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ности, они выполняют на данной территории. В заповедной хозяйствен
ной части и на особо защитных участках других лесов 1 группы, исклю
чаемых из главного пользования, формы хозяйства по товарности вообще 
не устанавливаются. Уникалыюсть заповедных экасистем и лучшее про
явление защитно-стабилизирующих, природоохранных, эстетических и 
других полезных свойств лесов в растущем состоянии наиболее полно 
обеспечиваются высокоствольными древостоями семенного происхож~ 
дения. 

В рекреационной зоне природного национального парка (как и в 
местах курортов, зон отдыха, туристических маршрутов и в других 

лесах 1 группы) при проведении ландшафтных рубок ухода и санитар
ных рубок необходимо стремиться к усилению устойчивости насажде
ний против вежелательных стихийных и антропогенных воздействий, 
улучшению их эстетической привлекательности и санитарно-гигиениче
ской ценности. Формирование живописных пейзажей и ландшафтов 
должно включать выращивание в лесах этой зоны древесно-кустарнико
вых пород, биологически устойчивых против пыли, дыма, газов, уплотне
ния н ухудшения аэрации почв. Они должны иметь улучшенные декора
тивно-эстетические свойства, максимально проявляющиеся в течение 
года. Эти мероприятия имеют особенное значение в формировании кра
сивых пейзажей, хорошо просматриваемых в перспективе из так назы
ваемых «видовых точек». 

На открытых лужайках целесообразно высаживать цветущие ку
старники с продол:ж:ительным периодом цветения, а в насаждениях 

оставлять и охранять ценные в эстетическом отношении деревья и их 

группы. Формирование таких чередующихся групп деревьев в сочетании 
с живописными полянами, создающими игру цвета, света и тени, явля~ 

ется одной из задач ландшафтных рубок ухода за лесом и декоратив
ного озеленения, определяет своеобразную технику их выполнения. 

В лесах рекреационной зоны большое внимание должно уделяться 
благоустройству территории: созданию дорожной и тропиночной сети, 
установке в «видовых точках» павильонов, беседок и скамеек для отды
ха, проведению других лесохозяйственных и организационных мероприя
тий. Все мероприятия по организации территории лесов рекреационной 
зоны и их благоустройству должно разрабатывать лесоустройство. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРОПИЧЕСКИХ СОСНЯКОВ (Pinus kesiya) 

НГУЕН НГО!( ЛУНГ 

Ленинградская лесотехническая академия 

В настоящее время моделирование древостоев, необходимое для 
прогнозирования общей производительности и выхода сортиментов, про
водится по двум направлениям: 
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3. При составлении бонитетной шкалы насаждений по методу за
данного одинакового интервала !о.н в определенном возрасте на основе 
базовой кривой высот ряд авторов считают константным параметр темпа 
роста Ь и параметр т и изменяют лишь параметр а соответственно за
данному интервалу !о. н· Это снижает гибкость функции роста этого вида, 

что подтверждают Лундгрен н Долид (1970). 
В нашей модели производительность тропических сосняков связана 

с двумя важнейшими показателями: возрастом, при котором древостой 
достигает максимальной производительности Т1 (Z ,1 ) , и возрастом 

"max 

количественной спелости Т2 (!o.Af ). Согласно (4), Т1 = ( m+b 1 )
11

m, 
mu , . т 

согласно (9), Т2 = (тЬ) 11
m. Очевидно, что они зависят от параметров 

ь н т. 
Таким образом, гибкость и универсальность функции роста Шу

махера в нашей модели отражаются изменением параметров Ь и а для 
каждого класса бонитета, а также изменением параметра т для каждого 
таксационного показателя (типа связи). Все это соответствует эколого
л~еоводетвенным особенностям роста тропических сосняков Pinus 
kesiya. 
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ВЛИЯНИЕ 

НАЧАЛЬНОй ГУСТОТЫ ЕЛОВОГО ДРЕВОСТОЯ 

НА. ЕГО ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Г. С. РАЗИН 

ПерысюJй государствешiый университет 

Объектом изучения были условно одновозрастные естественные 
ельники, растушие без рубок ухода в дренированных с богатыми поч
вами условиях (ТУМ С2, частично С 2 _ 3). Почвы в основrюм дерново

подзолнстые, среднегумусные, среднесуглинистые либо легкосуглrши

стые, подстилаемые покровпой глиной или тяжелым суглинком. Ветре~ 
чаются дерново~I<арбонатные типы почв. Насаждения относятся к типам 
леса: ельник кисличi·тьп''I, ельник зеленомошно~кисличный, ельник липня
ковыi'r, ельник травяный. Пробвые площади ( 112 шт.) заложены в дре
востоях 15-120-летнего возраста с полпотай 0,1 ... 1,2; классы боннте
та Va-1. 

При подборе естественных, гомогенных рядов использован Повоюк
ский метод составления таблиц хода роста древостоев [2], который 
имеет две отличительные особенности, 
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1. За основу прннимается 
тип условий местопроизраста
ния (ТУМ) или тип лесарас
тительных условий (Т ЛУ); 
принадлежиость же древостоев 

к относительно идентичным 

(одинаковым) условиям произ
растания устанавливается но 

величине интегр альнога лесо

растительного эффекта- отно
сительному (элементарному
по М. Л. Дворецкому) запа
су Мотн = HF =М: Е~;, м3fм2; 
на графике Моти = f (А) от
клонения не должны выходить 

за пределы +7 ... 15 % от 
средних линий. 

2. Вся совокупность древо
стоев пробных площадей, про 
израстающих в однородных ус

ловиях, разделяется на группы 

(классы) по начальной густоте. 
Для этого используется гра
фик зависимости среднего диа
метра древостоев от возраста 

D = f (А), на котором вся 
плоскость рассеивания точек 

разбивается на полоски с та
ким расчетом, чтобы в r<аждой 
подсовокупности древостои лю

бого возраста отличались по 
диаметру до +4 ... 5 % от 
средней линии- в завнеимости 
от дробности разделения. Ре
шение вопроса уточняется пу

тем построения графика К2 = 
= D: Н= f (А), так как этот 
показатель является лучшим 

индикатором начальной густо
ты древостоев. 

Составленные Поволжским 
методом таблицы хода роста 
IТХР) еловых древостоев 
использованы для выявления 

уравнений, дающих при ИХ решении На ЭВМ все. пагаме.тгы дГО.R()СТОО.В 
любого состояния как в статике, так и в динамике, в зависимости от 
начальной густоты и режима выращивания. При этом выявлялись па
раметры и таких древостоев, какие непосредственно не встречаются 

при сборе эмпирических данных (древостои с малой густотой). Выяв
ленные уравнения позволили осуществить математическое моделирова

ние на ЭВМ «Минск-32» динамики роста естественных ельников раз
личной начальной густоты: от 0,69 до 61,8 тыс. шт.jга [3]. Фрагменты 
ТХР приведены в табл. 1. 

Краткий анализ некоторых результатов математического моделиро
вания динамики древостоев показывает, что естественный ход роста 

условно одновозрастных еловых древостоев различной начальной (при 

А = 20 лет, Н= 1 ... 2 м) густоты резко отличается: чем меньше на-
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Таблица 2 
Текущая густота N, запас стволовой древесины в коре М, 

суммарный запас отпада I:M отп и общая продуктивность П общ ельников 
в зависимости от начальной густоты N11a'l и возраста 

Воз
раст, 

лот 

50 

100 

1 

N",., 1 
тыс. шт.{rа 

61,8 
20,3 
10,3 
6,2 
4,2 
2,9 
1,7 
1,1 
0,7 

61,8 
20,3 
10,3 
6,2 
4,2 
2,9 
1,7 
1' 1 
0,7 

(nри А = 20 лет, Нор= \ ... 2 м) 

N. 
шт. 

1 
Eg.l М, 1 
мz мз 

3 624 29,4 196 59 
3 049 33,5 239 57 
2 594 37,3 280 53 
2 204 40,6 321 50 
1 897 43,5 357 42 
1739 -15,4 373 29 
1458 46.8 372 3 

936 ·11,3 306 1 
638 33,0 234 1 

747 19,9 271 226 
787 29,9 359 231 
788 36,0 444 230 
758 41,5 525 226 
712 46,6 601 217 
687 51,2 661 202 
626 58,2 745 163 
565 62,5 786 115 
516 64,2 784 54 

255 11,6 10,2 
296 12,7 11,8 
333 13,7 13,5 
371 14,7 15,3 
399 15,6 17,1 
402 15,9 18,2 
375 16,0 20,2 
307 16,0 25,6 
235 16,0 25,6 

497 21,5 19,9 
590 22,6 22,0 
674 23,6 24,1 
751 24,6 26,4 
818 25,6 28,9 
863 26,1 :ю,8 
908 26,8 34,4 
901 27,2 37,6 
838 27,2 39,8 
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чальпая густота, тем больше у них в среднем (А =50 лет) и спелом 
(А = 100 лет) возрастах средние высота, диаметр, запас древесины 
и общая продуктивность П общ -до определенной густоты (табл. 2). 
Наибольшего запаса (373 м3 /га) 50-летние ельники с естественным хо
дом изреживания достигают при начальной· густоте 1,7 ... 2,9 тыс. 
шт.jга, следовательно, и средний прирост запаса в 1,9 раза выше, чем 
у более густых. Наибольшей общей продуктивности (403 ... 399 м3jга) 
ельники этого возраста достигают при начальной густоте 2,9 ... 4,2 ты с. 
шт.jга, превышая показатели более густых в 1,6 раза. 

1 00-лстнис ельпики достигают наибольшего запаса древесины 
(786 м3jга) в случаях, когда они имели начальную густоту 0,7 ... 1,1 тыс. 
шт.jга. Их запас оказывается в 1,3-2,9 раза больше, чем у более гу
стых. Наибольшей общей продуктивности (901 ... 909 м3/га) 100-летние 
ельники отличаются при начальной густоте 1,1 ... 1,7 тыс. шт.jга, 
превышая показатели более густых в 1,1-1,6 раза. 

Важно знать, насколько отличаются друг от друга древостои раз
личной начальной густоты в возрасте технической спелости, когда они 
подлежат рубке. В данном случае наиболее приемлемо за критерий тех
нической спелости принять средний диаметр деревьев 20 см и более, 
так как использование среднего прироста объемов каких-либо сорти
ментов для таких древостоев неэффективно. В возрасте технической 
спелости (табл. 3) наибольший средний прирост (среднее изменение) 
запаса имеют древостои с начальной густотой 1,1 ... 1,7 тыс. шт./га 
(8,57 м3jга в год). Они в 1,6-3,1 раза продуктивнее, чем древостои 
с большей начальной густотой. Наибольший средний прирост общей про
дуктивности (общего запаса) в возрасте технической спелости имеют 
древостои с начальной густотой 1,7 ... 2,2 тыс. шт.jга (9,64 м3 ;га в год), 
что в 1,3-1,9 раза выше, чем у древостоев с большей густотой. 

Результаты анализа моделей динамики убеждают, что условно одно
возрастные еловые древостои при естественном ходе изреживания оказы

ваются значительно продуктивнее при оптимальных начальных (в воз
расте 20 лет) густотах. Оптi1мальная начальная густота колеблется в 
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Таблица 3 

Возраст технической спелости Атехн (Dcp > 20 см), 
средний прирост запаса 6Мср и общей продуктивности 

дПср при различной начальной густоте ельников N 1111ч 

Nнач• Dcp• Атехн• 
t..Мср АПср 

ты с. лет мз/га J мз/га J шт.[га см 
% % в год в год 

~~-' .- ... 
61,8 19,9 100 2,71 32 4,97 52 
20,3 21,0 90 3,96 46 6,26 65 
10,3 21,8 80 5,28 62 7,48 78 
6,2 21,9 70 6,55 76 8,47 88 
4,2 24,1 70 7,37 86 9,20 95 
2,9 24,1 65 7,97 93 9,38 97 
2,2 25,5 65 8,35 97 9,51 99 
1,7 28,4 70 8,57 100 9,И 100 
1,1 31,9 75 8,56 100 9,15 95 
0,7 35,4 80 8,38 98 8,48 88 

пределах 1,1 ... 2,2 тыс. шт./га. С другой стороны, начальная густота 
естественных ельников, как правило, превышает 4 тыс. шт.jга, а преоб
ладают же древостои с густотой 10 ... 30 тыс. шт.jга, характеризующиеся 
низкими показателями. Это означает, что причиной низкой продуктивм 
ности всей совокупности рассмотренных ельников является большая на
чальная густота. Понятно, что повышение их продуктивности возможно 
только при устранении основной причины- большой начальной густоты 
и перегущенности в дальнейшем. Этого можно достигнуть только свое
временными и систематическими разреживаниямu- прокладкой частых 
коридоров и рубками ухода в кулисах. 

Раннее разреживание густых древостоев оказывает на их динамику 
эффект, подобный уменьшению начальной густоты. При опаздывании 
с разреживанием эффект снизится, но также будет значительным, если 
рубки будут проводиться периодически. 

Однако изложенное не означает, что сейчас повсеместно необходимо 
любые древостои сильно разреживать без каких-либо обоснований и 
нормативов. Это может привести к уменьшению прироста, ослаблению 
и распаду. Поэтому нужно придерживаться имеющихся рекомендаций 
по оптимизации густоты ([1, 4, 5] н др.) и программ по рубкам ухода 
([6, 7] и др.). 
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