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Представлены результаты оценки породной, возрастной и типологической структур 
кедровых лесов южной и средней тайги Западной Сибири. На основе данных массовой так-
сации и их обработки установлены закономерности динамики кедровников в зонально-
типологическом разрезе. Установлено, что более половины кедровников как в южной, так 
и в средней тайге, представлены смешанными насаждениями, где доля кедра составляет 
3–4 единицы. Отмечено доминирование кедровников сфагнового типа леса в южнотаёж-
ной подзоне среди насаждений с преобладанием кедра в составе (от 5 единиц). С учётом 
выявленных особенностей структуры кедровых лесов даны рекомендации по ведению в них 
хозяйственной деятельности. 

 
Ключевые слова: кедровые леса; южная тайга; средняя тайга; Западная Сибирь; ти-

пы леса; возрастная структура; породный состав. 
 

Введение. В начале XXI столетия на 
фоне сопряжённой трансформации клима-
тической и биотической систем повсе-
местно намечаются тенденции в «дрей-
фах» ареалов лесообразующих видов [1, 2]. 
При научных исследованиях особое вни-
мание уделяется кедровым соснам, как 
древесным видам со специфическими кон-
сортивными связями [3–8]. При этом 
наиболее видимые и существенные изме-
нения происходят на границе ареала, как в 
горах, так и на равнинах. В частности, де-
тально описана масштабная деградация 
насаждений белокорой сосны, являющейся 
родственным видом сосны сибирской (да-
лее – кедр), в высокогорьях отдельных 
районов США [9–13]. Наметились анало-
гичные тенденции и в лесах Сибири [14]. 

На фоне описанных биосферных изме-
нений в конце 2016 года были опубликова-
ны «Правила заготовки древесины и осо-
бенности заготовки древесины в лесниче-
ствах, лесопарках, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации» 

(Утв. приказом № 474 МПР России от 13 
сентября 2016 г. Зарегистрировано в Мин-
юсте России 29.12.2016 N 45041 // Консуль-
тантПлюс. URL: www.consultant.ru), кото-
рые в числе прочего создавали условия для 
заготовки древесины в кедровых лесах с 
долей кедра в 3–4 единицы. Однако доста-
точно быстро под давлением общественно-
сти были внесены изменения в норматив-
ный документ, вернувшие прежнюю фор-
мулировку (Промышленные рубки в кедро-
вых лесах снова будут запрещены законом 
// https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/pro-
myshlennye-rubki-v-kedrovykh-lesakh-snova-
budut-zapreshcheny-zakonom/). Тем не ме-
нее, представляет не только практический, 
но и научный интерес оценка структуры 
разнообразия кедровых лесов. В связи с 
этим целью работы являлось выявление 
особенностей породной, возрастной и ти-
пологической структур кедровых лесов в 
антропогенно- и биогенно-трансформиро-
ванной равнинной части ареала в пределах 
южной и средней тайги Западной Сибири. 
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Материалы и методы исследований. 
Модельными территориями для изучения 
особенностей породной, возрастной и ти-
пологической структур кедровых лесов 
были выбраны два лесничества Томской 
области: Верхнекетское1, расположенное в 
подзоне средней тайги на площади 4,3 млн. 
га, и Первомайское2, расположенное в под-
зоне южной тайги на площади 703 тыс. га. 
Основной причиной выбора данных лес-
ничеств являлось то, что их лесной фонд в 
максимальной степени роздан в аренду с 
целью заготовки древесины. 

Типичным для южной тайги является 
преобладание в составе покрытых лесной 
растительностью земель лиственных 
насаждений – 65 %. При этом наблюдается 
явное доминирование березняков – 50 % от 
покрытых лесной растительностью земель. 
Доля осинников составляет 15 %. В хвой-
ных насаждениях преобладает кедр – 14 %. 
Доля участия остальных пород меньше: 
пихта – 10, сосна – 6, ель – 5 %3. 

Для средней тайги наоборот типичным 
является преобладание хвойных насажде-
ний – 75 %. Следует отметить, что на сосну 
и кедр приходится 45 и 28 % соответствен-
но, в то время как на ель, пихту и листвен-
ницу вместе взятые около 2 %. Среди лист-
венных насаждений также доминируют бе-
резняки (20 %), а осинники занимают су-
щественно меньшую площадь (5 %)4. 

Методика работы заключалась в вы-
борке характеристик насаждений с уча-
стием кедра от 1 до 10 единиц из материа-

                                                
1 Лесохозяйственный регламент Верхнекет-

ского лесничества Томской области: утв. приказом 
№ 129 Департамента лесного хозяйства Томской 
области от 20.12.2013 г. Томск, 2013. 279 с. 

2 Лесохозяйственный регламент Первомай-
ского лесничества Томской области: утв. приказом 
№ 131 Департамента лесного хозяйства Томской 
области от 20.12.2013 г. Томск, 2013. 258 с. 

3 Проект организации и развития лесного хо-
зяйства Первомайского лесхоза. Новосибирск, 
2002. 220 с. 

4 Проект организации и ведения лесного хо-
зяйства лесхоза Виссарионов бор. Новосибирск, 
2005. 238 с. 

лов массовой таксации. Для этого систе-
матически изучали по пять (для южной 
тайги) и три (для средней тайги) лесных 
кварталов в начале и в середине каждого 
таксационного описания. Всего просмот-
рено 17 описаний (170 кварталов), из ко-
торых выбрано 1 656 выделов с участием 
кедра на общей площади около 29 тыс. га 
в южной тайге в пределах Первомайского 
лесничества и 90 описаний (540 кварта-
лов), из которых выбрано 3 024 выдела с 
участием кедра на общей площади около 
54 тыс. га в средней тайге в пределах 
Верхнекетского лесничества. На основа-
нии полученных данных произведено 
распределение кедровников по типам ле-
са, группам возраста и составу. 

Результаты и их обсуждение. Как в 
южной, так и в средней тайге распределе-
ние насаждений по доле участия кедра 
(рис. 1) характеризуется экспоненциально 
убывающей кривой от древостоев с долей 
кедра в 1 единицу к чистым кедровым ле-
сам (10 единиц). При этом в южной тайге 
49 и 18 % площади, а в средней – 30 и 
21 %, где кедр может считаться соэдифи-
катором, приходится на насаждения с до-
лей участия кедра в 1 и 2 единицы, кото-
рые по требованиям лесного законодатель-
ства не относятся к кедровым лесам. Если 
брать в расчёт только насаждения с уча-
стием кедра от трёх единиц, которые при-
нято считать кедровыми5, то в южной тай-
ге наибольшая площадь занята древостоя-
ми с долей кедра 3 и 4 единицы, на кото-
рые приходится 34 и 30 % кедровников 
соответственно. Существенную долю 
имеют также древостои с долей кедра 5 и 6 
единиц – по 15 %. На более чистые и с од-
нозначным доминированием кедра насаж-
дения (7 и более единиц в составе) прихо-
дится в совокупности 6 %. В средней тайге 
картина иная – почти треть кедровников 
(29 %) имеет в составе 4 единицы кедра. 
                                                

5Лесоустроительная инструкция: утв. приказом 
№ 516 ФАЛХ России от 12 декабря 2011 г. Зареги-
стрирована в Минюсте России 06.03.2012 N 23413 // 
КонсультантПлюс. URL: www.consultant.ru 
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Рис. 1. Распределение насаждений (а) и их средней площади (б) по доле участия кедра  
в составе древостоя 

 
Насаждения с долей кедра в 3, 5 и 6 еди-
ниц имеют одинаковые показатели рас-
пространения (18–20 %). При этом значи-
мо выше (в два раза по сравнению с юж-
ной тайгой) доля кедровников с домини-
рованием кедра (от 7 единиц) – 12 %, из 
них на насаждения с 9–10 единицами кед-
ра приходится всего 0,2 %. 

Из этих данных следует, что с учётом 
эдификаторной роли кедра площадь его 
ареала больше учтённой по данным Госу-
дарственного лесного реестра в южной 
тайге в 3,2 раза и в средней тайге в 2,1 ра-
за, и это без учёта площадей с потенци-
альными кедровниками. Полученные дан-
ные подтверждаются ранее проведёнными 
исследованиями [15, 16]. Однако необхо-
димо отметить, что как потенциальные 
кедровники, так и насаждения с долей 

кедра в 1–2 единицы не имеют охранного 
статуса и зачастую активно эксплуатиру-
ются при освоении лесов. Это, как прави-
ло, сопровождается или рубкой кедра в 
составе смешанных насаждений, или уни-
чтожением подроста кедра при вырубке 
верхнего спелого яруса других лесообра-
зующих пород. Опираясь на полученные 
данные, можно утверждать, что в случае 
сохранения в правилах заготовки древе-
сины пункта об отнесении к кедровым ле-
сам насаждений с долей кедра от 5 единиц 
включительно, в хозяйственную деятель-
ность могли быть вовлечены в самой 
ближайшей перспективе до 64 % кедров-
ников южной и 51 % кедровников средней 
тайги. Последствия данного решения мог-
ли усугубиться более длительным освое-
нием лесов в южнотаёжной подзоне и, 
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напрямую связанной с ним, плотностью 
населения, в значительной степени зави-
сящей от недревесной продукции кедро-
вого леса. 

Ограниченное распространение в 
южной тайге кедровников с долей участия 
кедра от 7 единиц включительно предпо-
ложительно связано с особенностями 
природно-климатических условий и ред-
кой встречаемостью мест произрастания, 
где кедр может формировать практически 
монодоминантные сообщества6. Косвенно 
это подтверждается и варьированием 
средней площади выдела, которая не име-
ет различий в насаждениях с долей кедра 
от 1 до 6 единиц и составляет 16–20 га. 
Затем она снижается до 12–14 га в кед-
ровниках с 7–9 единицами и до 5 га в чи-
стых кедровниках (10 единиц). В средней 
тайге указанные тенденции сохраняются, 
и средняя площадь выдела варьирует от 
17 до 23 га в насаждениях с долей кедра 
от 1 до 8 единиц включительно. Учитывая 
лесорастительные и лесотипологические 
особенности среднетаёжной подзоны, 
можно отметить более подходящие усло-
вия местопроизрастания для кедра отно-
сительно других древесных пород, что 
приводит к усилению фитоценотической 
роли, и в конечном итоге к увеличению 
лесообразующей значимости кедра. 

Возрастная структура кедровников до-
статочно хорошо изучена [17]. В южной 
тайге в целом наблюдается преобладание 
средневозрастных и приспевающих насаж-
дений (46 и 34 %), незначительна доля мо-
лодняков (6 %) и группы спелых и пере-
стойных насаждений (14 %). В большой 
степени такая ситуация обусловлена не со-
всем удачным подбором величины класса 
возраста [18], который составляет 40 лет 
(более подходящая размерность 30 лет). 
Это приводит к тому, что даже на землях 
особо охраняемых природных территорий 
                                                

6 Паневин В.С. Восстановление кедровых ле-
сов средней тайги Томской области: Дис. … канд. 
с.-х. наук (спец. 06.03.03). Свердловск: УЛТИ, 
1991. 230 с. 

перестойных кедровников немного7. Кед-
ровники средней тайги характеризуются 
преобладанием приспевающих насаждений 
(46 %), далее следуют спелые и перестой-
ные (31 %) и средневозрастные (20 %) дре-
востои. Доля молодняков в два раза ниже, 
чем в южной тайге (3 %). В данном случае 
распределение по группам возраста имеет 
более правильное соотношение, и размер-
ность класса возраста следует считать 
адекватной эколого-биологическим осо-
бенностям и восстановительно-возрастной 
динамике кедровых лесов. 

Для насаждений с участием кедра в 1–2 
единицы варьирование групп возраста иное 
(рис. 2). В южной тайге доминируют спелые 
и перестойные насаждения (58 %), затем 
идут средневозрастные (19 %) и приспева-
ющие древостои (17 %). Доля молодняков 
также незначительна и находится на преж-
нем уровне (6 %). В средней тайге доля спе-
лых и перестойных насаждений составляет 
84 %, молодняков – 7 %, средневозрастных 
– 8 % и приспевающих – 1 %. Причина кар-
динально иного распределения групп воз-
раста также в своей основе имеет искус-
ственную природу и объясняется тем, что 
преобладающие породы имеют меньшую 
размерность класса возраста (хвойные лесо-
образователи в два раза, т. е. 20 лет, а лист-
венные – в четыре раза, т. е. 10 лет). Возраст 
кедра в этих насаждениях варьирует в ши-
роких пределах: от 55 до 240 лет в южной 
тайге (в среднем 150–160 лет) и от 45 до 300 
лет в средней тайге (в среднем 170–180 лет), 
т. е. он находится в средневозрастном со-
стоянии. И, безусловно, некоторая часть 
насаждений с долей в 2 единицы при даль-
нейшем формировании этих насаждений без 
антропогенного воздействия в ближайшие 
несколько десятилетий могла бы быть про-
таксирована как кедровники. 

                                                
7 Шушпанов А.С. Пространственно-времен-

ная динамика основных лесообразующих видов 
древесных растений государственного природного 
заповедника «Столбы»: Дис. … канд. биол. наук 
(спец. 06.03.02). Красноярск: ИЛ СО РАН, 2014. 
137 с. 
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Рис. 2. Распределение групп возраста по доле участия кедра в составе насаждений в южной (а)  

и средней (б) тайге 
 

Важно учитывать, что состав насажде-
ния очень динамичный показатель и, решив 
рубить с определённого долевого участия 
кедровники, можно прервать некоторые 
этапы восстановительно-возрастной дина-
мики. На рис. 2 хорошо визуализируется 
связь доли участия кедра с распределением 
по группам возраста. В частности, в южной 
тайге молодняки, как правило, имеют сме-
шанный характер, и доля кедра в них огра-
ничивается 1–3 единицами. Средневозраст-
ные насаждения преобладают при доле 3–5 
единиц, приспевающие – 6–7 единиц, а спе-
лые и перестойные – 8–10 единиц. Анало-
гичным образом в средней тайге молодняки 
и средневозрастные насаждения имеют 
меньшую долю участия кедра в составе, а в 
более старшем возрасте (приспевающие, 
спелые и перестойные насаждения) – с пре-
обладанием кедра в составе древостоя. Та-
ким образом, эти данные наглядно иллю-
стрируют, что с возрастом кедр наращивает 
эдификаторную роль. Возвращаясь к теме 
рубок, отметим, что кедровники с участием 

кедра в 3–4 единицы в южной тайге на 35 % 
и в средней – на 21 % представлены спелы-
ми и перестойными насаждениями. В пере-
воде на общую площадь кедровых лесов это 
означало бы вероятность освоения сплош-
ными рубками с целью заготовки древесины 
примерно 25 % южнотаёжной и 11 % кед-
ровников среднетаёжной подзоны. 

Рубки спелых кедровников, как и все 
другие лесохозяйственные мероприятия, 
базируются на зонально-типологической 
основе. Спектр типов кедровых лесов 
южной тайги включает пять типов леса 
(рис. 3): мшистый, мшисто-ягодный, раз-
нотравный, травяно-болотный и сфагно-
вый. В насаждениях с долей участия кедра 
в 1–2 единицы также присутствует вейни-
ковый тип леса. Наиболее распространены 
кедровники разнотравного (30 %) и сфаг-
нового (27 %) типов леса. Значительную 
долю составляют мшистые и мшисто-
ягодные кедровые насаждения (по 17 %). 
Меньше всего площади занято кедровни-
ками травяно-болотного типа леса (10 %). 
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Рис. 3. Распределение типов леса по доле участия кедра в составе насаждений в южной (а) и средней 

(б) тайге 
 

В насаждениях с долей участия кедра 
в 1–2 единицы абсолютно доминирует 
разнотравный тип леса (66 %), в основном 
за счёт незначительной доли сфагновых 
насаждений (5 %) и отсутствия древостоев 
мшисто-ягодного типа леса. Доли осталь-
ных типов леса примерно такие же: мши-
стый (19 %) и травяно-болотный (8 %). 
Вейниковые насаждения встречаются 
крайне редко (1 %). Из этих данных мож-
но уточнить, что часть насаждений с до-
лей участия кедра в 2 единицы могла бы 
пополнить фонд кедровых лесов насажде-
ниями наиболее продуктивных типов ле-
сорастительных условий, занятых разно-
травными и мшистыми типами леса. 

Анализируя динамику типов леса в 
разрезе участия кедра в составе древосто-
ев, можно сделать ряд важных выводов. 
Мшистый тип леса имеет равномерное 

распределение по всему спектру состава 
(10–20 %). Разнотравный тип леса имеет 
широкое распространение в лесах с долей 
кедра в 1–2 единицы, а также в древостоях 
с долей в 3 единицы, где он занимает 55–
70 %. Далее его участие снижается в кед-
ровниках с долей 4–6 единиц (8–20 %) 
вплоть до почти полного отсутствия в кед-
ровниках с долей 7–10 единиц (0–2 %). 
Сфагновый тип леса планомерно увеличи-
вает долю от насаждений с участием кедра 
в 1 единицу (2 %) к чистым кедровникам 
(45–65 %). Причём он становится основ-
ным типом леса в насаждениях с долей 
участия кедра 6–10 единиц, где примерно 
половина площади занята сфагновыми 
кедровыми лесами. Вейниковый тип леса 
имеет весьма ограниченное распростране-
ние в насаждениях с минимальным уча-
стием кедра в составе древостоя (1 едини-
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ца). Травяно-болотный тип имеет динами-
ку, схожую с динамикой мшистого типа 
леса. Он имеет значимое распространение 
в насаждениях с долей участия кедра от 1 
до 6 единиц и незначительное или отсут-
ствует в кедровниках с долей в 7–10 еди-
ниц (0–2 %). Мшисто-ягодный тип леса 
имеет распространение только в кедровни-
ках, причём в насаждениях с долей кедра в 
4–5 единиц он наравне с разнотравными 
кедровыми лесами составляет наиболее 
продуктивную часть кедровников. Насаж-
дения этого типа леса с долей участия кед-
ра в 6–7 единиц формируют самые продук-
тивные кедровники подзоны. 

Основываясь на этих данных, можно 
отметить, что насаждения с долей участия 
кедра в 3–4 единицы примерно на 20 % 
представлены низкопродуктивными сфаг-
новыми насаждениями, в то время как бо-
лее чистые кедровники (от 5 единиц 
включительно) – на 50 %. Одним словом, 
снятие моратория на рубку кедровых ле-
сов в 3–4 единицы привело бы к вырубке 
наиболее продуктивных смешанных 
насаждений. 

Спектр типов кедровых лесов средней 
тайги включает уже восемь типов леса: 
мшистый, мшисто-ягодный, разнотравный, 
травяно-болотный, сфагновый, осоково-
сфагновый, багульниково-сфагновый, дол-
гомошный. В насаждениях с долей участия 
кедра в 1–2 единицы также присутствует 
вейниковый, бруснично-лишайниковый, 
лишайниковый, осоковый, разнотравно-
пойменный типы леса. Наиболее распро-
странены кедровники мшистого типа леса 
(66 %). Значительную долю составляют 
травяно-болотные (16 %), сфагновые (9 %) 
и мшисто-ягодные кедровые насаждения 
(7 %). Остальные типы леса занимают око-
ло 2 % площади. Аналогичная картина 
наблюдается в насаждениях с долей уча-
стия кедра в 1–2 единицы. Абсолютно до-
минирует мшистый тип леса (49 %). Доли 
остальных типов леса составляют: сфагно-
вый (21 %), мшисто-ягодный (13 %) и тра-

вяно-болотный и багульниково-сфагновый 
(по 6 %). Таким образом, часть насаждений 
с долей участия кедра в 2 единицы также 
могла бы пополнить фонд кедровых лесов 
насаждениями наиболее продуктивных ти-
пов условий местопроизрастания, занятых 
мшисто-ягодными и мшистыми типами 
леса. 

В средней тайге мшистый тип леса 
увеличивает планомерно свою долю с 
67 % в кедровниках с 3 единицами до 
100 % в чистых кедрачах. Сфагновые кед-
ровники равномерно встречаются по всем 
вариантам состава с показателем 9 %. 
Наиболее распространены кедровники 
травяно-болотного типа леса с долей кед-
ра 4–5 единиц, а мшисто-ягодного с 3–6 
единицами.  

Заключение. Кедровники южной и 
средней тайги Западно-Сибирской равни-
ны на 64 и 51 % соответственно представ-
лены смешанными насаждениями с долей 
кедра 3–4 единицы, которые могли быть 
вовлечены в хозяйственную деятельность 
в Год экологии. В первую очередь освое-
нию сплошными рубками с целью заго-
товки древесины подверглись бы 25 % 
спелых и перестойных кедровников юж-
нотаёжной и 11 % среднетаёжной подзо-
ны. При этом в средней тайге абсолютно 
доминируют мшистые кедровники, осо-
бенно в насаждениях с преобладанием 
кедра (от 5 единиц). В то же время в юж-
ной тайге эти насаждения наполовину 
представляют собой сфагновые кедровни-
ки, которые относятся по селекционной 
оценке к минусовым насаждениям. Таким 
образом, снятие моратория на рубку кед-
ровых лесов в 3–4 единицы привело бы к 
вырубке наиболее продуктивных смешан-
ных насаждений. Опираясь на ранее про-
ведённые исследования [19, 20] и выпол-
ненный анализ, следует сделать вывод о 
недопустимости промышленных сплош-
ных рубок в кедровниках южной тайги, 
поскольку это может подорвать генофонд 
кедровых лесов. 
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Introduction.  In the year of Ecology the Ministry of Nature and Ecology of the Russian Fed-

eration issued a new regulatory and legal act, regulating the harvesting of timber. The decision to 
cut down Cedar forests with a share of Pinus sibirica in the composition of stands 25-44% was 
one of the most significant innovations. However, this decision was canceled under public pres-
sure. The aim of the research was to evaluate the species, age and typological structures of the 
plain cedar forests of the southern and middle taiga of Western Siberia. Objects and methods. The 
studies were conducted in Pervomayskiy and Verkhneketskiy forestries of the Tomsk region. The 
method of work consisted in sampling the characteristics of stands with the participation of Pinus 
sibirica from materials of Russian forest inventory. 4,680 stands were analyzed on a total area of 
more than 83,000 hectares. Results. Cedar forests of the southern and middle taiga of the West Si-
berian Plain are 64% and 51% respectively represented by mixed stands with a share of Pinus 
sibirica 3-4 units. In the middle taiga, mossy cedar forests are absolutely dominant, especially in 
the stands with a predominance of Pinus sibirica (from 5 units). At the same time, in the southern 
taiga such stands are half-sphagnum cedar forests, which are classified to minus stands in ac-
cordance with the selection estimate. Conclusion. Cedar  forests of the West Siberian Plain have 
specific zonal features, and require a differentiated approach to conducting economic activities. In 
any case, the cutting of Pinus sibirica in the southern taiga is unacceptable. 
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