к обоснованию выбора древесных пород в соответ-

ствии с условиями мест произрастания. Впервые этот подход был разработан 

профессором В.Г. Нестеровым на основе методов математического программи-

рования.  

Как известно, устойчивость лесных фитоценозов к неблагоприятным усло-

виям среды определяется, прежде всего, соответствием факторов внешней среды 

требованиям древесных пород. Это положение является основным принципом 

биоэкологического выращивания лесных культур. Разработка методов и моделей 

соблюдения этого требования является предметом предлагаемого проекта.  

Для решения этой задачи должна быть разработана серия экологических мо-

делей хода роста и текущего прироста по запасу лесных культур, произрастаю-

щих в разных типах лесорастительных условий. Для выращивания максимально 

продуктивных древостоев предусматривается разработка нормативов оптималь-

ной густоты древостоев в разном возрасте, в разных типах лесорастительных 

условий и типах леса.  

Базовый сценарий 

В соответствии с региональными и федеральными Рекомендациями по лесо-

восстановлению лесные культуры создаются с обработкой и без обработки почвы 

(по свежим вырубкам). Посев применяют после рубки вересковых и брусничных 
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сосняков. Посадка рекомендована для любых типов условий местопроизраста-

ния. Выбор породы при этом не регламентируется. Арендатор вправе сам обос-

новывать выбор породы и поиск посадочного материала. При этом не всегда со-

блюдаются правила транспортировки посадочного материала и правила лесосе-

менного районирования. 

Рекомендованы для посадки и посева монокультуры сосны и ели как глав-

ные лесообразующие и хозяйственно-ценные породы. Не учитывается, что моно-

культуры больше страдают от фито- и энтомовредителей, а также от абиотиче-

ских факторов (снеголом, ветровал).  Густота культур обоснована от 3,5 тыс. 

шт./га до 4,5 тыс. шт./га зависит от типов лесорастительных условий. В неблаго-

приятных для роста растений условиях густота выше. В странах Скандинавии 

принята густота 1,6-0,9 тыс. шт./га. 

Агротехнические уходы рекомендуется проводить 3-4 раза в первые 5 лет 

после создания культур, что совершенно нереально в современных экономиче-

ских условиях. В практике лесного хозяйства даже однократный уход за почвой 

не всегда проводится. В результате конкуренции с травянистой растительностью 

особенно сильно страдают посевы, приживаемость культур существенно умень-

шается.  

Осветления и прореживания проводятся в возрасте 10-20 лет, при этом они 

назначаются после проведения очередной инвентаризации лесов, то есть  в воз-

расте более 10 лет. В связи с этим уходы за культурами проводятся зачастую с 

опозданием, что приводит к их заглушению более конкурентоспособными лист-

венными породами. В результате в породном составе культур 30-40-летнего воз-

раста можно редко встретить более 3-4 единиц хвойных пород.  

Считаю, что назрела необходимость обосновать новые пути решения задач, 

связанных с более эффективным лесовосстановлением.  

  



135 
 

Предлагаемый альтернативный сценарий 

Первый компонент 

Для создания устойчивых древесных насаждений в различных почвенно-

климатических условиях необходимо знать те требования, которые предъявляют 

древесные породы на разных этапах их роста к условиям внешней среды.   

Знание этих требований, а также соответствующих им условий внешней среды 

дает верное и надежное основание для создания устойчивых и долговечных дре-

востоев. 

Слабой стороной предыдущих исследований в этом направлении является 

полная эмпиричность и оторванность от знания закономерных связей между требо-

вательностью древесных пород к таким важным элементам среды, как питательные 

элементы почв, свет, влага и пр. 

Только выявление закономерностей динамики усвоения растениями пита-

тельных веществ, света и влаги, а также изменение этих факторов в течение всей 

жизни растений позволяет управлять продуктивностью древостоев и, следова-

тельно, вести экологически обоснованное воспроизводство лесов и лесопользова-

ние. 

Факторы, влияющие на динамику формирования породного состава лесов 

будущего, (У) многочисленны. Наиболее важными из них являются биологиче-

ские – Б, климатические – К, почвенные – П, агротехнические – А, экономические 

– Э, а также непроизводственные функции леса – Н. 

Таким образом, породный состав будущих лесов можно представить в виде 

функционала: 

У = f (Б, К, П, А, Э, Н), 

где: У – породный состав лесов будущего; 

П - почвенные факторы, характеризуются средним размером почвенных ча-

стиц, плотностью, влажностью почвы, содержанием гумуса, химическим соста-

вом почвы, ее температурой, влагопроводимостью и др.;  
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А - агротехнические - способами посадки, ухода за культурами и др.;  

Э - экономические - издержками производства, прибылью, потребностью 

народного хозяйства в тех или иных породах и сортиментах и др.;  

Необходимо также учесть непроизводственные функции леса (Н) - его са-

нитарно-гигиеническую роль, ландшафтно-эстетическую, водоохранную, почво-

защитную и др.  

Вид и характер искомой функции сложен. Необходимо каждый из элемен-

тов Б, П, К, А, Э, Н численно выразить в виде формулы. Но, к сожалению, каждый 

из шести факторов, в свою очередь, является функцией нескольких вторичных 

элементов.  

Так, биологические факторы (Б) обусловлены наследственностью, водным 

обменом растений, газообменом, элементами питания и др.  

Климатические факторы (К) – средними температурами, количеством осадков, 

притоком солнечной радиации и др.  

Второй компонент 

Оптимального варианта породного состава можно достичь только при  ком-

плексном учёте всех упомянутых факторов и элементов. Для этого требуется, в 

первую очередь, определить значение каждого фактора данной системы в чис-

ленном выражении, а также выявить его связь с оптимальным набором древесных 

пород в составе древостоев. Критерием оптимальности этой задачи является мак-

симум текущего прироста по запасу основных лесообразующих пород, произрас-

тающих в лесорастительных условиях региона. Чтобы определить величину те-

кущего прироста по запасу в разных почвенно-типологических условиях, следует 

построить многомерные модели хода роста древостоев основных лесообразую-

щих пород по типам лесорастительных условий. По лесотипологическим кривым 

хода роста сомкнутых древостоев по запасу определяется текущее изменение за-

паса. Затем определяется возраст кульминации прироста и его значения для каж-

дого типа лесорастительных условий.   
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 Третий компонент 

Важным показателем максимальной продуктивности и устойчивости лес-

ных культур является густота и полнота древостоев, выращиваемых в разных 

условиях произрастания. При решении этой задачи требуется построить много-

мерных моделей зависимости запаса древостоя от возраста, густоты, полноты и 

типов леса в пределах типа лесорастительных условий. Густота, при которой про-

является максимальный запас, является оптимальной и должна регламентировать 

режим разреживаний при лесоводственных уходах за лесными культурами. 

Так, трехступенчатая структура организации данных для анализа позволит 

решить задачу создания экологически и технологически эффективных схем, и 

правил лесовосстановления с программированием оптимального породного со-

става, густоты и полноты лесных культур по типам лесорастительных условий. 

Таблица 18. 

Сопоставление базового и альтернативного сценариев 

Базовый сценарий Альтернативный сценарий 

Экологические преиму-

щества альтернатив-

ного сценария 

В соответствии с регио-

нальными и федеральными 

Рекомендациями по лесовос-

становлению лесные куль-

туры создаются с обработкой 

и без обработки почвы. По-

садка рекомендована для лю-

бых типов условий местопро-

израстания. Выбор породы 

при этом не регламентиру-

ется. Арендатор вправе сам 

обосновывать выбор породы 

и поиск посадочного матери-

ала. При этом не всегда со-

блюдаются правила транспор-

тировки посадочного матери-

ала и правила лесосеменного 

районирования. 

Так, для Северо-Запада Рос-

сии рекомендованы для по-

садки и посева монокультуры 

Первый компонент предна-

значен для обоснования опти-

мального породного состава 

устойчивых древесных насаж-

дений в различных почвенно-

климатических условиях с 

учтетом требований, которые 

предъявляют древесные по-

роды на разных этапах их ро-

ста к условиям внешней 

среды. 

Использованы выявленные 

закономерности динамики 

усвоения растениями питатель-

ных веществ, света и влаги. 

Учтены изменения этих фак-

торов в течение всей жизни 

растений, что позволяет управ-

лять продуктивностью древо-

стоев и  вести экологически 

обоснованное воспроизводство 

лесов и лесопользование. 

1. Новая стратегия лесо-

восстановления позво-

ляет на экологических 

принципах и методах 

моделирования про-

граммировать создание 

лесов будущего. 

2. Леса будущего по сво-

ему породному составу 

будут в полной мере со-

ответствовать лесорас-

тительным условиям 

почв. 

3. Программируемые 

насаждения будут в 

полной мере отвечать 

ландшафтно-эстетиче-

ским, водоохранным, 

почвозащитным требо-

ваниям, выполнять са-

нитарно-гигиени-че-

скую функцию и др. 
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Базовый сценарий Альтернативный сценарий 

Экологические преиму-

щества альтернатив-

ного сценария 

сосны и ели как главные лесо-

образующие и хозяйственно 

ценные породы. Не учитыва-

ется, что монокультуры 

больше страдают от фито- и 

энтомовредителей, а также от 

абиотических факторов (сне-

голом, ветровал).  Густота 

культур обоснована от 3,5 

тыс. шт./га до 4,5 тыс. шт./га 

и зависит от типов лесорасти-

тельных условий. В неблаго-

приятных для роста растений 

условиях густота выше. В 

странах Скандинавии принята 

густота 1,6-0,9 тыс. шт./га. 

Агротехнические уходы ре-

комендуется проводить 3-4 

раза в первые 5 лет после со-

здания культур, что совер-

шенно нереально в современ-

ных экономических условиях. 

В практике лесного хозяйства 

даже однократный уход за 

почвой не всегда проводится. 

В результате конкуренции с 

травянистой растительностью 

особенно сильно страдают по-

севы, приживаемость культур 

существенно уменьшается.  

Осветления и прореживания 

проводятся в возрасте 10-20 

лет, при этом они назнача-

ются после проведения оче-

редной инвентаризации лесов, 

то есть в возрасте более 10 

лет. В связи с этим уходы за 

культурами проводятся зача-

стую с опозданием, что при-

водит к их заглушению более 

конкурентоспособными лист-

венными породами. В резуль-

тате в породном составе куль-

тур 30-40-летнего возраста 

Учтены факторы, влияющие 

на динамику формирования 

породного состава будущих 

лесов (У):  

 биологические, (Б), климати-

ческие (К), почвенные (П), аг-

ротехнические (А), экономи-

ческие (Э), а также непроиз-

водственные функции леса – 

Н. 

Породный состав будущих ле-

сов представлен функционалом: 

У = f (Б, К, П, А, Э, Н), 

Каждый из элементов Б, П, 

К, А, Э, Н численно выража-

ется в виде уравнения, аргу-

ментами которого являются 

вторичные элементы.  

Так, биологические факторы 

(Б) обусловлены наследствен-

ностью, водным обменом рас-

тений, газообменом, элемен-

тами питания и др.  

Климатические факторы (К) – 

средними температурами, ко-

личеством осадков, притоком 

солнечной радиации и др.  

Второй компонент позво-

ляет: 

• определить оптимальный 

вариант породного состава, 

который достигается только 

при рассмотрении в ком-

плексе всех упомянутых фак-

торов и элементов. Для этого 

определяется значение каж-

дого фактора данной системы 

в численном выражении и вы-

является его взаимосвязь с оп-

тимальным набором древес-

ных пород в составе древо-

стоев;  

• иметь критерий оптималь-

ности, которым является мак-

симум текущего прироста по 

4. Леса будущего будут 

иметь максимальную 

продуктивность и 

устойчивость против 

вредителей, болезней, 

лесных пожаров. 

5. Разреживания древо-

стоев лесоводствен-

ными приемами будут 

регламентированы оп-

тимальной густотой в 

разном возрасте древо-

стоев по типам лесорас-

тительных условий. 

6. Трехступенчатая 

структура исследова-

ния позволяет решить 

задачу создания эколо-

гически и технологиче-

ски эффективных схем, 

и правил лесовосста-

новления с программи-

рованием оптималь-

ного породного со-

става, густоты и пол-

ноты лесных культур 

по типам лесорасти-

тельных условий. 
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Базовый сценарий Альтернативный сценарий 

Экологические преиму-

щества альтернатив-

ного сценария 

можно редко встретить более 

3-4 единиц хвойных пород.  

Назрела необходимость 

обосновать новые пути реше-

ния задач, связанных с более 

эффективным лесовосстанов-

лением.  

 

 

 

 

 

 

запасу основных лесообразу-

ющих пород, произрастаю-

щих в разных условиях место-

обитания; 

• определять величину теку-

щего прироста по запасу в 

древостоях разного возраста и 

полноты по   многомерным 

моделям хода роста древо-

стоев основных лесообразую-

щих пород в разных лесорас-

тительных условиях;  

• определять величину теку-

щего прироста по запасу в 

возрасте кульминации приро-

ста. Полученные данные ис-

пользуются для программиро-

вания оптимального пород-

ного состава.   

Третий компонент предна-

значен для повышения про-

дуктивности и устойчивости 

культур путем регулирования 

густоты древостоев в разных 

условиях местообитания и 

позволяет: 

• разрабатывать многомерные 

экологические модели зависи-

мости запаса древостоя от 

возраста, густоты, полноты по 

типам лесорастительных 

условий; 

• определять густоту в разном 

возрасте древостоев, при кото-

рой проявляется максималь-

ный запас. Эта  густота явля-

ется оптимальной  и регламен-

тирующей режим разрежива-

ний при лесоводственных ухо-

дах за лесными культурами. 
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Обоснование затрат и ожидаемые выгоды  

Базовые сценарии по своим методическим решениям не имеют должной ана-

литической основы, неэкологичны и не в состоянии решать задачи, связанные с 

оптимизацией лесокультурного производства. 

Предлагаемые в проекте решения требуют выполнения следующих работ:  

1. Сбор данных о росте и продуктивности лесных культур основных лесооб-

разующих пород по типам лесорастительных условий в модельном субъ-

екте Российской Федерации. 

2. Разработка многомерных экологических моделей возрастной динамики 

роста и продуктивности лесных культур разной полноты по типам лесо-

растительных условий. Модели строятся по каждой лесообразующей по-

роде. 

3. Разработка моделей текущего прироста по запасу в древостоях разной пол-

ноты по типам лесорастительных условий. Модели строятся по каждой ле-

сообразующей породе региона. 

4. Определение возраста кульминации текущего прироста по запасу у каждой 

лесообразующей породы. 

5. Выявление взаимосвязи расхода влаги, интенсивности фотосинтеза, дыха-

ния и других процессов в возрасте кульминации текущего прироста по за-

пасу по каждой лесообразующей породе. 

6. Определение количества азота, фосфора, калия, необходимого на форми-

рование 1м3 древесины по лесообразующим породам региона.  

7. Определение транспирирующей способности древесных пород и их сани-

тарно-гигиенической роли. 

8. Определение по технологическим картам затрат на проведение механизи-

рованных работ и ручного труда на создание лесных культур разных дре-

весных пород региона. 
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9. Составление биоэкологической матрицы и решение задачи оптимизации по-

родного состава для разных типов лесорастительных условий методом линей-

ного программирования. Целевой функцией при этом является максимум 

продуктивности смешанного древостоя в период кульминации текущего 

прироста в указанных экологических условиях. 

10. Разработка экологических моделей продуктивности древостоев разного 

возраста, разной густоты и полноты по типам лесоратительных условий 

для основных лесообразующих пород региона. Определение оптимальной 

густоты древостоев разного возраста, обеспечивающей максимальный за-

пас древесины на 1 га в разных лесорастительных условиях региона. 

11.  Разработка рекомендаций по созданию лесов будущего с оптимальным 

породным составом, густотой и полнотой по типам лесорастительных 

условий пилотного региона. 

Итак, приведенный алгоритм формирования матрицы для решения оптимиза-

ционной задачи максимально продуктивной породной структуры искусственных 

древостоев позволяет для экологических условий при известных трудозатратах 

механизированного и ручного труда получить оптимальный состав высокопро-

дуктивных лесов будущего.  

Приведенный алгоритм действий позволяет решить задачи формирования по-

родного состава во всем диапазоне варьирования экологических условий по 

трофности и увлажненности почв, выраженных типами лесорастительных усло-

вий.  

Альтернативный вариант будет выгодно отличаться от базового, так как ос-

нован на экологическом принципе максимального соответствия древесных пород 

условиям местообитания. Разработка экологических моделей и нормативов воз-

растной динамики древостоев разной густоты и полноты позволит получить к 

возрасту рубки максимально продуктивные лесные культуры в разных типах ле-

сорастительных условий.  
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 Глобальные экологические выгоды 

Разрабатываемые методические рекомендации по оптимизации породного со-

става лесов будущего, модели и нормативы формирования лесных культур с 

наиболее эффективной густотой и полнотой по типам лесорастительных условий 

поставят лесокультурное производство на качественно новый уровень. Глобаль-

ность экологических выгод от реализации этого проекта не вызывает сомнений, 

особенно в малолесных регионах и в зонах с интенсивным ведением лесного хо-

зяйства.   

  Инновационность и потенциал для крупномасштабного копирования 

 Инновационность предлагаемой тематики заключается в следующем: 

• впервые разработаны экологические оптимизационные модели выращива-

ния высокопродуктивных лесов будущего с оптимальным породным составом и 

полнотой по типам лесорастительных условий; 

• впервые разработаны многомерные экологические модели и нормативы 

хода роста лесных культур разной полноты по типам лесорастительных условий; 

• впервые разработаны многомерные взаимосвязи запаса древостоев с воз-

растом, густотой и полнотой насаждений в разных типах лесорастительных усло-

вий. 

Разработанные в результате реализации проекта научно-методические реко-

мендации могут быть с успехом использованы не только в России, но и за её пре-

делами. 

Таблица 19. 

Заинтересованные стороны 

Заинтересованные стороны Что получат пользователи 

 

Правительство Российской Федерации Стратегию по созданию лесов будущего, по-

строенную на биоэкологических принципах 

полного соответствия экологии древесной 

растительности условиям местообитания. 

Федеральные органы управления лесным хо-

зяйством 

Систему лесовосстановления земель лесо-

культурного фонда на биоэкологических 
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 принципах и методах программирования ле-

сов будущего по субъектам РФ. 

Органы управления лесным хозяйством в 

субъектах РФ 

 

Оптимальные схемы смешения древесных 

пород для полученния максимально продук-

тивных и устойчивых к болезням, вредите-

лям и лесным пожарам насаждений.  

Проектные организации 

 

Участие в сборе и анализе опытных данных, 

в получении результатов и их внедрении в 

производство. 

Научные учреждения 

 

Участие в совместных исследованиях и в 

обобщении результатов. 

Образовательные учреждения 

 

Участие в сборе и анализе опытных данных, 

в получении результатов, в распростране-

нии опыта, в организации курсов повыше-

ния квалификации по обозначенной про-

блеме. 

Арендаторы Используют материалы проектирования 

лесных культур и лесоводственных мер 

ухода по типам лесорастительных условий.  

Независимые организации экологического и 

природоохранного направления  

 

Используют разработанные экологические 

нормативы оптимизации породного состава 

и режима разреживаний при выращивании 

лесов будущего для контроля за состоянием 

окружающей среды.  
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Рис. 49 - Взаимосвязь среднего диаметра и суммы площадей сечения с густотой 

древостоев разного возраста в сосняках брусничных 
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Рис. 50 - Взаимосвязь среднего диаметра и суммы площадей сечения с густотой 

древостоев разного возраста в сосняках лишайниковых 
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Рис. 51 - Сопоставление линий регрессии по моделям  с фактическими данными при 

разной полноте в 60-летних древостоях сосняков брусничных 

 

Рис. 52 - Сопоставление линий регрессии по моделям с фактическими данными  

при разной полноте в 60-летних древостоях сосняков злаково-майниковых 
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Наличие регрессий возрастного изменения текущего прироста по запасу 

(Рис. 53, 54) и оптимизационной матрицы выноса элементов почвенного питания 

позволило получить оптимальное решение, представленное на рисунках 55 - 57 

для типов лесорастительных условий А2, В2 и С3. 

Так, анализ оптимизации породного состава указывает на то, что в борах 

свежих (А2) наибольшая продуктивность будет соответствовать составу  

7,5Лц 2,5С с максимумом годичного прироста по запасу в период кульминации 

8,0 куб. м/га.  В суборях свежих (В2) максимальный прирост 13,48 куб. м/га со-

ответствует составу    5,4С 4,6Лц, в сложных суборях (сугрудках) мезо- гигро-

фильных (влажных) (С3) наибольший прирост 16,17 куб. м/га соответствует со-

ставу 8,1С 1,0Б 0,5Лц 0,3Д.  

 
Рис. 53 - Возрастное изменение текущего прироста сомкнутых культур сосны по типам 

лесорастительных условий 
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Рис. 54 - Возрастное изменение текущего прироста сомкнутых культур сосны по типам 

лесорастительных условий 
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Рис. 55 - Информационная биоэкологическая матрица для определения оптимального породного состава 

 лесных культур в ТЛУ А2 
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Рис. 56 -  Информационная биоэкологическая матрица для определения оптимального породного состава  

лесных культур в ТЛУ В2 
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Рис. 57 - Информационная биоэкологическая матрица для определения оптимального породного состава 

 лесных культур в ТЛУ С3 
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7. ПРОБЛЕМА: Отсутствие оптимальных лесных планов и  

эффективного взаимодействия отраслей лесного комплекса с 

учетом социально-экономических условий региона 
 

Для решения этой проблемы требуется проведение исследований по темам 

НИР №11, №12, №13, №14. 

Тема НИР-№11: Разработка научно-методических рекомендаций по заполне-

нию сводно-аналитических форм лесохозяйственных регламентов лесни-

честв и лесопарков для составления оптимального Лесного плана субъекта 

РФ  

Базовый вариант 

 Согласно Лесному кодексу (статья 87) лесохозяйственный регламент явля-

ется основой лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Но та-

кой документ формируется впервые в истории ведения лесного хозяйства и по 

анализу имеющихся сведений не отвечает в полной мере требованиям Лесного 

кодекса. Разработанная и утвержденная программа составления лесохозяйствен-

ного регламента МПР России указывает лишь на состав и выходную форму до-

кумента. В ней не отражено, на основе каких методов должна быть получена и 

представлена информация, закладываемая в содержательную часть лесохозяй-

ственного регламента. В результате на выходе получаем малопонятный доку-

мент, скупо констатирующий состояние лесного фонда в лесничестве (ле-

сопарке).  

Документ, который по Лесному кодексу и законодательным нормам и тре-

бованиям должен быть основой осуществления лесопользования, охраны, за-

щиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничеств, лесопар-

ков, фактически не содержит аналитически обоснованных решений и предложе-

ний о целесообразности проведения планируемых мероприятий.  

Используемый порядок разработки лесохозяйственного регламента не 

только не позволяет формировать качественный документ, ведение хозяйства в 
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границах конкретных лесничеств, но и не дает полной информации, которая 

необходима при оптимизации лесного плана субъекта Российской Федерации.  

Альтернативный сценарий 

Лесохозяйственный регламент лесничества должен детально описывать 

внутреннюю организацию и формы деятельности лесничеств (лесопарков), 

правила и указания, продиктованные Лесным кодексом и иными подзаконными 

нормативно-правовыми актами. 

В лесохозяйственном регламенте по каждому функциональному 

назначению лесов в разрезе условий местообитания должны быть представлены 

объемы всех видов мероприятий, назначенные таксатором, затраты на их 

проведение, а также наличие трудовых, материальных и финансовых ресурсов.  

В лесохозяйственном регламенте должны быть представлены: 

1. Все выделы, назначенные в рубку, сгруппированные по доступности. 

2. Состав будущих лесов в выделах, где производится лесовосстановление 

с указанием объема работ, трудозатрат, наличия материальных и финансовых 

ресурсов на лесовосстановление. 

3. Наличие трудовых и материальных ресурсов лесничества в человеко-

днях в году и, особенно в напряженные периоды работы.  

Только благодаря такой обширной экономической и лесоустроительной 

информации можно определить размер финансирования по конкретным 

лесничествам при составлении оптимального лесного плана. 

Новизна составления лесохозяйственного регламента и его эффективность 

 

Матрица лесохозяйственного регламента заполняется в автоматическом ре-

жиме, где из базы данных лесничества, лесопарка по каждому типу лесорасти-

тельных условий формируются однородные мероприятия. Критерием оптималь-

ности лесохозяйственного регламента является максимальное осуществление 
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намеченных мероприятий с учетом ограничений трудовых и материальных ре-

сурсов лесничества, лесопарка. Лесохозяйственный регламент, согласно Лес-

ному кодексу, является основой использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов, расположенных в границах лесничества, лесопарка. На основе лесо-

хозяйственного регламента лесничеств и лесопарков субъектов РФ формируется 

оптимальный лесной план, в котором оптимизируется распределение финансо-

вых средств на ведение лесного хозяйства в каждом лесничестве субъекта РФ. 

В лесохозяйственном регламенте лесничеств, лесопарков должны быть 

установлены: 

  виды разрешенного использования лесов, определяемые в соответствии 

со статьей 25 Лесного кодекса; 

  возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и дру-

гие параметры из разрешенного лесопользования; 

  ограничение использования лесов в соответствии со статьей 27 Лесного 

кодекса; 

  требования к охране, защите и воспроизводству лесов. 

Исходным документом, на основе которого составляется лесохозяйствен-

ный регламент, является база данных выделов, составляемая на основе карточек 

таксации. В дальнейшем выделы группируются в однородные объекты по эконо-

мическим показателям технологических карт и доступности выдела по каждой 

группе лесов и категориям защитности. Эти однородные объекты выделов стано-

вятся параметрами лесохозяйственного регламента. 

Основными требованиями к содержанию и качеству таксационного описа-

ния являются: 

 полное соответствие данным карточек таксации; 

 взаимоувязка таксационных показателей выдела; 
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 отклонение величины запаса на 1 га от контрольного не должно состав-

лять ±10%; 

 соответствие намечаемых хозяйственных мероприятий целям ведения 

лесного хозяйства для данной категории защитности лесов и норматив-

ным документам. 

До составления лесохозяйственного регламента лесничества, лесопарка по 

каждому субъекту Российской Федерации должны быть соблюдены следующие 

требования и выполнены работы: 

 проведена оптимизация размера площади лесничества, лесопарка, 

позволяющая привести хозяйство к непрерывному и неистощительному 

лесопользованию;  

 осуществлено экономико-экологическое разделение лесов на 

территории лесничества, лесопарка по целевому и функциональному 

назначению; 

 установлены размеры границ площадей эксплуатационных, защитных, 

особо защитных и резервных лесов; 

 определены эталонные или программные леса по каждому типу 

условий местообитания, на основе которых будут проектироваться лесные 

культуры и проводиться рубки ухода с целью достижения желаемого 

состава пород и максимально возможной продуктивности; 

 определены возраста рубок по каждой лесообразующей породе с целью 

получения максимума лесной ренты;  

 определен размер расчетной лесосеки, который приведет хозяйство к 

непрерывному и неистощительному лесопользованию;  

 определены сроки использования лесов и других параметров 

многоцелевого лесопользования. 
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 Для эксплуатационных лесов по всем выделам, назначенным в рубку, 

необходимо определить таксационные показатели, характеризующие 

пригодность деловой древесины для лесной промышленности, и сгруппировать 

выделы по доступности.  

Ниже приведён фрагмент матрицы лесохозяйственного регламента 

лесничества по трем видам рубок ухода в типе лесорастительных условий - 

свежая сложная суборь (С2), где назначены осветления на площади 10 га, 

прочистки на 15 га и прореживания на 25 га. 

Полная матрица лесохозяйственного регламента будет готова лишь тогда, 

когда в ней будут представлены в виде блоков в диагональном порядке все усло-

вия местопроизрастания, встречаемые в лесничестве, со всеми назначенными ме-

роприятиями по всем функциональным категориям лесов. Под каждой функцио-

нальной категорией защитности должны быть представлены условия местопро-

израстания, а под ними все виды мероприятий с коэффициентами затрат матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов. 



157 
 

Фрагмент матрицы лесохозяйственного регламента 

(промежуточное пользование) 

 

 
Вопросы оптимизации лесопользования и воспроизводства лесных ресур-

сов со всеми их подсистемами, указывающими, откуда и сколько брать, как и ко-

гда получать «лесной урожай», каким образом рационально использовать отходы 

производства и сохранять динамическое равновесие лесных биоценозов, должны 

быть увязаны в одну экономико-биологическую систему. Такая задача решается 

при оптимизации Лесного плана субъектов Российской Федерации. 
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Тема НИР-№12: Разработка экономико-математических моделей оптими-

зации Лесного плана с учетом показателей комплексного ресурсно-экологиче-

ского районирования, отраслевой специфики лесохозяйственной сферы, 

структуры лесозаготовительных, деревоперерабатывающих производств и 

социально-экономических условий лесных районов  

Базовый сценарий 

Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2007 года утверждено 

Положение о подготовке Лесных планов субъектов Российской Федерации. 

Согласно этому документу, первоочередными в Лесных планах должны быть 

следующие основные направления планируемого использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в субъектах РФ:  

1. Количественные и качественные показатели улучшения состояния лесов.  

2. Основные направления деятельности в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения.  

3. Мероприятия по улучшению лесных ресурсов, осуществлению эффективного 

использования лесных ресурсов с обеспечением всех лесохозяйственных 

показателей и показателей развития лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры.  

Именно в таком направлении должны быть составлены лесные планы 

субъекта РФ. 

 Однако, судя по действующим Лесным планам субъектов РФ, 

составленным по типовой форме, разработанной МПР России в 2007 году, совсем 

не выполняется цель, указанная в Постановлении Правительства, а в каждом 

разделе приводится ничем не обоснованная информация. 

 В практике прогнозирования отсутствует реальный анализ 

альтернативных вариантов развития экономики субъекта, а вместо него 

применен формальный расчет трех макропрогнозных сценариев, отличающихся 

задаваемыми экзогенными параметрами. 
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Принципиальная особенность разрабатывающихся Лесных планов – 

отсутствие содержательных целевых ориентиров. Вместо этого они подменены 

техническими параметрами увеличения участков, сдаваемых в аренду, 

сокращением госрасходов и иными показателями либерализации экономики. 

Такая подмена целей средствами делала лесные планы слишком 

самодостаточными, а разработку альтернатив макропрогноза – лишенными 

смысла, ибо априорно предопределяла выбор средств и задач экономической 

политики субъекта. В действительности же результат социально-экономического 

развития субъекта РФ, по сути, потерян. 

По нашему мнению, указанные недочеты в Лесных планах являются 

следствием отсутствия современной научно обоснованной методики составления 

оптимальных лесных планов субъектов Российской Федерации. 

Новый метод составления Лесного плана для субъекта РФ  

Система оптимизации лесохозяйственного и лесопромышленного произ-

водства, включающая множество целей и задач, в целом призвана определить не 

только вид и размеры лесохозяйственных мероприятий, но и производственную 

структуру, виды восстановительных мероприятий с учетом природных, эконо-

мических и технологических условий лесничества.  

Алгоритм составления лесного плана должен предусматривать органичное 

сочетание лесохозяйственной сферы и лесозаготовительного производства с 

учетом наличия трудовых, материальных ресурсов каждого лесничества и 

финансовых ресурсов субъекта РФ. При этом должна быть совместной оптими-

зация объемов деятельности каждого лесничества в условиях кооперации с 

предприятиями лесной промышленности. Взаимоувязанные процессы позволяют 

организовать комплексные производства на основе современных норм 

законодательства о лесах, в результате чего появляются реальные возможности 

для достижения четкого пропорционального развития лесохозяйственного и 

лесопромышленного секторов. Основной предпосылкой органического 
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сочетания лесохозяйственного, лесозаготовительного и перерабатывающих 

производств должны быть материалы лесохозяйственного регламента. 

Отличительной чертой взаимосвязей лесохозяйственного и 

лесозаготовительного производств в Лесном плане является развитие 

вертикальной интеграции, что находит свое практическое выражение в 

формировании единой хозяйственной системы. Предпосылкой широкого 

развития интеграции служит повышение уровня общественного разделения труда 

и укрепление внутриотраслевых связей. 

Оптимизация использования и воспроизводства лесных ресурсов может 

стать действенной и давать ответы на многие хозяйственные вопросы при 

условии, что система производства в лесных предприятиях будет 

рассматриваться как единое целое, состоящее из трех подсистем: 

лесохозяйственного, лесозаготовительного и перерабатывающего производств с 

учетом внедрения достижений науки и передовых технологий. Каждая из этих 

подсистем может, в свою очередь, состоять из ряда подсистем нижнего уровня, а 

также из элементов воспроизводства и использования лесных ресурсов разного 

характера. 

Так, подсистема лесохозяйственного производства состоит из следующих 

элементов: лесокультурного, лесозащитного, гидролесомелиоративного, охраны 

лесов от пожаров, ухода за лесом, лесопитомнического дела и других. 

 Ввиду взаимодействия элементов подсистемы лесохозяйственного 

производства, в процессе ее оптимизации попутно решаются вопросы 

повышения продуктивности лесов, изменения породного состава древостоев в 

желаемом направлении, рационального использования плодородия почв и др., 

выражая их в виде разных ограничений.  

Лесозаготовительная подсистема состоит из элементов рубки леса и 

сортиментации заготовляемой древесины, а перерабатывающая – из видов 

производств.  
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При оптимизации лесозаготовительной подсистемы попутно решаются 

вопросы выбора эффективных способов рубки и размещения лесосечного фонда 

с учетом экономических и лесохозяйственных требований.  

Таким образом, в матричной форме должна быть построена система 

воспроизводства и использования лесных ресурсов. Процесс оптимизации 

воспроизводства и использования лесных ресурсов начинается с построения 

информационной матрицы, содержащей смысловые обозначения переменных и 

ограничений. Элементы матричной таблицы несут определенную 

экономическую информацию о воспроизводстве и использовании лесных 

ресурсов в числовом выражении. 

На математическом языке подсистема представляет собой приближенное 

математическое описание процессов функционирования исследуемых явлений.  

Процесс оптимизации осуществляется методом блочного 

программирования, при котором крупноразмерная модель системы сводится к 

нескольким моделям меньшей размерности для отдельных подсистем. Все 

подсистемы при блочном программировании оптимизируются совместно по 

специальным правилам согласования. 

Алгоритм блочного программирования играет двоякую роль. В процессе 

вычисления он позволяет свести решение задачи с большим количеством 

переменных и ограничений к решению последовательности задач меньшей 

размерности.  

После этого система воспроизводства и использования лесных ресурсов 

приступает к совмещению процессов решения основных задач и получения 

специальной организации итерационного процесса. На каждой итерации область 

обрабатывает ранее полученную информацию и, учитывая ее, "формирует" 

очередной вопрос лесничествам и  предприятиям лесной промышленности, ответ 

на который, по их представлению, должен способствовать нахождению 

оптимума. Конечно, такой обмен информацией в процессе оптимизации 
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воспроизводства и использования лесных ресурсов, на основе множества 

условий и ограничений, происходит по программе  в автоматизированном 

режиме. 

Оптимизационные методы и приемы блочного программирования в лесном 

плане позволяют оценивать воспроизводство и использование лесных ресурсов,  

способы заготовки и переработки, не руководствуясь сиюминутными выгодами, 

т.е. желанием рубить высокобонитетные хвойные древостои вблизи дорог с 

большим объемом хлыста, высокой полнотой и т. п. Ради достижения желаемого 

состояния хозяйственного объекта в перспективе, даже в ущерб сиюминутной 

выгоде предприятия, оптимизация воспроизводства и использования лесных 

ресурсов заставляет хозяйственника осушать и восстанавливать неудобные 

земли, рубить редины и низкопродуктивные насаждения. Поэтому при 

оптимизации воспроизводства и использования лесных ресурсов в лесном плане 

ставится и проблема стимулирования процесса принятия оптимальных перспек-

тивных планов и внедрения научных достижений в производство. 

Обоснование оптимального использования и воспроизводства лесных ре-

сурсов в лесничествах и на предприятиях лесной промышленности субъекта РФ 

даёт метод построения блочных матриц, фрагмент которых приведен ниже. 

В структуре представленной матрицы каждый Уj означает образующие 

структуру элементы системы или подсистемы. Когда имеем дело с оптимизацией 

воспроизводства и использования лесных ресурсов в субъекте РФ, каждый Уj 

означает конкретное лесничество, лесозаготовительное или перерабатывающее 

предприятие; когда имеем дело с лесничеством, каждый  Уj означает участковое 

лесничество, а внутри участкового лесничества - тип условий местообитания или 

вид производства. Каждое Аj - это информационная матрица, а Z - параметр за-

трат. Каждое Е - единичная матрица. PjCj - цена коэффициентов оптимизации на 

максимум эффективности. 
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Таблица 20. 

Фрагмент матрицы для лесного плана субъекта РФ 

У1 У2 У3 … … Уn Z B 

A1      D1 < B1 

 A2     D2 < B2 

  A3    D3 < B3 

   …..   D4 < B4 

    …..  …. …. 

     An Dn < Bn 

- E E 0 0 …. 0 0 = 0 

0 - E E 0 …. 0 0 = 0 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

0 0 0 0 0 E 0 = 0 

P1C1 P2C2 P3C3 P4C4 …. PnCn C Max 

 

Такая матрица выполняет все условия блочного программирования и слу-

жит исходным материалом для оптимизации воспроизводства и использования 

лесных ресурсов. 

При решении задачи составления оптимальных лесных планов субъектов 

РФ будут обоснованы ключевые направления развития и пути вложения денеж-

ных средств в использование и воспроизводство лесных ресурсов для удовлетво-

рения нужд лесной и местной промышленности на ближайшие десятилетия. 

 В заключение отметим, что действующие сценарии развития (пессими-

стический, оптимистический) - это все от лукавого, так как они построены на 

условностях, а всякая условность - это «дитя неопределенности». Предложенные 

нами сценарии построены на основе математического моделирования, и их внед-

рение в производство позволяет вывести лесные отрасли из затянувшегося кри-

зиса. 
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Тема НИР - №13: Разработка экономико - математических моделей 

нормативов затрат труда и механизмов в лесохозяйственной и 

лесозаготовительной сферах для лесничеств ресурсно-экологических лесных 

районов субъекта РФ  

Базовый сценарий 

  Нормирование труда – это определение необходимых затрат времени на 

производство единицы продукции в разных организационно-технических усло-

виях.  С его помощью рассчитываются трудозатраты на проведение определен-

ного объема работы в определенный период времени в заданных условиях дея-

тельности, т.е. нормы труда являются конкретным выражением меры труда, и при 

их отсутствии экономически не могут быть обоснованы никакие планы. 

 Нормы труда применялись издавна по всему миру во всех отраслях. Но дол-

гое время они были эмпирическими, то есть устанавливались опытным путем. И 

лишь начиная с конца ХIХ века усилиями Ф.Тейлора было положено начало 

научному подходу к нормированию труда. Под его руководством нормативы 

труда разрабатывались методом хронометражных наблюдений, так называемым 

аналитическим методом. С точки зрения затрат времени были определены наибо-

лее предпочтительные способы выполнения различных трудовых приемов, кото-

рые затем брались за исходную базу.  

 Значительный вклад в опыт нормирования труда внес другой американ-

ский специалист – Франк Гильберт (1868-1924), который заложил основы микро-

элементного нормирования. Путем анализа операций на трудовые действия и 

движения он определял затраты на их выполнение и таким образом выбирал 

наиболее рациональные способы выполнения работ. Со временем опыт нормиро-

вания труда оформился в отдельную сферу знаний. 

 Рыночные преобразования в России закономерно приводят к повышению 

интенсивности труда наемных работников. Поэтому, чтобы не возникала их экс-

плуатация, нужно разработать оптимальные нормы труда дифференцированно по 

всем видам работ.  
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 Экономические потребности общества требуют новой концепции и мето-

дологии нормирования труда, обусловленного ролью и значением персонала в 

обеспечении функционирования рыночных структур. Таким образом, переход к 

рынку не снимает, а, наоборот, повышает роль и значение нормирования труда в 

жизни любой организации или предприятия. 

 Процесс переосмысления основных экономических понятий как необходи-

мая предпосылка экономической реформы не может не затронуть проблему нор-

мирования труда в лесном хозяйстве.  

В настоящее время в отношении проблем нормирования в лесном хозяй-

стве так же, как и во всех отраслях народного хозяйства России, существует две 

достаточно определенные позиции. С одной стороны, весьма распространен-

ными становятся представления о том, что нормы, тарифы, оклады, доплаты и 

т.д. - это атрибуты отживающей бюрократической системы, которые должны ис-

чезнуть вместе с ней, а с другой стороны, значительная часть специалистов убеж-

дена, что без нормирования труда и элементов тарифной системы эффективное 

управление общественным производством и распределением материальных благ 

невозможно. Мы стоим на второй позиции. 

 С тех пор, как под натиском Профсоюза многие предприятия и фирмы по-

няли важность обеспечения эффективности использования трудовых ресурсов, 

на многих предприятиях капиталистических стран стали думать о методах разра-

ботки норм по затратам труда. Предприятия должны использовать только те нор-

мативы, которые им, действительно, необходимы в конкретных производствен-

ных условиях. Поэтому, согласно здравому смыслу пришли к необходимости 

определения оптимальных норм труда по каждому месту работы. Однако в усло-

виях лесного хозяйства до сих пор отсутствуют нормы труда по большинству ра-

бот. Кроме того, сейчас остро стоит проблема оптимизации норм труда эконо-

мико-математическими методами, которые во много раз ускорят процесс их раз-

работки. 
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Предлагаемый альтернативный сценарий 

 Норма труда – это количество единиц работы, которые должны быть вы-

полнены в единицу времени, чтобы произвести определенную продукцию.  

При нормировании труда экономико-математическими методами необходимо: 

- учитывать законодательные и нормативные акты, утвержденные Правитель-

ством РФ, и на их основе выбирать конкретную информацию, необходимую для 

оптимизации норм выработки в условиях определенного участкового лесниче-

ства; 

- определять затраты времени на выполнение одной и той же работы бригадой 

или одним работником путем анализа нарядов на выполнение этих работ в оди-

наковых условиях в течение 25-30 дней. При этом следует учитывать число ра-

ботников бригады, вид и количество машин и механизмов, применяемых в этих 

условиях, разряд оплаты труда работника и конечный результат выполняемых 

работ (в гектарах или кубометрах) за рабочий день. 

- принять в качестве критерия оптимальности нормирования труда бригады или 

работника минимум времени, затраченного на выполнение работы с наилучшим 

результатом.  

Таким образом, при оптимизации норм выработки экономико-математиче-

ским методом устраняется множество условностей и напряженность, которые 

присутствуют при хронологическом нормировании рабочего времени. 

 Для определения норм труда существует несколько методов нормирова-

ния: хронометражный, фотография рабочего времени, метод моментных наблю-

дений и экономико-математические методы. 

 Экономико-математический метод нормирования труда, предлагаемый 

нами, относится к методу линейного программирования, который способствует 

ускорению расчета норм труда в разы. Для использования ЭВМ при расчетах 
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норм труда создаются специальные программы, которые базируются на систем-

ном подходе и внедряются в несколько этапов.  

 Оптимальное нормирование труда экономико-математическим методом 

помогает в решении следующих задач: 

 определения эффективного использования потенциала работника;  

 повышения значимости экономического аспекта трудовых отношений; 

 изменения трудовых затрат в зависимости от технологических процес-

сов; 

 установления нормального уровня интенсивности труда; 

 выявления взаимосвязи между нормированием и стимулированием 

труда. 

 Объектом нормирования труда при экономико-математическом методе яв-

ляется производственная операция. Для установления норм времени по каждой 

операции независимо от форм организации труда (индивидуальная или бригад-

ная) проводится аналитическая и расчетная работа, в которой учитываются сле-

дующие требования: 

 технологический процесс должен быть спроектирован на основе про-

грессивных нормативов использования оборудования и выгодного   техно-

логического режима работы;  

 должны быть учтены технологические перерывы (бездействие рабочего 

во время автоматической, самоходной работы оборудования); 

 исполнителем работ должен быть не самый лучший рабочий и не отста-

ющий, а работник с определенным уровнем квалификации, опытом работы 

по специальности, не допускающий брака в работе и соблюдающий все 

правила техники безопасности. 
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 Мировой опыт свидетельствует о постоянном расширении сферы примене-

ния оптимальных норм труда. В зарубежной практике, как правило, лишь неболь-

шие предприятия с численностью работающих до 50 человек не применяют 

нормы труда, ограничиваясь соблюдением элементарных правил организации 

труда в пределах рабочего дня.  

 Зарубежные специалисты отмечают, что, внедряя и совершенствуя методы 

оптимизации норм труда, предприниматели получают значительный эффект, вы-

ражающийся в увеличении объемов выпуска и повышении качества продукции 

(услуг) при неизменных производственных мощностях, в росте прибыли за счет 

сокращения издержек, а также в получении социального эффекта, выражающе-

гося в снижении текучести кадров и уменьшении числа трудовых конфликтов. 

 Таким образом, оптимизация норм труда по лесничествам, участковым лес-

ничествам позволит осуществить все лесохозяйственные работы более каче-

ственно и с соблюдением социальных прав работников. 

Тема НИР-№14: Разработка экономико-математических моделей и схем оп-

тимального размещения лесосечного фонда и других видов пользования по го-

дам эксплуатации на территории конкретного лесничества  

Базовый сценарий  

 Распределение расчетной лесосеки, подсочки и видов побочного пользова-

ния сегодня рекомендуют производить по территории лесничества с учетом до-

стигнутых производственных мощностей по видам лесопользования; наличия и 

состояния лесовозных и лесохозяйственных дорог, дорог общего пользования и 

водных путей транспорта; пунктов примыкания лесовозных дорог и их пропуск-

ной способности; видов вывозки и расстояния вывозки; перспективного развития 

лесовозных дорог и лесозаготовительных пунктов; наличия лесовозной и до-

рожно-строительной техники; распределения объемов заготовки по промежуточ-

ному пользованию и прочим рубкам. Однако на деле исполнители только умо-

зрительно и интуитивно размещают объекты лесопользования по территории 
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лесничества, не применяя никаких обоснований и расчетов.  

 Такая практика без применения каких - либо оптимизационных расчетов 

при размещении лесосек часто приводит хозяйство к ненужным затратам, к уве-

личению себестоимости единицы заготовляемой продукции и тем самым к 

уменьшению дохода лесничества.  В условиях применения экономико-математи-

ческих методов и ПЭВМ при размещении лесосечного фонда в лесничествах та-

ких просчетов не будет. 

Предлагаемый альтернативный сценарий 

 Оптимальное размещение лесосечного фонда и всех видов пользования - 

неотъемлемая часть лесохозяйственного регламента лесничества. Научно обос-

нованное решение этой проблемы должно ответить на вопросы: где и какую ле-

сохозяйственную продукцию заготовлять в первую очередь с минимальными 

транспортными издержками, в каких объемах, при каком количестве и в какие 

сроки, чтобы наиболее эффективно использовать все имеющиеся ограниченные 

ресурсы заготовки и их транспортировки. 

 Правильное, научно обоснованное размещение лесосечного фонда и дру-

гих видов пользования – непременное условие эффективности работы лесниче-

ства. 

 В настоящее время представляется возможность осуществить размещение 

лесосечного фонда лесничества на основе методов линейного программирова-

ния. Для этого существует ряд алгоритмов решения экономических задач распре-

делительным методом линейного программирования. Например, имеется опре-

деленное количество объектов лесопользования со своими порядковыми номе-

рами. Известно, что эти ресурсы необходимо перевести к определенным потре-

бителям. Задано также, что каждый потребитель требует определенного количе-

ства ресурсов в определенном объеме, и известно расстояние вывозки от каждого 

ресурса до каждого потребителя, а также стоимость перевода единицы продукта. 
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Задача состоит в том, чтобы распределить ресурсы таким образом, чтобы сум-

марная величина затрат на перемещение ресурсов была минимальной.  

 Распределительный метод линейного программирования имеет следую-

щую формализованную запись: 
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где:  

ai – сумма объемов древесины по i выделам должна равняться сумме потребления 

bi по всем потребителям,  

xij – стоимость единицы перевоза продукта от i выделов до j потребителей, (где в 

числителе ставится расстояние от i выдела до j потребителя). 

 В конце системы уравнений ставятся ограничения неотрицательности пе-

ременных величин, включенных в систему в виде: 

0xij  

 На основе приведенного алгоритма можно решить любые распределитель-

ные задачи лесного хозяйства, требующие оптимального размещения как по глав-

ному, так и промежуточному пользованию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перечень указанных проблем и научных методов их решения нацелен глав-

ным образом на модернизацию лесного хозяйства в сфере инвентаризации, вос-

производства лесных ресурсов, лесопользования и лесоуправления с оптимиза-

цией лесного планирования. Вполне очевидно, что круг обозначенных проблем 

может быть существенно расширен, а методы решений усовершенствованы. 

Основным аргументом издания научно-методических рекомендаций яв-

лялся перевод основополагающих нормативно-справочных материалов лесо-

устройства и методов управления лесными ресурсами на экологическую основу.   

Темы научно-исследовательских работ структурированы таким образом, 

чтобы читателю было понятно системное видение сущности решаемых проблем. 

Научно-методическая направленность издания очевидна и призывает специали-

стов и научных работников лесного хозяйства взглянуть по-новому на круг ре-

шаемых проблем, обратить особое внимание на необходимость освоения совре-

менных методов и технических средств статистического анализа данных и эко-

номико-математических методов программирования.  
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