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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРЕСТОЙНЫХ БЕРЕЗНЯКОВ  
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИЕМА ВЫБОРОЧНОЙ РУБКИ 

После первого приема равномерно-постепенной рубки выявлено увеличение темнохвойных пород в составе нижнего яруса 
древостоев за счет перехода крупного подроста в категорию тонкомерных деревьев. Больше чем в половине случаев 
сформирвался ΙΙ ярус.  В составе подроста доминирует благонадежная ель и пихта крупной категории высот. При последнем 
исследовании (2019) установлено, что поврежденная в результате трелевки хлыстов, грибных заболеваний или других фак-
торов береза из ΙΙ и ΙΙΙ категории перешла в категорию VΙΙ (деревья со структурными изъянами). Установлено, что доля та-
ких деревьев на участках рубок составляет от 15 до 30 % по запасу. Кроме того, эта категория деревьев имеет высокую 
вероятность  погибнуть от ветра и ее следует отнести наравне с категориями ΙV и V к текущему отпаду. Таким образом,  
в перестойных березняках период между приемами рубки должен быть минимальным. Удобным для производства докумен-
том при определении санитарного состояния деревьев является шкала 1995 года с добавлением  деревьев VΙΙ категории.  
Ключевые слова: выборочная рубка,  шкала санитарного состояния деревьев. 
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THE STATE OF THE SECONDARY  OLD  BIRCH STANDS AFTER FIRST   
OF SELECTIVE CUTTING 

 

After the first stage of evenly-gradual cutting, an increase in dark coniferous species in the lower story of stands was revealed. This 
was due to the transition of large undergrowth to the category of thin trees. In more than half of the cases, the second story was 
formed. The undergrowth is dominated by reliable of large spruce and fir. In the latest study (2019) it was found that birch trees 
damaged as a result of skidding, fungal diseases or other factors from the II and III categories moved to the VIII category (trees with 
structural defects). It is established that the share of such trees in the area cuttings is from 15 to 30 % from the volume of wood. In 
addition this category of trees has a high probability of dying from the wind and it should be attributed along with the categories IV 
and V to the dead trees. Thus, in the old birch stands the period between stage of cutting should be minimal.A convenient document 
for production in determining the sanitary condition of trees is the scale of 1995 with the addition of trees of the VΙΙ category. 
Keywords: selective cuttings, scale of the sanitary condition of trees. 
 

Одним из обязательных элементов системы мониторинга лесных насаждений является сани-
тарная оценка эдификатора – древостоя. В 2017 и 2020 годах приняты новые Правилах санитарной 
безопасности в лесах, где дополнительно введена категория  – VΙΙ, а категории  V и VΙ были расши-
рены: деревья подразделялись по причине и времени их гибели. Целью данного исследование явля-
лось изучение восстановительной динамики перестойных березняков после первого приема выбороч-
ной рубки и  использование правил санитарной безопасности в лесах с точки зрения практического 
их применения на производстве. 

Объект исследований находится в округе широколиственно хвойных лесов Нижнесергинском 
лесничестве Бардымском участковом лесничестве в кв. 124, выд. 3, 4, 7 (лесоустройство 1999 г.)  
и представляет собой лесосеки первого приема равномерно-постепенной рубки в перестойном произ-
водном мягколиственном насаждении 16–17-летней давности общей площадью 40,2 га. Их интенсив-
ность составляла 45–55 %. На объекте сразу после рубки в 2002–2003 годах заложено 6 пробных 
площадей (ПП). Периодически с интервалом в 3 года (с 2005 по 2013 гг.) в конце лета – начале осени 
на ПП проводились наблюдения за санитарным состоянием деревьев. При последнем исследовании  
в 2019 году на пробных площадях одновременно со сплошным перечетом для каждого дерева опре-
делялась категория его санитарного состояния в соответствии с тогда действующими правилами  Са-
нитарной безопасности в лесах (2017).  

На основании проведенных исследований установлено, что на объекте сформировались сред-
неполнотное производные мягколиственные насаждения ΙΙΙ класса бонитета в большинстве случаев 
со ΙΙ ярусом и подростом темнохвойных пород. Возраст березы и осины верхнего яруса составляет 
100 лет, ели и пихты – 135 лет, нижнего яруса от 40 до 60 лет, темнохвойного подроста 30 лет. По 
отношению к начальной стадии формирования древостоя после первого приема равномерно-посте- 
пенной рубки выявлено снижение среднего возраста и увеличение темнохвойных древесных пород  
в составе нижнего яруса древостоев за счет перехода крупного подроста в категорию тонкомерных 
деревьев. В составе подроста зафиксировано безусловное доминирование благонадежной ели и пихты 
крупной категории высот. 

Исследование в 2019 году показало, что в период между последним учетом санитарное со-
стояние древостоев (2013–2019 гг.) существенно ухудшилось. Этому способствовала также изменив-
шаяся методика учета санитарного состояния древостоя. В процессе исследования было отмечена 
трудность определения причины гибели деревьев: либо это старый сухостой со сломленным стволом, 
либо дерево погибло в результате бурелома. Кроме того, сухостойное дерево также могло быть пова-
лено ветром. Точную причину можно установить при ежегодном обследование  древостоев, но  
в практической деятельности это далеко не всегда представляется возможным и целесообразным. 
Вместе с тем  при таком подходе исключается старый сухостой (категория 6), ветровал (категория 6а) 
и бурелом (6б). Реально состояние древостоев фиксируется в процессе таксации насаждений при про-
ведении лесоустройства в идеале через каждые 10 лет. С точки зрения лесозаготовителя сухостойные 
деревья можно аккуратно положить вершиной на пасечный волок. При трелевке буреломных и вет-
ровальных деревьев, когда стволы лежат бессистемно, может серьезно пострадать подрост и древо-
стой. По этим причинам в наших исследованиях оставшиеся на корню отдельно сухостойные деревья 
и отдельно ветровальные и буреломные  деревья без учета срока их гибели были объединены в две 
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группы. Деревья первых трех категорий вполне жизнеспособны, составляют от 58,2 до 82,2 % по запасу 
и в отличии от деревьев IV-й категории (усыхающие), представленная в основном перестойной круп-
номерной осиной и тонкомерной елью и пихтой, их гибель в ближайшей перспективе не ожидается.  

Погибшие деревья составляют от 2,6 до 21,2 % по запасу. Из древесных пород по этому пока-
зателю лидирует тонкомерная пихта, гибель которой достигает 61,6 %, в т. ч. запас сухостойных де-
ревьев пихты – 46,2 %. Ветровалу подвержены как правило крупномерные деревья. Несмотря на то, 
что участие в составе ели и пихты (за исключением ПП 2) составляет 2–3 единицы на их долю  при-
ходится от 8,7 до 64,5 % погибших от ветровала деревьев.   

В 2017 году была принята VΙΙ категория состояния деревьев, к которым отнесли деревья со 
структурными изъянами (наличие дупел, гнилей, обрыв корней, опасный наклон), способными при-
вести к падению всего дерева или его части [1] (рис. 1). Одной из причин является повреждение кам-
бия и древесины в процессе трелевки хлыстов из пасеки. 

Впоследствии на поврежденном месте образуется гниль. Учитывая возраст деревьев, процесс 
разложения древесины происходит довольно активно [2]. Объем деревьев со структурными изъянами 
на обследованных участках рубок находился в пределах от 15 до 30,0 % от общего запаса древостоя, 
что в абсолютных единицах составляет от 24,7 до 48,3 м3/га. При этом деревья VΙΙ категории имеют 
здоровую крону без признаков ослабления (рис. 2). По совокупным характеристикам такие деревья 
можно отнести к ΙΙΙ [3] или ко ΙΙ [4, 5] категории санитарного состояния деревьев, а это означает, что 
в рубку они могут не назначаться. В то же время деревья VΙΙ категории имеют высокую степень вет-
ровальности (рис. 3) и их следует отнести наравне с категориями ΙV и V к текущему отпаду [6].  
Ожидается, что значительная их гибель произойдет в ближайшей перспективе. 

 

 
Рис. 1. Поврежденный гнилью  
комлевая часть ствола березы 

Рис. 2. Крона  
пораженной гнилью березы 

 

Рис. 3. Погибшие деревья березы поврежденные гнилью 
 

Таким образом, по нашему мнению наиболее удобным для производства инструментом  при 
определении санитарного состояния деревьев является шкала 1995 (возможно шкала 2005 года) с до-
бавлением в деревьев VΙΙ категории. В этом случае в рубку будут назначаться деревья ΙV, V, VI и VΙΙ 
категорий санитарного состояния. Захламленность насаждения фиксируется либо при обследовании 
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таксационного выдела в карточке таксации, либо при отводе лесосеки в рубку, либо при лесопатоло-
гическом обследовании участка.  

Работа выполнена в рамках темы «Экологические аспекты рационального природопользова-
ния» (Номер госрегистрации  FEUG-2020-0013). 
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ХРЕНОВСКОЙ БОР – ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Хреновской бор – один из крупных лесных массивов в лесостепной зоне Восточной Европы. Его площадь составляет  
35 тыс.га. Так как площадь бора достаточно велика, то нужно более тщательно проводить уход за культурами, в кото-
рый входит ряд мероприятий по сохранению неистощительных ресурсов. В настоящее время под влиянием антропогенного 
воздействия ухудшается санитарное состояние сосновых насаждений и происходит истощение лесных ресурсов. Сохране-
ние уникальных средневозрастных, старовозрастных, групп и отдельно стоящих деревьев искусственных сосновых насаж-
дений Хреновского бора – это важнейшая задача по сохранению биоразнообразия. На данный момент необходимо совер-
шенствовать способы искусственного лесоразведения, поскольку оптимальное использование генетического потенциала 
видов возможно только при создании устойчивых популяционных систем. 
Ключевые слова: Хреновской бор, сосна обыкновенная, лесной массив, живой напочвенный покров. 
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KHRENOVSKY BOR – PROBLEMS OF CONSERVATION AND RESTORATION 
 

KhrenovskayaBor is one of the largest forests in the forest-steppe zone of Eastern Europe. Its area is 35 thousand hectares. Since the 
boron area is large enough, it is necessary to more carefully care for crops: which include a number of measures to preserve non-
depleting resources. At present, under the influence of anthropogenic impact, the sanitary state of pine plantations is deteriorating 
and forest resources are being depleted. The preservation of unique middle-aged, old-growth, groups and separate trees of artificial 
pine plantations of the Khrenovsky pine forest is the most important task for the preservation of biodiversity. At the moment, it is 
necessary to improve the methods of artificial afforestation, since the optimal use of the genetic potential of species is possible only 
with the creation of sustainable population systems. 
Keywords: Khrenovskaya boron, Scots pine, forest, living ground cover. 
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