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В результате работы программного компонента создается век-

торный полигональный слой, который содержит участки потенциаль-

ных поврежденных лесных насаждений (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Обнаруженные участки поврежденных 

 хвойных лесных насаждений 
 

Для опытной проверки получаемых результатов были прове-

дены полевые натурные обследования выявленных мест повреждений 

хвойных лесных насаждений. В качестве объектов полевых исследо-

ваний на основании равномерной представленности всех учетных ка-

тегорий и размещения в центральной части объекта исследования 

(Минского ГПЛХО) были выбраны Червенский и Смолевичский лес-

хозы.  

Проведенная опытная проверка функций показала достаточно 

высокий показатель точности обнаружения участков поврежденных 

хвойных лесных насаждений (97 %), что свидетельствует о работос-

пособности системы и возможности ее использования в практике лес-

ного хозяйства. 
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Использование спутниковых приемников позволяет потребите-

лю получать интересующую его информацию о местонахождении 

пункта наблюдений, о показаниях точного времени, а применительно 

к движущимся объектам – скорость и направление их перемещения. 

Причем измерения можно проводить в любое время года, независимо 

от времени суток и погодных условий, исключая прямую видимость 
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между определяемыми пунктами. Существенным плюсом в примене-

нии спутниковых технологий является полностью автоматизирован-

ная обработка результатов полевых измерений с возможностью экс-

порта в различные форматы данных [1]. 

Спутниковые приемники можно классифицировать по спутни-

ковым системам. Подавляющее большинство приемников принимает 

сигналы только одной системы (GPS, ГЛОНАСС), некоторые двух си-

стем (GPS, ГЛОНАСС) или даже нескольких (GPS, ГЛОНАСС, 

Gallileo и BeiDou). По числу принимаемых частот – одночастотные, 

принимающие сигналы только на частоте L1 и двухчастотные, спо-

собные принимать сигналы на частотах L1 и L2.  

Специфика работы спутниковых приемников зависит от той ка-

тегории потребителей, для которой они предназначены (военные или 

гражданские пользователи). Гражданские пользователи, в свою оче-

редь, подразделяются на две основные подгруппы. Первая из них ори-

ентирована на широкий круг пользователей, а вторая – на профессио-

нальное использование.  

Производители спутниковой аппаратуры предлагают разнооб-

разные модели приемников – от недорогих персональных GPS-

навигаторов до высокоточных геодезических спутниковых приборов. 

В учебном освоение спутниковых съемок в рамках дисциплины 

«Аэрокосмические методы и системы глобального позиционирования 

в лесном хозяйстве» студенты специальности «Лесное хозяйство» 

знакомятся с методами автономного и относительного позициониро-

вания. Относительное позиционирование по праву считается наиболее 

точным. Автономное позиционирование ˗ менее точный метод опре-

деления координат пунктов. Однако, после отмены в мае 2000 года 

режима «селективного доступа» сигналов спутников GPS точность ав-

тономных определений координат значительно повысилась и достигла 

уровня, достаточного для решения многих производственных задач [2, 

3]. Целью исследований является анализ точности результатов отно-

сительных и автономных определений координат под пологом древо-

стоя спутниковыми приемниками Trimble R3, Garmin GPSmap 60C и 

Etrex 30.  

Методами автономного и относительного позиционирования 

студенты производят плановую привязку аэрофотоснимков, опреде-

ляют координаты опорных точек, точек, принадлежащие квартальным 

просекам, границам лесонасаждений, или внутриквартальным выде-

лам при ориентировании в лесу.  

Для оценки точности автономного определения координат нави-

гационными приемниками Garmin GPSmap 60C и Etrex 30 было вы-
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полнено определение координат опорных пунктов учебного полигона 

в стандартном режиме и с подключением функции приема сигналов 

со спутников EGNOS. 

Данные исследований свидетельствуют о том, что точность 

определения координат опорных пунктов навигационными приемни-

ками, находится в пределах 9-10 м в плане, что вполне достаточно для 

выполнения привязки аэро- и космических снимков при создании те-

матических карт лесных ресурсов в масштабах 1:25 000 и мельче.  

Результаты оценки точности положения пунктов, определенных 

навигаторами с подключением сигнала со спутников EGNOS, состав-

ляют порядка 12-13 м. То есть использование сигналов EGNOS не 

только не улучшает, а даже ухудшает точность определения коорди-

нат [4, 5]. 

Результаты измерений одночастотными GPS-приемниками 

Trimble R3 под пологом древостоя показали, что их можно использо-

вать для проведения различного рода топографо-геодезических работ. 

Точность автономных определений приемниками такого класса на ча-

стично закрытой (поросшей лесом) территории составляет порядка 7,5 

м. При создании сети опорных пунктов в режиме «fast static» средняя 

квадратическая погрешность положения такого пункта в плане по ре-

зультатам постобработки составляет 1,64 м без удаления проблемных 

данных со спутников и порядка 0,20 м после удаления. Причем точ-

ность практически не зависит от увеличения времени наблюдений на 

пункте [4].  

Основными факторами, влияющими на точность измерений в 

полевых условиях, являются количество видимых спутников и их 

геометрическое расположение на небесной сфере, а так же устойчи-

вый прием сигналов от спутников на протяжении всего периода изме-

рений и наличие избыточных измерений. На этапе постобработки ана-

лиз и исключение данных со спутников при плохом приеме сигналов 

позволяет увеличить точность определения координат в несколько 

раз. 
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ПО 2030 ГОДЫ: ВОПРОСЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Лесовосстановление (лесоразведение) или «создание новых ле-

сов» – является основой устойчивого функционирования лесного хо-

зяйства и соответственно качественных показателей лесного фонда 

(прежде всего продуктивность, породный состав, возрастная структу-

ра). Недоработки, упущения, ошибки, допущенные на этом этапе – 

трудно или даже невозможно исправить на дальнейших этапах лесо-

выращивания. Искусственные леса в настоящее время занимают чет-

вертую часть покрытой лесом площади республики. Благодаря широ-

ким масштабам и высокой эффективности искусственного лесовос-

становления и лесоразведения лесистость республики за послевоен-

ный период увеличилась с 22,1 до 40,1%. Этот показатель лесистости 

для Беларуси можно считать оптимальным. Он обеспечивает расши-

ренное воспроизводство лесных ресурсов и сохранение биологическо-

го разнообразия. 


