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

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

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

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

оставлять и охранять ценные в эстетическом отношении деревья и их 

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

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

В лесах рекреационной зоны большое внимание должно уделяться 
благоустройству территории: созданию дорожной и тропиночной сети, 
установке в «видовых точках» павильонов, беседок и скамеек для отды
ха, проведению других лесохозяйственных и организационных мероприя
тий. Все мероприятия по организации территории лесов рекреационной 
зоны и их благоустройству должно разрабатывать лесоустройство. 
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Ленинградская лесотехническая академия 

В настоящее время моделирование древостоев, необходимое для 
прогнозирования общей производительности и выхода сортиментов, про
водится по двум направлениям: 
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Методы учета древесной фитамассы полна разработаны А. А. Молчановым и 
др. [2], А. И. Уткиным [б], М. Г. Семе~шиной [4] и др. Наша работа имела цель 
определить фитомассу крон сосновых насаждений Иркутской области па основе 
этих методов с детализацией для условий конкретного региона. 

Было заложено двенадцать пробных площадей на территории Приморского лес
хоза Ирi{утской области. Их таксационная хараi{териспжа приведсна в табл. 1. 

Табли'ца 

Таксационная характеристика пробных площадей 

Но-
Запас, м3/га 

мер Сред- Сред- Сумма 

nроб· Класс Воз-
няя HIIЙ площа- Пол- сыро· 

ной Gоин· Тип лссn раст, 
llЫCO· дна- дей се- fi0T3 расту- сухо-

ПЛО· тет а лот 
та, м 

метр, чепнii, 
ЩIIX ДС· стол 

щади ом м2/rа реnьев 

1 f1I Бруспичшш 55 15,0 13,0 22,39 0,71 169 5 
разнотравный 

2 111 Брусничник 60 16,5 15,6 28,43 0,88 240 -
3 111 » 75 20,2 19,5 24,30 0,71 224 -
4 111 » 80 17,5 16,0 35,77 1,08 275 13 
5 111 Брусничник 80 16,6 14,7 34,32 1,06 262 11 

разнотраввый 
6 111 » 85 17,5 16,0 34,12 1,03 282 4 
./ 111 Брусничник 95 19,0 18,5 26,07 0,77 218 ~ 

8 111 >> 100 21.2 20,2 32,08 0,92 321 -
9 111 » 100 19,8 20,5 31,53 0,92 294 7 

10 1V » 105 18,5 22,8 30,29 0,90 287 9 
11 1V БpyCHIIЧlllf!{ 105 19,2 21, l 23,77 0,70 185 15 

зеленомошный 
12 1\l » 105 19,0 20,5 25,85 0,76 229 26 

Пр и 111 е чан и е. Состав древостоя~ !ОС. 

Весовые показатели компонентов фитамассы устанавливали по модельным де
ревьям, при раскряжевке которых определяли массу кроны в целшi и хвоиной лапки, 

к которой относпли мелкие охвоеппые ветви с диаметром в отрубе не более 0,8 см. 
Запас на пробных площадях находили на оспавании обмера модельных деревьев по 
2-метровым отрезн:ам. Полученные материалы nодвергали статистической обработке 
на ЭВМ ЕС-1035. 

Анализ полученных материалов nоказал наличие Iюрреляционной зависимости 
разлвчпых компонентов фитоыассы кроны от диаметра ствола на высоте груди, что 
подтверждает аналогичные выводы других авторов [1, 5]. Значения IИэффпциентов 
l{Орреляцин (r) н корреляционных отношений ( 1J) были вычислены для всех пробных 
площадей, однако нз-за большого объема полученных данных в статье даны лишь 
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нижний и верхний пределы этпх показателей. Так, для хвойной лашш значения r 
колеблются от 0,904 до 0,970, "!] -от 0,909 до 0,993. Для хвои колебания r и 11 
составляют соответствешю 0,903 ... 0,983 п 0,908 ... 0,998, для кроны- 0,912 ... 0,983 
и 0,982 ... 0,996. Наш.н~ньшне параметры этих показателей для зависимости среднего 
диаметра крон от дию .. tетра ствола на высоте груди составляют 0,853 ... 0,969 и 
0,912 ... 0,971. 

Анализируя взаимосвязь таксационных показателей, большинство авторов [3, 4] 
пришли к выводу, что уравнения парабол 2-ro и 3-ro nорядтшв, лаказательное н 
степеююе достаточно полно отражают характер связи между диаметром и массой 

надземных частей деревьев. Анализ наших данных для трех пробных площадей в 
возрасте древостоев 60, 80 п 100 JJeт также показывает, что взаимосвязь запаса 
фрющпй фитамассы крон с дпаметро!II наибоJJее объективно отражается уравнениями 
парабол 2-го н 3-го порядков, из которых последнее предпочтительнее. Эти уравне
IШЯ были использованы для выравнивания опытных данных. По выравненным дан
ным бьти вычислены запасы фитамассы крон по фршщиям. ПоJJученные данные 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Фитамасса крон сосны 

Но· 
ФJJтомасса*, т/га 

Но· 
Фнтомасса"', т/га 

мер мер 

nроб- хвой- нроб- ХВОЙ-
ной НОЙ nет- нто- ной ной nет- нто-

пло- лап- nей со пло- лап- вой со 

щадн Ю! щади Kll 

1 7,9 5,3 13,2 7 9,1 9,0 18,1 
3,7 2,3 6,0 4,2 4,1 8,3 

2 12,0 9,1 21,1 8 12,5 17,2 29,7 
5,5 4,0 9,5 3,7 10,7 14,4 

3 11 '1 13,1 24,2 9 13,7 17,3 31,0 
4,2 5,8 10.0 5,3 7,7 13,0 

4 13,1 11 '1 24,2 10 11,6 21,4 33,0 
6,1 5,1 11,2 5,2 10,0 15,2 

5 11' 1 11,0 22,1 11 9,1 10,8 19,9 
5,0 5,0 10,0 4,3 4,9 9,2 

6 12,4 12,2 24,6 12 8,4 14,4 22,8 
5,6 5,5 11' 1 3,7 6,7 10,4 

* Первая строка- масса свежесрубленных фракций; 
вторая- в абс. сухом состоянии. 

На осповаiшп полученных данных можно констатировать, что фитамасса крон 
сосны зависит как от возраста, так и от запаса и пощюты насаждений. Так, в воз
расте древостоев 55, 95 и 105 лет (пробные площади 1, 7 и 12) прн относительно 
одинаковых полнотах (0,71; 0,77; 0,76) набJJJодается накопление фитамассы I<роп с 
13,2 до 22,8 т/га. Зависимость се от полпоты можно наблюдать на пробпых пло
щадях 10-12, где при паш-ютах 0,70; О, 76; 0,90 она состанляет соответствешю 
19,9; 22,8 и 33,0 т/га. На долю хвойпой лапки в кроне приходится 26,8 ... 59,8 %, 
ветвей-40,2 ... 64,8 %. С увеличеннем возраста насаждений i\Iacca хвойпой лашш 
уменьшается, а масса ветвей возрастает. Фитамасса крон, прнходящаяся на 1 мз 
запаса, ·составляет 0,0& ... 0,11 т. 

Данвые наших исследованиii могут быть использованы при определении запасов 
фитамассы в сосновых насаждениях Иркутс1шй областн. 
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