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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лес играет огромную роль в развитии экономики и повышении 
благосостояния страны. Он является не только источником древес-
ного сырья и ценной недревесной продукции, но и выполняет водо-
охранную, водорегулирующую, почвозащитную и средообразую-
щую роль. В связи с этим экономное и рациональное использование 
лесных ресурсов, обеспечение потребностей народного хозяйства в 
древесном сырье с одновременным рациональным использованием 
лесов как важнейшего средообразующего фактора имеет большое 
народнохозяйственное значение, в котором лесоустройству отво-
дится особая роль.  

Лесоустройство предоставляет лесхозам материалы по количе-
ственной и качественной характеристикам лесного фонда. Проект 
организации и ведения лесного хозяйства, разрабатываемый лесо-
устройством, содержит научно обоснованные расчеты по всем ле-
сохозяйственным мероприятиям. Материалы лесоустройства слу-
жат основой для прогнозирования развития отрасли в общем плане 
развития народного хозяйства республики и текущего планирова-
ния, что придает лесоустройству особый статус. Деятельность лес-
ных предприятий определяется отраслевыми перспективными и 
оперативными планами, которые составляют на основе материалов 
лесоустройства и контрольных цифр о размере финансирования по 
статьям производства. Лесоустройство готовит данные для плани-
рования по материалам учета лесного фонда и многовариантным 
расчетам по объему лесопользования, лесовосстановления, лесохо-
зяйственных работ на ближайший десятилетний период. Ведение 
лесного хозяйства и осуществление лесопользования без проведе-
ния лесоустройства запрещается (Лесной кодекс Республики Бела-
русь) [1]. 

Успешное решение задач лесохозяйственной отрасли в совре-
менных экономических условиях во многом зависит от качества об-
разования и овладения будущими инженерами современными мето-
дами ведения лесного хозяйства и информационными технологиями 
в нем. В настоящее время ГИС-технологии активно внедряются в 
лесную отрасль, прежде всего в лесоустройстве, при систематиче-
ском обновлении информационной базы лесного фонда, ведении 
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лесного кадастра, организации мониторинга. Переход на цифровые 
технологии производства планово-картографических материалов 
послужил активному внедрению во многих лесхозах Беларуси  
как стационарных, так и мобильных геоинформационных систем 
(Formap (ГИС «Лесные ресурсы»), «ГисЛес»), которые применя-
ются при отводах лесосек, материально-денежной оценке, анализе 
лесного фонда и лесных ресурсов. В учебно-методическом пособии 
используется ГИС «Лесные ресурсы», так как она обладает расши-
ренными возможностями для обработки атрибутивных и картогра-
фических данных, имеет встроенные отчеты в виде лесоустроитель-
ных форм и т. д. 

Знание теоретических основ лесоустройства и лесной такса-
ции, их практических методов и технологий проведения основных 
лесотаксационных работ являются необходимыми каждому инже-
неру, работающему в организациях, занимающихся ведением лес-
ного хозяйства.  

По результатам выполнения всех лабораторных работ форми-
руется отчет. Компьютерное исполнение отчета разрешается при 
условии самостоятельного написания и запрещается в случае его 
несамостоятельного составления (простого дублирования текста) – 
в данном случае отчет сдается в рукописном варианте. В тексте 
каждого раздела отчета необходимо изложить цели и задачи лабо-
раторной работы, указать порядок выполнения, описать и проана-
лизировать результаты. Порядок выполнения включает краткое со-
держание выполнения и обработки. Расчетные формулы сначала 
записываются в общем виде с расшифровкой символов, после – с 
подстановкой результатов. Когда однотипные операции повторя-
ются, то дается только один пример подстановки. Все сохраненные 
скриншоты и файлы результатов выполнения лабораторных работ 
вставляются в соответствующий раздел отчета. Кроме материалов 
собственно лабораторных, отчет должен быть сшит в скоросшива-
тель, иметь титульный лист, содержание, введение, список исполь-
зованных источников информации и после этого заранее сдан на 
проверку преподавателю, так как является допуском к зачету по 
дисциплине «Основы лесоустройства» (без проверенного отчета 
студент не допускается к сдаче зачета). 
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Лабораторная работа № 1 

ЛЕСНОЙ ФОНД И ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ  

Цель лабораторной работы: выполнить анализ лесного фонда 
и лесных ресурсов с использованием основных лесоустроительных 
форм и планово-картографических материалов. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер с уста-
новленной ГИС «Лесные ресурсы» и пакетом MS Office, рабочая 
тетрадь, ручка, калькулятор. 

Продолжительность работы: 2 ч. 

Общие положения, основные термины  
и вопросы для проработки лекционного материала  

и подготовки к лабораторной работе 

Организации, занимающиеся ведением лесного хозяйства, обыч-
но имеют дело с большими лесными массивами, состоящими из 
насаждений, различающихся по лесорастительным условиям, по-
родному составу, возрасту и другим таксационным показателям. От-
дельные участки таких массивов в разное время нуждаются в разных 
лесохозяйственных мероприятиях, проводимых в соответствии с ор-
ганизационно-хозяйственными планами. Для систематизации и про-
ектирования данных лесного фонда проводятся лесоустроительные 
работы (базовое лесоустройство).  

Лесоустройство – система инвентаризации лесного фонда, 
проектирования лесохозяйственных и иных мероприятий, 
направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов, раци-
ональное (устойчивое) использование лесных ресурсов, сохране-
ние и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, са-
нитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, 
проведение единой научно-технической политики в лесном хо-
зяйстве [1]. 

В лесном хозяйстве лесоустройством называют комплекс съе-
мочных и лесоучетных (таксационных) работ, завершающийся раз-
работкой лесоустроительного проекта. 
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Лесное хозяйство – отрасль экономики, задачами которой  
являются обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов, со-
хранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов, а 
также обеспечение потребителей лесной продукцией [1]. 

Лесной фонд – земли с лесом на них, юридически предназна-
ченные для ведения лесного хозяйства [1]. 

Согласно Лесному кодексу Республики Беларусь [1] в соответ-
ствии с экологическим, экономическим и социальным значением 
лесов, их местом нахождения и выполняемыми функциями леса де-
лятся на 4 категории: 

– природоохранные; 
– рекреационно-оздоровительные; 
– защитные; 
– эксплуатационные. 
Категория лесов – часть лесов, выделяемая с учетом их эколо-

гического, экономического и социального значения, места нахож-
дения и выполняемых ими функций. 

Объектами лесоустройства являются участки лесного фонда, 
предоставленные для ведения лесного хозяйства юридическим ли-
цам, ведущим лесное хозяйство [1]. Основной объект лесоустрой-
ства – лесное предприятие (лесхоз), которое осуществляет управле-
ние лесами и в системе планирования является законченной 
производственно-финансовой единицей.  

Лесоустройство лесного фонда Беларуси осуществляет государ-
ственное лесоустроительное предприятие ЛРУП «Белгослес» Мини-
стерства лесного хозяйства. Лесоустроительные работы включают 
подготовительные, полевые лесотаксационные и камеральные.  

При подготовительных работах определяют границы объекта 
лесоустройства, данные по лесорастительным и экономическим 
условиям, материалы прошлого лесоустройства, обосновывают ка-
тегории лесов, выполняют аэрофотосъемку лесов, подготавливают 
фотоабрисы кварталов и др. 

В общем объеме полевые таксационные лесоустроительные  
работы занимают важное место, так как их основу составляет ин-
вентаризация лесного фонда, которая сводится к делению террито-
рии лесхоза на таксационные участки – выдела и описанию этих 
участков.  
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Таксационный выдел – участок лесного фонда в пределах 
квартала, однородный по таксационной характеристике и хозяй-
ственной значимости. При проведении полевых лесоустроитель-
ных работ выполняют таксацию леса различными методами.  

В зависимости от хозяйственной ценности лесного участка и 
требуемой точности оценки таксационных показателей в соответ-
ствии с лесоустроительной инструкцией [2, 3] применяют следую-
щие методы таксации (инвентаризации) лесного фонда: 

– глазомерный (визуальный) метод (визуальное определение 
таксационных характеристик); 

– выборочно-измерительный метод (выборочно-статистиче-
ская закладка реласкопических площадок с измерением сумм пло-
щадей сечений и высот деревьев);  

– выборочно-перечислительный метод (выборочно-статисти-
ческая закладка круговых площадок постоянного радиуса с перече-
том на них деревьев); 

– перечислительный метод (определение таксационных харак-
теристик сплошным перечетом всех деревьев древостоя); 

– технология аналитико-измерительного дешифрирования (анали-
тико-измерительное дешифрирование аэрокосмических снимков); 

– технология актуализации характеристик таксационных выде-
лов (актуализация данных предыдущей таксации лесов с использо-
ванием моделей хода роста насаждений) [2, 3]. 

В лесах Беларуси глазомерно-измерительному методу подле-
жат все выдела, которые могут быть назначены в главное пользова-
ние в ближайшие 10 лет, остальные участки таксируются глазомер-
ным методом. 

Также при устройстве лесов с уровнем радиоактивного загряз-
нения более 15 Ки/км2 применяется технология лесоустройства – 
дешифрирования материалов аэрокосмической съемки [2, 3]. 

Данные таксации записывают в карточку таксации (состоящую 
из соответствующих блоков – макетов), на основании которой каж-
дый выдел получает характеристику в таксационном описании и 
изображается на лесоустроительных планшетах и планах лесона-
саждений (или в ГИС «Лесные ресурсы»). 

Основным результатом проведения лесоустроительных работ 
для лесхозов является лесоустроительный проект, который должен 
содержать следующие сведения: характеристику лесорастительных 
и экономических условий объекта лесоустройства; таксационную 
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характеристику выделов; виды и объемы лесохозяйственных меропри-
ятий и лесопользования; участки лесного фонда, запроектированные 
для проведения лесохозяйственных мероприятий и лесопользования; 
экономическую эффективность реализации лесоустроительного про-
екта; картографические материалы с указанными в них границами 
объекта лесоустройства, его внутрихозяйственным делением, а так-
же делением лесов по народнохозяйственному значению и др. [2, 3]. 

Выделяются следующие типы создаваемых цифровых издатель-
ских оригиналов лесоустроительных карт: лесоустроительные план-
шеты масштаба 1:10 000; планы лесничеств масштаба 1:25 000, окра-
шенные по преобладающим породам и группам возраста; карты-
схемы распределения территории лесохозяйственных объектов: по 
классам пожарной опасности; мастерским участкам и обходам и др. 

Характеристика лесного фонда  и его структура даются и ана-
лизируются по основным формам учета лесного фонда лесхоза: 
Ф1–Ф2 «Государственный учет лесного фонда», Ф3a «Распределе-
ние на чистые и смешанные», Ф3b «Распределение по полнотам  
и классам бонитетам», Ф4 «Распределение по группам возраста»,  
Ф5 «Распределение по породам и классам возраста», Ф6 «Распреде-
ление по бонитетам», Ф7 «Распределение по полнотам», Ф8 «Рас-
пределение по ТУМ», Ф9 «Распределение по типам леса» и т. д. 

Лесоустроительный проект является основой для ведения лес-
ного хозяйства и финансирования ведения лесного хозяйства. Срок 
действия лесоустроительного проекта после его утверждения со-
ставляет до 10 лет включительно. Ведение лесного хозяйства без 
утвержденного в установленном порядке лесоустроительного про-
екта запрещается [3]. 

В современном мире невозможна работа отраслей без ее ин-
форматизации, так в практику ведения лесного хозяйства во всех 
лесохозяйственных учреждениях Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь внедрены географические информационные 
системы (ГИС), например ГИС «Лесные ресурсы» или QGIS «Гис-
Лес», в которых существуют два вида информации: картографиче-
ская (графическая) и атрибутивная (описательная). Данные ГИС 
предназначены для анализа лесного фонда, внесения текущих изме-
нений в нем, учета и актуализации лесного фонда, получения лю-
бых отчетов по базам данных, разработки ежегодных рабочих пла-
нов рубок леса, лесовосстановления, охраны и защиты лесов, 
печати планово-картографических материалов и др. [4]. 
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Задания 

Задание 1. Получить план лесонасаждений. Визуально проана-
лизировать распределение лесного фонда лесничества по породам.  

Задание 2. Составить карту ягодников в лесничестве (черника, 
брусника, малина, земляника, клюква). 

Задание 3. Получить распределение площади покрытых лесом 
земель и запасов насаждений по преобладающим породам и клас-
сам возраста лесов для лесничества. Проанализировать результат. 

Задание 4. Получить распределение площади покрытых лесом зе-
мель лесничества по классам бонитета. Проанализировать результат. 

Задание 5. Получить распределение площади покрытых лесом 
земель и запасов насаждений лесничества по полнотам. Проанали-
зировать результат. 

Задание 6. Получить распределение площади покрытых лесом 
земель и запасов насаждений лесничества по типам леса. Проана-
лизировать результат. 

Задание 7. Получить повыдельную таксационную характери-
стику древостоев лесничества. 

Задание 8. Получить таксационное описание одного из кварта-
лов лесничества. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Получить задание у преподавателя (каталог с лесни-
чеством, например Центральное л-во) и переписать его в свой каталог 
D:\Osnovy_LU\№_podgruppa и C:\Program Files (x86)\ГИС\bases. 

Чтобы загрузить проект лесничества в ГИС Formap 4.0, нужно 

запустить программу, нажав  на рабочем столе. В появившимся 
окне выбрать пункт меню Проект подменю Открыть и указать ка-
талог с полученной от преподавателя базой данных лесничества, 
например, C:\Program Files (x86)\ГИС\bases\Центральное л-во\Map\ 
выбрать файл с картой (например, Центральное л-во.fmp). В резуль-
тате проект лесничества будет отображен на экране (рис. 1.1). 

Сохранить рабочую копию карты, нажав меню Проект ко-
манда Сохранить как… (рис. 1.1) в своем каталоге на диске 
D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под именем студента, например, Ольфе-
рович Андрей Богданович.  
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Рис. 1.1. Карта Центрального лесничества в ГИС «Лесные ресурсы» 
 
Для загрузки плана лесонасаждений по классам возраста необ-

ходимо загрузить существующую тематическую карту с требуе-
мыми условиями отбора. Для этого нажать кнопку в пиктограмм-
ном (слева) меню ТМ и в появившемся окне (рис. 1.2) выбрать 
тематическую карту Основные породы.  

 

 
Рис. 1.2. Выбор тематической карты  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
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В результате выдела раскрасятся в разные цвета, соответству-
ющие условиям тематической карты по стандартной лесоустрои-
тельной гамме цветов преобладающих пород, которые имеют свои 
оттенки согласно градации по классам возраста (от более светлого 
к более темному).  

Сохранить полученную карту, выбрав пункт меню Проект ко-
манду Поместить тек. рисунок в Clipboard (или сделать  
PrintScreen экрана) Создать новый документ в MS Word и нажать в 
программе кнопку Вставить (рис. 1.3).  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3. План лесонасаждений в ГИС «Лесные ресурсы» 
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Вернуться в ГИС и, увеличивая масштаб карты, одновременно 
нажимать F12, пока не появится окно Слой с цветной раскраской, 
отображающее легенду карты по ее условиям. В данном окне 
нажать кнопку Копировать в Clipboard, затем вернуться в только 
что созданный документ Word и, указав место под скопированной 
ранее и вставленной картой (или сбоку от нее), нажать кнопку 
Вставить (см. рис. 1.3).  

Визуально проанализируем полученное распределение по по-
родам и классам возраста, записав анализ под рисунком в файле 
MS Word:  

– 1-е место (оранжевая расцветка) – 55% (сосна);  
– 2-е место (голубо-синяя расцветка) – 20% (береза);  
– 3-е место (малиново-фиолетовая расцветка) – 10% (ель);  
– 4-е место (остальные цвета) – 15% (от 100% отнять сумму 1–

3-го мест).  
Стоит уточнить, что данные результаты носят просто ознако-

мительный результат, так как визуально сложно точно оценить рас-
пределение по площади, поэтому для более достоверного анализа 
используются другие программные средства ГИС – отчеты. 

В файле MS Word выбрать меню Файл, подменю Сохранить 
как... и сохранить созданный файл с картой в своем каталоге на 
диске D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, План 
лесонасаждений (наименование) лесничества.  

Для восстановления прежней палитры цветов карты в ГИС 
«Лесные ресурсы» необходимо выбрать пункт меню Редактирова-
ние, подменю Дополнительно, команду Восстановить цвета на 
всех слоях. 

 
Задание 2. Для создания карты ягодников необходимо создать 

новую тематическую карту с требуемыми условиями отбора. 
Для этого нажать кнопку слева в пиктограммном меню – ТМе, от-
кроется окно Редактор тематических карт (рис. 1.4). 

Если в данном окне будут какие-то сторонние условия, то 
нажать кнопку Очистить, а затем кнопку Добавить столько 
раз, сколько условий отбора (по заданию у нас количество видов 
ягод 5) [3, 4]. Появятся 5 однотипных строк, пронумерованных 
вначале прямоугольной кнопкой с номером строки (условия) 
(рис. 1.5). 
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Рис. 1.4. Редактор тематических 
карт в ГИС «Лесные ресурсы» 

Рис. 1.5. Добавление строк (условий)  
тематических карт  

Нажать прямоугольную кнопку 1 для создания первого усло-
вия, появится окно Визуальное создание формулы (рис. 1.6).  

 
Рис. 1.6. Визуальное создание формулы в ГИС «Лесные ресурсы» 
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Справа в секторе Имена полей найти пункт Травянистые рас-
тения, раскрыть его (нажать «+» или щелкнуть 2 раза левой кнопкой 
мыши по названию пункта), выбрать Первый вид, нажав на нем один 
раз левой кнопки мыши (в центральной части окна (рис. 1.6) появятся 
наименование видов ягод). Затем поставить знак «=» из сектора Опе-
рации в левой части экрана. 

 Важно! Стоит уточнить, что все исправления производятся 
только с помощью виртуальных кнопок на экране.  

Выбрать из сектора Значения в центральной части первое из за-
даний – черника (нажать на названии «черника» 2 раза левой кнопкой 
мыши). В результате на экране должно появиться первое условие  
[Первый вид] = черника. Нажать кнопку Ок, затем белый прямоуголь-
ник (см. рис. 1.6), выбрать цвет, например синий, и снова нажать Ок.  

Для создания второго условия необходимо нажать прямоуголь-
ную кнопку 2 (см. рис. 1.5), появится окно Визуальное создание 
формулы, затем аналогично предыдущему заданию ввести условие 
[Первый вид] = брусника. Нажать кнопку Ок, белый прямоуголь-
ник, выбрать цвет, например бордовый, и нажать Ок.  

Для создания третьего условия необходимо нажать прямо-
угольную кнопку 3 (см. рис. 1.5), появится окно Визуальное созда-
ние формулы, аналогично предыдущим заданиям ввести условие 
[Первый вид] = малина. Нажать кнопку Ок, белый прямоугольник, 
выбрать цвет, например малиновый, и снова Ок.  

Для создания четвертого условия, следует нажать прямоуголь-
ную кнопку 4 (см. рис. 1.5), появится окно Визуальное создание 
формулы, затем аналогично предыдущим заданиям ввести условие 
[Первый вид] = земляника. Нажать кнопку Ок, белый прямоуголь-
ник, выбрать цвет, например красный, и опять нажать Ок.  

Для создания пятого условия, нужно нажать прямоугольную 
кнопку 5 (см. рис. 1.5), появится окно Визуальное создание фор-
мулы, затем аналогично предыдущим ввести условие [Первый 
вид] = клюква. Нажать кнопку Ок, белый прямоугольник, выбрать 
цвет, например фиолетовый, нажать Ок.  

После заполнения всех условий в окне Редактор тематиче-
ских карт (см. рис. 1.5) нажать кнопку Сохранить и ( Важно!) 
сохранить созданную тематическую карту именно в открывшейся 
папке под названием Карта ягодников, после сохранения нажать 
кнопку Ок. 
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Загрузить только что созданную тематическую карту – нажать 
кнопку ТМ слева в пиктограммном меню и выбрать (см. рис. 1.2) 
новую тематическую карту Карта ягодников. В результате карта 
лесничества окрасится согласно заданным условиям в соответству-
ющие цвета по видам ягод (рис. 1.7).  

 

 
Рис. 1.7. Карта ягодников Центрального лесничества  

в ГИС «Лесные ресурсы» 

 Важно! При наличии ошибки в условии необходимо вер-
нуться в Редактор тематических карт (см. рис. 1.5) и про-
верить на присутствие ошибки в каждом из условий № 1–5 
(для этого нужно смотреть все строки, проверяя правильность 
написания условий, по очередности нажимая прямоугольные 
кнопки с цифрами 1–5). При наличии ошибки исправить ее с 
помощью экранных кнопок в секторе Операции, а затем пере-
сохранить исправленную карту и загрузить ее снова, нажав 
кнопку ТМ. 

Сделать скриншот карты, как указано в задании 1, и со- 
хранить ее в файл MS Word в своем каталоге на диске 
D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, Карта 
ягодников (наименование) лесничества.  

Для восстановления прежних цветов карты в ГИС «Лесные ре-
сурсы» выбрать пункт меню Редактирование, подменю Дополни-
тельно, команду Восстановить цвета на всех слоях. 
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Задание 3. Для получения распределения площадей покрытых ле-
сом земель и запасов насаждений по преобладающим породам и клас-
сам возраста лесов для лесничества необходимо открыть пункт меню 
Отчеты, подменю Учет лесного фонда, команду По всей подвязан-
ной базе, затем выбрать отчет Ф5 Распределение по классам возрас-
та (Распределение по породам и классам возраста) (рис. 1.8) [3, 4].  

 

 

 
Рис. 1.8. Лесоустроительные отчеты  

в ГИС «Лесные ресурсы»  
 
В результате загрузится таблица в MS Excel «Распределение 

покрытой лесом площади и запасов насаждений по преобладаю-
щим породам и классам возраста» (рис. 1.9). 

 

 
Рис. 1.9. Распределение покрытой лесом площади и запасов насаждений  

по преобладающим породам и классам возраста 
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Увеличить масштабирование таблицы, сделать ее скриншот, 
как указано в задании 1, и сохранить данные в файл MS Word в 
своем каталоге на диске D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под назва-
нием, например, Распределение по породам и классам возраста 
(наименование) лесничества.  

 Важно! Нельзя просто сохранять файл MS Excel, а только с 
использованием команды Сохранить как…, иначе в отчете 
навсегда сохранятся полученные цифры, что приведет к порче 
данного отчета.  

Проанализировать полученные результаты, написав, сколько 
процентов по площади занимают преобладающие породы: сосна – 
2286,1 га (57,8%); ель – 495,3 га (12,5%); дуб – 17,0 га (0,4%); береза – 
684,5 га (17,3%); осина 62,7 га (1,6%); ольха черная – 380,0 га 
(9,6%). Сравнить данные с результатами задания 1.  

Аналогично проанализировать распределение по классам воз-
раста, например: возрастная структура Центрального лесничества 
крайне неравномерная, преобладают 3-й и 4-й классы возраста – 
931,3 га (23,5%) и 1113,8 га (28,1%) соответственно. 

Закрыть отчет, не сохраняя изменения в MS Excel. 
 
Задание 4. Для получения распределения площадей покрытых 

лесом земель по классам бонитета для лесничества необходимо в 
ГИС «Лесные ресурсы» открыть пункт меню Отчеты, подменю 
Учет лесного фонда, команду По всей подвязанной базе, затем вы-
брать отчет Ф6 Распределение по бонитетам (см. рис. 1.8).  

В результате загрузится таблица «Распределение покрытой ле-
сом площади насаждений по бонитетам» (рис. 1.10).  

Увеличить масштабирование таблицы и сделать ее скриншот, 
как указано в задании 1, и сохранить данные в файл MS Word в 
своем каталоге на диске D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под назва-
нием, например, Распределение по бонитетам (наименование) 
лесничества. 

Проанализировать полученные результаты, например, высоко-
продуктивные насаждения (IА–II классы бонитета) занимают  
98,0% площади покрытых лесом земель, среднепродуктивные (III–
IV классы бонитета) – 1,5% и низкопродуктивные (V–VА классы бо-
нитета) – 0,5% от всей покрытой лесом площади Центрального лес-
ничества. 
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Рис. 1.10. Распределение покрытой лесом площади по бонитетам  

 
Закрыть отчет, не сохраняя изменения в MS Excel. 
 
Задание 5. Для получения распределения площадей покрытых 

лесом земель и запасов насаждений по полнотам для лесничества 
необходимо в ГИС «Лесные ресурсы» открыть пункт меню Отчеты, 
подменю Учет лесного фонда, команду По всей подвязанной базе, 
затем выбрать отчет Ф7 Распределение по полнотам (см. рис. 1.8).  

В результате загрузится таблица «Распределение покрытой ле-
сом площади по полнотам» (рис. 1.11).  

 

 
Рис. 1.11. Распределение покрытой лесом площади по полнотам 
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Сделать скриншот таблицы, как указано в задании 1, и сохра-
нить данные в файл MS Word в своем каталоге на диске 
D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, Распределе-
ние по полнотам (наименование) лесничества. 

Проанализировать полученные результаты. Например, в лес-
ном фонде Центрального лесничества преобладают насаждения с 
полнотой 0,8, занимающие 35,8% покрытых лесом земель. Низко-
полнотные насаждения с полнотой 0,3–0,4, требующие активного 
вмешательства с целью повышения их продуктивности, занимают 
1,9%, среднеполнотные с полнотой 0,5–0,7 – 36,8%, высокополнот-
ные с полнотой 0,8–1,0, служащие основными объектами для про-
ведения рубок ухода, – 61,3%. 

Закрыть отчет, не сохраняя изменения в MS Excel. 
 
Задание 6. Для получения распределения площадей покрытых 

лесом земель и запасов насаждений по типам леса для лесничества 
необходимо в ГИС «Лесные ресурсы» открыть пункт меню Отчеты, 
подменю Учет лесного фонда, команду По всей подвязанной базе, 
затем выбрать отчет Ф9 Распределение по типам леса (см. рис. 1.8).  

В результате загрузится таблица «Распределение покрытой ле-
сом площади по типам леса» (рис. 1.12).  

 

 
Рис. 1.12. Распределение покрытой лесом площади по типам леса 

 
Сделать скриншот таблицы, как указано в задании 1, и со- 

хранить данные в файл MS Word в своем каталоге на диске 
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D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, Распределе-
ние по типам леса (наименование) лесничества. 

Проанализировать полученные результаты. Например, в лес-
ном фонде Центрального лесничества самыми распространенными 
сериями типа леса являются орляковая (54,8%), кисличная (15,2%), 
мшистая (11,1%), папоротниковая (6,7%) и черничная (3,4%). 

Закрыть отчет, не сохраняя изменения в MS Excel. 
 
Задание 7. Для получения повыдельной таксационной харак-

теристики древостоев лесничества необходимо в ГИС «Лесные ре-
сурсы» открыть пункт меню Отчеты, подменю Генератор отче-
тов, команду По всей подвязанной базе, затем выбрать отчет 
Большая форма.  

В результате загрузится таблица «Большая форма» (рис. 1.13), 
содержащая таксационную характеристику для каждого выдела.  

 

 
Рис. 1.13. Отчет «Большая форма» в ГИС «Лесные ресурсы» 

 
Выбрать в программе MS Excel меню Файл, подменю Сохра-

нить как... и сохранить файл Excel в своем каталоге на диске 
D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, Большая 
форма (наименование) лесничества. 

 
Задание 8. Для получения таксационного описания нужно по-

лучить задание – номер квартала, который будет являться номером 
студента по списку в журнале группы (например, номер 21).  
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Затем необходимо в ГИС «Лесные ресурсы» открыть пункт 
меню Отчеты и выбрать отчет Таксационное описание, в резуль-
тате загрузится окно таксационного описания (рис. 1.14). 

 

 
Рис. 1.14. Окно «Таксационное описание» в ГИС «Лесные ресурсы» 
 
В данном окне изменить номер квартала, в нашем случае на 

Квартал – 21, и выбрать из выпадающего списка Категория за-
щитности (теперь категория лесов) первую по списку категорию, 
в нашем случае Лесохоз. части зеленых зон. В результате таксаци-
онное описание 21-го квартала отобразится в окне (рис. 1.15). 

 

 
Рис. 1.15. Таксационное описание квартала 21  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
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Нажать кнопку Экспорт в Excel (см. рис. 1.15), и в результате 
таксационное описание 21-го квартала экспортируется в MS Excel 
(рис. 1.16). 

 

 
Рис. 1.16. Таксационное описание в MS Excel 

 
Выбрать в программе MS Excel меню Файл, подменю Сохра-

нить как... и сохранить файл Excel в своем каталоге на диске 
D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, Таксацион-
ное описание квартала 21. 
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Лабораторная работа № 2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСНОВЫХ ЛЕСОВ 

Цель лабораторной работы: выполнить экономическую оцен-
ку сосновых лесов для четырех преобладающих типов леса. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер с уста-
новленной специализированной программой ГИС «Лесные ре-
сурсы» и пакетом MS Office, рабочая тетрадь, калькулятор, ручка. 

Продолжительность работы: 3 ч. 

Общие положения, основные термины и вопросы  
для проработки лекционного материала и подготовки  

к лабораторной работе 

При переходе к рыночным отношениям в лесном хозяйстве и 
лесопользовании необходимо, чтобы леса, лесные ресурсы и зе-
мельные ресурсы имели стоимость, возможность их купли- 
продажи на рынке. Экономическая оценка лесов и лесных ресурсов  
в настоящее время проводится ЛРУП «Белгослес» (включающего  
2 дочерних унитарных предприятия: «Витебсклеспроект» и «Го-
мельлеспроект») в системе лесного кадастра [6].  

Лесная отрасль представлена следующей структурой: Мини-
стерство лесного хозяйства, 6 генеральных производственных ле-
сохозяйственных объединений (ГПЛХО), 99 лесхозов, 836 лесни-
честв [6].  

Для обеспечения отрасли оперативной информацией о лесном 
фонде в республике активно внедряются новые технологии. Осу-
ществляется внедрение и функционирование единой государствен-
ной автоматизированной информационной системы учета древе-
сины и сделок с ней (EГАИС). В лесхозах активно используется 
программа «1С Предприятие: Лесное хозяйство» для автоматизации 
бухгалтерского и налогового учета в лесохозяйственных организа-
циях. Внедряется программное обеспечение для отвода и таксации 
участков лесного фонда для настольной «ГисЛес» на основе QGIS, 
которая предназначена для автоматизации процессов определения 
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границ участков лесного фонда и перечета деревьев, выполнения 
функций сбора, ввода и хранения данных [4]. 

Географическая информационная система (ГИС) «Лесные ре-
сурсы» внедрена на лесохозяйственных предприятиях и является 
основой анализа получения пространственных данных. Мобильная 
система «ГисЛес» предназначена для решения ряда задач работни-
ками лесхоза в полевых условиях и предоставляет возможность 
отображения тематических карт и таксационных описаний [4, 5]. 

Были попытки разработать и внедрить в лесном хозяйстве 
страны компоненты информационной системы управления лесным 
хозяйством (ИСУЛХ) − автоматизированные рабочие места (АРМ) 
специалистов лесного хозяйства разных уровней, но на данный мо-
мент используется фактически только АРМ «Лесопользование» (и 
АРМ «Администратор» – для общего управления работой и кон-
троля за ней) [5]. 

В Республике Беларусь предложено две системы эколого-эконо-
мической оценки лесов и лесных земель (А. Д. Янушко, М. М. Сан-
кович), по которым выполняется качественная (бонитировка почв) и 
экономическая оценка лесных земель. Бонитировка почв устанавли-
вает их относительную пригодность для выращивания основных ле-
сообразующих пород в республике (сосна, ель, дуб, береза, ольха 
черная, осина). Критерий оценки – экономическая продуктивность 
единицы площади лесных земель в среднем за год оборота рубки. 
Ввиду сложности бонитировочная оценочная шкала составляется в 
разрезе почвенно-типологических групп или типов условий место-
произрастания. Показатели оценки исчисляются в абсолютных 
(м3/га, руб./га) и относительных (балл) величинах [5, 6]. 

Для качественной оценки используются данные лесоустрой-
ства. Так, для расчетов может быть использована повыдельная база 
данных ГИС «Лесные ресурсы» или полученные в ней с помощью 
отчетов таксационные характеристики (см. рис. 1.13, 1.16) для каж-
дого выдела. 

Таксационная характеристика – комплекс показателей лес-
ных насаждений, характеризующих их породную и возрастную 
структуру, состояние, продуктивность, биологическую устойчи-
вость, экологическую, рекреационную и потребительскую цен-
ность [1]. 

При вычислении используются товарные таблицы, таблицы 
хода роста и рассчитываются качественные цифры. 
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Качественная цифра (Q) – это средняя стоимость 1 м3 запаса 
древостоя на корню, полученная на основе лесных такс (т. е. на ос-
нове таксовой стоимости крупной, средней, мелкой древесины и 
дров по породам в зависимости от разряда такс) [7, 8]. 

Каждый тип условий местопроизрастания имеет свой балл для 
древесной породы. За 100 баллов принимается максимальная про-
дуктивность дубовых насаждений снытевого или крапивного типов 
леса IА класса бонитета. Но в большинстве лесхозов Беларуси дуб-
равы занимают малую площадь, поэтому за 100 баллов принимают 
сосняки кисличные в возрасте главной рубки. Бонитировочная 
таблица потенциальной продуктивности для условий Беларуси со-
ставляется на основании таблиц хода роста насаждений при макси-
мально возможной продуктивности древостоев в разрезе типов леса [7].  

Задание 

Определить средние таксационные показатели сосновых дре-
востоев лесничества, выданного по заданию, и выполнить экономи-
ческую оценку для четырех преобладающих типов леса сосновых 
древостоев эксплуатационных лесов. 

Порядок выполнения работы 

Для выполнения задания нужно открыть файл MS Excel из сво-
его каталога на диске D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием 
Большая форма (наименование) лесничества. Чтобы выполнить 
экономическую оценку сосновых лесов, следует сначала рассчи-
тать средние таксационные показатели: возраст (Аср), диаметр (Dср), 
высоту (Нср), запас на 1 га (Мср), относительную полноту (Pср) и 
класс бонитета (Бср) сосновых древостоев в возрасте главной рубки 
для кисличного, орлякового, черничного, мшистого типов сосновых 
лесов соответственно, для категории леса – эксплуатационные 
(если нет одного или нескольких из написанных выше сосновых 
типов леса, нужно взять преобладающие сосновые типы леса 
(всего должно быть 4 типа леса), согласно рис. 1.12). Для этого в 
файле «Большая форма» добавить 7 столбцов (табл. 2.1) в таблицу 
«Большая форма» (рис. 2.1). 
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Таблица 2.1 
Новые показатели для экономической оценки 

Произве-
дение 

площади 
выдела 

на возраст

Произве-
дение 

площади 
выдела  

на бонитет 

Произве-
дение 

площади 
выдела 

на высоту

Произве-
дение 

площади 
выдела 

на диаметр

Произве-
дение  

площади 
выдела 

на полноту

Произве-
дение 

площади 
выдела 
на запас 
на 1 га 

Произве-
дение 

площади  
выдела  

на класс  
товарности 

 
Каждый из добавленных столбцов рассчитывается как произ-

ведение столбца Площадь выд. на соответствующий таксационный 
показатель, согласно названию столбца. В столбце Произведение 
площади выдела на бонитет заменить IА бонитет (если есть) на 0, 
IБ бонитет на –1, VА бонитет на 6, VБ бонитет на 7. В столбце Про-
изведение площади выдела на полноту нужно разделить полноту 
на 100.  

 

 
Рис. 2.1. Определение средних таксационных показателей  

сосновых древостоев 
 
Просуммировать значения 7 созданных столбцов и столбца 

Площадь выд., введя формулу внизу соответствующего столбца 
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;начальная ячейка:конечная ячейка). 

Выделить в файле Excel строку заголовков и в строке меню  
Данные выбрать функцию Фильтр. В результате у каждого столбца 
в уголке появится «треугольник» фильтра, обеспечивающий допол-
нительные возможности. Нажать в столбце Преобладающая порода 
на данный «треугольник» и в появившемся окне (рис. 2.2) выбрать 
только породу Сосна.  

Затем в столбце Категория защитности повторить операцию 
и выбрать – Эксплуатационные леса, в столбце Возраст выбрать 
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в фильтре Числовые фильтры команду Больше и вписать больше 80. 
В столбце Тип леса по очереди выбирать «галочкой» преобладаю-
щие 4 типа леса, рассчитывая автоматически или вручную для них 
значения 7 необходимых таксационных показателей, в возрасте 
главной рубки – как средневзвешенные величины через площадь 
(т. е. разделив сумму произведений каждого столбца на сумму пло-
щадей спелых сосновых выделов).  

 

 
Рис. 2.2. Выбор необходимых условий в MS Excel 

 
Для дальнейших расчетов потребуется площадь спелых сос-

новых лесов соответствующего типа леса, категория лесов – экс-
плуатационные (т. е. та сумма, на которую делилось ранее произ-
ведение). Результаты заносятся в табл. 2.2 (округлить значения, 
как и в таблице).  

Проанализировать данные. Например, представленные спелые 
сосновые древостои эксплуатационных лесов лесничества произ-
растают по IА–II классам бонитета с относительной полнотой от 
0,73 (сосняк мшистый) до 0,80 (сосняк кисличный). Наибольшей 
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средней фактической продуктивностью обладает сосняк кислич-
ный, запас на 1 га которого составляет 431 м3.  

 
Таблица 2.2 

Средние таксационные показатели спелых сосновых древостоев  
эксплуатационных лесов (из ГИС «Лесные ресурсы») 

Тип леса 

Пло-
щадь 

спелых, 
га 

Воз-
раст, 
лет 

Бони-
тет 

Высота,
м 

Диа-
метр, 

см 

Пол-
нота 

Запас 
на  

1 га, м3

Класс 
товар-
ности 

С. кисличный 56,7 98 IА 30,0 37,3 0,80 431 1 
С. орляковый 332,6 92 I 28,2 34,5 0,74 369 1 
С. черничный 14,6 107 II 28,1 35,2 0,74 313 1 
С. мшистый 82,5 96 I 26,4 30,7 0,73 348 1 

 
Для дальнейших вычислений и сопоставления с запасами из 

таблиц хода роста (ТХР) [9, 10, 11] нужно использовать запас на 
1 га с полнотой, приведенной к 1,0 (так как ТХР составлены для 
нормальных насаждений при относительной полноте 1,0): для этого 
запас на 1 га (табл. 2.2) нужно разделить на относительную полно-
ту и занести данные в табл. 2.3 (например, 431 / 0,80 = 538,8 м3).  

Затем определить процент выхода крупной (Рк), средней (Рср) 
и мелкой (Рм) деловой древесины, а также дров (Рдр) и отходов 
(Ротх) по товарным таблицам (прил. А [9, 10]) в зависимости от так-
сационных показателей (табл. 2.2) для каждого из выбранных четы-
рех типов леса и занести данные в табл. 2.3.  

 
Таблица 2.3 

Фактическая экономическая продуктивность спелых сосновых лесов 
Центрального лесничества 

Тип леса 
Запас 
на 1 га  

(полнота 
1,0), м3 

Деловая древесина, % Дрова 
(Рдр), 

% 

Отходы
(Ротх), 

% 
Qi факт,
руб. 

Эi факт, 
руб. крупная 

(Рк) 
средняя 

(Рср) 
мелкая 

(Рм) 

С. кисличный 538,8 60 25 1 3 11 22,08 132,19 
С. орляковый 498,6 51 32 2 3 12 20,92 115,93 
С. черничный 423,0 54 29 2 3 12 21,30 100,13 
С. мшистый 476,7 37 43 5 3 12 18,86 99,91 

 
Рассчитать качественную цифру (Q, руб./м3) – среднюю стои-

мость 1 м3 древесины на корню для каждого из четырех типов леса 
по формуле и занести данные в табл. 2.3: 
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к к ср ср м м др др

отх
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⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=

−
           (2.1) 

где Р – процент выхода крупной, средней, мелкой деловой древе-
сины, дров и отходов [9, 10], %; С – таксовая стоимость (таксы) на 
крупную, среднюю, мелкую деловую древесину и дрова, руб./м3. 

Действующие таксы на древесину сосны, отпускаемую на 
корню, при главном пользовании лесом в 2022 г. (в соответствии со 
II разрядом такс – средним по республике) составляют [12]: Ск =  
= 26,32 руб./м3; Сср = 15,16 руб./м3; См = 6,73 руб./м3; Сдр = 0,15 руб./м3. 

Показатели качественной оценки определяются для сопоставле-
ния лесных почв по их производительности, поэтому рассчитаем фак-
тическую экономическую (Эi факт) продуктивность для каждого из че-
тырех сосновых типов леса по формуле и занесем данные в табл. 2.3: 

  факт
 Э ,i i

i
M Q

U
⋅=               (2.2) 

где M – запас в возрасте главной рубки при полноте 1,0, м3/га; Qi – 
качественная цифра или средняя стоимость 1 м3 древесины на 
корню, руб.; U – оборот рубки, лет (для эксплуатационных сосно-
вых лесов – 90 лет). 

Проанализировать результат. Например, данные табл. 2.3 пока-
зывают, что в спелых сосновых древостоях эксплуатационных ле-
сов Центрального лесничества наибольшую фактическую экономи-
ческую продуктивность, равную 132,19 руб./га, имеют сосняки 
кисличные, а наименьшую – сосняки мшистые (99,91 руб./га). 

Максимальная продуктивность древостоев за оборот рубки для 
эксплуатационных лесов (90 лет) показывает потенциальную произ-
водительность данных условий местопроизрастания, которая оцени-
вается максимальным средним баллом и общим баллом лесных зе-
мель. С этой целью по таблицам хода роста [11] (прил. Б) надо 
установить таксационные показатели в зависимости от бонитета (типа 
леса) и среднего возраста (табл. 2.4). Для этого из табл. 2.2 переписы-
ваем колонки «Возраст», «Бонитет», «Класс товарности» в табл. 2.4. 

На основании данных товарных таблиц в соответствии с такса-
ционными показателями из ТХР (табл. 2.4) определяем процент вы-
хода крупной, средней и мелкой деловой древесины, дров и отходов.  

По формулам (2.1) и (2.2) рассчитываем для типов леса потен-
циальные качественные цифры Qi потенц и потенциальную экономи-
ческую продуктивность Эi потенц (табл. 2.5). 
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Таблица 2.4 
Средние таксационные показатели спелых сосновых древостоев  

эксплуатационных лесов (из таблиц хода роста) 
 

Тип леса Возраст, 
лет Бонитет Высота, 

м 
Диаметр, 

см 
Запас  

на 1 га, м3
Класс  

товарности 
С. кисличный 98 IА 32,6 39,1 650 1 
С. орляковый 92 I 27,0 31,2 528 1 
С. черничный 107 II 25,3 32,7 481 1 
С. мшистый 96 I 28,1 33,5 561 1 

 
Проанализировать результат. Например, данные табл. 2.5 пока-

зывают, что в спелых сосновых древостоях Центрального лесниче-
ства максимальная потенциальная экономическая продуктивность 
в эксплуатационных лесах принадлежит соснякам кисличным – 
165,23 руб./га. 

 
Таблица 2.5 

Потенциальная экономическая продуктивность спелых сосновых лесов 
Центрального лесничества 

Тип леса 

Запас 
на 1 га  

(полнота 
1,0), м3 

Деловая древесина, % Дрова
(Рдр), 

% 

От-
ходы 
(Ротх), 

% 

Qi потенц,
руб. 

Эi потенц, 
руб. крупная 

(Рк) 
средняя 

(Рср) 
мелкая 

(Рм) 
С. кисличный 650 65 21 1 2 11 22,88 165,23 
С. орляковый 528 44 38 3 3 12 19,94 116,99 
С. черничный 481 44 38 3 3 12 19,94 106,57 
С. мшистый 561 51 32 2 3 12 20,92 130,43 

 
В связи с тем, что объектом наших расчетов являются сосновые 

древостои, то в качестве максимального показателя экономической 
эффективности будем использовать вычисленное значение для мак-
симально потенциального продуктивного соснового насаждения в 
наиболее благоприятных условиях местопроизрастания – для кис-
личного типа леса (165,23 руб./га) в эксплуатационных лесах. 

 Важно! При отсутствии кисличного типа леса нужно допол-
нительно рассчитать его потенциальную экономическую про-
дуктивность, используя следующие данные: класс бонитета – IА, 
возраст – 90 лет, класс товарности – 1 (в учебных целях можно 
взять максимальное значение потенциальной продуктивности 
из табл. 2.5). 
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Определим фактический (Бi факт) и потенциальный (Бi потенц) 
баллы качественной оценки древостоя для каждого типа леса по 
формулам (с округлением до целых): 

  факт
 факт

max кис

Э  100
Б ;

Э
i

i
⋅

=                      (2.3) 

 потенц
потенц

max кис

Э 100
Б ,

Э
i

i
⋅

=                    (2.4) 

где Эi факт – фактическая экономическая продуктивность древесной 
породы в конкретном типе леса (табл. 2.3); Эi потенц – потенциальная 
экономическая продуктивность древесной породы в конкретном 
типе условий произрастания (табл. 2.5); Эmax кис – максимальная эко-
номическая продуктивность кисличного типа леса (в нашем случае 
165,23 руб./га). 

Для характеристики степени использования потенциальных 
возможностей лесных земель пользуются таким показателем, как 
коэффициент использования почвенного плодородия – Кисп, кото-
рый определяется по формуле 

 факт
исп

потенц

Б  
К

Б
=  (округляем до сотых),        (2.5) 

где Бфакт – фактический балл оценки лесных земель лесничества 
(полученный по данным ГИС «Лесные ресурсы»); Бпотенц – потенци-
ально возможный балл оценки лесных земель (полученный по таб-
лицам хода роста нормальных древостоев). 

Результаты расчетов сводим в табл. 2.6 (площадь спелых выпи-
сываем из табл. 2.2; фактическую продуктивность из табл. 2.3, по-
тенциальную – из табл. 2.5). 

 
Таблица 2.6 

Качественная оценка спелых сосновых лесов Центрального лесничества  

Тип леса Площадь 
спелых, га 

Фактическая  
продуктивность 

Потенциальная  
продуктивность Кисп 

Эi, руб. Бi, % Эi, руб. Бi, % 
С. кисличный 56,7 132,19 80 165,23 100 0,80 
С. орляковый 332,6 115,93 70 116,99 71 0,99 
С. черничный 14,6 100,13 61 106,57 64 0,94 
С. мшистый 82,5 99,91 60 130,43 79 0,77 

Итого 486,4 – 69 – 75 0,92 
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Итоговый балл по лесничеству (табл. 2.6) получается как сред-
невзвешенная величина через площадь – сумма произведений пло-
щади спелых на соответствующий балл по типам леса, деленную на 
сумму спелых сосновых древостоев (486,4 га). 

Проанализировать результат. Например, фактическая продук-
тивность сосновых древостоев эксплуатационных лесов Централь-
ного лесничества в среднем оценивается в 69 баллов, а потенциаль-
ная продуктивность – в 75 баллов. Расчеты свидетельствуют о том, 
что потенциальные возможности сосновых древостоев в эксплуата-
ционных лесах лесничества используются на 92%.  

На основании фактических данных продуктивности (табл. 2.2, 
2.3) выполним общую экономическую оценку древесных запасов 
спелых сосновых эксплуатационных лесов Центрального лесниче-
ства (табл. 2.7). Средняя стоимость 1 га оценивается как произведе-
ние запаса на 1 га и средней стоимости 1 м3 (например, 431 · 22,08 =  
= 9516,48 руб.), а общая экономическая оценка запаса (табл. 2.7) 
вычисляется как произведение средней стоимости 1 га на площадь 
спелых и выражается в тыс. руб. (например, 9516,48 · 56,7 / 1000 =  
= 539,58 тыс. руб.). 

 
Таблица 2.7  

Экономическая оценка древесных запасов спелых сосновых лесов  
Центрального лесничества 

Тип леса 
Площадь 
спелых,  

га 

Запас  
на 1 га, 

м3 

Средняя
стоимость 
1 м3, руб.

Средняя 
стоимость 
1 га, руб. 

Экономическая 
оценка запаса,  

тыс. руб. 
С. кисличный 56,7 431 22,08 9516,48 539,58 
С. орляковый 332,6 369 20,92 7719,48 2567,50 
С. черничный 14,6 313 21,30 6666,90 97,34 
С. мшистый 82,5 348 18,86 6563,28 541,47 

Всего 486,4 – – – 3745,89 
 
Проанализировать результат. Например, общая экономическая 

стоимость древесного запаса спелых сосновых древостоев Цен-
трального лесничества (табл. 2.7) составила 3,75 млн руб. Матери-
алы оценки могут быть использованы для повышения общей про-
дуктивности лесов за счет замены одних пород другими, что может 
привести к наибольшему экономическому эффекту. Оптимальная 
породная структура может быть достигнута в течение оборота 
рубки (90 лет).  
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Лабораторная работа № 3 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРИ СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНОЙ ФОРМЕ 
ХОЗЯЙСТВА И РАЗМЕРА РУБОК УХОДА  

В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ 

Цель лабораторной работы: рассчитать размер главного поль-
зования лесом для эксплуатационной категории лесов; подобрать 
сосновые древостои, нуждающиеся в рубках ухода для преоблада-
ющей категории лесов по видам рубок ухода; рассчитать ежегод-
ный размер рубок ухода за лесом по видам рубок. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер с уста-
новленной специализированной программой ГИС «Лесные ре-
сурсы» и пакетом MS Office, рабочая тетрадь, калькулятор, ручка. 

Продолжительность работы: 3 ч. 

Общие положения, основные термины и вопросы  
для проработки лекционного материала и подготовки  

к лабораторной работе 

Народное хозяйство постоянно потребляет сырьевые ресурсы, 
поэтому лесопользование должно отражать принцип непрерывно-
сти, неистощимости, комплексности и рациональности использова-
ния древесных сырьевых ресурсов.  

Лесопользование – деятельность, в процессе которой исполь-
зуются лесные ресурсы [1].  

Эксплуатационный фонд составляет объект лесоэксплуата-
ции в текущем ревизионном периоде или за его пределами [1]. 

Возраст рубок леса – возраст древостоев, при достижении ко-
торого могут проводиться рубки главного пользования [1].   

Рубки главного пользования – сплошные, постепенные и вы-
борочные рубки спелых и перестойных древостоев, проводимые в 
целях заготовки древесины.  

Нормой размера главного лесопользования является расчетная 
лесосека, учитываемая при планировании как норматив. 
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Расчетная лесосека – объем ежегодного отпуска древеси- 
ны на корню, устанавливаемый для рубок главного пользования [1].  

Принимаемый лесоустройством годичный размер лесопользо-
вания должен обеспечить: непрерывность, неистощимость и рацио-
нальность лесопользования; получение за оборот рубки максималь-
ного количества спелой древесины при относительной стабильности 
размера рубок главного пользования в течение 20–30 лет; своевре-
менное и рациональное использование запасов спелой древесины 
для потребностей народного хозяйства; улучшение возрастной 
структуры лесов; сохранение и усиление водоохранных, защитных 
и других социальных свойств леса.  

Расчет размера главного пользования лесом осуществляется в 
тех категориях лесов, где разрешены такие рубки. В Беларуси рас-
чет лесопользования производят отдельно для участков лесного 
фонда, отнесенных к категории труднодоступных [13]. 

По способу рубки при сплошнолесосечной форме лесного хо-
зяйства лесосеки по площади вычисляются на основании таблиц 
«Распределение площадей и запасов по классам возраста».  

Чтобы обоснованно установить оптимальный размер лесополь-
зования в соответствии с «Порядком определения, рассмотрения и 
утверждения расчетной лесосеки по рубкам главного пользования 
в лесах Республики Беларусь» [13], необходимо рассчитать ряд ле-
сосек: лесосеку равномерного пользования, четвертую возрастную 
лесосеку, третью возрастную лесосеку, вторую возрастную лесо-
секу, первую возрастную лесосеку, лесосеку по спелости, инте-
гральную лесосеку, лесосеку Самгина, лесосеку по состоянию. 

В настоящее время для лесов Беларуси разработаны и утверж-
дены оптимальные возраста рубок главного пользования для всех ле-
сообразующих древесных видов (табл. 3.1) [10] по категориям лесов.  

Возраст рубки позволяет расчленить древостои на возрастные 
группы: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые, пе-
рестойные. К молоднякам относят первые два класса возраста 
(возрастной интервал, применяемый для характеристики возраст-
ной структуры древостоев) [13, 14]. К приспевающим относят дре-
востои предшествующего спелым класса возраста. К спелым отно-
сят древостои двух классов возраста – класса возраста рубки и 
следующего за ним класса. К перестойным относят древостои всех 
классов возраста, старше спелых. К средневозрастным древостоям 
относят все оставшиеся классы возраста. 
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Таблица 3.1  
Возраста рубок главного пользования  

для основных лесообразующих древесных пород Беларуси 

Древесная  
порода 

Эксплуатационные  
леса 

Природоохранные,  
рекреационно- 

оздоровительные  
и защитные леса 

Сосна, ель С 81 года Со 101 года 
Дуб, ясень, клен, вяз Со 101 года Со 121 года 
Граб, липа С 71 года С 81 года 
Береза (кроме карельской) С 61 года С 71 года 
Ольха черная С 51 года С 61 года 
Осина, тополь, ольха серая С 41 года С 41 года 

 
Рубки промежуточного пользования – рубки ухода за лесами, 

выборочные санитарные рубки, рубки реконструкции, рубки об-
новления, рубки формирования (переформирования) лесных 
насаждений [1, 14].  

Рубки ухода за лесами – рубки осветления, прочистки, проре-
живания и проходные рубки, проводимые в целях формирования 
высокопродуктивных лесных насаждений, предотвращения потерь 
древесины и заключающиеся в периодическом изъятии из лесных 
насаждений древесно-кустарниковой растительности, мешающей 
росту деревьев главной породы [14].  

Возраст насаждений при проведении каждого вида рубок ухода 
строго регламентируется «Правилами рубок леса в лесах Респуб-
лики Беларусь» [14]. В зависимости от возраста насаждений прово-
дятся следующие виды рубок ухода: осветление, прочистка, про-
реживание и проходная рубка [14].  

Для сосновых насаждений осветление проводится в возрасте 
до 10 лет, прочистка – от 11 до 20 лет, прореживание – от 21 до 
40 лет, проходные рубки проводятся в возрасте свыше 41 года [14]. 
Рубки ухода прекращаются в хвойных насаждениях семенного про-
исхождения за один класс возраста до возраста главной рубки. 

Основными нормативами рубок ухода (табл. 3.2) являются: 
возраст начала проведения рубок ухода, полнота и сомкнутость 
насаждения, интенсивность и повторяемость рубки [14].  

В насаждениях с полнотой 1,0 устанавливается следующая ин-
тенсивность (очень слабая – 10%; слабая – 11–20%; умеренная – 21–
35%; сильная – 36–50%; очень сильная – больше 50%) [14]. 
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Таблица 3.2  
Нормативы рубок ухода в сосновых насаждениях 

Группа  
насаждений 
по составу 

Во
зр

ас
т 

на
ча

ла
 у

хо
да

, л
ет

 

Осветление Прочистка Прореживание Проходная 
рубка 

Мини-
маль-
ная  

сомкну-
тость 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 р

уб
ки

 п
о 

за
па

су
, %

 
П

ов
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ря
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ос
ть

, л
ет

 

Мини-
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полнота
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Мини-
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по
сл

е 
ух

од
а 

до
 у

хо
да

 

по
сл

е 
ух

од
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Чистые  12–
15 – – – – 0,8 0,7 25 7–

10 0,8 0,7 20 7–
10 0,9 0,8 20 10–

15 

Смешанные  5–7 0,8 0,6 30 3–5 0,8 0,7 30 5–7 0,8 0,6 30 5–7 0,8 0,7 25 10–
15 

Сложные  3–5 0,6 0,5 40 3–4 0,7 0,6 40 3–4 0,7 0,6 35 5–6 0,8 0,7 30 10–
15 

 
Рубка леса – процесс спиливания, срезания или срубания дре-

весно-кустарниковой растительности, в результате которого отде-
ляется их стволовая часть от корневой [1]. 

Задания 

Задание 1. На основании распределения площадей и запасов 
сосновых древостоев по классам возраста (категории лесов – экс-
плуатационные, доступные, возможные для эксплуатации) рассчи-
тать лесосеки для сплошнолесосечной формы хозяйства. Выбрать 
расчетную лесосеку на ревизионный период. 

Задание 2. Выполнить прогноз динамики возрастной структуры 
сосновых лесов с ее оптимизацией размером главного пользования. 

Задание 3. Определить сосновые древостои, нуждающиеся в 
рубках ухода (вид рубок ухода выдается преподавателем), для пре-
обладающей категории лесов (по умолчанию – эксплуатационные) 
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и запроектировать для них основные нормативы по видам рубок 
ухода. 

Задание 4. Рассчитать годичный размер рубок ухода за лесом 
(вид ухода из задания 3) для сосновых лесов. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Исходные данные выдаются преподавателем или их 
можно получить с использованием ГИС-технологий (лабораторная 
работа № 1). Эти данные включают распределение площадей и запасов 
(табл. 3.3) сосновых древостоев по классам возраста (категории ле- 
сов – эксплуатационные, доступные, возможные для эксплуатации). 

 
Таблица 3.3 

Исходные данные для расчета размера главного пользования 
для сплошнолесосечных рубок 

Год 
Наимено-
вание лес-
ничества 

Показатель 
Класс возраста 

Итого  
I II III IV V VI 

2022 Цент-
ральное  

Площадь, га 437,2 821,3 1702,3 846,7 167,9 4,6 3980,0 
Запас, м3 25 330134 950382 184217 661 32 849 690 793 664 

 
Расчет размера главного пользования для сплошнолесосечной 

рубки будем выполнять с использованием программы В. П. Маш-
ковского «Расчет лесосек главного пользования», представленной 
в виде web-интерфейса (рис 3.1).  

 Важно! Данная программа должна открыть две web-страницы 
(вкладки), во второй производятся расчеты лесосек (рис. 3.2).  

Загрузить программу по ссылке https://lu.belstu.by/wp-content/help-
materials/rgp.html, ввести (рис. 3.1) Хозсекция – Сосна по суходолу; 
Величина класса возраста – 20; Возраст рубки (здесь вводим обо-
рот рубки) – 90 (в эксплуатационных лесах, возможных для эксплу-
атации) или 120 (в остальных категориях лесов, возможных для экс-
плуатации); Нижняя граница коридора – 85 (в эксплуатационных 
лесах) или 105 (в остальных категориях леса); Верхняя граница  
коридора – 120 (в эксплуатационных лесах) или 140 (в остальных 
категориях леса) (рис. 3.3).  
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Все остальные пункты: Максимально допустимая лесосека, 
Штраф за рубку приспевающих, Штраф за неравномерность 
пользования, Штраф за накопление перестойных – оставить по 
умолчанию (рис. 3.3). 

В строку Год (рис. 3.3) ввести текущий год, например 2022, а 
затем в следующие ячейки ввести значения для годов через 10 лет, 
например 2032, 2042, 2052 гг. и т. д. (рис. 3.3). 

В ячейки 1, 2, 3, 4, 5, 6 (рис. 3.1) и т. д. (расположенные верти-
кально) ввести сначала площади (рис. 3.3) и чуть ниже соответ-
ственно запасы из табл. 3.3 для сплошнолесосечных рубок. 

 

 

 
 

 
Рис. 3.3. Введенные исходные данные для расчета лесосек  

сплошнолесосечных рубок главного пользования 
 
 Важно! Для площадей и запасов десятичную часть данных 
вводить через разделитель «точка» (рис. 3.3). 
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Нажать кнопку Запомнить данные на, выбрать из выпадаю-
щего списка Лесосека равномерного пользования и нажать 
кнопку Рассчитать лесосеку. 

 
В результате произойдет расчет лесосеки равномерного поль-

зования (рис. 3.4) для всех периодов расчета (2022, 2032, 2042,  
2052 гг. и т. д.).  
 

 
Рис. 3.4. Результат расчета лесосеки равномерного пользования  

с прогнозом на 100 лет 
 

С 2112 г. произойдет выравнивание возрастной структуры  
(для сосновых эксплуатационных лесов 1–4-й классы возраста – по 
22,2% от общей площади, 5-й класс возраста – 11,2%), но надо прове-
рить обеспеченность спелым лесом для сосновых древостоев как ми-
нимум на половину продолжительности класса возраста на каждый  
10-летний ревизионный период [13] и выбрать оптимальную расчетную 
лесосеку. Для этого над годом расчета есть кнопка Лесосеки, которую 
надо нажать, чтобы получить результаты расчета 8 лесосек (рис. 3.5). 

Для лучшего визуального восприятия перенести данные в таб-
лицу (табл. 3.4). Далее из рассчитанных лесосек выбрать оптималь-
ную или предложить свою, обосновав выбор.  

При выборе оптимальной лесосеки нужно руководствоваться 
алгоритмом по выбору оптимальной лесосеки [13]. Так, расчет- 
ная лесосека должна обеспечивать по возможности относительно 
равномерное пользование лесом на протяжении как можно более 
длительного периода. Она не должна приводить к накоплению  
перестойных древостоев, а также в течение ревизионного периода 
не должна приводить к рубке приспевающих древостоев [13]. 

Лесосека равномерного пользования -Рассчитать лесосеку Пересчитать 
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Рис. 3.5. Расчет лесосек для сплошнолесосечных рубок главного пользования  

в сосновых эксплуатационных лесах на 2022 г. 
 

Таблица 3.4 
Рассчитанные лесосеки для сосновых эксплуатационных лесов  

на ревизионный период 2022–2031 гг.  

Лесосека Площадь  
лесосеки, га 

Срок вырубки  
спелых, лет 

Лесосека по спелости 8,63 20,0 
1-я возрастная лесосека 25,48 6,8 
2-я возрастная лесосека 45,36 3,8 
3-я возрастная лесосека 44,29 3,9 
Лесосека равномерного пользования 44,22 3,9 
Лесосека Самгина 38,12 4,5 
Коридор 32,65 5,3 
Интегральная лесосека 46,43 3,7 
Лесосека по среднему приросту 0 1,5 
Текущая лесосека 44,22 3,9 

 
Из рассчитанных лесосек (табл. 3.4) подходит только одна – ле-

сосека по спелости (8,63 га), так как срок вырубки спелых больше 
10 лет. Оптимально (по умолчанию) принимать лесосеку равномер-
ного пользования, если количество спелых древостоев хватает на 
10 лет и более (но в нашем случае 44,22 га хватит всего на 3,9 года, 
что не удовлетворяет методике [13]). Можно также предложить 
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свою лесосеку («Текущая лесосека»), которая максимально может 
быть равна площади спелых и перестойных, деленной на половину 
класса возраста (для сосновых древостоев – 10 лет), в нашем случае 
(167,9 + 4,6) / 10 = 17,25 га («лесосека ограничения»). Т. е. макси-
мально возможное лесопользование будет равно 17,25 га, и больше 
этого значения лесосеку брать не рекомендуется.  

В нашем случае выберем лесосеку по спелости, для подтвер-
ждения выбора надо нажать на кнопку  рядом с названием лесо-
секи, в результате выбранная лесосека отобразится на главной стра-
нице «РГП» программы (рис. 3.6). 
 

 
Рис. 3.6. Выбор расчетной лесосеки на ревизионный период 

 
Задание 2. Для прогноза динамики возрастной структуры сос-

новых лесов с ее оптимизацией размером главного пользования 
нужно аналогичным образом выполнить процесс выбора оптималь-
ной лесосеки для каждого ревизионного периода (например, 2032, 
2042, 2052 гг. и т. д.). Для этого следует по очереди нажимать на 
кнопку Лесосеки над соответствующим годом (рис. 3.6), осуществляя 
выбор лесосеки и подтверждая это нажатием кнопки . Выполнив 
данные действия увидим, что лесосеку равномерного пользования 
можно принять с 2042 г., а почти полное выравнивание возрастной 
структуры произойдет только после 2122 г. (рис. 3.7, табл. 3.5). 

Далее необходимо сохранить расчеты программы в виде копии 
экрана. Для этого одновременно нажать Alt + PrtScrn, открыть  
файл Microsoft Word и поочередно вставить, нажимая кнопку  
Вставить, или скомпоновать результаты в виде таблицы (табл. 3.5). 
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Рис. 3.7. Прогноз динамики возрастной структуры сосновых лесов  

с ее оптимизацией размером главного пользования 
 

Таблица 3.5 
Прогноз площадей сосновых древостоев по классам возраста при принятом 

размере главного лесопользования (возможные для эксплуатации) 

Год Лесосека 
Принятая 
лесосека, 

га 

Класс возраста, га Итого, 
га I II III IV V VI 

2022 По спелости 8,63 437,2 821,3 1702,3 846,7 167,9 4,6 3980 
2032 По спелости 20,19 270,39 594,771328,111383,02403,71 – 3980 
2042 Равномерного 

пользования 44,22 288,2 437,2 821,3 1702,3 731,0 – 3980 

2052 Равномерного 
пользования 44,22 644,1 270,39 594,77 1328,111142,63 – 3980 

2062 Равномерного 
пользования 44,22 884,4 288,2 437,2 821,3 1548,9 – 3980 

2072 Равномерного 
пользования 44,22 884,4 644,1 270,39 594,771328,11258,23 3980 

2082 Равномерного 
пользования 44,22 884,4 884,4 288,2 437,2 821,3 664,5 3980 

2092 Равномерного 
пользования 44,22 884,4 884,4 644,1 270,39 594,77 701,94 3980 

2102 Равномерного 
пользования 44,22 884,4 884,4 884,4 288,2 437,2 601,4 3980 

2112 Равномерного 
пользования 44,22 884,4 884,4 884,4 644,1 270,39 412,31 3980 

2122 Равномерного 
пользования 44,22 884,4 884,4 884,4 884,4 288,2 154,2 3980 
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Сохранить файл Word с результатами в своем каталоге на диске 
D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием Расчет лесосек для 
сплошнолесосечных рубок. 

Также для анализа изменений в возрастной структуре насажде-
ний можно использовать индекс возрастной структуры (Jв), кото-
рый рассчитывается по следующей формуле: 

т ф

1
в

л
1 ,

2

n

j j
j

S S
J

S
=

−
= −

⋅


                                (3.1) 

где Sj
т – теоретическая площадь j-го класса возраста при нормаль-

ной возрастной структуре, га (для сосновых эксплуатационных ле-
сов 1–4-й классы возраста – 22,2% от общей площади, 5-й класс воз-
раста – 11,2%, для остальных категорий леса 1–6 классы возраста – 
16,67%); Sj

ф – фактическая площадь насаждений j-го класса воз-
раста, га; Sл – общая площадь, га. 

 
Задание 3. Для подбора сосновых древостоев, нуждающихся 

в рубках ухода (например, прореживание), для эксплуатационной 
категории лесов используется файл Большая форма (наименова-
ние) лесничества из лабораторной работы № 1. Открыть данный 
файл из своего каталога D:\Osnovy_LU\№_podgruppa.  

После открытия файла необходимо добавить 4 колонки: Пол-
нота (так как в ГИС «Лесные ресурсы» полнота приведена в сот-
нях, то значение из существующей колонки надо разделить на 100, 
например 70 / 100 = 0,7), Запас на выделе (так как запас на выделе 
лесоустройством назначается с точностью до десятков, т. е. 184 м3 – 
это 18 десятков, то надо запас на выделе умножить на 10 или умно-
жить площадь выдела на запас на 1 га из соответствующих коло-
нок), Интенсивность рубки и Повторяемость. 

Для назначения нормативов рубок ухода будем использовать 
данные табл. 3.2 и стандартную функцию MS Excel – Фильтр 
(пункт меню Данные, команда Фильтр). Так, с использованием 
Фильтра для прореживания надо указать (рис. 3.8) породу – Сосна; 
категорию защитности (теперь – категория лесов) – Эксплуатаци-
онные леса; возраст – 21–40; ТЛУ (тип лесорастительных условий, 
теперь – ТУМ (тип условий местопроизрастания)) – содержащий 
цифры 0–4; коэффициент состава – 8–10 и полноту – не менее 0,8. 
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 Важно! Полнота 0,7 – это полнота от 0,65–0,74; полнота  
0,8 – 0,75–0,84 и т. д. 

 

 
Рис. 3.8. Примеры выбора условий с использованием фильтра 

 
После ввода критериев отбора отселектируются все сосновые 

выдела, удовлетворяющие этим условиям. Для них требуется за-
проектировать (табл. 3.2) интенсивность рубки и повторяемость 
(рис. 3.9).  

 

 
Рис. 3.9. Проектирование нормативов рубок ухода для сосновых выделов  

(прореживание) 
 
 Важно! Полнота после рубки не должна быть ниже указан-
ной в нормативах (табл. 3.2). Поэтому надо проверить данное 
требование: 
Полнота на выделе – 0,8. 
Запас на выделе – 154 м3. 
Интенсивность рубки – 12%. 
Повторяемость – 7 лет. 

Вырубаемый запас:  
154 · 12 / 100 = 18,5 м3. 
Оставшийся запас на выделе: 
154 – 18,5 = 135,5 м3. 
Полнота после рубки:  
135,5 · 0,8 / 154 = 0,7. 
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Как видно из расчетов, относительная полнота (0,7) после 
рубки не опустилась ниже требуемой по нормативам (0,7) [14].  
Ввиду трудоемкости данных расчетов в учебных целях можно 
использовать вспомогательную табл. 3.6, в которой подобрана 
интенсивность рубки для каждой полноты соснового выдела, 
где возможно проведение рубок ухода, так, чтобы полнота по-
сле рубки оказалась не ниже нормативной [14]. 
 

Таблица 3.6 
Показатели рубок ухода в сосновых эксплуатационных лесах  

Состав 
Воз-
раст, 
лет 

Вид 
рубки 
ухода 

Полнота
после 
рубки 

Интенсивность рубки  
для полноты, % 

Повторя-
емость, 

лет 

Гр
уп

па
 

Ко
эф

фи
- 

ци
ен

т 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Чи
ст

ые
 5–10 – – – Осветления не проводятся – 

8–10 12–20 ПРЧ 0,7 – – – 10–15 20–25 25 7–10 
8–10 21–40 ПРЖ 0,7 – – – 10–15 15–20 20 7–10 
8–10 41–60 ПРХ 0,8 – – – 10–15 15–20 20 10–15 

См
еш

ан
ны

е 7 5–10 ОСВ 0,6 – – – 20–30 25–30 30 3–5 
7 11–20 ПРЧ 0,7 – – – 10–15 20–25 30 5–7 
7 21–40 ПРЖ 0,6 – – – 20–30 25–30 30 5–7 
7 41–60 ПРХ 0,7 – – – 10–15 20–25 25 10–15 

Сл
ож

ны
е 3–6 3–10 ОСВ 0,5 – 10–2525–35 30–40 35–40 40 3–4 

3–6 11–20 ПРЧ 0,6 – – 15–25 20–30 30–35 40 3–4 
4–6 21–40 ПРЖ 0,6 – – 10–20 20–30 30–35 35 5–6 
5–6 41–60 ПРХ 0,7 – – – 10–15 20–25 30 10–15 
Примечание: ПРЧ – прочистка; ПРЖ – прореживание; ПРХ – проходная рубка; 

ОСВ – осветление. 
 
После назначения ухода (прореживания) в чистых сосновых 

древостоях нужно аналогичным образом назначить рубку ухода (по 
заданию – прореживание) в смешанных по составу сосновых насаж-
дениях. Для этого в программном средстве Фильтр необходимо 
поменять часть входных условий: коэффициент состава – 7 и пол-
ноту – больше 0,8, остальные данные остаются прежними (порода – 
Сосна; категория (защитности) лесов – Эксплуатационные леса; 
возраст – 21–40; ТЛУ (ТУМ) – содержащий цифры 0–4).  

Назначив рубку ухода (прореживание) в смешанных сосновых 
древостоях, нужно аналогичным образом назначить рубку ухода 
(по заданию – прореживание) в сложных по составу сосновых 
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насаждениях. Для этого в программном средстве Фильтр необхо-
димо поменять два условия: коэффициент состава – 4–6, и полноту – 
больше 0,7, а остальные данные остаются прежними (порода – 
Сосна; категория (защитности) лесов – Эксплуатационные леса; 
возраст – 21–40; ТЛУ (ТУМ) – содержащий цифры 0–4).  

В итоге во всех группах состава сосновых древостоев эксплуа-
тационных лесов Центрального лесничества будет запроектирована 
рубка ухода – прореживание (назначены нормативные повторяе-
мость и интенсивность). 

 
Задание 4. Для расчета годичного размера рубки ухода 

(например, для прореживания) в сосновых лесах нужно рассчитать 
лесосеку по площади и лесосеку по запасу. Для этого необходимо 
добавить 4 дополнительных столбца в уже имеющийся файл Excel 
Большая форма (наименование) лесничества из задания 3 – Пло-
щадь выдела, Запас на 1 га, Лесосека по площади и Лесосека  
по запасу. В итоге по результатам выполнения лабораторной ра-
боты № 3 целиком будет добавлено 8 столбцов (табл. 3.7). 

 
Таблица 3.7 

Наименования дополнительных столбцов для расчета размера рубок ухода 

Пол-
нота 

Запас  
на выделе 

Интенсив-
ность рубки

Повторяе-
мость 

Площадь 
выдела 

Запас 
на 1 га

Лесосека 
по площади

Лесосека 
по запасу 

 
Площадь выдела и Запас на 1 га созданы только для визуаль-

ного восприятия и удобства, так как по сути просто дублируются 
(копируются или связываются ссылкой) из уже существующих 
столбцов файла Большая форма.  

Лесосека по площади (LF, га) для данного вида рубок ухода 
рассчитывается по формуле 

 н.у
F

F
L

а
= ,                    (3.2) 

где Fн.у – площадь соснового выдела, нуждающегося в уходе (стол-
бец Площадь выдела), га; а – период повторяемости, лет (столбец 
Повторяемость). 

Лесосека по запасу (LM, м3) определяется умножением ле- 
сосеки по площади (LF) на запас на 1 га древостоев, нуждающих- 
ся в уходе, и на процент выборки древесины при проведении ухода: 
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 LM = LF · Mна 1 га · P,                (3.3) 

где LF – лесосека по площади, га; Мна 1 га – запас древостоев на 1 га 
по видам ухода (столбец Запас на 1 га); Р – процент интенсивно-
сти выборки для каждого запроектированного выдела по видам 
ухода (столбец Интенсивность рубки), выраженная в долях (раз-
делить на 100). 

Найти сумму значений четырех созданных столбцов (Площадь 
выдела, Запас на выделе, Лесосека по площади и Лесосека по запасу), 
введя формулу (рис. 3.10) в низу соответствующего столбца 
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;начальная ячейка:конечная ячейка). 

 

 
Рис. 3.10. Расчет размера рубок ухода (прореживание)  

для сосновых выделов в MS Excel 
 
Перенести значения сумм в соответствующие ячейки табл. 3.8. 
 

Таблица 3.8 
Размер запроектированной рубки ухода для сосновых эксплуатационных лесов 

Вид ухода 

Площадь 
насаждений, 

нуждаю-
щихся  

в рубках 
ухода, га 

Общий  
запас  

насаждений, 
нуждаю-
щихся  

в рубках 
ухода, м3 

Средний  
запас  

насаждений, 
нуждаю-
щихся  

в рубках 
ухода, м3/га

Годичная 
лесосека 

Выборка 
с 1 га, м3  

по 
пло-

щади, 
га 

по за-
пасу, 

м3 

По заданию 
(прореживание) 49,4 9409,0 190,5 5,9 228,2 38,4 
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Средний запас насаждений, нуждающихся в рубках ухода, рас-
считывается как частное от деления общего запаса на площадь 
насаждений (в нашем случае, 9409,0 / 49,4 = 190,5 м3/га). Выборка 
с 1 га определяется делением лесосеки по запасу на лесосеку по 
площади (в нашем случае 228,2 / 5,9 = 38,4 м3/га). Сохранить полу-
ченные данные к себе в каталог. 

Проанализировать полученные данные. Например, в резуль-
тате расчета размера главного пользования для сплошнолесосеч-
ных рубок сосновых лесов на ревизионный период выбрана лесо-
сека по спелости (8,63 га), которая обеспечивает спелым лесом на 
более чем половину класса возраста (20 лет). Прогноз динамики 
возрастной структуры сосновых лесов показал, что в связи с позд-
ним переходом на лесосеку равномерного пользования структура 
будет начинать выравниваться только к 2122 г. Годичный размер 
рубок ухода (прореживания) сосновых насаждений составил 5,9 га 
по площади и 9409,0 м3 по запасу с общим охватом сосняков, нуж-
дающихся в прореживаниях в Центральном лесничестве, 49,4 га. 
Запроектированная нами выборка с 1 га (38,4 м3) позволит сформи-
ровать к возрасту главной рубки в целом высокопродуктивные ка-
чественные древостои. 
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Лабораторная работа № 4 

ОТВОД ЛЕСОСЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель лабораторной работы: научиться выполнять отвод ле-
сосеки по данным буссольной съемки с привязкой в ГИС «Лесные 
ресурсы»; выполнять вынос лесосеки в натуру целого выдела  
с привязкой в ГИС «Лесные ресурсы» и получать выходные до-
кументы. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер с  
установленной специализированной программой ГИС «Лесные 
ресурсы» и пакетом MS Office, рабочая тетрадь, калькулятор, 
ручка. 

Продолжительность работы: 2 ч. 

Общие положения, основные термины и вопросы  
для проработки лекционного материала и подготовки  

к лабораторной работе 

Одним из наиболее часто встречающихся видов работ в лес-
ничестве является отвод участков под различные виды рубок.  
Отвод (в том числе отграничения площадей лесосек), таксация  
и материально-денежная оценка лесосек производятся согласно 
«Правилам по отводу и таксации лесосек в лесах Республики  
Беларусь», утвержденным постановлением Министерства лес-
ного хозяйства Республики Беларусь от 26.12.2016 № 84 [2, 15].  
Отводу подлежат участки лесного фонда, которые согласно ле-
соустроительному проекту запроектированы для проведения ру-
бок, а также участки лесного фонда, требующие выборочных са-
нитарных и прочих рубок, соответствующих законодательст- 
ву [2, 15]. 

Отвод лесосеки заключается в ее выделении и отграничении в 
натуре. Для этого находят в лесу (в натуре) выдел (или несколько). 
Отграничивают его четкими визирами шириной не менее 0,5 м.  
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На деревьях около визира подрумянивают кору, чтобы при перечете 
не выйти за границы визира. Вешки при визировании целесооб-
разно ставить недалеко, чтобы были ясно видны [2, 15].  

Геодезическая съемка лесосеки и ее привязка выполняются 
буссолью (гониометром, но может использоваться и GPS-съемка 
специализированными GPS-приемниками) путем измерения внут-
ренних углов между линиями, образующими контур лесосеки 
(привязки) или (и) азимутов (румбов) линий (GPS-съемка дает ко-
ординаты точек). Мерной лентой (дальномером) измеряются про-
тяженности линий, образующих контур лесосеки, и привязочных 
линий(и) от точки привязки контура до начальной его точки. Дан-
ные отвода заносятся в полевой журнал буссольной съемки с абри-
сом [2, 15]. 

Для выноса лесосеки в натуру составляется предварительный 
абрис лесосеки (делянки) путем выкопировки с лесоустроительных 
планшетов границ отводимых делянок и всех таксационных выде-
лов, входящих в выделяемую под делянку площадь лесонасажде-
ний с привязкой к ближайшему пересечению квартальных просек 
(или к неподвижному хорошо видному на карте ориентиру, напри-
мер к пересечению дорог) [2, 15].  

Вынос лесосеки в натуру с привязкой позволяет надежно опре-
делить начальную точку лесосеки и выполнить отвод точно по пе-
риметру выдела, что особенно важно при сложности четкого выде-
ления в лесу границы выдела. На предварительный абрис должны 
быть нанесены длины линий границ лесосек (делянок), внутренних 
визиров, значения внутренних углов (азимутов, румбов) между ли-
ниями и привязки отводимых делянок [2, 15]. 

Переход на цифровые технологии производства планово- 
картографических материалов послужил активному внедрению  
в лесное хозяйство геоинформационных систем (ГИС). Так, во 
многих лесхозах до 2020 г. активно использовалась стационарная 
ГИС «Лесные ресурсы» (Formap) версий 4.0 или 5.4 и мобильная 
версия Formap 2.2 (разработчик НП ОДО «Белинвестлес»). Стаци-
онарные ГИС помимо обработки и предоставления лесохозяй-
ственной информации позволяют значительно упростить и умень-
шить время на создание выкопировки для проведения полевых 
работ, что дает возможность проводить вынос различных объектов 
(лесосек) в натуру без искажения направлений (но при отсутствии 
программы чертеж отвода лесосеки выполняется вручную). Также 
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аналогом ГИС «Лесные ресурсы» по отводу лесосек и печати  
абриса (чертежа) лесосеки является «Белабрис+» (по сути, это вы-
несенный модуль).  

В настоящее время ГИС Formap почти вытеснили мобильная 
(на базе ОС Android) и стационарная системы «ГисЛес» (разработ-
чик РУП «Белгослес» по заказу Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь). Компьютерная версия «ГисЛес» (разрабо-
тана на основе свободно распространяемой системы QGIS) предна-
значена для отвода и таксации участков лесного фонда, автомати-
зации процессов определения границ участков лесного фонда и 
перечета деревьев [2, 4].  

Мобильная система «ГисЛес» предоставляет возможность 
отображения тематических карт, включает в себя таксационное 
описание насаждений, информацию о границах кварталов и выде-
лов в полевых условиях, встроенный в телефон GPS-приемник 
(если он есть) позволяет ориентироваться в лесу в режиме реаль-
ного времени. Стоит отметить, что обычный GPS-приемник теле-
фона не может быть использован для отводов ввиду его большой 
погрешности. Но данные специализированного GPS-приемника  
со съемкой контура участка леса могут быть импортированы в  
ГИС «Лесные ресурсы» или «ГисЛес», что позволяет практически 
автоматически сформировать выходные документы GPS-отвода  
лесосеки (чертеж лесосеки с геодезическими данными отвода) [4].  

Задания 

Задание 1. Создать проект отвода лесосек целого выдела для 
выноса его в натуру с привязкой и получить данные буссольной 
съемки. 

Задание 2. Выполнить отвод лесосеки по данным буссольной 
съемки с привязкой (выдаются преподавателем), начиная его от 
юго-западного угла квартала. Получить выходные документы. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Выдел для отвода под рубку (для выноса лесосеки 
в натуру) внутри квартала (номер квартала равен номеру студента 
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по списку в журнале группы) лесничества (из лабораторной рабо- 
ты № 1), в нашем случае Центральное лесничество. Чтобы за- 
грузить проект лесничества в ГИС Formap 4.0, нужно запустить 

программу, нажав  на рабочем столе. В появившимся окне 
выбрать пункт меню Проект подменю Открыть и указать ката-
лог D:\Osnovy_LU\№_podgruppa выбрать файл с ФИО студента  
с расширением *.fmp (например, Ольферович Андрей Богдано-
вич.fmp).  

Открыв карту лесничества и найдя необходимый номер квар-
тала, например квартал 41, выбрать любой выдел, находящийся в 
нем, например выдел 4. Для более точного создания выкопировки 
для выноса лесосеки в натуру нужно видеть все вершины выдела 
(нажать на выделе один раз правой кнопкой мыши) и использовать 
Точки притягивания. Для этого выбрать пункт меню Редактиро-
вание подменю Точки притягивания команду Установить на 
объект и нажать внутри выбранного выдела один раз левой кноп-
кой мыши. В результате на всех вершинах появятся крестообразные 
маркеры (рис. 4.1). 

Затем для выдела определяется точка привязки, напри- 
мер, привязать его нужно к пересечению квартальных просек  
40-го, 41-го и 48-го кварталов (указано стрелкой на рис. 4.1)  
и на этой точке тоже установить точку притягивания, нажав ле-
вую кнопку мыши. 

Чтобы снять одну, две или все точки притягивания, нужно 
использовать подменю Точки притягивания команду Снять – 
убирает только ту точку притягивания, на которую нажимаешь 
левой кнопкой мыши, или Снять все – снимает все точки притя-
гивания. 

 Важно! После окончания каждого действия нужно выхо-
дить в режим Масштабирование (нажать кнопку  в пикто-
граммном меню слева).  

Для создания лесосеки нужно нажать в пиктограмном меню 
кнопку Создать объект , в появившемся окне выбрать слой  
Лесосеки (рис. 4.2) и нажать ОК. 

 Важно! Следует также отметить, что количество вершин 
при выносе лесосеки в натуру не обязано совпадать с количеством 
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вершин в выделе. Нужно стремиться к уменьшению (по возмож-
ности) их количества, так как каждая вершина в лесу – это допол-
нительные трудозатраты. Для этого более-менее прямые гра-
ницы выпрямляются (т. е. пропускаются вершины, лежащие 
на одной линии границы), при этом нужно учесть, чтобы пло-
щадь лесосеки не уменьшалась, и лесосека не перекрывала 
смежные соседние выдела (рис. 4.1, 4.3). 

 
Рис. 4.1. Подготовка выдела для выноса  

в натуру в ГИС «Лесные ресурсы» 
Рис. 4.2. Выбор слоя  

Лесосеки 

 
Выбрать точку (ближайшую по направлению к точке привязки) 

и нажать на ней левую кнопку мыши, а затем правую (точка будет 
зафиксирована).  

Затем по часовой стрелке указать следующую точку и нажать 
поочередно на ней левую и затем правую кнопку мыши, перейти  
к следующей вершине и опять нажать левую и потом правую 
кнопку мыши (не путать их местами). Необходимо повторять дан-
ную операцию со всеми вершинами по часовой стрелке по пери-
метру до тех пор, пока не будет достигнута начальная точка. В ре-
зультате выдел будет закрашиваться в «сетку» (рис. 4.3). Выйти в 
режим Масштабирование, нажав кнопку . 
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Рис. 4.3. Вынос лесосеки в натуру в ГИС «Лесные ресурсы» 

 
После создания лесосеки нужно выполнить ее привязку, для этого 

нажимаем снова в пиктограммном меню Создать объект, выбираем 
слой Привязки (см. рис. 4.2) и нажимаем ОК. Отмечаем точку, кото-
рую выбрали для привязки (см. рис. 4.1), нажимаем левую кнопку 
мыши, а затем правую (фиксируем точку), выбираем вершину (точку) 
лесосеки, с которой начинали построение, и нажимаем на ней левой 
кнопкой мыши, а затем правой, в результате на экране отобразится ли-
ния привязки красного цвета (рис. 4.4). При отсутствии третьей точки 
привязки выйти в режим Масштабирование ( ). 

 

 
Рис. 4.4. Создание выкопировки лесосеки и привязки  

в ГИС «Лесные ресурсы» для выноса ее в натуру  
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Открыть новый файл Microsoft Word, сделать скриншот экрана 
(нажать Alt + PrtScrn), вставить в MS Word данный рисунок и сохра-
нить этот файл в своем каталоге на диске D:\Osnovy_LU\№_podgruppa 
под названием, например, ЛР4 Выкопировка лесосеки. 

Чтобы получить данные буссольной съемки, нужно использо-
вать Инспектор объекта (Редактор объектов) (рис. 4.5), для 
этого в пиктограммном меню слева нажать кнопку . Подвес- 
ти курсор к лесосеке (рис. 4.4) и нажать на ней левую кнопку мыши.  

 

 
Рис. 4.5. Инспектор объекта (Редактор объектов)  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
 
Если действие выполнено правильно, то в окне (рис. 4.5) будет 

отображена лесосека. Чтобы перенести данные буссольной съемки, 
надо открыть MS Еxcel, зайти в Инспектор объекта и нажать кнопку 
Копировать в Clipboard (копировать в буфер обмена), вернуться в 
файл Excel, указать ячейку, куда вставить абрис (рисунок лесосеки) и 
нажать Вставить. Затем вернуться в Инспектор объекта и нажать 
кнопку Все, в результате отобразятся данные буссольной съемки 
(рис. 4.6).  

В данном окне нажать кнопку Копировать в Clipboard, затем 
вернуться в Excel выбрать ячейку рядом с абрисом и снова нажать 
кнопку Вставить.  

Копир. в Clipboard 
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Рис. 4.6. Данные буссольной съемки лесосеки  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
 
Вернуться в ГИС «Лесные ресурсы» и закрыть окно с данными 

буссольной съемки лесосеки, нажав на ОК, а затем закрыть окно 
Инспектор объекта, повторно нажав ОК. 

Затем выбрать мышью привязку (на экране в Инспекторе объ-
екта должна отобразиться красная линия) и повторить аналогич-
ный порядок действий с данными съемки привязки. В результате 
переноса материалов геодезической съемки лесосеки и привязки 
мы получим файл MS Excel, в котором будут собраны все данные 
по выносу лесосеки и привязки в натуру (рис. 4.7). 

Вернуться в ГИС и закрыть окно с данными буссоль- 
ной съемки, нажав на ОК. После этого закрыть окно Инспектор  
объекта, повторно нажав ОК, и выйти в режим Масштабиро-
вание ( ). 

Выбрать в программе MS Excel меню Файл, подменю Сохра-
нить как... и сохранить созданный файл Excel в своем каталоге на 
диске D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, 
ЛР4 Данные по выносу лесосеки. 

Также данные буссольной съемки для выноса лесосеки в 
натуру можно получить, используя кнопку Семантическая при-
вязка (см. рис. 4.5) в окне Инспектора объекта.  
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Рис. 4.7. Данные по выносу лесосеки и привязки в натуру  

 
Для этого надо ввести одинаковую семантическую привязку 

как для лесосеки, так и для привязки (рис. 4.8), например лесниче-
ство – Центральное л-во, номер квартала – 41, номер лесосеки – 1.  

 

 
Рис. 4.8. Семантическая привязка   

 
После ввода одинаковых данных семантики, выбрать Печать 

лесосеки  в пиктограммном меню слева, в открывшемся окне 
проверить соответствие данных: лесничество – Центральное л-во, 
квартал – 41, лесосека – 1 и нажать в нем кнопку Экспорт. В ре-
зультате получим выходной документ MS Word с данными по вы-
носу лесосеки и привязки в натуру (рис. 4.9). 



 

59 

 
Рис. 4.9. Чертеж лесосеки для выноса ее в натуру  
в ГИС «Лесные ресурсы» (выходной документ) 

 
Данный вид лесохозяйственных работ чаще всего выполняется 

при отводах лесосек под рубки ухода. 
 
Задание 2. Отвод лесосек по данным буссольной съемки чаще 

всего в практике лесного хозяйства выполняется при отводе сплош-
ных рубок, например, для главного пользования, сплошных сани-
тарных рубок и т. д. 

Получить задание у преподавателя, которое включает данные 
буссольной съемки по вариантам (таблица).  
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Данные буссольной съемки (вариант 211195) 

Номер вершины (линий) Длина, м Азимут 

Привязка 
0–1 207,8 33°00' 

Лесосека 
1–2 100,0 357°00' 
2–3 111,1 87°00' 
3–4 100,0 177°00' 
4–1 111,1 267°00' 

 
Для отвода лесосеки использовать тот же квартал что и в зада-

нии 1 (номер квартала совпадает с номером по списку в журнале 
группы), например в нашем случае – 41. В данном квартале на- 
до определить точку привязки – юго-западный угол (рис. 4.10)  
квартала (нижний левый угол пересечения квартальной просеки 
квартала). 

 

 
Рис. 4.10. Точка привязки и ввод данных 

буссольной съемки 
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Нажать кнопку в пиктограммном меню слева Проект лесосе-
ки , в результате появится окно с подсказкой, после прочтения 
которой нажать кнопку ОК.  

Указать выбранную вершину привязки на карте, наведя курсор 
мыши, нажать клавишу Shift и, не отпуская ее (согласно прочитан-
ной подсказке), нажать левую клавишу мыши. При нажатой кла-
више Shift будет выполняться притягивание к вершинам существу-
ющих векторных объектов (граница квартала, выдел и т. д.).  
При этом у вершины появится точка притягивания (рис. 4.10), и от-
кроется окно Ввода данных натурной съемки лесосеки (рис. 4.10). 
Вводить можно как азимуты, так и румбы (или внутренние углы), 
но только одно из значений на выбор. 

Для ввода данных необходимо нажать кнопку Новая и в по-
явившемся окне (рис. 4.11) ввести значения для первой точки (при-
вязки) – азимут (33°00'), длину линии (207,8 м) из таблицы на с. 58 
и нажать ОК. 

 

 
Рис. 4.11. Ввод направлений (азимутов)  

и длин линий отвода 
 
Затем опять нажать кнопку Новая (рис. 4.11) и ввести данные 

следующей вершины – первой точки лесосеки, поэтому нужно по-
ставить «галочку» в ячейку Первая вершина лесосеки, ввести ази-
мут и расстояние, по окончании ввода нажать ОК. Повторить дан-
ные действия по вводу значений буссольной съемки с остальными 
тремя вершинами лесосеки (но больше не указывать первую вер-
шину лесосеки). 
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При правильном вводе Угловая и Линейная невязки подкра-
сятся зеленым цветом (рис. 4.12), иначе – красным. Это означает, 
что данные введены правильно и фактические невязки меньше  
допустимых, указанных там же в скобках (2°00' – угловая и 1,4 м – 
линейная невязки (рис. 4.12)). 

Если данные введены правильно, нажать кнопку ОК, на запрос 
Перенести данные на векторный слой? нажать кнопку Да, ввести 
данные семантической привязки (см. рис. 4.8): лесничество – Цен-
тральное л-во, квартал – 41, лесосека (номер варианта) – 211195 и 
нажать ОК.  

 

 
Рис. 4.12. Введенные данные буссольной съемки 

 
В результате на экране появится результат ввода данных бус-

сольной съемки (рис. 4.13). Выйти в режим Масштабирование, 
нажав кнопку . 

Чтобы получить выходные документы – чертеж лесосеки с дан-
ными буссольной съемки, нужно нажать Печать лесосеки в пикто-
граммном меню слева , где необходимо уточнить (рис. 4.14): 
лесничество, квартал, лесосеку и можно указать масштаб, который 
в данных выходных документах равен 1:10 000.  

Нажать кнопку Экспорт (рис. 4.14), в результате загрузится 
файл Word с чертежом (карта-схема) и материалами по отводу ле-
сосеки с геодезическими данными (рис. 4.15). 
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Рис. 4.13. Отвод лесосеки по данным буссольной съемки  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
 
 

 
Рис. 4.14. Выбор свойств для печати лесосеки 
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Рис. 4.15. Чертеж лесосеки по данным буссольной съемки  

в ГИС «Лесные ресурсы» (выходной документ) 
 
Сохранить данный файл в своем каталоге на диске 

D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, ЛР4 Отвод 
лесосеки. 

Такие же лесохозяйственные задачи можно выполнить в мо-
дуле «Белабрис+», ГИС Formap 5.4 и «ГисЛес».  
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Лабораторная работа № 5 

МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСОСЕК 

Цель лабораторной работы: ознакомиться с порядком работ и тех-
нологией их проведения при подготовке лесосечного фонда; научиться 
выполнять материально-денежную оценку лесосек, в том числе с ис-
пользованием ГИС-технологий и получать выходные документы. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер с уста-
новленной специализированной программой ГИС «Лесные ре-
сурсы» и пакетом MS Office, рабочая тетрадь, калькулятор, ручка. 

Продолжительность работы: 2 ч. 

Общие положения, основные термины и вопросы  
для проработки лекционного материала и подготовки  

к лабораторной работе 

После отвода границ лесосеки и ее привязки выполняют- 
ся остальные работы по подготовке лесосечного фонда, порядок 
и объем которых регламентирован нормативным документом 
ТКП 622–2018 (33090) «Технические требования при лесоустрой-
стве. Отвод и таксация лесосек в лесах Республики Беларусь» (раз-
работаны Министерством лесного хозяйства) [2]. 

Лесосечный фонд – запас спелых и перестойных древостоев, 
назначенных для заготовки древесины. 

Материально-денежная оценка лесосек (МДОЛ) – определе-
ние запаса и стоимости древесины на корню (в растущем состоя-
нии) на лесосеке путем обработки результатов таксации лесосек. 

Лесосека (делянка) – участок лесного фонда, предоставленный 
для проведения рубок главного пользования, рубок промежуточ-
ного пользования, прочих рубок [1, 2], отграниченная в натуре ви-
зирами (полоса шириной 0,5 м, очищенная от растительности) или 
естественными границами. 

Материальная оценка подразумевает определение выхода де-
ловой древесины по категориям крупности (крупная, средняя, мел-
кая), а также выхода дров и отходов. 
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Денежная оценка подразумевает определение стоимости леса 
на корню. Для нее используются лесные таксы. 

Лесные таксы – стоимость 1 м3 древесины в растущем состо-
янии. Зависят от породы, категории крупности, вида рубок (при 
главном пользовании стоимость выше, чем при промежуточном 
пользовании) и от разряда такс [2, 16]. 

Разряд такс (1–5) показывает отдаленность лесного квар-
тала, где находится делянка (назначена рубка леса) до ближайшей 
железно-дорожной станции (или водного порта), где возможна 
погрузка леса. 

Применяются для выравнивания (дифференциации) экономи-
ческих потерь при транспортировке леса: I разряд такс – ближай-
шие кварталы (до 10 км) к железнодорожной станции, но стоимость 
леса выше; V разряд такс – наиболее отдаленные кварталы (более 
60 км), но цены на лес самые низкие [2]. Разряд такс указывается в 
лесоустроительных проектах и определяется при проведении базо-
вого лесоустройства. 

Учет древесины, реализуемой на корню, выполняется одним 
из следующих методов (в зависимости от способа рубки) [2, 15]: 

– по площади (при проведении сплошнолесосечных, полосно-
постепенных рубок главного пользования, сплошных санитарных 
рубок); 

– по числу деревьев, назначаемых в рубку (при проведении рав-
номерно-постепенных, группово-постепенных, длительно-посте-
пенных, добровольно-выборочных, выборочных санитарных ру-
бок, рубок обновления, рубок формирования (переформирования) 
лесных насаждений;  

– по количеству заготовленной древесины (при проведении ру-
бок ухода за лесом (осветления, прочистки, прореживания, проход-
ных рубок), рубок реконструкции, уборки захламленности. 

Работы по подготовке лесосечного фонда [2, 15]. 
1. Подбор участков – по данным базового лесоустройства (в 

лесничестве составляется «План отвода лесосек»). 
2. Отграничение участка на местности – с помощью визиров 

или естественных границ. Геодезическая съемка (буссолью или 
GPS) и привязка, например, к пересечению квартальных просек. 
Буссолью измеряются внутренние углы между сторонами хода по 
границам лесосеки (а также азимут (или румб) первой линии). Мер-
ной лентой измеряются длины линий (сторон). 
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3. Перечет – на лесосеке выполняют перечет деревьев по сту-
пеням толщины, которые поступают в рубку (сплошной перечет или 
только тех деревьев, которые будут рубить, – выборочный перечет). 
Деревья измеряются на высоте 1,3 м (мерной вилкой) с разделением 
их на категории технической годности: а) деловые (длина деловой 
части в нижней части ствола 3 м и более); б) дровяные (длина дело-
вой части менее 3 м). 

Категория технической годности указывается на стволе (рис. 5.1) 
с помощью резца или специальной краски (деловые стволы обознача-
ются одной чертой (точкой), дровяные − двумя чертами (точками)).  

 

 
Рис. 5.1. Знаки категорий технической годности стволов: 

 ∙ или    – для деловых; ∙∙ или      – для дровяных 
 

Данные обмера деревьев заносятся в перечетную ведомость.  
В лесном хозяйстве разноска количества деревьев по ступеням толщи-
ны выполняется графическим шифром – методом конверта (табл. 5.1).  

 
Таблица 5.1 

Графический шифр количества деревьев для их учета в лесном хозяйстве 

Число деревьев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шифр количества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрация количества деревьев данным методом осуществля-

ется следующим образом: первые четыре варианта данного класса – 
точками, а последующие – черточками, соединяющими четыре точки. 
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Во время перечета на лесосеке для каждого ствола работник 
лесхоза после измерения произносит вслух: элемент леса, ступень 
толщины, категорию технической годности, например: «Сосна 28 
деловая!», «Ель 12 дровяная!». 

 

 
Рис. 5.2. Таксовая стоимость на древесину,  

установленная постановлением  
Совета Министров Республики Беларусь (фрагмент) 
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4. Измерение высот (высотомером) для определения разряда вы-
сот: 1) для преобладающего элемента леса – по 3 высоты для трех цен-
тральных ступеней толщины (с максимальным количеством дере-
вьев) – всего 9 высот, с определением средней арифметической 
высоты для каждой центральной ступени толщины; 2) для остальных 
элементов леса (кроме примесей пород в составе) – по 1–3 высоты для 
одной центральной ступени толщины с определением средней высоты.  

Разряд высот определяется по таблице «Шкала для определе-
ния разряда высот» в зависимости от породы, диаметра (ступени 
толщины), высоты.  

5. По данным полевых измерений выполняют МДОЛ на ЭВМ в 
специальных программах (например, АРМ Лесопользования, Турбо-
таксатор, ГИС «Лесные ресурсы») с использованием в них сортимент-
ных таблиц Гомельлеспроекта (или рассчитывают вручную) в зависи-
мости от породы, разряда высот, диаметра (ступени толщины). 

В результате МДОЛ получаем стоимость ликвида – товарной 
части запаса (деловая и дровяная древесина), подлежащей оплате 
по таксовым ценам. Данную таксовую стоимость определяет еже-
годно Совет Министров Республики Беларусь (рис. 5.2) [12]. 

Разделение деловой древесины по категориям крупности за-
ключается в размерах диаметра в верхнем срезе без учета коры (по  
СТБ 1711–2007 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Техниче-
ские условия») [17]: 

– крупная – диаметр в верхнем срезе без коры от 26 см и выше;  
– средняя – диаметр в верхнем срезе без коры от 14 до 24 см;  
– мелкая – диаметр в верхнем срезе без коры от 6 до 13 см. 
На лесорубочные работы выдаются разрешительные докумен-

ты: лесорубочный билет – на рубку леса лесхозом; ордер – на заго-
товку древесины гражданами объемом не более 50 м3; лесной билет – 
на заготовку живицы и второстепенных лесных ресурсов, побочное 
лесопользование [1]. 

Задания 

Задание 1. Выполнить материально-денежную оценку лесосеки 
по результатам сплошного перечета. 

Задание 2. Выполнить материально-денежную оценку лесосеки по 
результатам сплошного перечета с использованием ГИС-технологий. 
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Порядок выполнения работы 

Задание 1. Исходные данные для выполнения принимаются 
по индивидуальным номерам вариантов (табл. 5.2). Номера вариан-
тов определяют по прил. В. Студент, например Ольферович Андрей, 
записывает свои фамилию и имя в табл. 5.2, и выбирает в прил. В 
цифры, соответствующие написанным буквам. В результате полу-
чает следующие номера вариантов.  

 
Таблица 5.2 

Варианты исходных данных к лабораторной работе № 5 

Наиме-
нование 

Количество стволов Средняя 
высота  
ступени 

Возраст 
Разряд 
высот 

для 
ГИС 

дело- 
вых 

сосны 

дровя- 
ных  

сосны 

дело-
вых  
ели 

дровя-
ных  
ели сосны ели сосны ели 

Фамилия О Х Л Х Ь Х Ф Х Е 
Имя Х А Х Н Х Д Х Р Х 
Вариант 2 1 5 1 2 5 2 4 6 

 
Затем, согласно полученным вариантам, из прил. Г выписывает 

данные в перечетную ведомость (табл. 5.3).  

 Важно! При этом количество деловых и дровяных стволов 
для сосны и ели переписываются с правой стороны от наклон-
ной черты «/». С левой стороны заполняется шифр количества 
(см. табл. 5.1), соответствующий количеству стволов, записан-
ных с правой стороны.  

В соответствующие ступени толщины (диаметра) выписыва-
ются средние высоты, которые выделены жирным шрифтом. 
Также стоит уточнить, что изначально даны средние высоты, т. е. 
для данных центральных ступеней (с максимальным количеством 
деревьев в них) уже были измерены по три высоты и рассчитано их 
среднеарифметическое. В табл. 5.3 приведены значения для соот-
ветствующих трех центральных ступеней толщины для сосны и од-
ной центральной ступени для ели.  

В учебных целях площадь лесосеки принимается равной 1,0 га. 
Посчитать суммарные значения количества стволов по ступе-

ням толщины для каждой породы и суммировать общее количество 
на лесосеке (суммы в итоге должны совпадать по вертикали и гори-
зонтали – это контроль). 
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Таблица 5.3 
Перечетная ведомость лесосеки № 1 (площадь 1,0 га) 

Ступень 
толщи-
ны, см 

Элемент леса Сосна  
(возраст 92 года) 

Элемент леса Ель  
(возраст 72 года) 

количество  
стволов, шт. средняя 

высота, 
м 

количество стволов, шт. средняя  
высота, м деловых дровя-

ных итого деловых дровя-
ных итого

8 – – – – 
 

 /14
 

/6 20 – 
12 

 

/3 
 

/2 5 –   

/11
 

/7 18 – 
16 

   

/25 
 

/4 29 –  

/19
 

/5 24 – 
20  /85 

 

/4 89 20,2  /53
 

/3 56 19,1 
24 /109 

 

/3 112 22,7 
 

/23
 

/4 27 – 
28 /69 

 

/5 74 25,4 
 

/18
 

/2 20 – 
32 

    

/49 
 

/3 52 –  

/6
 

/2 8 – 
36 

   

/25 
 

/3 28 – – – – – 
40 

   

/12 /– 12 – – – – – 
44 

 

/4 /– 4 – – – – – 
Итого 381 24 405 – 144 29 173 – 

 
Затем данные перечета нужно перенести в ведомость матери-

ально-денежной оценки лесосеки (табл. 5.4) – количество дело-
вых и дровяных стволов по ступеням толщины, средние высо- 
ты, возраст, площадь лесосеки. Дополнительно вносятся следую-
щие данные:  

– лесосечный фонд – +1 год к настоящему году (2023 г. в нашем 
случае);  

– лесхоз – название того, в границах которого проживаете (если 
нет данных, то по умолчанию: Негорельский учебно-опытный лесхоз);  

– лесничество – название того, в границах которого прожива-
ете (по умолчанию, Центральное); 

– квартал – номер квартала, в котором производился отвод в 
лабораторной работе № 4; 

– разряд такс – средний по республике – 2; 
– вид пользования – в зависимости от возраста преобладающей 

породы (для эксплуатационных сосновых лесов, если возраст 
больше 80 лет – главное); 

– способ учета (для сплошных рубок – по площади); 
– делянка, площадь, преобладающая порода – аналогичные 

данным в табл. 5.4. 
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Далее определить категорию высот для каждого элемента леса, 
для преобладающего элемента леса необходимо найти разряд высот 
по каждой из трех центральных ступеней с наибольшим числом 
стволов в них. Для ели достаточно найти разряд высот только по 
одной центральной ступени толщины. 

Средние значения измеренных высот из табл. 5.3 записываются 
в первой колонке табл. 5.4 в специально отграниченных для них 
ячейках (рядом со значением ступени толщины). Разряд высот 
определяется по специальной таблице «Шкала для определения 
разрядов высот» в зависимости от породы, ступени толщины (диа-
метра) и высоты (прил. Д). Например, определим разряд высот для 
каждой центральной ступени толщины сосны, а затем найдем его 
среднеарифметическое значение с округлением до целого числа: 

20 20,2 2  
24 22,7 2 Среднее значение разряда высот: (2 + 2 + 1) / 3 = 2 
28 25,4 1  

Рассчитанный средний разряд высот для сосны (в нашем слу-
чае – 2), заносим в табл. 5.4. Для ели вычисляем разряд высот  
аналогичным образом, только для одной центральной ступени  
толщины: эта ступень – 20 см, а средняя высота ступени –  
19,1 м и по данным таблицы (прил. Д) ель относится к 3-му раз-
ряду высот. 

В Республике Беларусь материальная оценка лесосек для про-
изводственных целей выполняется только по сортиментным табли-
цам Гомельлеспроекта: для промежуточного пользования – по  
безразрядным таблицам, для главного пользования – по разрядным. 

Так как пользование лесом в задании – главное, то определим 
по сортиментным разрядным таблицам (в зависимости от породы, 
разряда высот и ступени толщины (диаметра)) выход из одного 
ствола (прил. Е): 

– для деловых (выход крупной, средней и мелкой древесины, 
дров и отходов); 

– для дровяных (выход дров). 
Данные значения из сортиментных таблиц записываются 

(см. табл. 5.4) в верхней части ячеек (в скобках). Так, например, 
для 32-й ступени элемента леса Сосна выход деловой древеси- 
ны составляет: крупной – 0,28 м3, средней – 0,514 м3, мелкой –  
0,039 м3, итого 0,833 м3; дров из деловой древесины – 0,06 м3; отхо-
дов – 0,092 м3.  
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 Важно! Предпочтительно, чтобы не запутаться, выполнять 
действия по очереди – сначала расчеты с деловыми стволами, вы-
писывая для них значения, а уже потом расчеты с дровяными ство-
лами. 
 
В связи с этим выполняются сначала все расчеты для деловых ство-

лов – выписанные для них значения запаса (м3) умножаются на количе-
ство стволов и заносятся в нижнюю часть соответствующей ячейки 
(табл. 5.4), например: для деловых стволов сосны 32-й ступени:  

0,28 · 49 = 13,72 м3, 0,514 · 49 = 25,186 м3,  
0,039 · 49 = 1,911 м3, 0,833 ·49 = 40,817 м3; 

– для дров из деловых стволов:  
0,06 ·49 = 2,94 м3; 

– для отходов:  
0,092 · 49 = 4,508 м3. 

 
 Важно! В практике ведения лесного хозяйства считается, 
что из дровяных стволов можно получить только дрова. 

Для дровяных стволов выписывается только одно значение из 
столбца «Объем ствола с корой» сортиментных таблиц (прил. Е) в 
графу «дров из дровяных стволов» (табл. 5.4) в верхнюю часть 
ячейки (в скобках). Так, для 32-й ступени толщины элемента леса 
Сосна оно равно 0,985 м3. Далее это значение умножается на коли-
чество дровяных стволов, например  

0,985 · 3 = 2,955 м3. 
Во время расчетов необходимо выполнять проверки: 
1) сумма крупной, средней, мелкой деловой древесины должна быть 

равна значению в графе «итого», например для 32-й ступени сосны:  
13,72 + 25,186 + 1,911 = 40,817 м3; 

2) в графу «итого» для дров заносится сумма дров из деловых 
и из дровяных стволов, например для 32-й ступени сосны:  

2,94 + 2,955 = 5,895 м3; 
3) сумма граф «итого» для деловой древесины, дров из дело-

вых стволов и отходов показывает объем ствола, указанный в графе 
«дрова из дровяных стволов», например для 32-й ступени сосны:  

0,833 + 0,06 + 0,092 = 0,985 м3; 
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4) в графе «ликвид» должна быть сумма граф «итого» для де-
ловой древесины и дров, например для 32-й ступени сосны:  

40,817 + 5,895 = 46,712 м3; 
5) графа «всего» включает сумму «ликвида» и «отходов», 

например для 32-й ступени сосны:  
46,712 + 4,508 = 51,220 м3. 

Для контроля точности расчетов ступени толщины можно раз-
делить «всего» запаса ступени на объем одного ствола ступени 
(графы «дров из дровяных стволов» из табл. 5.4 или «Объем ствола 
с корой» из сортиментной таблицы (прил. Е), в результате полу-
чится целая сумма числа деловых и дровяных стволов без остатков, 
например для 32-й ступени сосны:  

51,220 / 0,985 = 52 (49 + 3 = 52) шт. 
Так выполняется сортиментация отдельных ступеней тол-

щины. Выход для всего элемента леса находится суммированием 
результатов вычислений для ступеней толщины, например для 
крупной деловой древесины сосны:  

11,937 + 13,72 + 14,55 + 14,316 + 5,148 = 59,671 м3. 
Аналогичные вычисления по сортиментации запаса проводятся 

и для элемента леса Ель. 
Денежная оценка выполняется с использованием действующих 

лесных такс (за 1 м3), которые выдаются преподавателем (табл. 5.5) 
или берутся актуальные из интернета. Для их использования нужно 
знать (табл. 5.5) вид пользования (в нашем случае – главное), лесо-
таксовый разряд (в нашем случае разряд такс – 2) и породу (в нашем 
случае – сначала Сосна, потом – Ель). В соответствии с этими дан-
ными в табл. 5.4 вписывается «Таксовая стоимость за 1 м3» для круп-
ной, средней, мелкой деловой древесины и суммы («итого») дров. 

Данная стоимость (лесная такса) умножается (табл. 5.5) соот-
ветственно на итоговый выход (м3) крупной, средней, мелкой де-
ловой древесины и дров «итого» отдельно для каждой древесной 
породы, например для крупной деловой древесины элемента ле- 
са сосна:  

26,32 · 59,671 = 1570,54 руб. 
В результате получается «стоимость» (руб.) запаса для дан-

ного элемента леса на лесосеке (табл. 5.4). 
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Таблица 5.5 
Таксовая стоимость на древесину основных лесных пород,  

отпускаемую на корню в 2022 г. (фрагмент для рубок главного пользования) 
Лесотаксовый 

разряд  
(разряд такс) 

Таксовая стоимость, руб. Дровяная древесина 
и ликвид из кроны 

(в коре), руб. 
деловая древесина (без коры)

крупная средняя мелкая
Сосна, лиственница 

1 27,90 16,06 7,14 0,16 
2 26,32 15,16 6,73 0,15 
3 24,47 14,09 6,25 0,12 
4 22,36 12,87 5,72 0,11 
5 20,00 11,51 5,10 0,10 

Ель, пихта, груша, яблоня, акация белая
1 24,36 14,07 6,27 0,15 
2 22,99 13,29 5,92 0,12 
3 21,39 12,36 5,51 0,11 
4 19,53 11,29 5,02 0,10 
5 17,46 10,09 4,49 0,08 

 
Общая стоимость части лесосеки для элемента леса вычисля-

ется как сумма стоимости крупной, средней, мелкой деловой дре-
весины и дров, например для сосны:  

1570,54 + 1991,52 + 155,15 + 4,99 = 3722,21 руб. 

Общая стоимость лесосеки определяется как сумма итоговой 
стоимости каждого элемента леса (породы), например для деловой 
древесины сосны и ели:  

1570,54 + 126,90 = 1674,45 руб. 

Для расчета экономических затрат при проведении лесохозяй-
ственных работ по отводу и таксации лесосек необходима их града-
ция при использовании нормативов. Для этого, помимо прочих 
условий, используют средний объем хлыста (точность 0,01 м3), ко-
торый рассчитывают делением общего запаса на лесосеке всех эле-
ментов леса на общее количество стволов всех элементов леса (по-
род) на лесосеке.  

В нашем случае: 
(271,221 + 71,009) / (381 + 24 + 144 + 29) = 0,592 м3. 

Задание 2. Чтобы выполнить МДОЛ с использованием ГИС-
технологий, нужно загрузить проект лесничества в ГИС Formap 4.0 и 
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запустить программу, нажав  на рабочем столе. В появившемся 
окне выбрать пункт меню Проект, подменю Открыть и указать ката-
лог D:\Osnovy_LU\№_podgruppa, выбрать файл с ФИО студен- 
та с расширением .fmp (например, Ольферович Андрей Богданович.fmp).  

В пиктограмном меню слева нажать кнопку Материально- 
денежная оценка лесосеки , прочитать предупреждение и 
нажать ОК. В результате загрузится Список МДОЛ уже рассчитан-
ных (рис. 5.3). 

 

 

 
Рис. 5.3. Список МДОЛ в ГИС «Лесные ресурсы» 

 
 Важно! При первом запуске модуля МДОЛ нужно прове-
рить актуальность и правильность существующих настроек мо-
дуля и нормативов и при необходимости их актуализировать 
(например, таксовую стоимость или точность), для этого 

нажать кнопку Настройки . В окне Настройки МДОЛ 
(рис. 5.4) представлены две вкладки Расчеты и Таблицы. 

 

 
Рис. 5.4. Окно «Настройки МДОЛ» 
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Закладка Расчеты предназначена для установки необходимой 
точности вычислений объемов, площадей, стоимости (точность 
расчетов остается по умолчанию).  

Закладка Таблицы содержит опции для ввода и редактирова-
ния таблиц, используемых при материально-денежной оценке  
лесосек. Таблицы разделены на две группы: нормативные и вспо-
могательные. При необходимости пользователь имеет возможность 
вводить и редактировать данные как нормативных, например новые 
«Таксы на древесину, отпускаемую на корню» (см. рис. 5.2, табл. 5.5), 
так и вспомогательных таблиц (рис. 5.5), выбрав кнопку Настроить 
напротив соответствующей таблицы (см. рис. 5.4). По окончании 
редактирования необходимо сохранить изменения. 

 

 
Рис. 5.5. Редактирование таксовой стоимости при МДОЛ 

 
Для выполнения материально-денежной оценки в ГИС необхо-

димо нажать кнопку Создать МДОЛ  (см. рис. 5.3), в результате 
откроется окно МДОЛ, вкладка Свойства лесосеки (рис. 5.6), ко-
торое аналогично АРМ «Лесопользование». 

В данном окне (рис. 5.6) нужно заполнить все ячейки, названия 
которых имеют подчеркивания (без этого кнопка Сохранить внизу 
окна неактивна).  
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Рис. 5.6. Материально-денежная оценка лесосеки 

 в ГИС «Лесные ресурсы» 
 
В учебных целях данные будут следующими:  
Дата заполнения – по умолчанию;  
Лесхоз, Лесничество – по умолчанию (или берется из лабора-

торной работы № 4 или табл. 5.4);  
Квартал – из лабораторной работы № 4 или табл. 5.4;  
Разряд такс – 2 (средний по Республике Беларусь);  
Год отвода – 2022;  
Номера выделов – из лабораторной работы № 4 или 1; 
Делянка – 1;  
Площадь делянки общая и эксплуатационная – берется из ла-

бораторной работы № 4 или 1 га;  
Вид пользования – главное пользование (зависит от возраста 

преобладающей породы);  
Способ рубки – сплошная, сплошнолесосечная;  
Группа леса (категория лесов) – 2 (эксплуатационные);  
Хозсекция – сосновая по с/д. (суходолу);  
Возраст – согласно заданию (см. табл. 5.2, 5.3);  
Состояние насаждений – сырорастущее;  
Способ учета – по площади;  
Способ очистки – сбор и сжигание порубочных остатков (рис. 5.7). 
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После заполнения нажать кнопку Сохранить, в результате от-
кроется вкладка Ведомость перечета деревьев (рис. 5.8).  

 

 
Рис. 5.7. Заполненная вкладка «Свойства лесосеки»  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
 

 
Рис. 5.8. Вкладка «Ведомость перечета деревьев»  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
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В данной вкладке надо нажать кнопку Добавить породу 
(рис. 5.9) и выбрать Сосна (не отмечать – Не подлежит рубке) и 
нажать ОК. 

 

 
Рис. 5.9. Вкладка «Выбор породы»  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
 
В появившейся перечетной ведомости (рис. 5.10) ввести дан-

ные перечета для элемента леса Сосна (см. табл. 5.3, 5.4) – деловые 
и дровяные стволы по соответствующим ступеням толщины. 
После заполнения ввести Разряд высот, который соответствует 
рассчитанному из табл. 5.4 или берется согласно варианту задания 
для ГИС (см. табл. 5.2) из прил. Г. 

 

 
Рис. 5.10. Заполненная «Ведомость перечета деревьев» (элемент леса Сосна)  

в ГИС «Лесные ресурсы» 
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После заполнения данных перечета для элемента леса Сосна, 
снова нажать кнопку Добавить породу (рис. 5.8) и выбрать следу-
ющую породу – Ель (рис. 5.9), для которой ввести данные перечета 
и разряд высот по методике аналогично элементу леса Сосна. 
Нажать кнопку Рассчитать МДОЛ (рис. 5.11). 

 

 
Рис. 5.11. Заполненная «Ведомость перечета деревьев» 
(элемент леса Сосна и Ель) в ГИС «Лесные ресурсы» 

 
В результате откроется вкладка МДОЛ, в которой будут пред-

ставлены результаты материально-денежной оценки лесосеки 
(рис. 5.12). 

Для получения выходных документов по МДОЛ (рис. 5.13) 
нужно нажать Печать перечетки. 

Сохранить расчеты программы в виде копии экрана, для этого 
открыть (создать) файл Microsoft Word, вернуться в ГИС «Лесные 
ресурсы», нажать Alt + PrtScrn и вставить полученный скриншот  
в MS Word, нажав кнопку Вставить.  

Вернуться в ГИС «Лесные ресурсы», закрыть окно (рис. 5.13)  
и нажать кнопку Печать МДОЛ (рис. 5.12), в результате чего за- 
грузится Ведомость материально-денежной оценки лесосеки 
(рис. 5.14).  
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Рис. 5.12. Вкладка МДОЛ в ГИС «Лесные ресурсы» 

 

 
Рис. 5.13. Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку 

 
Сделать скриншот экрана (рис. 5.14), нажав для этого Alt + PrtScrn, 

и вставить его в уже созданный ранее файл MS Word со скриншо-
том рис. 5.13, нажав кнопку Вставить.  
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Рис. 5.14. Ведомость материально-денежной оценки лесосеки 

 
Сохранить полученный файл Word в своем каталоге на диске 

D:\Osnovy_LU\№_podgruppa под названием, например, ЛР5 МДОЛ. 
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Лабораторная работа № 6 

УЧЕТ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ  
И ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

Цель лабораторной работы: ознакомиться с техническими 
условиями на основные деловые и дровяные лесоматериалы хвой-
ных пород, со способами их обмера и учета; рассчитать объем шта-
белей круглых лесоматериалов, пиломатериалов, выкладок хмыза, 
хвороста и топорника; показать примеры маркировки бревен при 
поштучном учете. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер с установ-
ленным пакетом MS Office или калькулятор, рабочая тетрадь, ручка. 

Продолжительность работы: 2 ч. 

Общие положения, основные термины и вопросы  
для проработки лекционного материала и подготовки  

к лабораторной работе 

После рубки лесосеки выполняется учет заготовленной дре-
весины – хлысты раскряжевываются (делятся на сортименты, 
дрова и отходы), деловая и дровяная древесина складывается в 
штабеля или выкладки и обмеряется для определения оконча-
тельной ее стоимости.  

Хлыст – это ствол спиленного дерева, отрезанный от корне-
вого сегмента и очищенный от сучков [17]. 

Лесоматериалы (ЛМ) – это материалы из спиленных деревьев, 
которые получают с помощью поперечного или осевого разрезания 
ствола на части с сохранением естественной структуры и состава 
древесины.  

Круглый лесоматериал (КЛМ) – отрезок ствола, который со-
храняет форму боковой поверхности ствола, лесоматериал, полу-
ченный путем поперечного разделения ствола.  

Сортимент – это круглый, расколотый или распиленный ле-
соматериал, который соответствует требованиям стандартов каче-
ства и пригоден для применения в определенной области [17]. 
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Сортность – это показатель качества, который удовлетворяет 
фиксированным требованиям. 

Параметры основных круглых деловых лесоматериалов хвой-
ных пород для потребления внутри страны даны в СТБ 1711–2007 
«Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» [17], 
а лиственных пород в СТБ 1712–2007 «Лесоматериалы круглые 
лиственных пород. Технические условия». К основным заготовкам 
из хвойных пород в Республике Беларусь относятся [17]: 

– пиловочник – круглый деловой лесоматериал, предназначен-
ный для получения пиломатериалов и заготовок общего назначения 
и соответствующий требованиям СТБ и ТУ: длина от 3 до 6,5 м  
(с градацией 0,25 м) и диаметр в верхнем срезе без коры от 10 см 
и более; 

– баланс – круглый деловой лесоматериал, предназначенный 
для получения целлюлозы и древесной массы (т. е. для химической 
переработки) и соответствующий требованиям СТБ и ТУ: длина – 
0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 м и кратные им; диаметр в верхнем 
срезе без коры от 6 до 24 см. 

Требования для топливных дров приведены в СТБ 1510–2012 
«Дрова. Технические условия» [18]:  

– дрова – круглые или колотые сортименты, которые по своим 
размерам и качеству могут быть использованы только как топливо 
и соответствуют требованиям СТБ и ТУ: длина – 0,25–1 м (с града-
цией 0,05 м) и кратные им (но не более 2 м) и диаметр в верхнем 
срезе в коре – от 3 см и больше. 

Согласно СТБ 1667–2012 «Лесоматериалы круглые. Методы 
измерения размеров и определения объема» [19] предусмотрены сле-
дующие способы для определения объема круглых лесоматериалов. 

1. Поштучный метод учета (индивидуальный). Как правило, 
штабель формируют из ЛМ одной длины и сорта. На каждый штабель 
составляется перечная ведомость, в которой для каждого учетного 
диаметра (ступени) верхнего среза без коры (табл. 6.1) точкуется ко-
личество ЛМ такого же размера по способу конверта (см. табл. 5.1) 
(при этом отдельными строками фиксируются вершинные ЛМ).  

Для каждого круглого лесоматериала при поштучном методе 
измеряется: 

а) длина с округлением до номинальной по СТБ и ТУ (до 0,01 м); 
б) диаметр (до 0,1 см) в верхнем срезе без коры измеряется два-

жды в двух взаимно перпендикулярных направлениях с определением 
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среднего диаметра из них. Результат расчета округляется вниз до 
учетного диаметра (табл. 6.1); 

в) объем КЛМ (в плотных метрах кубических) находится по 
таблице ГОСТ 2708–75 «Лесоматериалы круглые. Таблицы объе-
мов» [20] (в лесхозах данная таблица носит название «кубатурник») 
в зависимости от длины и учетного диаметра. При этом «кубатур-
ник» делится на 2 части: 

– объемы КЛМ для комлевых и серединных сортиментов; 
– объемы КЛМ для вершинных сортиментов (диаметр в верх-

нем срезе без коры менее 15 см, большое количество сучков, уве-
личенный сбег). 

 
Таблица 6.1 

Округление фактических диаметров до учетных 

Фактический  
(измеренный) 
диаметр, см 

Учетный  
диаметр, см 

Фактический  
(измеренный)  
диаметр, см 

Учетный  
диаметр, см 

5,5–6,4 6 15,0–16,9 16 
6,5–7,4 7 17,0–18,9 18 
7,5–8,4 8 19,0–20,9 20 
8,5–9,4 9 21,0–22,9 22 
9,5–10,4 10 23,0–24,9 24 

10,5–11,4 11 

… …

11,5–12,4 12 41,0-42,9 42 
12,5–13,4 13 43,0–44,9 44 
13,5–14,9 14 

… …

 
Общий объем сортиментов в штабеле определяется сначала пе-

ремножением их количества (одного учетного диаметра) на объем 
единицы (из таблицы ГОСТ 2708–75), а затем полученные произве-
дения суммируются для всех учетных диаметров. 

Поштучный метод применяется: 
– для длинных (более 2 м) деловых круглых лесоматериалов; 
– для лесоматериалов любой длины из ценных пород (все твер-

долиственные, кроме граба), а также лесоматериалов специального 
назначения (заготовки для музыкальных инструментов, авиации, 
лыж и т. д.). 

2. Геометрический метод учета (групповой). Заключается в 
определении геометрического (складочного) объема штабеля сор-
тиментов как объема параллелепипеда с последующим переводом 
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в плотные кубические метры и корректировкой на коэффициент 
полнодревесности. Для этого: 

а) измеряют мерной рулеткой геометрические размеры штабеля: 
– высоту (до 0,1 см) – сбоку торцов, берут среднее не менее чем 

трех замеров (рис. 6.1); 
– длину (до 1 см) – сбоку торцов, по середине высоты штабеля; 
– ширину – принимают равной номинальной длине сортимента; 
б) перемножают полученные значения (ширина, высота, длина) 

и получают геометрический (складочный) объем штабеля КЛМ; 
в) умножают объем складочный (геометрический) на коэффици-

ент полнодревесности и получают объем в плотных метрах кубиче-
ских (объем только непосредственно древесины без учета воздуха). 

 

 
Рис. 6.1. Порядок обмера штабеля КЛМ при геометрическом методе 
 
Коэффициенты полнодревесности можно получить из специ-

альных таблиц (или рассчитать вручную): 
– для деловых сортиментов берутся из СТБ 1667–2012 [19];  
– для дровяных – из СТБ 1510–2012 [18];  
– для хмыза, хвороста, жердей и валежника – из ТКП 622–2018 [2]; 
– вручную по методу диагонали. Для этого на лицевой стороне 

штабеля мелом (грифелем) проводится диагональ (желательно, 
чтобы она пересекала не менее 60 торцов). Измеряется длина диа-
гонали (до 1 см), затем измеряется и подсчитывается сумма отрез-
ков, занятая торцами, т. е. самой древесиной без пустот (рис. 6.2).  
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Рис. 6.2. Определение полнодревесности штабеля дров  
методом диагонали 

 
Отношение суммы длин линий (торцов) с древесиной к общей 

длине диагонали и будет коэффициентом полнодревесности Кп/д  
(с округлением до 0,01, например 0,75):  

торцов
п/д

диагонали
К

l
L

=  .             (6.1) 

Геометрический метод применяется: 
– для деловых лесоматериалов длиной до 2 м включительно 

(кроме ЛМ из ценных пород и ЛМ специального назначения); 
– для дров; 
– для хвороста, хмыза, жердей, валежника; 
– для деловых лесоматериалов длиной более 2 м при их массо-

вой заготовке (например, при ветровалах, буреломах). 
По СТБ 1667–2012 метод определения объема должен быть 

оговорен при заказе бревен и указан в договоре (контракте) на их 
поставку или в технологической документации. Групповые методы 
применяют для определения объемов балансов и бревен диаметром 
до 13 см включительно для каждого отдельного штабеля. 

При поштучном методе определения объема заготовленной 
древесины применяется поштучная маркировка, при групповом ме-
тоде − групповая маркировка.  

Маркировка лесоматериалов – специальное обозначение на 
верхнем торце бревен с диаметрами от 14 см (кроме балансов, 
рудстойки и техсырья) в виде дроби (рис. 6.3, а) – содержит в верх-
ней части обозначение цифрами сорта (не на экспорт), а в ниж- 
ней – последнюю цифру учетного диаметра. У вершинных сортимен-
тов дополнительно перечеркивают верхний торец (рис. 6.3, б). 
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а   б 

Рис. 6.3. Примеры маркировки деловых круглых лесоматериалов: 
а) 2 – сорт, 0 – последняя цифра диаметра в верхнем срезе  

(20, 30, 40, 50 см и т. д.);  
б) 1 – сорт, 4 – диаметры 14, 24, 34 и т. д.; наклонная черта – вершинный сортимент 

 
Пилопродукция – продукция из древесины, полученная путем 

продольного деления бревен, а также продольного и поперечного 
распила полученных частей (пиломатериалы, горбыль, шпалы). 
Пиломатериалы (ПМ) – пилопродукция в виде досок, брусьев и 
брусков (рис. 6.4).  
 

 
Рис. 6.4. Виды пиломатериалов:  

а) двухкантный брус; б) трехкантный брус; в) четырехкантный брус;  
г) доска необрезная; д) обрезная доска 

(1 – пласть доски; 2 – кромка; 3 – ребро; 4 – торец);  
е) обрезная доска с тупым обзолом; ж) обрезная доска с острым обзолом;  
з) брусок; и) обапол горбыльный; к) обапол дощатый; л) шпала необрезная;  

м) шпала обрезная  
 
К брусьям относят пиломатериалы толщиной 100 мм и более,  

к брускам – с толщиной менее 100 мм, к доскам – когда ширина  
превышает двойную толщину. Более длинные широкие поверхно-
сти ПМ – это пласти, узкие – канты. Обрезными называются доски 
и бруски, в которых канты отпилены перпендикулярно пластям. 
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Необрезная доска – доска с необрезанными или частично обрезан-
ными кантами (см. рис. 6.4) [21]. 

Объем одного обрезного пиломатериала [21] индивидуальным 
способом высчитывается перемножением длины, ширины и тол-
щины с последующей корректировкой на влажность (в одних еди-
ницах измерения) или берется из таблиц ГОСТ 5306–83. Объем 
штабеля получается перемножением объема одного ПМ на количе-
ство единиц пиломатериалов таких же размеров.  

Определение объема необрезных досок выполняется с точно-
стью 0,001 м3 следующими методами: поштучным, пакетным, вы-
борочным. 

Поштучный метод определения объема необрезных досок за-
ключается в вычислении объема каждой доски (произведение 
длины, ширины и толщины с последующей корректировкой на их 
влажность) и суммировании этих объемов для всех досок. Для не-
обрезных ПМ измеряется ширина (посередине длины) и определя-
ется (без учета коры) как полусумма ширины обеих пластей, а также 
измеряются толщина – в любом месте, но не ближе 150 мм от торцов 
и длина – как наименьшее расстояние между торцами [21]. 

Пакетный метод установления объема заключается в нахожде-
нии плотного объема каждого пакета (определенным образом сло-
женным и часто обвязанным штабелем) досок и суммировании объ-
емов всех пакетов, входящих в контролируемую партию досок [21]. 

Выборочный метод определения объема досок применяется к 
контролируемой партии, состоящей из досок одной номинальной 
толщины и длины, независимо от способа их укладки, и заключа-
ется в установлении объема досок, попавших в выборку, определе-
нии среднего объема одной доски и распространении его на всю 
контролируемую партию. 

Задания 

Задание 1. Выполнить учет объема круглых деловых лесомате-
риалов поштучным методом и произвести их маркировку. 

Задание 2. Выполнить учет объема круглых деловых лесомате-
риалов геометрическим способом. 

Задание 3. Выполнить учет объема дров геометрическим спо-
собом. 
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Задание 4. Выполнить учет объема хмыза, хвороста, жердей и 
топорника. 

Задание 5. Выполнить учет пиломатериалов индивидуальным 
способом. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Исходные данные для выполнения принимаются по 
индивидуальным номерам вариантов (табл. 6.2). Номера вариантов 
определяют по прил. В в зависимости от букв фамилии и имени сту-
дента. Если остаются лишние буквы, они не используются, если букв 
в строке фамилия или имя не хватает, они повторяются сначала. 
Например, студент Ольферович Андрей, согласно вводу своих фами-
лии и имени в табл. 6.2, после выбора соответствующих написан- 
ным буквам цифрам в прил. В, получит следующие номера вариантов.  

 
Таблица 6.2 

Варианты исходных данных к лабораторной работе № 6 

Показа-
тель 

Длина 
лесома-
териа-

лов 
(ЛМ) 

Диа-
метр  

в верх-
нем 

срезе 

Сред-
ний 
диа-
метр 
ЛМ 

Длина 
шта-
беля 
дело-
вых 
ЛМ 

Фор-
ма 

поле-
ньев

Длина 
шта-
беля 
дров

Высо-
та 

торца 
вы-

клад-
ки  

Толщина 
ПМ

Ширина 
ПМ 

об-
рез-
ных

не-
об-
рез-
ных

об-
рез-
ных

не- 
об-
рез-
ных 

Фамилия О Х Л Х Ь Х Ф Х Е Х Р 
Имя Х А Х Н Х Д Х Р Х Е Х 
Таблица 6.3, 6.7 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 
Вариант 2 1 5 1 2 5 2 4 6 6 4 
 

Согласно варианту длины лесоматериала (2), полученному в 
табл. 6.2, в прил. Ж находим значение длины (4,50 м) и записываем его 
под названием табл. 6.3. Номеру варианта диаметра в верхнем срезе 
лесоматериала (1) в прил. Ж соответствуют столбцы значений степе-
ней от 12 до 32 см, которые переносятся в аналогичные графы табл. 6.3.  

 Важно! Если в исходных сведениях около значений ступе-
ней есть буква «в», которая обозначает вершинный сортимент, 
то она должна быть записана в соответствующую ступень в 
графе «Категория сбега» в табл. 6.3. Для остальных ступеней в 
этой графе указывается буква «с» (срединный сортимент).  
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Количество сортиментов для лабораторной работы берется из 
данного примера (табл. 6.3) и к нему прибавляется количество, рав-
ное номеру студента по списку в журнале группы (например, для 
первой ступени 12 количество сортиментов равно 5, а номер сту-
дента в журнале – 10, значит вместо 5 надо вписать для своего ва-
рианта 5 + 10 = 15). Количество сортиментов записывается справа 
от черты, а слева указывается число сортиментов, как при действи-
тельном учете – способом конверта (см. табл. 5.1).  

 
Таблица 6.3 

Учет объема круглых деловых лесоматериалов поштучным методом верхнего 
диаметра по CTБ 1667–2012, ГОСТ 2708–75 и маркировка по ГОСТ 2292–88 

Порода Сосна      Длина лесоматериалов (ЛМ)       4,50 м    

Диаметр  
в верхнем 

срезе 

Ка
те

го
ри

я с
бе

га
 

Количество 
сортимен-
тов, шт. 

Объем  
сортимен-

тов, м3 

Диаметр 
в верхнем 

срезе 

Ка
те

го
ри

я с
бе

га
 

Количество 
сортимен-
тов, шт. 

Объем 
сортимен-

тов, м3 

ма
рк

и-
ро

вк
а 

ст
уп

ен
ь, 

см
 

од
но

го
 

вс
ег

о 

ма
рк

и-
ро

вк
а 

ст
уп

ен
ь, 

см
 

од
но

го
 

вс
ег

о 

× 12 в  

/5 0,082 0,41 1 6 26 с /440,28012,32 
2 0 20 с  

/11 0,170 1,87 1 8 28 с  

/230,330 7,59 
1 0 22 с  

/21 0,200 4,20 1 0 30 с  

/160,380 6,08 
1 4 24 с  

/37 0,240 8,88 1 2 32 с /80,430 3,44 
Общий объем штабеля 44,79 

 
Далее из таблицы объемов ГОСТ 2708–75 (кубатурника) 

(прил. И) выписываем объем одного сортимента. В зависимости от 
категории сбега («в» или «с») нужно выбрать одну из двух таблиц 
объемов, затем посмотреть на длину лесоматериала и диаметр в 
верхнем срезе без коры. В нашем случае, например, в категории 
сбега «в» при длине 4,50 м и диаметре верхнего среза без коры 
12 см объем одного сортимента (прил. И) составит 0,082 м3.  
Для следующего сортимента категория сбега «с», длина сорти-
мента 4,50 м, диаметр верхнего среза без коры 20 см, поэтому 
объем одного сортимента берется из другой части таблицы объе-
мов (прил. И) и составляет 0,170 м3. Остальные значения для 
нашего случая берутся также из этой части таблицы, так как кате-
гория сбега у них тоже «с» (см. табл. 6.3). 
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Общий объем для ступени (колонка «Всего») получается про-
изведением объема «Одного» сортимента на их «Количество», 
например, 5 · 0,082= 0,41 м3. 

Маркировку производим в учебных целях в графе «Марки-
ровка» (см. табл. 6.3). Для этого карандашом показывается образец 
маркировки для одного ствола каждой ступени: рисуется окруж-
ность (см. рис. 6.3), напоминающая верхний срез сортимента, а в 
ней указываются необходимые знаки маркировки. Сорт в учебных 
целях ставим на выбор – 1–3.  

Маркировка производится для всех сортиментов от 14 см и 
больше в верхнем срезе, если она не требуется по условию задания, 
в ячейку ставится ×. Для срединного и комлевого сортимента при-
мер маркировки следующий –  1 0 , для вершинных –   2/4 . 

Общий объем штабеля (см. табл. 6.3) будет равен сумме всех 
объемов ступеней (в нашем случае – 44,79 м3).  

 
Задание 2. Перед началом вычисления объема штабеля корот-

ких деловых сортиментов геометрическим методом учета данные  
из прил. Ж, соответствующие вариантам в табл. 6.2, надо записать в 
табл. 6.4 (графа «Средний диаметр» и «Длина»). Графы «Порода», 
«Высота» и «Ширина» заполняются теми же значениями, что и в 
табл. 6.4. 

 
Таблица 6.4 

Учет объема штабеля деловых круглых лесоматериалов  
геометрическим методом по CTБ 1667–2012 

Порода Средний 
диаметр 

Учетные размеры  
штабеля, 0,01 м 

Коэффи-
циент  

полнодре-
весности 

Объем сортиментов, 
0,01 м3 

длина высота ширина складоч-
ный Vcкл 

плотный 
Vпл 

Сосна >24 2,00 1,35 5,33 0,69 14,39 9,93 
Ель 14–24 3,50 1,20 2,41 0,65 10,12 6,58 
Береза 6–14 4,40 1,11 4,27 0,53 20,85 11,05 
Осина 6–14 5,00 1,08 3,12 0,52 16,85 8,76 

 
Чтобы определить складочный объем сортиментов, нужно пере-

множить длину, высоту и ширину, например: 2,00 · 1,35 · 5,33 = 14,39 м3.  
Определим коэффициент полнодревесности по СТБ 1667–2012 

(прил. К) в зависимости от породы, среднего диаметра и длины шта-
беля. Например, если порода – сосна, средний диаметр – больше 
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24 см, длина – 2,00 м, то коэффициент полнодревесности будет ра-
вен 0,69. 

Объем в плотных метрах кубических (т. е. без учета воздуха) 
равен произведению полученного складочного объема на соответ-
ствующий коэффициент полнодревесности (например, 14,39 · 0,69 = 
= 9,93 м3). 

Аналогично производим расчеты для всех условий по заданию. 
 
Задание 3. Перед началом учета объема штабеля дров геомет-

рическим методом надо данные из прил. Ж, соответствующие ва-
риантам в табл. 6.2, записать в табл. 6.5 (графа «Форма поленьев» и 
«Длина штабеля дров»). В графы «Порода», «Высота» и «Ширина» 
переписываются те же значения, что и в табл. 6.5. 

 
Таблица 6.5 

Учет объема штабеля дров геометрическим методом по CTБ 1510–2012 

Порода  
(первая порода 
преобладает  

в запасе) 

Форма  
поленьев 

Учетные размеры 
штабеля дров, 0,01 м

Коэффи-
циент 
полно-
древес-
ности  

Объем дров,  
0,01 м3 

длина высота ширина складоч-
ный Vcкл

плотный 
Vпл 

Сосна Смесь 0,75 1,35 5,33 0,72 5,40 3,89 
Береза, ель Круглые 0,50 1,20 2,41 0,75 1,45 1,08 
Ольха черная Смесь 1,50 1,11 4,27 0,66 7,11 4,69 
Ель, осина Расколотые 1,25 1,08 3,12 0,69 4,21 2,91 

 
Чтобы определить складочный объем сортиментов, нужно пе-

ремножить длину, высоту и ширину, например: 0,75 · 1,35 · 5,33 =  
= 5,40 м3.  

Определим коэффициент полнодревесности по СТБ 1510–2012 
(прил. Л) в зависимости от породы (хвойные или лиственные – 
смотрится по первой породе), формы поленьев и длины поленницы. 
Например, если порода – сосна (хвойная порода), форма поленьев – 
смесь, длина – 0,75 м, то коэффициент полнодревесности будет ра-
вен 0,72. 

Объем в плотных метрах кубических (т. е. только дре- 
весины) равен произведению полученного складочного объема на 
соответствующий коэффициент полнодревесности (например, 
5,40 · 0,72 = 3,89 м3). 

Аналогично производим расчеты для всех остальных условий. 
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Задание 4. Перед началом учета объема хмыза, хвороста, валеж-
ника геометрическим методом необходимо данные из прил. Ж, соот-
ветствующие вариантам в табл. 6.2, записать в табл. 6.6 (графа «Вы-
сота торца»). В графы «Лесоматериал», «Длина» и «Ширина торца» 
переписываются те же значения, что и в табл. 6.6.  

 
Таблица 6.6 

Учет штабельным методом хмыза, хвороста по ТКП 622–2018 (33090) 

Лесоматериал 

Учетные размеры  
выкладки, 0,01 м 

Коэффи- 
циент 
полно- 

древесности 

Объем сортиментов, 
0,01 м3 

длина высота 
торца 

ширина 
торца 

складоч-
ный Vcкл 

плотный 
Vпл 

Хмыз 1,50 1,00 1,00 0,10 1,50 0,15 
Хворост 3,50 1,20 1,00 0,12 4,20 0,50 
Хворост 5,00 1,30 1,00 0,20 6,50 1,30 
Валежник 5,40 1,40 1,00 0,70 7,56 5,29 

 
Чтобы определить складочный объем сортиментов, нужно пе-

ремножить длину, высоту и ширину, например: 1,50 · 1,00 · 1,00 =  
= 1,50 м3.  

По ТКП 622–2018 (33090) в зависимости от вида лесоматериала 
и длины его выкладки (прил. М) определим коэффициент пол-
нодревесности. Например, если лесоматериал – хмыз, длина вы-
кладки – 1,50 м, то коэффициент полнодревесности будет равен 0,10. 

Объем в плотных метрах кубических (т. е. только древесины) 
равен произведению полученного складочного объема на соответ-
ствующий коэффициент полнодревесности (например, 1,50 · 0,10 = 
= 0,15 м3). 

Аналогично производим расчеты для всех остальных условий. 
 
Задание 5. Исходные числа обмера партии пиломатериалов 

поштучным (индивидуальным) методом выписываются из таблицы 
(прил. Ж) согласно вариантам табл. 6.2 в табл. 6.7 (графы «Толщина 
ПМ обрезных», «Ширина ПМ обрезных», «Толщина ПМ необрез-
ных», «Ширина ПМ необрезных»).  

Длина пиломатериалов в штабелях (обрезных и необрезных) 
принимается одинаковой и равной длине лесоматериалов из табл. 6.3 
(в нашем случае 4,50 м).  

Количество пиломатериалов (обрезных и необрезных) запи-
сывается справа от наклонной черты, а слева их число указывается 
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как при действительном учете – способом конверта (см. табл. 5.1). 
Количество пиломатериалов принимается равным: для обрезных 
досок – сумме количества сортиментов первой части табл. 6.3  
(в нашем случае: 5 + 11 + 21 + 37 = 74), для необрезных – просто 
переписываются 4 значения (в нашем случае 44, 23, 16, 8 из табл. 6.3). 

 
Таблица 6.7 

Учет пиломатериалов поштучным методом  
по СТБ 1713-2007, СТБ 1714-2007, СТБ 1628-2006 

Пиломатериал Размеры одного  
пиломатериала Количество  

пиломатериалов, 
шт.  

Объем 
пиломатериалов 

вид* степень  
пропила 

длина, 
0,01 м 

тол-
щина, 

мм 

шири-
на, мм

одного, 
0,0001 м3

всего, 
0,01 м3 

Доски Обрезные 4,50 40 250 /74 0,0450 3,33 

Брус Необрезные 4,50 250 

230 /44 0,2588 11,39 
240 

 

/23 0,2700 6,21 
250 

 

/16 0,2813 4,50 
260 /8 0,2925 2,34 

Итого необрезных 91 – 24,44 

* Вид определяется по соотношению толщины и ширины. 
 

Объем одного пиломатериала находим произведением их 
геометрических размеров. Во время расчета данного объема сле-
дует помнить, что длина выражена в метрах, а толщина и ширина  
в миллиметрах, поэтому для перевода в метры кубические необ-
ходимо перенести запятую на шесть разрядов влево (или разде-
лить на 1 000 000), например, 4,50 · 40 · 250 / 1 000 000 = 0,045 м3. 

Общий объем ПМ (колонка «Всего») получается произведе-
нием объема «Одного» пиломатериала на их «Количество», напри-
мер, 0,045 · 74 = 3,33 м3. 

Вид пиломатериалов определяют по соотношению их ши-
рины и толщины и записывают в первую графу табл. 6.7, например,  
250 / 40 = 6,25, что больше 2, значит это доска; 230 / 250 = 0,92, что 
меньше 2, значит это брус или брусок, но так как сторона больше  
100 мм, значит это брус (табл. 6.7). 
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Лабораторная работа № 7 

ТАКСАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ. 

ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ТАКСАЦИИ 

Цель лабораторной работы: ознакомиться с классификацией 
методов таксации растущего леса в лесоустроительной практике, с 
сущностью и техникой полевых измерений и камеральной обра-
ботки при перечислительном методе, выполнить расчет таксацион-
ных показателей на пробной площади. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер с уста-
новленным пакетом MS Office или калькулятор, рабочая тетрадь, 
ручка. 

Продолжительность работы: 4 ч. 

Общие положения, основные термины и вопросы  
для проработки лекционного материала и подготовки  

к лабораторной работе 

Для целей инвентаризации лесной фонд в каждом лесном квар-
тале подразделяется на однородные участки – выдела. Характери-
стика каждого выдела состоит из определенного в процессе базово-
го лесоустройства (согласно лесоустроительной инструкции [2, 3]) 
набора взаимосвязанных таксационных показателей. 

В практике ведения лесного хозяйства для определения такса-
ционных показателей чаще всего обобщенно из всех применяют 
следующие методы таксации (в порядке уменьшения затрат и точ-
ности) [2, 3, 22]:  

– перечислительный,  
– глазомерно-измерительный (выборочно-измерительный); 
– глазомерный; 
– дешифровочный. 
Самый точный метод (перечислительный) подразумевает 

сплошной перечет, т. е. измерения мерной вилкой диаметров всех 
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деревьев на высоте 1,3 м на определенном участке (пробной пло-
щади) с записью результатов в перечетную ведомость. 

Пробная площадь (ПП, проба) – специальным образом подо-
бранная и отграниченная на местности (визирами) компактная 
часть территории выдела или лесосеки, на которой производятся 
измерения для определения таксационных показателей. 

Объем работ и минимальный размер пробной площади регла-
ментированы ОСТ 56-69–83 «Пробные площади лесоустроитель-
ные. Метод закладки» [22] в зависимости от характеристик преоб-
ладающего элемента леса (ЭЛ), т. е. имеющего наибольшее участие 
в запасе основного яруса [23, 24]): 

– в молодняках не менее 400 шт. преобладающего элемента леса; 
– в средневозрастных и приспевающих древостоях не менее 

200 шт. деревьев преобладающего элемента леса; 
– в спелых и перестойных древостоях не менее 100 шт. преоб-

ладающего элемента леса. 
Для более точного определения размера можно использовать 

формулу зависимости площади от количества деревьев и расстоя-
ния между ними. По форме чаще всего закладывают прямоуголь-
ные пробы. 

Размер ступени толщины (ступени диаметра) для пересчета 
стволов всех ЭЛ на пробе согласно ОСТ 56-69–83 [22] определяют 
в зависимости от глазомерно определенного среднего диаметра 
преимущественного ЭЛ основного яруса: до 4 см включительно – 
0,5 см; от 4 до 8 см – 1 см; от 8 до 16 см – 2 см; при диаметре более 
16 см – 4 см (в перечет при этом включаются стволы от 8-й ступени 
диаметра). 

При перечете все деревья делятся на категории технической 
годности (см. лабораторную работу № 5): 

– деловые (длина деловой части внизу ствола 3 м и больше); 
– дровяные (длина деловой части внизу ствола меньше 3 м). 
Данные категории отмечаются соответствующими знаками на 

стволе (мелом или краской). 
Перечет ведется ленточным способом вдоль короткой стороны 

пробной площади. 
Порядок работ на пробной площади [2, 22, 24]: 
1) подбирают участок для пробной площади (в любой части вы-

дела, но не ближе 30 м к границам соседних выделов, дорог, широ-
ких просек); 
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2) по периметру пробной площади просекают визиры (0,3–0,5 м); 
3) выполняют буссольную съемку и «привязку» пробной пло-

щади к ближайшему пересечению квартальных просек (измеряют 
азимуты (румбы), горизонтальные углы, длины сторон); 

4) на пробной площади выполняют сплошной перечет – изме-
ряют на 1,3 м (на высоте груди) диаметры всех деревьев вдоль ко-
роткой стороны. Перечет ведут по породам, ярусам, ступеням тол-
щины (8-я, 12-я, 16-я и т. д.), категориям технической годности 
(деловые, дровяные); 

5) измеряют высоты на пробной площади для последующего 
определения средней высоты (для преобладающего элемента леса 
измеряются по 2–3 высоты для каждой ступени толщины, но в 
сумме не менее 20 высот). 

По результатам таксации на пробной площади рассчитывают 
следующие таксационные показатели. 

1. Сумма площадей сечений (G, до 0,1 м2) элемента леса дре-
востоя (абсолютная полнота) – определяется как сумма произведе-
ний площади сечения ствола на количество деревьев по ступеням 
толщины: 

 G = g1 · n1 + g2 · n2 + … + gi · ni,           (7.1) 

где g1, g2, …, gi – площади поперечного сечения 1-, 2-, i-й ступени тол-
щины, м2; n1, n2, …, ni – число стволов 1-, 2-, i-й ступени толщины. 

Площадь сечения для ступени i-й толщины (до 0,0001 м2) опре-
деляется по формуле площади круга (или по таблице «Площади се-
чений кругов, соответствующие диаметрам» [24]):  

 
2

2  0,0000785 ,
4  10 000

i
i i

dg dπ ⋅= = ⋅
⋅

   (7.2) 

где di – диаметр i-й ступени толщины, см; 10 000 – переводной ко-
эффициент из сантиметров квадратных в метры квадратные. 

2. Средний диаметр (Dcp, до 0,1 см) для элемента леса опреде-
ляется как среднеквадратический через площадь сечения среднего 
дерева: 

 ср
ср 2 100 ,

g
D = ⋅ ⋅

π
                         (7.3) 

где Dcp – средний диаметр, см; gср – площадь сечения среднего  
дерева, м2; 100 – переводной коэффициент из метров в сантиметры. 
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Площадь сечения среднего дерева (gср, до 0,0001 м2) определяется 
для каждого элемента леса делением суммы площадей сечений (G) 
всех стволов этого элемента леса на общее количество его стволов (N): 

 ср .Gg
N

=       (7.4) 

Также среднеквадратический (таксационный) диаметр можно 
определить по формуле 

 
2

ср
(   )

 ,i id n
D

N
⋅

=             (7.5) 

где 2( )i id n⋅  – сумма произведений квадратов диаметра ступеней 
толщины на число стволов в них, см2·шт.; N – сумма всех стволов 
по ступеням толщины, шт. 

3. Средняя высота (Hср, до 0,1 м): 
а) для преобладающего элемента леса: 
– графически – для этого на пробной площади измеряются по 

2–3 высоты для каждой ступени толщины. Затем рассчитывается 
средняя арифметическая высота для каждой ступени. По получен-
ным данным (ступень толщины и средняя высота) строится график 
высот (рис. 7.1), который сглаживается кривой. Кривую высот про-
водят так (метод наименьших квадратов), чтобы сумма отрезков от-
клонений от измеренных значений высот была минимальной и при 
этом сумма расстояний по вертикали от крестиков, оставшихся 
сверху от кривой, равнялась сумме расстояний от нижних крести-
ков. От среднего диаметра на оси абсцисс откладываем перпенди-
куляр до пересечения с линией графика [24] и на оси ординат опре-
деляем среднюю высоту (рис. 7.1); 

– аналитически – по формуле Лорея как средневзвешенную ве-
личину, где мерой веса является сумма площадей сечений по сту-
пеням толщины элемента леса: 

 1 1 2 2 
ср

       ...   ,i i h G h G h GH
G

⋅ + ⋅ + + ⋅=            (7.6) 

где G1, G2, …, Gi – суммы площадей сечений по ступеням толщины 
для элемента леса, м2; h1, h2, …, hi – средние высоты деревьев по 
ступеням толщины для элемента леса, м; G – сумма площадей сече-
ний элемента леса, м2; 
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Рис. 7.1. График высот для элемента леса 

 
б) для остальных элементов леса средняя высота определяется 

как среднеарифметическая величина из 5–7 измеренных высот у 
средних по своим характеристикам деревьев. 

в) для элементов леса, которых в составе менее 1 (в формуле 
состава древостоя для них стоит знак «+», например 7С2Б1Е + Ос), 
средняя высота определяется глазомерно по среднему дереву. 

4. Разряд высот (РН) – показатель соотношения ряда высот и 
ряда диаметров стволов древостоя. Порядок определения разряда 
высот рассмотрен в нормативном документе ТКП 622–2018 [2] и 
определяется по специальной таблице «Шкала для определения 
разрядов высот» (прил. Д) в зависимости от породы, ступени тол-
щины (диаметра) и высоты (см. лабораторную работу № 5). 

5. Относительная полнота (П, до 0,01) – показатель факти-
ческой производительности древостоя (плотности заполнения тер-
ритории его стволами) по сравнению с максимально полным («нор-
мальным») древостоем, полнота которого условно считается 
равной 1,00. Определяется по формуле  

 т

н
П ,G

G
=      (7.7) 

где Gт – сумма площадей сечений таксируемого древостоя, м2/га;  
Gн – сумма площадей сечений нормального древостоя (с макси-
мальной относительной полнотой 1,0), которая берется из таблицы  
«Стандартная таблица сумм площадей сечений и запасов древостоев 

Нср = 22,6 м 

Dср = 25,9 cм 

D, см 

Н, м 
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при полноте 1,0» [10], в зависимости от породы и средней высоты 
(можно также использовать таблицы хода роста), м2/га. 

Общая относительная полнота яруса представляет собой сумму 
относительных полнот отдельных элементов леса. 

6. Запас (М, м3) – основной таксационный показатель, объем 
стволовой древесины в коре в плотных кубических метрах. По ре-
зультатам сплошного перечета на пробной площади запас для эле-
мента леса определяется как сумма запасов отдельных ступеней 
толщины, а для каждой ступени – как произведение объема одного 
ствола (Vi) ступени толщины, на количество (ni) всех растущих 
стволов в ней:  

M = ΣVini = V8 · n8 + V12 · n12 + V16 · n16 + … + Vi · ni, м3,      (7.8) 

где V8, V12, V16, …, Vi – объем ствола для 8-, 12-, 16-, i-й ступени 
толщины элемента леса, м3; n8, n12, n16, …, ni – число стволов для  
8-, 12-, 16-, i-й ступени толщины элемента леса соответственно. 

Объем одного ствола определяется с использованием объем-
ных таблиц: 

– по безразрядным (не используется разряд высот) объемным 
таблицам «По диаметру и высоте» [9, 10, 11]. Сущность: после 
сплошного перечета и измерения высот строится график высот 
(см. рис. 7.1), из которого выписываются сглаженные высоты (до 1 м) 
для каждой ступени толщины. Затем по таблице объемов «По диа-
метру и высоте» в зависимости от породы, диаметра (ступени диа-
метра), высоты (сглаженной высоты) выписываем объем одного 
ствола (Vi), который используется в формуле (7.8); 

– по разрядным объемным таблицам. Сущность: после сплош-
ного перечета и выбора центральных ступеней толщины для них 
измеряются высоты (для преобладающего элемента леса – по 3 вы-
соты для 3 центральных ступеней толщины), затем по таблице 
«Шкала для определения разряда высот» определяется разряд вы-
сот (см. лабораторную работу № 5). По разрядным таблицам объе-
мов, например «Сортиментные таблицы» (графа «Объем ствола в 
коре» – прил. Е) в зависимости от породы, разряда высот, диаметра 
(ступени диаметра) выписываем объем одного ствола (Vi), который 
используется в формуле (7.8). 

Также запас древостоя для перечислительного метода таксации 
можно определить через рубку модельных деревьев, их обмер и вы-
числение объема по секционным формулам. 
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При глазомерно-измерительном (выборочном) методе таксации 
расчет запаса основан на определении суммы площадей сечений дре-
востоя (абсолютной полноты) с помощью полнотомера в лесу: 

 М = G · HF, (7.9) 

где G – сумма площадей сечений древостоя, м2/га; HF – видовая 
высота, м (берется из таблицы «Видовые высоты» в зависимости от 
породы и средней высоты [10]).  

При глазомерном методе таксации определение запаса древо-
стоя основано на практическом опыте таксатора по глазомерной оцен-
ке средней высоты и относительной полноты древостоя. Т. е. не- 
посредственно запас глазомерно не оценивается, а определяется  
в десятках метров кубических (т. е. 154 м3 равно 15 десяткам м3) по 
стандартным таблицам с корректировкой на относительную пол-
ноту по формуле 
 М = Мн · П,        (7.10) 

где Мн – запас нормального древостоя (с полнотой 1,0), который бе-
рется из таблицы «Стандартная таблица сумм площадей сечений и 
запасов древостоев при полноте 1,0» [10] в зависимости от породы 
и средней высоты (можно также использовать таблицы хода роста), 
м3; П – относительная полнота древостоя. 

7. Класс товарности (КТ) – показатель качества запаса, харак-
теризующий соотношение его деловой и дровяной частей в общем 
запасе. Определяется по таблице «Нормативы для определения 
классов товарности» [10, 24] в зависимости от группы пород (от-
дельно для хвойных и для лиственных (и лиственницы) и процента 
деловых стволов от их общего количества или более точно – про-
цента выхода деловой древесины от общего запаса. 

8. Форма древостоя – показатель пространственного строения 
древостоя по вертикали, определяется в зависимости от наличия 
ярусов (четко обособленных пологов). Бывают простые (одноярус-
ные) и сложные (два или более ярусов), а нормативом для выделе-
ния яруса являются полнота не менее 0,3 и разница средних высот 
не менее 20% (от высоты более высокого яруса). 

9. Состав древостоя – отражает долю участия запаса элемента 
леса в общем запасе яруса, записывается в виде формулы из число-
вых коэффициентов и шифров древесных пород. При перечисли-
тельном методе таксации сумма коэффициентов состава (Ki) 
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должна составлять 100 единиц: 62С38Е, при глазомерном, глазо-
мерно-измерительном – 10 единиц: 6С4Е: 

 эл

яр

  ,i
I MK

M
⋅=               (7.11) 

где I – коэффициент разрядов состава (при перечислительном ме-
тоде таксации I = 100, при остальных методах таксации  
I = 10); Мэл – запас элемента леса яруса, м3, Мяр – общий запас  
яруса, м3. 

Когда не известны запасы отдельных элементов леса, коэффи-
циент состава вычисляют через суммы площадей сечений элемен-
тов. Если возраст преобладающего элемента леса до 20 лет, то ко-
эффициент состава аналогично определяют через количество 
стволов. 

10. Возраст (А) преобладающего элемента леса устанавливают 
путем подсчета годичных слоев (колец) на кернах, взятых с помо-
щью возрастного бурава (на уровне шейки корня) у средних дере-
вьев или на срубленных 3–5 модельных деревьях. Для остальных 
элементов леса возраст определяется глазомерно или по свежим 
пням. Средний возраст элемента леса определяют как среднее 
арифметическое из возрастов обмеренных деревьев. 

11. Класс бонитета (Б) – показатель потенциальной произво-
дительности древостоя в определенном месте роста. Определяется 
по таблице «Шкала для определения классов бонитета» профессо-
ра Орлова М. М. [10, 24] в зависимости от происхождения (семен-
ное или порослевое), возраста и средней высоты. 

12. Тип леса (ТЛ) – тип лесного биогеоценоза (например, сос-
няк мшистый, ельник кисличный и др.), определяется в лесах Бе-
ларуси по таблицам академика Юркевича И. Д. в первую очередь 
в зависимости от характеристик почвы (ее богатства и влажно-
сти), рельефа, ярусов растительности (особенно породы и бони-
тета) и в последнюю очередь – по живому напочвенному покрову 
[9, 10, 11, 24]. 

Задание 

Определить таксационную характеристику древостоя на проб-
ной площади. Рассчитать основные таксационные показатели. 



 

107 

Порядок выполнения работы 

Исходные данные для выполнения задания принимаются по 
индивидуальным номерам вариантов, аналогичным в лабораторной 
работе № 5 (см. табл. 5.2). Перечетная ведомость (см. табл. 5.3), 
сформированная по полученным индивидуальным номерам вари-
антов, заполняется теми же значениями, за исключением средних 
высот, которые выписываются полностью (табл. 7.1), согласно но-
меру варианта из прил. Г. В учебных целях пробная площадь при-
нимается равной 1,0 га. 

 
Таблица 7.1  

Перечетная ведомость пробной площади № 1 (площадь 1,0 га) 

Ступень 
тол-

щины,  
см 

Элемент леса Сосна (92) Элемент леса Ель (72) 
количество стволов, шт. средняя 

высота,
 м 

количество стволов, шт. средняя 
высота, 

м деловых дровя-
ных итого деловых 

дровя-
ных 

итого

8 – – – – 
 

 /14
 

/6 20 – 
12 

 

/3 
 

/2 5 12,6 
  

/11
 

/7 18 12,3 
16 

   

/25 
 

/4 29 17,1 
 

/19
 

/5 24 16,2 
20  /85 

 

/4 89 20,2  /53
 

/3 56 19,1 
24 /109 

 

/3 112 22,7 
 

/23
 

/4 27 20,8 
28 /69 

 

/5 74 25,4 
 

/18
 

/2 20 21,7 
32 

    

/49 
 

/3 52 26,1 
 

/6
 

/2 8 – 
36 

   

/25 
 

/3 28 27,9 – – – – 

40 
   

/12 /– 12 28,2 – – – – 
44 

 

/4 /– 4 28,5 – – – – 
Итого 381 24 405 – 144 29 173 – 

 

 Важно! При этом количество стволов деловых и дровяных 
для сосны и для ели переписываются с правой стороны от 
наклонной черты «/». С левой стороны заполняется шифр ча-
стот (см. табл. 5.1), соответствующий количеству стволов с пра-
вой стороны.  

Посчитать суммарные значения количества стволов по ступе-
ням толщины для каждой породы и суммировать общее количество 
деловых и дровяных стволов на пробной пощади (для контроля – 
суммы в итоге должны совпадать по вертикали и горизонтали). 
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После заполнения перечетной ведомости (табл. 7.1) часть дан-
ных надо перенести в «Ведомость полекамеральной обработки 
пробной площади» – «Возраст», количество стволов «Итого» и «Де-
ловых» для сосны и ели поочередно в соответствующие колонки и 
в определенные ступени толщины (табл. 7.2). Так, для элемента 
леса Сосна заполнение начинается с 12-й ступени толщины, а для 
Ели – с 8-й ступени толщины (диаметра). 

По результатам таксации на пробной площади рассчитываются 
следующие таксационные показатели. 

1. Абсолютная полнота (сумма площадей сечений) для каждого 
элемента леса (формула (7.1)). Для начала необходимо для каждой 
ступени толщины определить ее площадь сечения по формуле (7.2): 

g8 = 0,0000785 · d82 = 0,0000785 · 82 = 0,0050 м2 – для 8-й ступени; 

g12 = 0,0000785 · d122 = 0,0000785 · 122 = 0,0113 м2 – для 12-й ступени; 

g16 = 0,0000785 · d162 = 0,0000785 · 162 = 0,0201 м2 – для 16-й ступени. 

Аналогичным способом рассчитываем остальные ступени тол-
щины, округляя до 0,0001 м2. После окончания данных расчетов 
можно определить сумму площадей сечения (формула (7.1)), ис-
пользуя рассчитанные площади сечений для ступеней и количество 
стволов «Всего» для соответствующего элемента леса (результаты 
промежуточных произведений записываются в соответствующие 
ячейки в графу «Сумма площадей сечений» (табл. 7.2): 

Gт сосна = 0,0113 · 5 + 0,0201 · 29 + 0,0314 · 89 + … + 0,1521 · 4 =  
= 0,0566 + 0,5829 + 2,7946 + … + 0,6084 = 22,2028 м2; 

Gт ель = 0,0050 · 20 + 0,0113 · 18 + 0,0201 · 24 + … + 0,0804 · 8 = 
= 0,1000 + 0,2034 + 0,4824 + … + 0,6432 = 5,6398 м2. 

Результат вычисления записываем в строку «Итого на пробе»  
в табл. 7.2. 

2. Средний диаметр для каждого элемента леса. Для начала рас-
считаем площадь сечения среднего дерева по формуле (7.4): 

gср сосна = 22,2028 / 405 = 0,0548 м2; 

gср ель = 5,6398 / 173 = 0,0326 м2. 

Результаты заносим в соответствующие ячейки в табл. 7.2 и затем 
вычисляем средний диаметр по формуле (7.3), округляя итог до 0,1 см. 
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ср сосна
0,05482    100    26,4 см;

3,14
D = ⋅ ⋅ =  

ср ель
0,03262    100    20,4 см.

3,14
D = ⋅ ⋅ =  

Результаты заносим в соответствующие ячейки в табл. 7.2. 
Можно также проверить правильность расчетов, определив ве-

личину среднего диаметра по формуле (7.5). 
3. Средняя высота для каждого элемента леса. Для преоблада-

ющего элемента леса (Сосна) средняя высота находится по гра-
фику высот (см. рис. 7.1) и по формуле Лорея (7.6). График высот 
строят на миллиметровой бумаге (см. рис. 7.1) или с помощью Ма-
стера диаграмм в MS Excel. Для построения графика высот будут 
использоваться данные табл. 7.1 – ступени толщины, которые от-
кладываются на оси Х, и средние высоты, откладываемые на оси Y 
(рис. 7.2).  

После расстановки точек нужно провести сглаженную линию – 
графически (кривая должна проходить так, чтобы количество точек 
над ней и под ней было приблизительно одинаковым, а расстояния 
от них до линии были минимальные) или аналитически (при по-
строении графика в MS Excel с использованием линии тренда, ука-
зав для этого вид уравнения и коэффициент детерминации R2). 

 

 
Рис. 7.2. График высот для элемента леса Сосна в MS Excel 

y = -0,0172x2 + 1,4461x - 1,9694
R² = 0,9969
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Затем на оси абсцисс отметить средний диаметр для сосны (в на-
шем случае Dср сосна = 26,4 см), поднять перпендикуляр до пересечения 
со сглаженной линией и снять отсчет с оси ординат, это и будет сред-
няя высота для элемента леса Сосна (в данном случае Hср сосна = 24,2 м). 

Если график построен в MS Excel, то с использованием линии 
тренда, можно получить уравнение зависимости (рис. 7.2) диамет-
ров от высот, например, в нашем случае 

y = -0,0172x2 + 1,4461x - 1,9694 
R² = 0,9969 

Коэффициент детерминации (0,9969) говорит о высокой досто-
верности и точности уравнения h = –0,0172 · d2 + 1,4461 · d – 1,9694. 
Подставив в эту регрессию вместо d средний диаметр для сосны 
(Dср сосна = 26,4 см), получим среднюю высоту для сосны (в нашем 
случае Hср сосна = 24,2 м), которую заносим в соответствующую 
ячейку «Средняя высота (по графику)» табл. 7.2. 

Среднюю высоту можно также определить по формуле Ло-
рея (7.6). Для этого по графику высот нужно получить сглаженные 
значения для каждой ступени толщины. Делается это с помощью 
перпендикуляров, поднимающихся поочередно от соответствую-
щей ступени на оси абсцисс до пересечения со сглаженной линией. 
В результате с оси ординат поочередно снимаются отсчеты сгла-
женных высот (см. рис. 7.1), которые заносятся в соответствующую 
колонку «Сглаженные высоты» в табл. 7.2, и подсчитывается сумма 
произведений (в нашем случае 547,06). 

Можно также использовать для этого полученное в MS Excel 
уравнение (в нашем случае h = –0,0172 · d2 + 1,4461 · d – 1,9694), 
где поочередно вместо d подставляются значения ступени (так, для 
12-й ступени сглаженная высота будет равна 12,9 м (h12 = –0,0172 × 
× 122 +  1,4461 · 12 – 1,9694 = 12,9 м), для 16-й ступени – 16,8 м и т. д.).  

Средняя высота по Лорею – это немного другой вид высоты, ко-
торая не соответствует дереву со средним диаметром, поэтому  
результат часто отличается от графически определенного. Рассчиты-
вается высота по Лорею с использованием графически сглаженных 
высот как средневзвешенная величина через суммы площадей сече-
ний ступеней толщины (см. табл. 7.2): 
Hср сосна = (12,9 · 0,0565 + 16,8 · 0,5829 + … + 28,4 · 0,6084) / 22,2028 = 

= (0,73 + 9,79 + …  + 17,28) / 22,2028 = 547,06 / 22,2028 = 24,6 м. 
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Полученную среднюю высоту заносим в соответствующую 
ячейку «Средняя высота (по формуле)» табл. 7.2. 

Для элемента леса Ель (не преобладающая в данном составе по-
рода) средняя высота определяется по результатам измерений 3–5 вы-
сот у деревьев с диаметром, близким к среднему. В нашем случае 
Dср ель = 20,4 см, что при округлении к ближайшему числу, крат-
ному 4 (так как у нас 4-сантиметровые ступени толщины), будет 
равно 20 см (ступень толщины 20), а у данной ступени для ели сред-
няя высота (см. табл. 7.1), полученная как среднее арифметическое 
из замеров трех высот, равна Hср ель = 19,1 м, поэтому переносим ее 
в соответствующую ячейку для ели в табл. 7.2. 

4. Разряд высот определяется по таблице «Шкала для опреде-
ления разрядов высот» (прил. Д) в зависимости от породы, ступени 
толщины (диаметра) и высоты. В лабораторной работе № 5 была 
подробно расписана методика расчета разряда высот, поэтому возь-
мем оттуда результаты (см. лабораторную работу № 5).  

Так, для элемента леса Сосна разряд высот – 2, а для Ели – 3. 
5. Относительная полнота определяется с использованием лесо-

таксационных таблиц «Стандартная таблица сумм площадей сечений 
и запасов древостоев при полноте 1,0» (прил. Н) по формуле (7.7). 
Чтобы определить сумму площадей сечений нормального древостоя 
по таблице, нужно знать породу и ее среднюю высоту. Для сосны 
средняя высота, округленная в учебных целях до целых, равна 24 м 
(Hср сосна = 24,2 ≈ 24 м), по прил. Н сумма площадей сечений Gн сосна =  
= 38,8 м2/га, для ели ее средняя высота, округленная в учебных целях 
до целых, равна 19 м (Hср ель = 19,1 ≈ 19 м), что соответствует Gн ель =  
= 38,4 м2/га (прил. Н). Используем эти данные в формуле (7.7): 

Псосна = 22,2028 / 38,8 = 0,57; 

Пель = 5,6398 / 38,4 = 0,15; 

Побщ = Псосна + Пель = 0,57 + 0,15 = 0,72. 

6. Запас для элемента леса Сосна определяется по безразряд-
ным таблицам объемов стволов по диаметру и высоте (прил. П). 
Для этого будем использовать ступень толщины и сглаженную вы-
соту ступени, округленную в учебных целях до целых значений (без 
интерполяции). Так, для 12-й ступени толщины (D = 12 см) сглажен-
ная высота равна 12,9 м ≈ 13 м, а объем одного ствола (прил. П) будет 
составлять 0,0752 м3. Это значение заносим в графу «Объем одного 
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ствола» в табл. 7.2. Для 16-й ступени (D = 16 см) сглаженная высота 
будет 16,8 м ≈ 17 м, а объем одного ствола (прил. П) 0,1657 м3.  
Это значение заносим в соответствующую графу в табл. 7.2. Аналогич-
ные действия проводим поочередно и с остальными ступенями тол-
щины с заполнением соответствующей графы в табл. 7.2. 

Общий запас для элемента леса Сосна представляет собой 
сумму произведений количества сосновых стволов на соответствую-
щий объем одного ствола, который записывается в графу табл. 7.2 
«Запас. Всего». Например, для 12-й ступени толщины 0,0752 · 5 =  
= 0,376 м3; для 16-й ступени 0,1657 · 29 = 4,805 м3 и т. д. Для деловых 
стволов расчет аналогичен, только используется столбец «Коли-
чество стволов, в т. ч. деловых» табл. 7.2, например, для 12-й сту-
пени толщины 0,0752 · 3 = 0,226 м3; для 16-й ступени 0,1657 · 25 =  
= 4,143 м3 и т. д. Чтобы получить общий запас для соснового элемента 
леса (аналогично и для «В т. ч. деловых») используем формулу (7.8): 

Mсосна = 0,0752 · 5 + 0,1657 · 29 + … + 1,9932 · 4 =  
= 0,376 + 4,805 + … + 7,973 = 249,590 м3; 

Mсосна (дел.) = 0,0752 · 3 + 0,1657 · 25 + … + 1,9932 · 4 =  
= 0,226 + 4,143 + … + 7,973 = 235,858 м3. 

Результат суммирования для соснового элемента леса заносим 
в ячейку «Итого на пробе» табл. 7.2. 

Для елового элемента леса нет полностью измеренных высот 
для каждой ступени толщины, поэтому будем использовать разряд-
ные таблицы объемов, для которых нужно знать разряд высот (для 
элемента леса Ель – III). Существуют отдельные разрядные табли- 
цы [11], но можно использовать «Сортиментные таблицы» (прил. Е). 
для этого нужно знать породу (в нашем случае ель), разряд высот 
(в нашем случае III) и ступень толщины. В сортиментных таблицах 
по входным данным переписываем значения из графы «Объем 
ствола c корой» в графу табл. 7.2 «Объем одного ствола» (например, 
для 8-й ступени толщины – 0,025 м3, для 12-й – 0,073 м3, для 16-й –  
0,162 м3 и т. д.). 

Общий запас для элемента леса Ель представляет собой сумму 
произведений количества еловых стволов на соответствующий 
объем одного ствола, который записывается в графу «Запас. Всего» 
табл. 7.2 для ели. Например, для 8-й ступени толщины 0,025 · 20 =  
= 0,500 м3; для 12-й ступени 0,073 · 18 = 1,314 м3 и т. д. Для деловых 
стволов ели расчет аналогичен, только используется столбец  
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«Количество стволов, в т. ч. деловых» табл. 7.2, например, для  
8-й ступени толщины 0,025 · 14 = 0,350 м3; для 12-й ступени  
0,073 · 11 = 0,803 м3 и т. д. Чтобы получить общий запас для ело-
вого элемента леса (аналогично и для «В т. ч. деловых»), исполь-
зуем формулу (7.8): 

Mель = 0,025 · 20 + 0,073 · 18 + … + 0,926 · 8 =  
= 0,500 + 1,314 + … + 7,408 = 52,711 м3; 

Mель (дел.) = 0,025 · 14 + 0,073 · 11 + … + 0,926 · 6 =  
= 0,350 + 0,803 + … + 5,556 = 44,450 м3. 

Результат суммирования для елового элемента леса заносим в 
ячейку «Итого на пробе» табл. 7.2. 

7. Класс товарности определяется по таблице «Нормативы для 
определения классов товарности» (прил. Р) в зависимости от 
группы пород (отдельно для хвойных и для лиственных (и листвен-
ницы), в нашем случае и сосна, и ель – это хвойные) и от процента 
выхода деловых стволов: 

– для сосны: Pдел. ств = (381 / 405) · 100% = 94,1%; 
– для ели: Pдел. ств = (144 / 173) · 100% = 83,2%. 
По таблице из прил. Р класс товарности по выходу деловых 

стволов для сосны соответствует 1, для ели – 2, результаты заносим 
в табл. 7.2 в строку «Класс товарности», напротив графы «Количе-
ство стволов, в т. ч. деловых». 

Более точные и достоверные результаты дает определение 
класса товарности по проценту выхода деловой древесины: 

– для сосны: Pдел. древ = (235,858 / 249,590) · 100% = 94,5%;  
– для ели: Pдел. древ = (44,450 / 52,711) · 100% = 86,2%. 
По таблице из прил. Р класс товарности по выходу деловой дре-

весины для сосны и ели соответствует 1, результаты заносим в 
табл. 7.2 на пересечении строки «Класс товарности» и графы «За-
пас, в т. ч. деловых». 

8. Для определения формы древостоя, т. е. для выделения от-
дельных ярусов нужно проверить 2 условия: 

– относительная полнота должна быть у каждого элемента леса 
больше 0,3, но Псосна = 0,57, а Пель = 0,15, поэтому невозможно вы-
делить отдельный еловый ярус (0,15 ˂ 0,3); 

– разница в средних высотах элементов леса должна быть больше 
20% (Hср сосна = 24,2 м и Hср ель = 19,1 м): Δ = 100% – (19,1 / 24,2) · 100% =  
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= 21,1% – по данному условию можно выделить отдельный (ело-
вый) ярус (20% ˂ 21,1%).  

Но так как два условия одновременно не выполняются, то от-
дельный ярус (ели) выделить нельзя и древостой в нашем случае 
простой (одноярусный).  

9. Состав древостоя определяется по процентному содержанию 
запаса элемента леса в общем запасе по формуле (7.11): 

Kсосна = 100 · 249,590 / (249,590 + 52,711) = 83; 
Kель = 100 · 52,711 / (249,590 + 52,711) = 17. 

Проверка: сумма коэффициентов состава должна равняться 
при перечислительном методе таксации на пробных площадях 100 
(при других методах таксации – 10): 83 + 17 = 100. 

В результате в нашем случае состав древостоя 83С17Е (при 
иных методах таксации состав был бы записан следующим обра-
зом: 8С2Е). 

После определения состава (83С17Е) и формы древостоя (если 
одноярусное насаждение) необходимо рассчитать среднюю высоту 
яруса, которая берется как средневзвешенная через коэффициенты 
состава яруса составляющих его элементов леса: 

Нср яр = (Kсосна · Нср сосна + Kель · Hср ель) / 100 = 
= (83 · 24,2 + 17 · 19,1) / 100 = 23,3 м. 

10. Возраст в учебных целях принимается согласно вариантам 
задания (см. табл. 5.2) и заносится в табл. 7.1: для сосны – 92, для 
ели – 72. 

11. Класс бонитета определяется для преобладающего эле-
мента леса (в нашем случае сосна) по таблицам «Шкала для опре-
деления классов бонитета» проф. Орлова М. М. (прил. С) в зависи-
мости от происхождения (в учебных целях будем считать 
происхождение сосны – семенное), возраста (92 года (округляется 
до ближайшего в таблице прил. С)) и средней высоты элемента леса 
(24,2 м). В результате по данным общебонитировочной таблицы 
(прил. С) класс бонитета для элемента леса Сосна равен II. 

12. Тип леса [9–11, 24] определяется по богатству и влажности 
почвы, рельефу, характеристике яруса (порода и бонитет), живому 
напочвенному покрову. В учебных целях на основании рассчи- 
танного состава насаждения (в нашем случае 83С17Е), бонитета  
(в нашем случае II) необходимо подобрать тип леса для спелого сос-
нового насаждения по табл. 7.3. 
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Таблица 7.3  
Краткая характеристика части сосновых типов леса (фрагмент)  

Тип леса 
(сокращение) 

Класс 
бони-
тета 

Примерный состав 
Тип условий 
местопроиз-

растания 
(ТУМ) 

Сосняк лишайниковый (С. лш.) IV 100С А1 
Сосняк вересковый (С. вер.) III  80–100C до 20Б А2 
Сосняк брусничный (С. бр.) II 80–100C до 20Б А2 
Сосняк мшистый (С. мш.) II 70–100C до 30Е (или Б) А2 
Сосняк орляковый (С. ор.) I  70–100C до 30Е (или Б) B2 
Сосняк кисличный (С. кис.) IA 60–100C до 40Е (или Д, Б) C2 
Сосняк багульниковый (С. баг.) IV 80–100C до 20Б А5 
 

По классу бонитета (табл. 7.3) подходят 2 типа леса (сосняк 
брусничный и сосняк мшистый), но по составу (83С17Е) более 
точно подходит сосняк мшистый, так как в брусничном типе леса 
вторая порода – береза, а в нашем случае вторая порода – ель, по-
этому тип леса – сосняк мшистый (С. мш.), тип условий местопро-
израстания (ТУМ) – А2. 

Перенести все полученные таксационные показатели в табл. 7.4 
и округлить значения, как показано в данном примере. 

 
Таблица 7.4 

Таксационная характеристика пробной площади № 1 

Ярус Коэф.
сос-
тава

ЭЛ 

Воз-
раст 
А, 
лет 

Вы-
сота, 

м 

Диа-
метр, 

см 

Сумма 
площа-

дей сече-
ний Gт, 

м2 

Пол-
нота 

П 

Класс 
бони-
тета 

Тип 
  леса 
ТУМ

За-
пас, 
м3 

Класс  
товарно-
сти (по 
деловой 

древесине) 

Нср яр 

   1    
23,3 

  83 С 92 24,2 26,4 22,2 0,57
II С. мш.

А2 

250 1 
  17 Е 72 19,1 20,4    5,6     0,15    44  1 
100 – 27,8 0,72 294 – 

 
Для сравнения точности определения запаса древостоя рассчи-

таем его другими методами таксации: 
– глазомерно-измерительный (выборочный) метод таксации за-

паса основан на сумме площадей сечения (измеряемой, например, 
полнотомером Биттерлиха [24]) и видовой высоты, получаемой  
из таблицы «Видовых высот» (прил. Т) в зависимости от породы  
(в нашем случае сосна) и средней высоты (округленной в учебных 
целях до целых, в нашем случае 24 м (Hср сосна = 24,2 ≈ 24 м)).  
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По данной таблице видовая высота, в нашем случае для сосны 24 м, 
составила 11,09 м, а сумма площадей сечения – 22,2 м2/га. Тогда по 
формуле (7.9) запас будет равен 

М = 22,2 · 11,09 = 246 м3; 
– глазомерный способ определения запаса основан на использо-

вании глазомерно оцененной относительной полноты (в нашем слу-
чае в учебных целях Псосна = 0,57) и лесотаксационной таблицы Стан-
дартная таблица сумм площадей сечений и запасов древостоев при 
полноте 1,0» (прил. Н), из которой берется запас нормального дре-
востоя с полнотой 1,0 (Мн), в зависимости от преобладающей по-
роды (в нашем случае сосна) и средней высоты данного элемента 
леса (округленной до целых, в нашем случае Hср сосна = 24,2 ≈ 24 м). 
В результате для этих входных значений Мн = 431 м3/га, данное зна-
чение подставляем в формулу (7.10) и округляем полученные кубо-
метры до десятков метров кубических: 

М = 431 · 0,57 = 246 м3 ≈ 25 десятков м3. 
Как показали расчеты, запас, определенный перечислительным 

(самым точным) методом для элемента леса Сосна, составил 250 м3, 
глазомерно-измерительным – 246 м3, глазомерным – 246 м3, что го-
ворит о возможности использования менее точных, но более быст-
рых и менее трудоемких методов таксации для оценивания самого 
важного таксационного показателя – запаса. 

 Важно! При обработке данных пробной площади в табл. 7.2 
необходимо подсчитать итоги по количеству деревьев (всего и 
в т. ч. деловых), суммы площадей сечений и запас (всего и в т. ч. 
деловых) и занести значения в графы «Итого на пробе» (полу-
чают простым сложением значений в столбце) и «Итого на 1 га». 
В нашем случае размер пробной площади равен 1,0 га, поэтому 
значения данных граф совпадают, но стоит также отметить, что 
если пробная площадь не равна 1,0 га, то графу «Итого на 1 га» 
нужно корректировать на размер пробной площади. Для этого 
составляется пропорция: 

Площадь пробы, га – «Итого на пробе», ед. изм. 
1,0 га – «Итого на 1 га (х)», ед. изм. 

В результате пересчитанные показатели делятся на исходный 
размер пробной площади. Данные приводятся к 1 га и заносятся 
в ячейку «Итого на 1 га» табл. 7.2.  



118 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Лесопользование. Главное и промежуточное пользование 
(назвать виды рубок).  

2. Основные лесохозяйственные мероприятия.  
3. Материалы, составляемые при базовом лесоустройстве 

(назвать основные).  
4. Лесной фонд. Эксплуатационный фонд. Лесной кодекс 

(назвать основные нормативные документы в лесном хозяйстве). 
5. Деление лесов Беларуси на категории (название и основное 

назначение данных категорий лесов).  
6. Возраст и оборот рубки (дать определение, назвать возраст 

рубки для основных древесных пород – сосна, ель, береза). Груп- 
па возраста. 

7. Лесоустроительные работы. Карточка таксации. Лесоустро-
ительный проект. 

8. Структура лесного хозяйства Беларуси. Лесоустроительные 
организации. Информационные системы, используемые в лесном 
хозяйстве (их названия и области применения). 

9. Сущность поштучного метода учета. Объяснить, для каких круг-
лых лесоматериалов применяется индивидуальный (поштучный) метод. 

10. Сущность геометрического метода. Пояснить, для каких 
круглых лесоматериалов применяется геометрический метод учета.  

11. Определение коэффициента полнодревесности. 
12. Абсолютная и относительная полнота. Средний диаметр. 

Средняя высота (по графику высот).  
13. Разряд высот. Класс товарности. Запас элемента леса (дре-

востоя). Коэффициент состава. Бонитет и тип леса. 
14. Способы учета леса на корню. Метод учета количества кон-

вертом (точковка). Материально-денежная оценка лесосек.  
15. Порядок работ по отводу и таксации лесосек. Деление де-

ревьев на деловые и дровяные. 
16. Лесные таксы. Разряд такс. Таблицы, которые использу-

ются для материально-денежной оценки лесосек. Категории круп-
ности деловой древесины. 
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17. Пиловочник. Балансы. Дрова. «Кубатурник» (что это и как 
определить объем круглых деловых лесоматериалов). 

18. Расчет размера промежуточного пользования (рубок ухода) 
по площади и по запасу. 

19. Расчетная лесосека (что это такое, назвать лесосеки для 
сплошных рубок главного пользования и написать формулу любой 
лесосеки с расшифровкой). 

20. Методы таксации лесных участков. Определение запаса 
при глазомерном, глазомерно-измерительном и перечислитель- 
ном методе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Товарные таблицы (фрагмент — сосна) [10] 
Средние  

для древостоя 
Деловая часть древесины 

по крупности, % Итого 
деловой, 

% 

Дрова  
(технологиче-

ские (без коры) 
и топливные), %

Отходы, 
% D, см Н, м крупная средняя мелкая

1-й класс товарности

16 
13 – 30 51 81 8 11 
17 – 35 46 81 8 11 
21 – 47 35 82 7 11 

18 
14 – 41 40 81 8 11 
18 – 44 38 82 7 11 
23 – 53 30 83 6 11 

20 
15 5 51 26 82 7 11 
20 5 55 23 83 6 11 
25 5 60 19 84 5 11 

22 
16 9 53 21 83 5 12 
21 11 56 17 84 4 12 
26 12 59 13 84 4 12 

24 
17 15 55 14 84 4 12 
22 15 57 12 84 4 12 
27 15 58 11 84 4 12 

26 
17 23 51 10 84 4 12 
22 24 53 7 84 4 12 
28 25 53 6 84 4 12 

28 
18 29 48 7 84 4 12 
23 30 48 6 84 4 12 
29 30 48 6 84 4 12 

30 
18 35 43 6 84 4 12 
23 38 41 5 84 4 12 
29 37 43 5 85 3 12 

32 
19 42 39 4 85 3 12 
24 44 38 3 85 3 12 
30 45 37 3 85 3 12 

34 
19 45 36 4 85 3 12 
24 50 33 2 85 3 12 
31 51 32 2 85 3 12 

36 
19 48 34 3 85 3 12 
25 54 29 2 85 3 12 
32 56 28 1 85 3 12 

38 
19 51 33 2 86 3 11 
25 58 27 1 86 3 11 
32 60 25 1 86 3 11 

40 
19 54 30 2 86 3 11 
26 62 23 1 86 3 11 
33 65 21 1 87 2 11 
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Продолжение прил. А 

Средние  
для древостоя 

Деловая часть древесины 
по крупности, % Итого 

деловой, 
% 

Дрова  
(технологиче-

ские (без коры) 
и топливные), %

Отходы, 
% D, см Н, м крупная средняя мелкая

2-й класс товарности 

14 
12 – 18 56 74 13 13 
15 – 19 51 70 19 11 
19 – 31 41 72 17 11 

16 
13 – 29 45 74 14 12 
17 – 31 41 72 17 11 
21 – 42 30 72 17 11 

18 
14 – 40 34 74 14 12 
18 – 42 31 73 16 11 
23 – 49 24 73 16 11 

20 
15 4 47 23 74 15 11 
20 4 49 21 74 15 11 
25 4 52 18 74 15 11 

22 
16 8 49 17 74 15 11 
21 7 51 16 74 15 11 
26 8 52 14 74 15 11 

24 
17 13 49 12 74 15 11 
22 13 50 11 74 15 11 
27 13 51 10 74 15 11 

26 
18 20 46 9 75 15 10 
22 21 47 7 75 15 10 
28 22 46 7 75 15 10 

28 
18 26 42 7 75 15 10 
23 26 43 6 75 15 10 
29 26 43 6 75 15 10 

30 
18 31 39 5 75 15 10 
24 33 37 5 75 15 10 
30 34 37 4 75 15 10 

32 
19 37 35 3 75 15 10 
24 39 33 3 75 15 10 
30 39 33 3 75 15 10 

34 
19 40 32 3 75 15 10 
24 43 29 3 75 15 10 
31 43 30 2 75 15 10 

36 
19 43 30 2 75 15 10 
25 48 25 2 75 15 10 
32 48 25 2 75 15 10 

38 
19 45 28 2 75 15 10 
26 51 22 2 75 15 10 
32 52 22 1 75 15 10 

40 
19 47 26 2 75 15 10 
26 54 20 1 75 15 10 
33 56 19 1 76 14 10 
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Окончание прил. А 

Средние  
для древостоя 

Деловая часть древесины 
по крупности, % Итого 

деловой, 
% 

Дрова  
(технологиче-

ские (без коры) 
и топливные), %

Отходы, 
% D, см Н, м крупная средняя мелкая

3-й класс товарности 

14 
12 – 11 33 44 47 9 
15 – 11 31 42 50 8 
19 – 18 24 42 50 8 

16 
13 – 18 26 44 47 9 
17 – 18 25 43 49 8 
21 – 25 18 43 49 8 

18 
14 – 23 21 44 47 9 
18 – 25 19 44 48 8 
23 – 29 15 44 48 8 

20 
15 2 28 14 44 47 9 
20 2 29 13 44 48 8 
25 2 31 11 44 48 8 

22 
16 5 29 10 44 48 8 
21 5 30 9 44 48 8 
26 5 31 8 44 48 8 

24 
17 8 29 7 44 48 8 
22 8 30 6 44 48 8 
27 8 30 6 44 48 8 

26 
18 13 27 4 44 48 8 
22 13 27 4 44 48 8 
28 13 28 3 44 48 8 

28 
18 16 25 4 45 47 8 
23 16 26 3 45 47 8 
29 16 26 3 45 47 8 

30 
18 19 23 3 45 47 8 
24 20 23 2 45 47 8 
30 20 23 2 45 47 8 

32 
19 23 20 2 45 47 8 
24 23 20 2 45 47 8 
30 22 21 2 45 47 8 

34 
19 25 18 2 45 47 8 
24 25 19 1 45 47 8 
31 25 19 1 45 47 8 

36 
19 29 15 1 45 47 8 
25 29 15 1 45 47 8 
32 26 18 1 45 47 8 

38 
19 30 14 1 45 47 8 
26 30 14 1 45 47 8 
32 27 17 1 45 47 8 

40 
19 33 11 1 45 47 8 
26 32 12 1 45 47 8 
33 28 16 1 45 47 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ход роста нормальных сосновых древостоев  
(РДЛУП «Гомельлеспроект» [10]) 
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IА бонитет (сосняки орляково-кисличные) 
20 10,3 10,8 2805 25,7 0,5175 137 6,9 – – – – 137 6,9 – 
30 15,1 14,9 1766 30,8 0,5053 235 7,8 9,8 1039 59 59 294 9,8 15,7 
40 19,1 19,0 1213 34,4 0,4977 327 8,2 9,2 553 65 124 451 11,3 15,7 
50 22,4 23,0 873 36,3 0,4944 402 8,0 7,5 340 62 186 588 11,8 13,7 
60 25,2 26,8 659 37,2 0,4907 460 7,7 5,8 214 56 242 702 11,7 11,4 
70 27,5 30,3 528 38,1 0,4887 512 7,3 5,2 131 50 292 804 11,5 10,2 
80 29,4 33,6 440 39,0 0,4875 559 7,0 4,7 88 44 336 895 11,2 9,1 
90 31,1 36,6 380 40,0 0,4863 605 6,7 4,6 60 40 376 981 10,9 8,6 

100 32,6 39,1 342 41,1 0,4851 650 6,5 4,5 38 38 414 1064 10,6 8,3 
110 34,0 41,1 317 42,1 0,4848 694 6,3 4,4 25 37 451 1145 10,4 8,1 
120 35,4 42,6 302 43,1 0,4837 738 6,2 4,4 15 36 487 1225 10,2 8,0 
130 36,9 43,6 293 43,8 0,4832 781 6,0 4,3 9 35 522 1303 10,0 7,8 
140 37,3 45,0 287 45,7 0,4828 823 5,9 4,2 6 28 550 1373 9,8 7,0 

I бонитет (чернично-мшистая группа) 
20 9,6 9,3 3488 23,7 0,5362 122 6,1 – – – – 122 6,1 – 
30 13,2 14,6 1672 28,0 0,5574 206 6,9 8,4 1816 48 48 254 8,5 13,2 
40 16,1 18,0 1273 32,4 0,5425 283 7,1 7,7 399 52 100 383 9,6 12,9 
50 18,6 21,1 1015 35,5 0,5149 340 6,8 5,7 258 51 151 491 9,8 10,8 
60 21,3 24,2 795 36,6 0,5092 397 6,6 5,7 220 47 198 595 9,9 10,4 
70 23,9 26,4 678 37,1 0,5052 448 6,4 5,1 117 43 241 689 9,8 9,4 
80 25,7 28,9 584 38,3 0,4988 491 6,1 4,3 94 39 280 771 9,6 8,2 
90 27,0 31,2 515 39,4 0,4963 528 5,9 3,7 69 35 315 843 9,4 7,2 

100 28,1 33,5 460 40,6 0,4917 561 5,6 3,3 55 32 347 908 9,1 6,5 
110 29,9 35,4 414 40,8 0,4869 594 5,4 3,3 46 29 376 970 8,8 6,2 
120 31,4 37,3 377 41,2 0,4839 626 5,2 3,2 37 28 404 1030 8,6 6,0 
130 32,7 39,2 349 42,1 0,4772 657 5,1 3,1 28 27 431 1088 8,4 5,8 
140 33,5 41,3 325 43,5 0,4714 687 4,9 3,0 24 27 458 1145 8,2 5,7 
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Продолжение прил. Б 
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II бонитет (сосняки вересково-бруснично-мшистые)
20 8,3 7,5 4956 21,9 0,5667 103 5,2 – – – – 103 5,2 – 
30 11,3 11,1 2779 26,9 0,5428 165 5,5 6,2 2177 48 48 213 7,1 11,0 
40 13,9 14,2 1900 30,1 0,5234 219 5,5 5,4 879 53 101 320 8,0 10,7 
50 16,1 17,2 1416 32,9 0,5097 270 5,4 5,1 484 50 151 421 8,4 10,1 
60 18,0 19,9 1122 34,9 0,5030 316 5,3 4,6 294 45 196 512 8,5 9,1 
70 19,8 22,6 902 36,2 0,4995 358 5,1 4,2 220 44 240 598 8,5 8,6 
80 21,4 25,2 742 37,0 0,4989 395 4,9 3,7 160 40 280 675 8,4 7,7 
90 22,9 27,7 632 38,1 0,4962 425 4,7 3,0 110 36 316 741 8,2 6,6 

100 24,4 30,2 536 38,4 0,4938 453 4,5 2,8 96 33 349 802 8,0 6,1 
110 25,3 32,7 461 38,7 0,4919 481 4,4 2,8 75 31 380 861 7,8 5,9 
120 26,4 35,1 405 39,2 0,4908 508 4,2 2,7 56 29 409 917 7,6 5,6 
130 27,4 37,5 363 40,1 0,4861 534 4,1 2,6 42 27 436 970 7,5 5,3 

III бонитет (сосняки вересково-брусничные)
20 5,8 7,8 3766 18,0 0,5843 61 3,1 – – – – 61 3,1 – 
30 8,6 11,6 2355 24,9 0,5370 115 3,8 5,4 1411 32 32 147 4,9 8,6 
40 10,9 14,8 1662 28,6 0,5132 160 4,0 4,5 693 40 72 232 5,8 8,5 
50 13,0 17,5 1280 30,8 0,4995 200 4,0 4,0 382 43 115 315 6,3 8,3 
60 14,8 20,0 1044 32,8 0,4862 236 3,9 3,6 236 43 158 394 6,6 7,9 
70 16,5 22,4 865 34,1 0,4799 270 3,9 3,4 179 42 200 470 6,7 7,6 
80 18,1 24,6 738 35,1 0,4754 302 3,8 3,2 127 39 239 541 6,8 7,1 
90 19,6 26,8 636 35,9 0,4733 333 3,7 3,1 102 34 273 606 6,7 6,5 

100 21,1 28,9 555 36,4 0,4726 363 3,6 3,0 81 30 303 666 6,7 6,0 
110 22,6 30,9 489 36,7 0,4726 392 3,6 2,9 66 26 329 721 6,6 5,5 
120 23,9 32,8 441 37,3 0,4723 421 3,5 2,9 48 23 352 773 6,4 5,2 
130 25,3 34,8 396 37,7 0,4697 448 3,4 2,7 45 21 373 821 6,3 4,8 
140 26,4 36,7 363 38,4 0,4695 476 3,4 2,8 33 21 394 870 6,2 4,9 

III бонитет (сосняки долгомошные)
20 5,2 5,1 7047 14,4 0,6410 48 2,4 – – – – 48 2,4 – 
30 7,9 7,8 4498 21,5 0,5770 98 3,3 5,0 2549 28 28 126 4,2 7,8 
40 10,5 10,6 3059 27,0 0,5467 155 3,9 5,7 1439 39 67 222 5,6 9,6 
50 12,8 13,3 2130 29,6 0,5332 202 4,0 4,7 929 44 111 313 6,3 9,1 
60 14,9 16,0 1531 30,8 0,5295 243 4,1 4,1 599 45 156 399 6,7 8,6 
70 16,8 18,5 1212 32,6 0,5094 279 4,0 3,6 319 43 199 478 6,8 7,9 
80 18,4 21,0 993 34,4 0,4945 313 3,9 3,4 219 40 239 552 6,9 7,4 
90 19,8 23,4 837 36,0 0,4826 344 3,8 3,1 156 36 275 619 6,9 6,7 

100 21,0 25,7 717 37,2 0,4788 374 3,7 3,0 120 31 306 680 6,8 6,1 
110 22,0 27,8 634 38,5 0,4746 402 3,7 2,8 83 26 332 734 6,7 5,4 
120 22,7 29,8 575 40,1 0,4713 429 3,6 2,7 59 23 355 784 6,5 5,0 
130 23,2 31,7 528 41,7 0,4693 454 3,5 2,5 47 21 376 830 6,4 4,6 
140 23,5 33,3 502 43,7 0,4664 479 3,4 2,5 26 21 397 876 6,3 4,6 
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Продолжение прил. Б 
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IV бонитет (сосняки лишайниковые)
20 4,6 6,2 4801 14,5 0,5997 40 2,0 – – – – 40 2,0 – 
30 6,7 10,3 2568 21,4 0,5510 79 2,6 3,9 2233 20 20 99 3,3 5,9 
40 8,4 13,7 1716 25,3 0,5270 112 2,8 3,3 852 23 43 155 3,9 5,6 
50 9,9 16,7 1296 28,4 0,5122 144 2,9 3,2 420 23 66 210 4,2 5,5 
60 11,3 19,5 1034 30,9 0,4983 174 2,9 3,0 262 25 91 265 4,4 5,5 
70 12,7 22,1 847 32,5 0,4918 203 2,9 2,9 187 24 115 318 4,5 5,3 
80 14,0 24,2 735 33,8 0,4861 230 2,9 2,7 112 23 138 368 4,6 5,0 
90 15,2 26,2 643 34,7 0,4854 256 2,8 2,6 92 23 161 417 4,6 4,9 

100 16,4 28,0 575 35,4 0,4840 281 2,8 2,5 68 23 184 465 4,7 4,8 
110 17,6 29,8 515 35,9 0,4843 306 2,8 2,5 60 22 206 512 4,7 4,7 
120 18,8 31,5 464 36,2 0,4849 330 2,8 2,4 51 22 228 558 4,7 4,6 
130 19,9 33,1 428 36,8 0,4807 352 2,7 2,2 36 21 249 601 4,6 4,3 
140 21,0 34,6 392 36,9 0,4814 373 2,7 2,1 36 18 267 640 4,6 3,9 

IV бонитет (сосняки багульниковые)
20 3,2 2,6 24 667 13,1 0,8588 36 1,8 – – – – 36 1,8 – 
30 5,6 5,4 8556 19,6 0,6378 70 2,3 3,4 16 111 23 23 93 3,1 5,7 
40 7,9 8,4 4420 24,5 0,5890 114 2,9 4,4 4136 32 55 169 4,2 7,6 
50 10,0 11,2 2821 27,8 0,5612 156 3,1 4,2 1599 35 90 246 4,9 7,7 
60 11,8 13,9 1983 30,1 0,5462 194 3,2 3,8 838 35 125 319 5,3 7,3 
70 13,5 16,2 1533 31,6 0,5345 228 3,3 3,4 450 34 159 387 5,5 6,8 
80 14,9 18,3 1239 32,6 0,5291 257 3,2 2,9 294 32 191 448 5,6 6,1 
90 16,1 20,2 1029 33,0 0,5289 281 3,1 2,4 210 30 221 502 5,6 5,4 

100 17,2 21,8 889 33,2 0,5271 301 3,0 2,0 140 27 248 549 5,5 4,7 
110 18,2 23,2 795 33,6 0,5184 317 2,9 1,6 94 25 273 590 5,4 4,1 
120 19,0 24,4 725 33,9 0,5123 330 2,8 1,3 70 23 296 626 5,2 3,6 
130 19,7 25,4 675 34,2 0,5046 340 2,6 1,0 50 21 317 657 5,1 3,1 
140 20,3 26,3 635 34,5 0,4955 347 2,5 0,7 40 16 333 680 4,9 2,3 

V бонитет (сосняки багульниково-осоково-сфагновые)
20 2,7 2 30 549 9,6 1,1960 31 1,6 – – – – 31 1,6 – 
30 3,8 3,9 9540 11,4 1,0619 46 1,5 1,5 21 009 13 13 59 2,0 2,8 
40 4,7 5,9 6033 16,5 1,0445 81 2,0 3,5 3507 18 31 112 2,8 5,3 
50 5,6 7,8 4226 20,2 1,0255 116 2,3 3,5 1807 22 53 169 3,4 5,7 
60 6,6 9,6 3260 23,6 0,9759 152 2,5 3,6 966 24 77 229 3,8 6,0 
70 7,6 11,3 2622 26,3 0,9206 184 2,6 3,2 638 27 104 288 4,1 5,9 
80 8,6 12,8 2206 28,4 0,8639 211 2,6 2,7 416 27 131 342 4,3 5,4 
90 9,6 14,1 1914 29,9 0,7734 222 2,5 1,1 292 24 155 377 4,2 3,5 

100 10,7 15,4 1669 31,1 0,6972 232 2,3 1,0 245 23 178 410 4,1 3,3 
110 11,8 16,5 1487 31,8 0,6343 238 2,2 0,6 182 21 199 437 4,0 2,7 
120 12,9 17,5 1342 32,3 0,5832 243 2,0 0,5 145 17 216 459 3,8 2,2 
130 14,1 18,4 1226 32,6 0,5417 249 1,9 0,6 116 16 232 481 3,7 2,2 
140 15,3 19,2 1129 32,7 0,5077 254 1,8 0,5 97 14 246 500 3,6 1,9 
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Окончание прил. Б 
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VА бонитет (сосняки осоковые, осоково-сфагновые) 
20 2,2 1,8 31 822 8,1 1,2346 22 1,1 – – – – 22 1,1 – 
30 3,0 3,2 14 668 11,8 1,2147 43 1,4 2,1 17 154 12 12 55 1,8 3,3 
40 3,7 4,8 8287 15,0 1,1532 64 1,6 2,1 6381 15 27 91 2,3 3,6 
50 4,5 6,4 5345 17,2 1,0724 83 1,7 1,9 2942 16 43 126 2,5 3,5 
60 5,2 7,9 3957 19,4 0,9913 100 1,7 1,7 1388 16 59 159 2,7 3,3 
70 6,0 9,5 3004 21,3 0,9155 117 1,7 1,7 953 17 76 193 2,8 3,4 
80 6,9 10,9 2443 22,8 0,8454 133 1,7 1,6 561 17 93 226 2,8 3,3 
90 7,7 12,3 2061 24,5 0,7792 147 1,6 1,4 382 16 109 256 2,8 3,0 

100 8,6 13,6 1782 25,9 0,7228 161 1,6 1,4 279 16 125 286 2,9 3,0 
110 9,5 14,9 1571 27,4 0,6723 175 1,6 1,4 211 15 140 315 2,9 2,9 
120 10,4 16,1 1424 29,0 0,6233 188 1,6 1,3 147 13 153 341 2,8 2,6 
130 11,3 17,3 1293 30,4 0,5822 200 1,5 1,2 131 13 166 366 2,8 2,5 
140 12,3 18,4 1192 31,7 0,5437 212 1,5 1,2 101 12 178 390 2,8 2,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Использование букв и знаков фамилии и имени  
для выбора вариантов задания 

Буква, 
знак 

А, Ж, Н,  
У, Ў, Ы 

Б, З, І,  
О, Ф, Ь 

В, И, Й, П, Х,
ʼ (апостроф)

Г, К, Р, 
Ц, Э 

Д, Л, С, 
Ч, Ю 

Е, Ё, М,  
Т, Ш, Я 

Вариант 1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Варианты заданий 

Таблица Г1 
Данные перечислительной таксации по вариантам 

Ступень 
толщины, 

см 

Количество стволов по вариантам, шт. Средние высоты  
по вариантам, м деловых дровяных 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
Сосна 

12 5 3 3 5 7 3 2 4 1 4 2 2 14,1 12,6 15,5 12,1 13,5 15,3 
16 39 25 32 31 31 22 4 4 4 3 5 6 17,2 17,1 17,9 16,4 17,9 17,8 
20 78 85 84 62 75 86 4 2 5 6 5 5 20,9 20,2 21,8 19,7 19,7 21,3 
24 89 109 97 105 101 111 3 4 5 4 – 2 22,5 22,7 23,4 21,2 21,9 22,9 
28 85 69 73 77 74 86 5 1 6 6 5 3 24,7 25,4 24,2 23,8 23,1 24,2 
32 44 49 52 51 41 31 3 6 5 5 5 4 26,0 26,1 24,7 24,7 24,5 25,3 
36 32 25 14 19 22 25 3 3 4 4 4 4 26,8 27,9 25,7 25,6 25,2 26,1 
40 16 12 9 13 16 13 – – 2 3 2 2 27,6 28,2 26,3 26,2 25,9 27,0 
44 4 4 5 6 5 6 – 1 1 2 2 2 27,9 28,5 26,5 26,9 26,4 27,4 

Ель 
8 7 10 6 8 14 8 6 5 2 8 9 4 – 
12 2 8 6 2 11 5 7 3 6 3 5 7 10,5 11,7 11,1 10,3 12,3 12,5 
16 11 24 32 25 19 20 5 5 4 6 4 5 16,1 16,4 16,3 16,2 16,2 16,6 
20 35 43 48 43 53 43 3 3 4 3 6 6 19,2 19,5 19,2 19,8 19,1 19,3 
24 28 27 35 38 23 30 4 3 4 5 2 3 21,2 21,4 21,6 20,6 20,8 21,3 
28 17 10 16 22 18 18 2 2 3 3 3 3 22,9 22,4 23,2 21,7 21,7 22,3 
32 3 3 4 3 6 5 2 3 2 1 2 2 – 

 
Таблица Г2 

Возраст элементов леса по вариантам 

Элемент леса Возраст по вариантам, лет 
1 2 3 4 5 6 

Сосна 81 92 104 95 86 102 
Ель 65 69 78 72 62 77 

 
Таблица Г3 

Разряд высот элементов леса по вариантам 

Элемент леса Разряд высот по вариантам 
1 2 3 4 5 6 

Сосна II I II I I III 
Ель III III II II I III 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Шкала для определения разрядов высот древостоев сосны и ели 
Ступень 

толщины, 
см 

Средние высоты по разрядам, м 

IА I II III IV V VА 

Сосна 
8 14,5–13,1 13,0–11,6 11,5–10,1 10,0–8,6 8,5–7,6 7,5–6,6 6,5–5,0 
12 18,5–17,1 17,0–15,1 15,0–13,6 13,5–12,6 12,5–11,1 11,0–9,1 9,0–7,0 
16 23,0–21,1 21,0–19,1 19,0–17,1 17,0–15,6 15,5–13,6 13,5–11,1 11,0–9,0 
20 27,0–24,6 24,5–22,1 22,0–20,1 20,0–18,1 18,0–15,6 15,5–12,6 12,5–9,5 
24 29,5–26,6 26,5–24,1 24,0–22,1 22,0–20,1 20,0–17,1 17,0–13,6 13,5–10,5 
28 31,5–28,6 28,5–26,1 26,0–23,6 23,5–21,1 21,0–18,1 18,0–14,6 14,5–11,5 
32 33,0–29,6 29,5–27,1 27,0–24,6 24,5–22,1 22,0–19,1 19,0–15,6 15,5–12,5 
36 34,0–30,6 30,5–28,1 28,0–25,6 25,5–22,6 22,5–19,6 19,5–15,6 – 
40 34,5–31,6 31,5–28,6 28,5–26,1 26,0–23,6 23,5–20,6

20,5–17,0
– 

44 35,0–31,6 31,5–29,1 29,0–26,6 26,5–23,6 23,5–20,6 – 
48 

36,0–32,6 32,5–29,6
29,5–26,6 26,5–24,1 24,0–22,0 – 

52 – – 
56 29,5–24,6 26,5–24,6 24,5–22,0 – – 
60 36,5–32,6 29,5–26,6 – – 
64 

37,0–33,6 33,5–30,6 30,5–27,6 27,5–25,0
– – – 

68 – – – 
72 – – – 
76 – – – 
80 30,5–28,0 – – – – 

Ель
8 13,0–11,6 11,5–10,1 10,0–8,6 8,5–7,6 7,5–6,6 6,5–5,0

– 

12 18,0–16,1 16,0–14,6 14,5–13,6 13,5–12,1 12,0–10,6 10,5–9,0
16 22,0–20,1 20,0–18,6 18,5–17,1 17,0–15,1 15,0–13,6 13,5–12,0
20 26,0–24,1 24,0–22,1 22,0–20,1 20,0–18,1 18,0–16,1 16,0–14,0
24 28,0–26,1 26,0–24,1 24,0–22,1 22,0–20,1 20,0–18,1 18,0–16,0
28 31,0–29,1 29,0–26,6 26,5–24,1 24,0–22,1 22,0–20,1 20,0–18,0
32 32,0–30,1 30,0–28,1 28,0–26,1 26,0–23,6 23,5–21,1 21,0–19,0
36 34,0–32,1 32,0–29,6 29,5–27,1 27,0–24,6 24,5–22,1 22,0–20,0
40 35,0–33,1 33,0–30,6 30,5–28,1 28,0–25,6 25,5–23,1 23,0–21,044 36,0–34,1 34,0–31,6 31,5–29,1 29,0–26,6 26,5–23,1
48 36,0–34,1 34,0–32,1 32,0–30,1 30,0–27,6 27,5–24,0 23,9–21,0
52 37,0–35,1 35,0–33,1 33,0–30,6 30,5–27,6 –
56 33,0–31,1 31,0–29,0 – –
60 

38,0–36,1 

36,0–33,6 33,5–31,1 – –
64 

36,0–34,1 34,0–32,0
– – –

68 – – –
72 – – –
76 – – – –
80 36,5–35,0 – – – –
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сортиментные таблицы для материальной оценки древесины  
при рубках главного пользования (элемент леса — сосна и ель) 

Ступень 
диаметра, 

см 

Объем 
ствола  

с корой, м3 

Выход с делового ствола, м3

деловой древесины дров отходов крупной средней мелкой итого
Сосна, I разряд высот

8 0,039 – – 0,021 0,021 0,011 0,007 
12 0,113 – – 0,083 0,083 0,021 0,009 
16 0,235 – 0,095 0,089 0,184 0,031 0,020 
20 0,397 – 0,263 0,059 0,322 0,042 0,033 
24 0,608 – 0,396 0,108 0,504 0,047 0,057 
28 0,865 0,200 0,444 0,083 0,727 0,051 0,087 
32 1,123 0,401 0,507 0,046 0,954 0,063 0,106 
36 1,469 0,718 0,521 0,019 1,258 0,081 0,130 
40 1,847 1,377 0,206 0,007 1,590 0,088 0,169 
44 2,242 1,461 0,473 0,005 1,939 0,090 0,213 
48 2,683 2,055 0,265 0,007 2,327 0,103 0,253 
52 3,267 2,478 0,356 0,009 2,843 0,118 0,306 

Сосна, II разряд высот
8 0,032 – – 0,017 0,017 0,010 0,005 

12 0,102 – – 0,075 0,075 0,019 0,008 
16 0,206 – 0,093 0,067 0,160 0,028 0,018 
20 0,355 – 0,222 0,063 0,285 0,040 0,030 
24 0,538 – 0,362 0,081 0,443 0,044 0,051 
28 0,757 0,173 0,395 0,065 0,633 0,049 0,075 
32 0,985 0,280 0,514 0,039 0,833 0,060 0,092 
36 1,322 0,582 0,529 0,018 1,129 0,076 0,117 
40 1,698 1,193 0,258 0,008 1,459 0,084 0,155 
44 2,064 1,287 0,488 0,007 1,782 0,085 0,197 
48 2,431 1,820 0,277 0,008 2,105 0,096 0,230 
52 3,023 2,234 0,385 0,009 2,628 0,112 0,283 

Сосна, III разряд высот
8 0,024 – – 0,012 0,012 0,009 0,003 

12 0,088 – – 0,064 0,064 0,017 0,007 
16 0,184 – 0,091 0,050 0,141 0,027 0,016 
20 0,304 – 0,162 0,080 0,242 0,037 0,025 
24 0,468 – 0,318 0,064 0,382 0,041 0,045 
28 0,664 0,168 0,352 0,032 0,552 0,048 0,064 
32 0,867 0,264 0,433 0,032 0,729 0,057 0,081 
36 1,200 0,560 0,445 0,016 1,021 0,071 0,108 
40 1,519 0,865 0,428 0,008 1,301 0,080 0,138 
44 1,851 1,081 0,506 0,007 1,594 0,080 0,177 
48 2,180 1,584 0,291 0,008 1,883 0,089 0,208 
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Окончание прил. Е 
Ступень 
диаметра, 

см 

Объем 
ствола  

с корой, м3 

Выход с делового ствола, м3

деловой древесины дров отходов крупной средней мелкой итого
Ель, I разряд высот

8 0,033 – – 0,016 0,016 0,013 0,004 
12 0,094 – – 0,049 0,049 0,036 0,009 
16 0,226 – 0,107 0,079 0,186 0,015 0,025 
20 0,359 – 0,217 0,083 0,300 0,023 0,036 
24 0,619 – 0,423 0,102 0,525 0,037 0,057 
28 0,860 0,170 0,464 0,103 0,737 0,046 0,077 
32 1,152 0,410 0,486 0,101 0,997 0,055 0,100 
36 1,507 0,742 0,475 0,098 1,315 0,064 0,128 
40 1,850 1,098 0,434 0,094 1,626 0,070 0,154 
44 2,165 1,472 0,357 0,086 1,915 0,071 0,179 
48 2,450 1,821 0,280 0,078 2,179 0,070 0,201 
52 2,849 2,290 0,186 0,071 2,547 0,071 0,231 

Ель, II разряд высот
8 0,030 – – 0,014 0,014 0,013 0,003 

12 0,085 – – 0,043 0,043 0,034 0,008 
16 0,215 – 0,092 0,085 0,177 0,014 0,024 
20 0,322 – 0,184 0,085 0,269 0,020 0,033 
24 0,555 – 0,368 0,102 0,470 0,032 0,053 
28 0,777 0,112 0,451 0,103 0,666 0,041 0,070 
32 1,049 0,322 0,483 0,103 0,908 0,050 0,091 
36 1,356 0,598 0,485 0,100 1,183 0,057 0,116 
40 1,671 0,915 0,457 0,096 1,468 0,062 0,141 
44 1,919 1,226 0,384 0,088 1,698 0,062 0,159 
48 2,220 1,565 0,327 0,083 1,975 0,063 0,182 
52 2,586 1,989 0,247 0,076 2,312 0,063 0,211 

Ель, III разряд высот
8 0,025 – – 0,011 0,011 0,012 0,002 

12 0,073 – – 0,034 0,034 0,031 0,008 
16 0,162 – 0,062 0,071 0,133 0,010 0,019 
20 0,238 – 0,127 0,072 0,199 0,014 0,025 
24 0,459 – 0,294 0,095 0,389 0,026 0,044 
28 0,694 0,060 0,432 0,103 0,595 0,036 0,063 
32 0,926 0,223 0,475 0,103 0,801 0,043 0,082 
36 1,155 0,439 0,471 0,098 1,008 0,048 0,099 
40 1,336 0,657 0,429 0,088 1,174 0,049 0,113 
44 1,355 0,797 0,330 0,071 1,198 0,043 0,114 
48 2,029 1,356 0,364 0,085 1,805 0,057 0,167 
52 2,367 1,741 0,295 0,080 2,116 0,057 0,194 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Данные вариантов по учету заготовленной продукции 
Вариант

1 2 3 4 5 6
Длина лесоматериалов для табл. 6.3 и длина пиломатериала для табл. 6.7

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
Диаметр в верхнем срезе для табл. 6.3

18 12 14 6 13 26
20 12в 14в 7 13в 28
22 13 16 8 14 30
24 13в 18 9 14в 32
26 14 20 10 16 36
28 14в 22 11 18 38
30 16 24 12 20 40
32 18 26 13 22 42

Средний диаметр ЛМ для табл. 6.4
11 28 18 12 26 22
20 20 26 20 16 30
26 12 10 30 8 10
14 26 16 26 12 20

Длина штабеля деловых ЛМ для табл. 6.4
2,00 6,00 5,50 4,00 3,75 2,20 
3,50 2,00 6,00 5,50 4,00 3,75 
4,40 3,50 2,00 6,00 5,50 4,00 
5,00 4,40 3,50 3,00 6,00 5,50 

Форма поленьев для табл. 6.5
Круглые Смесь Расколотые Круглые Круглые Смесь 

Смесь Круглые Смесь Расколотые Смесь Круглые 
Расколотые Смесь Смесь Смесь Расколотые Круглые 

Смесь Расколотые Круглые Круглые Смесь Расколотые 
Длина штабеля дров для табл. 6.5

1,00 1,25 1,50 0,50 0,75 2,00 
2,00 1,00 1,25 1,50 0,50 0,75 
0,50 2,00 1,00 1,25 1,50 0,50 
0,75 0,50 2,00 1,00 1,25 1,50 

Высота торца выкладки для табл. 6.6
0,8 1,0 1,2 2,0 2,2 1,2
0,9 1,2 0,8 1,5 1,2 1,3
1,0 1,3 1,3 1,8 1,5 1,5
1,2 1,4 1,5 2,1 1,8 2,0

Толщина обрезных ПМ для табл. 6.7
22 28 32 40 60 75

Толщина необрезных ПМ для табл. 6.7
25 50 100 175 225 250

Ширина обрезных ПМ для табл. 6.7
75 100 150 175 225 250

Ширина необрезных ПМ для табл. 6.7
180 200 210 230 250 220
190 210 220 240 260 230
200 220 230 250 270 240
210 230 240 260 280 250
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Объемы круглых лесоматериалов по ГОСТ 2708—75 [20] 
Диаметр  

в верхнем срезе 
без коры, см 

Объем лесоматериала, м3, при длине, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 
Для комлевых и срединных сортиментов («с»)

6 0,012 0,014 0,017 0,019 0,022 0,025 0,028 0,031 0,037 
7 0,015 0,018 0,021 0,025 0,028 0,032 0,036 0,04 0,045 
8 0,017 0,021 0,026 0,031 0,035 0,04 0,045 0,051 0,057 
9 0,021 0,026 0,032 0,037 0,043 0,049 0,055 0,061 0,069 
10 0,026 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 0,082 
11 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,070 0,080 0,090 0,098 
12 0,038 0,046 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 
13 0,045 0,053 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,120 0,132 
14 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,110 0,123 0,135 0,150 
16 0,069 0,082 0,095 0,110 0,124 0,140 0,155 0,172 0,189 
18 0,086 0,103 0,120 0,138 0,156 0,175 0,194 0,210 0,230 
20 0,107 0,126 0,147 0,170 0,190 0,210 0,230 0,260 0,280 
22 0,130 0,154 0,178 0,200 0,230 0,250 0,280 0,310 0,340 
24 0,157 0,184 0,210 0,240 0,270 0,300 0,330 0,360 0,400 
26 0,185 0,210 0,250 0,280 0,320 0,350 0,390 0,430 0,460 
28 0,220 0,250 0,290 0,330 0,370 0,410 0,450 0,490 0,530 
30 0,250 0,290 0,330 0,380 0,420 0,470 0,520 0,560 0,610 
32 0,280 0,330 0,380 0,430 0,480 0,530 0,590 0,640 0,700 
34 0,320 0,370 0,430 0,490 0,540 0,600 0,660 0,720 0,780 
36 0,360 0,420 0,480 0,540 0,600 0,670 0,740 0,800 0,880 
38 0,390 0,460 0,530 0,600 0,670 0,740 0,820 0,900 0,970 
40 0,430 0,50 0,580 0,660 0,740 0,820 0,900 0,990 1,070 
42 0,470 0,56 0,640 0,730 0,810 0,900 1,000 1,080 1,180 
44 0,520 0,610 0,700 0,800 0,890 0,990 1,090 1,200 1,300 

Для сортиментов из вершинной части ствола («в»)
6 0,016 0,021 0,025 0,030 0,036 0,042 0,046 0,053 0,061 
7 0,020 0,025 0,031 0,037 0,044 0,050 0,057 0,064 0,072 
8 0,025 0,031 0,038 0,045 0,053 0,061 0,069 0,078 0,088 
9 0,030 0,037 0,045 0,054 0,063 0,072 0,082 0,092 0,105 
10 0,036 0,044 0,053 0,063 0,073 0,084 0,096 0,108 0,121 
11 0,042 0,052 0,061 0,072 0,084 0,097 0,110 0,122 0,138 
12 0,048 0,059 0,071 0,082 0,096 0,110 0,125 0,140 0,156 
13 0,055 0,066 0,079 0,093 0,108 0,124 0,140 0,157 0,176 
14 0,062 0,074 0,089 0,104 0,120 0,137 0,155 0,174 0,195 
15 0,069 0,083 0,100 0,115 0,133 0,152 0,172 0,193 0,216 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Коэффициенты полнодревесности бревен по CTБ 1667—2012 [19] 
Порода  
лесо- 

материалов 

Средний 
диаметр, 

см 

Коэффициент полнодревесности 
длина, м 

1,50–3,00 3,01–3,50 3,51–4,50 4,51–5,50 5,51 и более 

Сосна, ель 
6–14 0,64 0,63 0,59 0,58 0,57 
14–24 0,67 0,65 0,64 0,62 0,61 
>24 0,69 0,67 0,66 0,65 0,63 

Береза, осина, 
ольха 

6–14 0,57 0,54 0,53 0,52 0,51 
14–24 0,62 0,59 0,57 0,55 0,54 
>24 0,66 0,63 0,60 0,59 0,58 

Примечание: для окоренных бревен коэффициент увеличивают на 0,05. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Коэффициенты полнодревесности дров по СТБ 1510—2012 [18] 

Длина, 
м 

Коэффициент полнодревесности 
хвойные породы лиственные породы 

круглые расколотые смесь круглые расколотые смесь 
0,25 0,81 0,77 0,77 0,80 0,76 0,76 
0,33 0,79 0,75 0,75 0,78 0,74 0,74 
0,50 0,76 0,73 0,73 0,75 0,71 0,71 
0,75 0,74 0,71 0,72 0,72 0,69 0,69 
1,00 0,72 0,70 0,70 0,70 0,68 0,68 
1,25 0,71 0,69 0,69 0,68 0,67 0,67 
1,50 0,70 0,68 0,68 0,67 0,65 0,66 
2,00 0,68 0,66 0,67 0,65 0,63 0,65 
2,50 0,67   0,63   
3,00 0,66   0,62   
4,00 0,62   0,59   
Примечания. 1. Смесь – 40% круглых и 60% расколотых. 2. При наличии в партии 

дров хвойных и лиственных пород допустимо использовать коэффициент по преоблада-
ющей (хвойной или лиственной) породе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Полнодревесность хвороста и хмыза [2] 

Лесоматериал Коэффициент перерасчета 
в плотные м3 в складочные м3 

Хворост неочищенный, длина от 4 до 6 м  0,20 5,00 
Хворост неочищенный, длина от 2 до 4 м  0,12 8,33 
Лесоматериалы круглые, диаметр от 3 до 6 см 0,50 2,00 
Хмыз и мелкий неочищенный хворост, длина 
до 2 м, диаметр до 2 см 0,10 10,00 

Валежник 0,70 1,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Стандартная таблица сумм площадей сечений и запасов  
древостоев при полноте 1,0 (фрагмент [10]) 

Средняя 
высота, м 

Сосна Ель 
Сумма  

площадей 
сечения, м2 

Видовое 
число Запас, м3 

Сумма 
площадей 

сечения, м2

Видовое 
число Запас, м3 

5 18,4 0,6503 60 13,8 0,638 44 
6 20,8 0,6108 76 16,5 0,606 60 
7 23,0 0,5826 94 19,0 0,579 77 
8 24,9 0,5615 112 21,3 0,563 96 
9 26,7 0,5450 131 23,4 0,546 115 

10 28,4 0,5319 151 25,4 0,535 136 
11 29,8 0,5211 171 27,3 0,523 157 
12 31,1 0,5121 191 29,0 0,514 179 
13 32,3 0,5045 212 30,6 0,508 202 
14 33,3 0,4980 232 32,2 0,499 225 
15 34,3 0,4924 253 33,6 0,494 249 
16 35,1 0,4874 274 34,9 0,489 273 
17 35,8 0,4831 294 36,1 0,486 298 
18 36,4 0,4792 314 37,3 0,481 323 
19 36,9 0,4757 334 38,4 0,477 348 
20 37,4 0,4726 354 39,4 0,473 373 
21 37,8 0,4698 373 40,4 0,470 399 
22 38,2 0,4672 393 41,3 0,468 425 
23 38,5 0,4649 412 42,1 0,466 451 
24 38,8 0,4628 431 42,9 0,464 478 
25 39,0 0,4608 449 43,7 0,461 504 
26 39,4 0,4590 470 44,4 0,460 531 
27 39,8 0,4573 491 45,1 0,458 558 
28 40,1 0,4557 512 45,7 0,457 585 
29 40,5 0,4542 533 46,3 0,456 612 
30 40,8 0,4529 554 46,9 0,454 639 
31 41,1 0,4516 575 47,4 0,454 667 
32 41,4 0,4504 597 48,0 0,452 694 
33 41,7 0,4493 618 48,4 0,451 720 
34 42,3 0,4482 645 48,9 0,450 748 
35 42,9 0,4472 671 49,3 0,449 775 
36 43,7 0,4463 702 49,7 0,448 802 
37 44,5 0,4454 733 50,1 0,447 829 
38 45,5 0,4446 769 – – – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Нормативы для определения классов товарности [10] 

Класс  
товарности 

Хвойные древостои Лиственные древостои 
выход  

деловой  
древесины, % 

количество  
деловых  

стволов, % 

выход  
деловой  

древесины, %

количество  
деловых  

стволов, % 
1 81 и выше 91 и выше 71 и выше 91 и выше 
2 61–80 71–90 51–70 66–90 
3 60 и ниже 70 и ниже 31–50 41–65 
4 – – 30 и ниже 40 и ниже 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Шкала для определения классов бонитета  
семенных древостоев [10] 

Возраст, 
лет 

Средние высоты древостоев  
(хвойные и твердолиственные, кроме граба) по классам бонитета, м 

IА I II III IV V VА 

10 6–5 4 3 2 1 – – 
15 9–8 7–6 5–4 3 2 1 – 
20 12–10 9–8 7–6 5 4–3 2 1 
25 14–12 11–10 9–8 7–6 5–4 3 2 
30 16–14 13–12 11–10 9–8 7–6 5–4 3–2 
35 18–16 15–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–2 
40 20–18 17–15 14–13 12–10 9–8 7–5 4–3 
45 22–20 19–17 16–14 13–11 10–9 8–6 5–4 
50 24–21 20–18 17–15 14–12 11–9 8–6 5–4 
55 26–22 21–19 18–16 15–13 12–10 9–7 6–5 
60 28–24 23–20 19–17 16–14 13–11 10–8 7–5 
65 29–25 24–21 20–18 17–15 14–11 10–9 8–6 
70 30–26 25–22 21–19 18–16 15–12 11–9 8–6 
75 31–27 26–23 22–20 19–17 16–13 12–10 9–7 
80 32–28 27–24 23–21 20–17 16–14 13–11 10–7 
85 33–29 28–25 24–22 21–18 17–15 14–12 11–8 
90 34–30 29–26 25–23 22–19 18–15 14–12 11–8 
95 34–30 29–26 25–23 22–19 18–16 15–13 12–9 

100 35–31 30–27 26–24 23–20 19–16 15–13 12–9 
110 36–32 31–29 28–25 24–21 20–17 16–13 12–10 
120 38–34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13–10 
130 38–34 33–30 29–26 25–22 21–18 17–14 13–10 
140 39–35 34–31 30–27 26–23 22–18 17–14 13–10 
150 39–35 34–31 30–27 26–23 22–19 18–14 13–10 
160 40–36 35–31 30–27 26–23 22–19 18–14 13–10 
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Приложение Т 

ВИДОВЫЕ ВЫСОТЫ ДРЕВОСТОЕВ [10] 

Высота, м Видовая высота по породам, м 
Сосна Ель Дуб Береза Осина Ольха 

10 5,29 5,41 5.17 5,02 5.16 5,25 
11 5,71 5,84 5,59 5,41 5,58 5,68 
12 6,12 6,26 6,00 5,81 5,99 6,11 
13 6,54 6,69 6,41 6,20 6,41 6,54 
14 6,94 7,13 6,83 6,59 6,82 6,97 
15 7,36 7,56 7,24 6,99 7,23 7,39 
16 7,78 7,98 7,65 7,39 7,65 7,84 
17 8,19 8,41 8,07 7,79 8,06 8,26 
18 8,60 8,84 8,48 8,17 8,48 8,69 
19 9,02 9,27 8,89 8,57 8,89 9,12 
20 9,44 9,70 9,30 8,96 9,32 9,56 
21 9,85 10,12 9,72 9,37 9,72 10,00 
22 10,27 10,56 10,14 9,75 10,14 10,43 
22 10,67 10,99 10,56 10,14 10,56 10,86 
24 11,09 11,42 10,97 10,54 10,97 11,28 
25 11,50 11,85 11,37 10,92 11,40 11,70 
26 11,93 12,27 11,80 11,34 11,80 12,14 
27 12,34 12,72 12,20 11,72 12,23 12,58 
28 12,74 13,13 12,63 12,12 12,63 12,99 
29 13,17 13,57 13,02 12,50 13,05 13,43 
30 13,59 14,01 13,44 12,90 13,47 13,86 
31 14,01 14,41 13,86 13,30 13,89 14,29 
32 14,40 14,85 14,27 13,70 14,30 14,72 
33 14,82 15,28 14,68 14,09 14,72 15,15 
34 15,23 15,71 15,10 14,48 15,13 15,57 
35 15,64 16,13 15,50 14,87 15,54 16,03 
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