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Район исследований относится к горным лесам подзоны южной тайги. В работе представлены экс-
периментальные данные о сохранности темнохвойного подроста предварительной генерации по-
сле сплошной, первого приема равномерно-постепенной и чересполосно-постепенной через пасеку  
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и полупасеку рубок. Рубки проведены в ельнике разнотравно-зеленомошниковом ΙΙΙ класса бонитета 
в спелом высокополнотном производном мягколиственном насаждении составом 7Б3Е+Ос. В составе 
темнохвойного подроста преобладает ель (6Е4П). Учет подроста темнохвойных пород осуществлялся 
на двух трансектах, проходящих через участки всех способов рубок. Установлено, что через 6 лет отпад 
подроста в пасеках после всех способов составил 24–29 % от сохраненного количества деревьев после 
рубок. Общая гибель подроста через 6 лет после проведения сплошной рубки находится в пределах 50 % 
от его исходного количества до рубки. Отмечено практическое отсутствие поросли мягколиственных 
пород в древостое после первого приема равномерно-постепенной рубки и в пасеках чересполосно- 
постепенной рубки, оставленных до второго приема. Подчеркнуто особое значение темнохвойного 
подроста средней и крупной категории высот как наиболее перспективного объекта при формировании 
на вырубках темнохвойных древостоев. На пасеке сплошной и вырубленных пасеках и полупасеках  
чересполосно-постепенной рубок мягколиственные породы в составе молодняка занимают соответ-
ственно 67, 42 и 29 %. С точки зрения формирования темнохвойных насаждений и предотвращения 
в них смены пород наиболее перспективными являются равномерно-постепенный и чересполосно- 
постепенный через полупасеку способы рубок. 
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Area of research relates to mountain forests of southern taiga subzones. The experimental data of the 
preservation of dark – coniferous undergrowth after clear cutting, the first stage of selection cutting and strip 
through site and through half site cuttings are presented. The cuttings carried out in spruce forest type of quality 
class ΙΙΙ, in the final dense secondary soft – deciduous forest which it has composition: birch – 70 %, spruce – 
30 %, + aspen. The spruce trees dominate into composition of dark – coniferous undergrowth: 60 % – spruce, 
40 % – abies. Accounting of undergrowth of dark – coniferous species carried out in two transects passing 
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through sites of all ways cuttings. It is established that through 6 years death undergrowth after all ways cuttings 
24-29 % from the total number of trees saved after cuttings. Total loss undergrowth through 6 years after clear 
cutting is within 50 % of its original number before the cutting. The almost absence of undergrowth of soft – 
deciduous species in the forest stand, in the stand after the first stage of selection cutting and in sites and half 
site of strip cutting left to second stage of cutting is noted. The particular importance of dark – coniferous 
undergrowth medium and large categories heights as the most promising object in forming the dark – coniferous 
forest stands is stressed. In the site of clear cutting and cut sites and half site of strip cutting the soft – deciduous 
species occupy into composition of young trees accordingly 67, 42 and 29 %. From point of view of the dark – 
coniferous forest stands formation and prevent of species change there the most promising are selection cutting 
and strip through half site cutting.

рубках [7]. Если по сохранности 
подроста при лесозаготовках су-
ществуют вполне определенные 
требования (в пасеках не менее  
70 % при проведении сплош-
ных рубок и 80 % (при проведе-
нии выборочных рубок) [2], то 
его отпад через нескольких лет 
после их окончания прогнози-
ровать довольно сложно. Свя-
зано это с повреждением части 
подроста в процессе валки и 
трелевки срубленных деревьев, 
а также резким изменением ус-
ловий среды после завершения 
рубок. 

Цель, объекты и методика 
исследований

Район исследований отно-
сится к горным лесам подзоны 
южной тайги. Целью исследова-
ний являлось установление от-
пада елово-пихтового подроста 
после рубок и анализ процесса 
естественного возобновления 
на пройденных рубками участ-
ках. Рассматривались следую-
щие способы рубок: сплошная 
узколесосечная, первые приемы 
равномерно-постепенной (ин-
тенсивность изреживания 35 % 
по запасу) и чересполосно-по-
степенной. Последние два спо-
соба относятся к выборочным 
рубкам. Чересполосно-постепен-
ная рубка осуществлялась в двух 
вариантах: через пасеку, ширина 
которой составляла 30 м, и полу- 

пасеку, где при общей ширине 
пасеки 30 м вырубалась только ее 
половина, т. е. 15 м. При прове-
дении всех способов рубок валка 
деревьев производилась верши-
нами на предварительно проруб- 
ленные волоки и под острым 
углом к ним. Обрубка сучьев осу-
ществлялась на волоках, трелев-
ка хлыстов – трактором ТТ-4 за 
вершину хлыста. Общая площадь 
лесосек составила 18,9 га. Рубки 
проведены в типе леса ельник 
разнотравно-зеленомошниковый 
ΙΙΙ класса бонитета, в спелом 
высокополнотном (полнота 0,9) 
производном мягколиственном 
насаждении составом 7Б3Е+Ос, 
ед. П и запасом 265 м3/га. В со-
ставе 30-летнего елово-пихто-
вого подроста преобладает ель 
(6Е4П). По площади таксацион-
ного выдела он распространен 
неравномерно. В среднем коли-
чество подроста до проведения 
рубок составляло 8 тыс./экз. га, 
а его высота – 1,1 м, что соответ-
ствует средней категории высот. 
Учет количества подроста тем-
нохвойных пород осуществлялся 
на двух трансектах шириной 2 м, 
трасса которых проходила через 
участки всех способов рубок. 
Общая их площадь составила 
0,17 га. В натуре стороны тран-
сект закреплялись кольями. Учет 
подроста производился дважды: 
сразу после рубок и через 6 лет 
после их проведения. 

Введение
Выбор способа рубки в хвой-

ных насаждениях в обязатель-
ном порядке должен предус-
матривать адекватные меры по 
восстановлению на вырубках 
древесной растительности и же-
лательно деревьев коренных по-
род. Наиболее эффективной ме-
рой содействия естественному 
возобновлению является сохра-
нение подроста предваритель-
ной генерации в процессе осво-
ения лесосек. При достаточном 
его количестве, которое в зави-
симости от породы и категории 
высоты (подрост крупный, сред-
ний, мелкий) до рубки в древо-
стое должно составлять мини-
мум от 1 до 3 тыс./га [1], назна-
чаются сплошные с сохранением 
подроста, выборочные, череспо-
лосные постепенные, равномер-
но- или группово-постепенные 
рубки [2]. При этом особое вни-
мание следует уделять подросту 
крупной категорий высот, как 
наиболее жизнеспособному и 
перспективному [3–5]. Подрост 
хвойных пород последующего 
и мелкий подрост предваритель-
ного происхождения в лучшем 
случае образуют нижний ярус 
древостоев [6]. В процессе руб-
ки некоторое количество под-
роста уничтожается, поврежда-
ется и в дальнейшем отмирает. 
Особенно это отчетливо про-
слеживается на сплошных вы-
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Результаты и обсуждения
В результате проведенных ис-

следований установлено, что от-
пад сохранившегося после рубок 
подроста на лесосеке сплошной 
рубки и вырубленных пасеках и 
полупасеках чересполосно-по-
степенной рубки через 6 лет не 
превысил 25 %, а на пасеках пер-
вого приема равномерно-посте-
пенной рубки – 30 % (табл. 1). 

Полученные результаты по 
сплошной рубке можно сравнить 
с ранее опубликованными дан-
ными других исследователей. 

Согласно им в первые три года 
после сплошной рубки гибель 
мелкого подроста (высота до 
0,5 м) составляет 30–40 %, сред-
него (высота от 0,5 до 1,5 м) – 
8–20 %, крупного (высота более  
1,5 м) – 15–30 % [8]. С учетом 
нормативов по сохранению под-
роста в процессе лесозаготовок 
общая его гибель через 6 лет на 
всех участках составила около 
50 % от его исходного количества 
в насаждении до рубки. Шести-
летний период является общим 
между приемами при двухпри-

емной равномерно-постепенной 
и чересполосно-постепенной 
рубках. Таким образом, наряду 
с учетом появления на лесосеках 
в первом случае подроста сопут-
ствующего, а во втором последу-
ющего происхождения (на вы- 
рубленных пасеках и полупасе-
ках) полученные результаты мо-
гут рассматриваться в качестве 
исходных для прогноза соотно-
шения мягколиственных и тем-
нохвойных пород в будущих мо-
лодняках после заключительного 
приема этих способов рубок. 

Результаты наблюдения за ле-
сообразовательным процессом 
на промежуточном этапе перед 
проведением заключительных 
приемов равномерно-постепен-
ной и чересполосно-постепен-
ной через пасеку и полупасеку 
рубок представлены в табл. 2. 
Прежде всего необходимо отме-
тить практическое отсутствие 
поросли мягколиственных пород 
на покрытых лесом участках.  
На них же наиболее успешно 

Таблица 1
Количество подроста ели и пихты после рубок 

Способ рубки
Количество подроста, тыс.шт.

Отпад, %сохранившегося 
после рубки

через 6 лет 
после рубки

Сплошная
Равномерно-постепенная 
(первый прием)
Чересполосно-постепенная:
пасека вырубленная
полупасека вырубленная

3,8
8,6

2,3
5,5

2,9
6,1

2,0
4,2

23,7
29,1

13,0
23,6

Таблица 2
Естественное возобновление через 6 лет после рубок

Способ рубки

Подрост  
предварительной  

генерации, тыс.экз/га

Подрост сопутствующего и последующего  
возобновления по категориям высот, тыс. экз./га

Участие  
древесных пород  

в составе  
подроста, %

Темнохвойные 
породы

Мягколиственные 
породы

мел-
кий

сред-
ний  

и круп-
ный 

всего мел-
кий

сред-
ний всего мел-

кий

сред-
ний  

и круп-
ный 

всего Ель, 
пихта

Береза, 
осина

Древостой (контроль) 1,5 3,2 4,7 0,3 0,4 0,7 - - - 100,0 0,0

Сплошная 0,7 2,2 2,9 0,9 - 0,9 1,4 4,4 5,8 33,3 66,7

Равномерно-постепенная 
(первый прием)

 
1,5

 
4,6

 
6,1

 
0,5

 
0,3

 
0,8

 
–

 
–

 
– 100 0,0

Чересполосно-постепенная
через пасеку:
вырубленная
невырубленная

0,1
0,2

1,9
2,6

2,0
2,8

–
0,4

–
–

–
0,4

–
–

1,4
–

1,4
–

57,6
100

42,4
0,0

Чересполосно-постепенная
через полупасеку:
вырубленная
невырубленная

0,5
1,7

3,7
6,3

4,2
8,0

0,8
7,4

0,2
0,3

1,0
7,7

–
–

1,6
0,3

1,6
0,3

70,9
95,6

29,1
4,4
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происходит лесообразователь-
ный процесс, который выража-
ется в наличии темнохвойного 
подроста мелкой и средней ка-
тегории высот. Например, на 
полупасеках чересполосно-по-
степенной рубки, оставленных 
до второго заключительного 
приема, отмечено появление 7,4 
и 0,3 тыс. экз./га соответствен-
но подроста мелкой и средней 
категорий высот. За счет этого 
следует ожидать некоторого по-
вышения участия темнохвойных 
пород в составе подроста после 
заключительного приема рубки, 
что, бесспорно, является положи-
тельным моментом. Существует 
высокая вероятность, что при за-
вершении равномерно-постепен-
ной и чересполосно-постепенной 
через пасеку и полупасеку рубок 
повторное использование воло-
ков воспрепятствует их зараста-
нию мягколиственными порода-
ми [9]. Это позволяет надеяться 
на сохранение в течение неко-
торого времени сложившегося 

соотношения темнохвойных и 
мягколиственных пород на этих 
участках после заключительной 
рубки. На пасеке сплошной и вы-
рубленных пасеках и полупасе-
ках чересполосно-постепенной 
рубок мягколиственные породы 
в составе молодняка занимают 
соответственно 67, 42 и 29 %.  
Основываясь на соотношении 
подроста мягколиственных и 
темнохвойных пород (в послед-
нем случае на наиболее перспек-
тивной его части, т.е. подросте 
крупной и средней категорий 
высот), можно сделать вывод,  
что с точки зрения формирова-
ния после рубок темнохвойных 
насаждений наиболее перспек-
тивными являются равномерно- 
постепенный и чересполосно- 
постепенный через полупасеку 
способы рубок. На пасеке вы-
рубленной результаты череспо-
лосно-постепенной рубки через 
пасеку тоже можно признать 
удовлетворительными, но в пер-
спективе не исключается прове-

дение рубок ухода с целью по-
вышения участия темнохвойных 
пород в составе молодняка. 

Выводы
1. Отпад елово-пихтового под-

роста после сплошной и в пе- 
риод между приемами равно-
мерно-постепенной и череспо-
лосно-постепенной через пасеку 
и полупасеку рубок составляет 
25–30 %, а его общая гибель на-
ходится в пределах 50 % от ис-
ходного количества до рубки.

2. Анализ соотношение дре-
весных пород и их высот в пе-
риод формирования молодняка  
на вырубке лежит в основе про-
гнозирования состава будущих 
древостоев и принятия хозяй-
ственных решений. 

3. С точки зрения формирова-
ния темнохвойных насаждений 
наиболее перспективными яв-
ляются равномерно-постепен-
ный и чересполосно-постепен-
ный через полупасеку способы 
рубок. 
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Метод повторных ландшафтных фотографий используется редко, что связано с плохой сохранностью 
старых снимков и трудностью нахождения прежних точек съемки. Наиболее перспективными террито-
риями для использования этого метода являются горные районы, а в пределах горного района – верхняя 
граница распространения древесной и кустарниковой растительности. Одним из наиболее перспектив-
ных горных районов для изучения реакции древесной растительности на изменения климата является 
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