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Кедровые леса Западно-Сибирской равнины 

занимают 9,7 млн га, или 15-20% лесопокрытой 
площади. Территория с участием кедра в составе 
господствующего полога других лесообразовате-
лей, во втором ярусе и подросте в 3-3,5 раза 
превышает его эдификаторное распространение. 
Полученная характеристика кедра в верхнем по-
логе, втором ярусе и подросте сосновых, бере-
зовых и осиновых спелых и перестойных насажде-
ний в пределах средней и южной тайги Томской 
области свидетельствует об устойчиво незначи-
тельном присутствии кедра в составе древостоев 
этих лесообразующих пород, увеличении участия 
во втором ярусе и значительной доле в подполо-
гом возобновлении. В условиях средней тайги 
большая часть светлохвойных и лиственных 
насаждений обеспечена подростом кедра числен-
ностью от 1 тыс. т/га, что считается достаточным 
для отнесения к категории «потенциальные кед-
ровники». По данным исследований не только бе-
реза, но и осина являются «колыбелью» кедра. 
Более того, осиновые леса, как правило, занима-
ют самые производительные условия местообита-
ний, где возможно формирование наиболее про-
дуктивных кедровых лесов. В условиях южной 
тайги Томской области большая часть лиственных 
насаждений не обеспечена подростом кедра чис-
ленностью от 1 тыс. шт/га, что считается доста-
точным для отнесения к категории «потенциаль-
ные кедровники». Таким условиям отвечают толь-
ко сосновые насаждения. Приведенные результа-
ты указывают на то, что при надлежащем плани-
ровании динамики лесного фонда и целенаправ-
ленного ведения хозяйства можно увеличить пло-
щади кедровых лесов в несколько раз. Для этого 
необходимо всю площадь потенциальных кедров-
ников разделить на 2 категории, когда процесс 
преобразования их в кедровники пойдет есте-
ственным путем, и площади, где целесообразны 
лесоводственные мероприятия. 

Keywords: West Siberia, Tomsk Region’s forest-
ry fund, Siberian pine forests, Siberian pine under-
growth, potential Siberian pine forests, manage-
ment. 

 
In the West Siberian Plain, Siberian pine forests 

(Pinus sibirica) cover 9.7 million hectares, or 15-
20% of the total forested area. The undergrowth 
and second layer territory with Siberian pine includ-
ed in predominant forest canopy of other forest-
forming species is 3-3.5 times as large as its area of 
distribution as an edificator. After the examination of 
the upper and second layers as well as the under-
growth of pine, birch, aspen mature and over-
mature stands within the middle and southern taiga 
of the Tomsk Region, it has been found that there is 
an insignificant steady amount of Siberian pine in the 
stands of these forest-forming species; the increase 
of Siberian pine is seen in the second layer; and 
there is a great amount of Siberian pine in the re-
generation of the canopy. In the middle taiga, the 
predominant part of light coniferous and deciduous 
plantations are secured with Siberian pine under-
growth making up nearly 1000 young plants per a 
hectare just enough to be ranked as potential Siberi-
an pine forests. According to studies, not only birch 
but also aspen is a ‘cradle’ of Siberian pine. Moreo-
ver, aspen forests are usually located in the most 
favorable conditions where the most productive Si-
berian pine forests may be formed. In the southern 
taiga of the Tomsk Region the majority of deciduous 
plantations is not secured with Siberian pine under-
growth making up nearly 1000 young plants per hec-
tare just enough to be ranked as potential Siberian 
pine forests. Only pine plantations comply with the 
requirements. The results mentioned above show 
that with proper forest fund dynamics planning and 
purposeful management it is possible to increase 
Siberian pine forest areas several times. For this pur-
pose, it is necessary to put the total area of the po-
tential Siberian pine forests into two categories: the 
first one including areas where Siberian pine forests 
are naturally formed, and the second one where it is 
reasonable to use different types of forest manage-
ment. 
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Введение 
В последнее время многие ученые про-

гнозируют существенное изменение в рас-
пространении лесообразующих видов в 
связи с изменением климата и сопутству-
ющими трансформациями в организации 
биосферы [1, 2]. На примере белокорой 
сосны в США (аналог кедра сибирского в 
Евразии) показана масштабная деградация 
насаждений в высокогорьях отдельных рай-
онов США за последние 5-10 лет [3, 4]. На 
фоне климатических флуктуаций решаю-
щую роль зачастую играют насекомые — 
вредители леса [5, 6], в особенности ин-
вайдеры [7, 8]. 

В связи с этим важное значение приоб-
ретают исследования, направленные на 
изучение вопросов регенерирующих спо-
собностей лесов и определение экологиче-
ских оптимумов видов-лесообразователей 
[9, 10]. 

Цель исследований — оценка состояния 
подроста кедра под пологом мягколиствен-
ных и светлохвойных насаждений в южной 
и средней тайге Западной Сибири на при-
мере Томской области и определение «то-
чек роста» данного вида в перспективе. 

 
Объекты и методика исследований 

Модельными территориями для изучения 
начальных этапов восстановительно-
возрастной динамики кедровых лесов Том-
ской области были выбраны Верхнекетское 
лесничество, расположенное в подзоне 
средней тайги на площади 4,3 млн га [11] и 
Тимирязевское лесничество, расположен-
ное в южной подзоне тайги, в междуречье 
рек Обь и Томь, на площади 226 тыс. га 
[12]. 

Общая площадь земель лесного фонда 
Томской области на 1 января 2014 г. со-
ставляет 28,8 млн га [13], из которых лес-
ные земли занимают 68,3%, в том числе 
земли, покрытые лесной растительностью, 
— 67,3%. Лесистость Томской области не-
равномерна, в среднем составляет 61,8%, 
при этом хвойные насаждения занимают 
53,3% покрытой лесом площади, а мягко-
лиственные — 46,7%. В возрастной струк-
туре преобладают спелые и перестойные 
насаждения, где их площадь составляет 
около 10 млн га (51,9%), средневозраст-
ных — 4,3 млн га (22,5%), приспевающих — 
2,8 млн га (14,4%), молодняков —  
2,2 млн га (11,2%). 

Сосновые леса произрастают на площа-
ди 5,6 млн га, занимая 28,5% покрытой ле-
сом площади. Из общей площади сосновых 
лесов 13,7% представлено молодняками, 

17,3% — средневозрастными насаждения-
ми, 11,8% — приспевающими и 57,1% — 
спелыми и перестойными.  

Березовые леса, занимая 35,9% площа-
ди, покрытой лесной растительностью (по-
чти 7 млн га), являются наиболее распро-
страненной лесной формацией. Молодняки 
составляют 10,4%, средневозрастные — 
19,2, приспевающие — 5, спелые и пере-
стойные — 65,3, в том числе перестойные — 
39,6 площади березовых лесов. 

Осиновые насаждения занимают 9,9% 
покрытой лесом площади и распростране-
ны в основном в южной тайге (около  
2 млн га). Молодняки составляют 14,9%, 
средневозрастные насаждения — 13,3, при-
спевающие — 7,9, спелые и перестойные — 
63,8.  

В качестве объектов исследования взяты 
сосновая, березовая и осиновая формации. 
Всего на общей площади более чем в  
4,5 млн га проанализировано более  
100 тыс. выделов. В данных формациях по 
материалам таксационных описаний были 
отобраны выделы, представляющие спелые 
и перестойные насаждения. Затем харак-
теристики выделов были занесены в элек-
тронную базу, где их распределили по 
каждому типу леса в отдельности, а также 
по полнотам. На основании данных из элек-
тронной базы были проведены статистиче-
ские вычисления средних значений таксаци-
онных показателей первого и второго яру-
сов насаждений, а также подроста. В каче-
стве данных показателей выступили: состав, 
высота, диаметр, возраст, класс бонитета, 
запас на 1 га (для первого и второго яру-
сов), густота (для подроста). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

Кедровые леса в пределах Западно-
Сибирской равнины занимают 9,7 млн га, 
или 15-20% лесопокрытой площади [14]. 
Территория с участием кедра в составе 
господствующего полога других лесообра-
зователей во втором ярусе и подросте в  
3-3,5 раза превышает его эдификаторное 
распространение [15]. 

В соответствии с [16] к потенциальным 
кедровникам (без разделения их по целе-
вому назначению) относятся лиственные 
древостои производных типов леса, не до-
стигшие возраста главной рубки, при нали-
чии второго яруса и подроста кедра в ко-
личестве более 1500-2000 условных еди-
ниц. 

«Рекомендации…» [17] предусматрива-
ют минимальное число деревьев кедра от 
150 до 500 шт/га, высотой от 1 до 20 м 
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при последующем их сокращении до  
100-130 шт/га. Примерно такая же числен-
ность предлагается в «Рекомендациях…» 
[18], где оптимальное количество деревьев 
должно составлять 167-250 шт/га. 

Необходимо учитывать сохранность под-
роста, т.е. начальная густота должна быть 
выше на долю уничтоженного подроста при 
рубке и не выжившего в процессе адапта-
ции. В связи с этим имеются указания о 
том, что к потенциальным кедровникам 
следует относить мягколиственные и свет-
лохвойные насаждения с подростом кедра 
высотой более 1 м в количестве более  
1 тыс. шт/га [19]. В дальнейшем анализе 
мы опираемся на эти придержки. 

Характеристика сосновых лесов южной и 
средней тайги Томской области и процес-
сов естественного возобновления в них 
приводилась ранее [20, 21]. В средней тай-
ге они представлены преимущественно  
4 типами леса — мшистым, мшисто-
ягодниковым, сфагновым и травяно-
болотным, а в южнотаежной подзоне ряд 
значительно шире и включает 9 типов леса: 
мшистый, мшисто-ягодниковый, ягодно-
мшистый, травяно-болотный, разнотравный, 
осоково-багульниковый, сфагновый, осоко-
во-сфагновый, багульниково-сфагновый. 
Это определяется более разнообразными 
условиями произрастания лесов в южной 
части таежной зоны, в том числе по степе-
ни увлажнения и трофности. Участие кедра 
в составе древостоев варьирует от 1 до 
13% и не имеет достоверной связи с зо-
нально-типологическими условиями разных 
лесных районов. Наиболее значимое уча-
стие наблюдается в насаждениях, где воз-
раст сосны колеблется от 120 лет и выше, 
т.е. в более перестойных сосняках, при-
ближающихся к естественной спелости.  

По нашим данным во втором ярусе сос-
новых насаждений средней тайги участие 
кедра также невелико (2-8%). Подрост же 
по крупности относится к 3-й категории 
(выше 1,5 м) с колебанием возраста  
25-50 лет. В южной тайге кедр практически 
отсутствует во втором ярусе сосняков, а 
подрост является также крупным, но воз-
раст колеблется от 10 до 35 лет, т.е. бо-
лее молодой и менее высокий, чем в 
средней тайге. Это можно объяснить 
меньшей сомкнутостью крон материнского 
полога на севере, что позволяет более 
длительное время расти подросту. 

Анализируя рисунок 1, можно отметить, 
что для средней тайги более густой под-
рост характерен для мшисто-ягодного и 
мшистого типов леса (в среднем  

2,5-4 тыс. шт/га). Насаждения сфагнового 
и травяно-болотного типов леса в меньшей 
степени обеспечены подростом (в среднем 
1-2 тыс. шт/га). При этом колебание чис-
ленности кедрового подроста аналогично 
общей обеспеченности возобновлением. За 
редким исключением (в частности, высоко-
полнотные сосняки мшистые) численности 
кедрового подроста достаточно для отне-
сения в категорию «потенциальные кедров-
ники» в мшистом и мшисто-ягодном типе 
леса, где его количество составляет  
1-1,5 тыс. шт/га. В травяно-болотном и 
сфагновом типе леса его доля варьирует от 
0,3 до 0,6 тыс. шт/га, что является недо-
статочным.  

В южной тайге более густой подрост 
встречается также в насаждениях мшистой 
группы типов леса (в среднем  
2,0-4,5 тыс. шт/га), а также разнотравном 
и осоково-багульниковом типах леса (2,5-
3,5 и 3-4 тыс. шт/га соответственно). 
Насаждения сфагновой группы типов леса и 
травяно-болотного типа леса в меньшей 
степени обеспечены подростом (в среднем 
0,5-3 тыс. шт/га). При этом колебание 
численности кедрового подроста также 
аналогично общей обеспеченности возоб-
новлением. За редким исключением (в 
частности, низко- и высокополнотные сос-
няки мшистые) численности кедрового под-
роста достаточно для отнесения в катего-
рию «потенциальные кедровники» в типах 
леса мшистой группы, разнотравном и 
осоково-багульниковом типах леса, где его 
количество составляет 1-2 тыс. шт/га. 
Примерно в половине случаев его густоты 
достаточно (около 1 тыс. шт/га) и в травя-
но-болотном типе леса и сфагновой группе 
типов леса. При этом нужно отметить, что 
относительное участие кедра ниже в сред-
нем на 1 единицу состава в южнотаежных 
сосняках (3-4 против 4-5 ед.). В средней 
тайге в целом наибольшая доля кедрового 
подроста выше в мшисто-ягодном типе ле-
са (4-5 ед.), а наименьшая — в сфагновом 
(2-3 ед.). В южной тайге в целом наиболь-
шая доля кедрового подроста выше в 
сфагновом и багульниково-сфагновом ти-
пах леса (5-6 ед.), а наименьшая — в осо-
ково-сфагновом и разнотравном (3-4 ед.). 
Это говорит о том, что в условиях средней 
тайги оптимум с точки зрения конкуренции 
с другими породами для подроста кедра 
находится в первую очередь под пологом 
мшистых насаждений, а в южной тайге — в 
сфагновых типах леса. 

Общая характеристика березняков Том-
ской области в разрезе лесных районов и 
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особенностей начальных этапов лесообра-
зовательного процесса в них публиковалась 
ранее [22, 23]. Для решения задач нашего 
исследования отметим, что в южной тайге 
преимущественно распространены 3 типа 
березняков — мшистые, разнотравные и 
травяно-болотные. В средней тайге к ним 
добавляются мшисто-ягодниковые и сфаг-
новые типы леса. В составе насаждений 
всех вышеперечисленных типов леса как в 
южной, так и в средней тайге присутствует 
незначительная примесь кедра с колебани-
ем от 2 до 12%. В средней тайге отмечено 
значимое участие кедра в среднеполнотных 
древостоях мшистой группы типов леса, 
где возраст преобладающей породы (бе-
резы) варьирует от 95 до 130 лет, что яв-
ляется предельным значением и соответ-
ствует возрасту естественного отмирания 
деревьев. В южной тайге такой законо-
мерности не выявлено. 

В среднетаежных березняках второй 
ярус присутствует в мшистом, мшисто-
ягодном и разнотравном типах леса, т.е. в 
наиболее продуктивных лесорастительных 
условиях. Аналогичная картина и в южной 
тайге, где он встречается в мшистом и 
разнотравном типе леса. Однако в разно-
травном типе кедр не принимает участия. 
Учитывая восстановительную и возрастную 
динамику кедровников, можно отнести его 
к потенциальным кедровникам и охаракте-
ризовать эти березняки как 2-й период и  
4-ю фазу развития [24]. По крупности весь 
подрост также относится к 3-й категории 
(выше 1,5 м) с колебанием возраста  
25-45 лет в средней и 20-30 лет в южной 
тайге, что обусловлено биологическими и 
экологическими особенностями лесообра-
зующих пород.  

Разброс численности подпологового 
возобновления в среднетаежных березня-
ках значителен (рис. 2), что не позволяет 
однозначно сказать о существовании обу-
словленности в обеспеченности подростом 
в связи с типами леса. Однако автоморф-
ные и полугидроморфные типы условий 
местопроизрастания отличаются большей 
густотой подроста (2,5-3,5 тыс. шт/га)  
по сравнению с гидроморфными  
(1,5-2,5 тыс. шт/га). При этом за исключе-
нием низкополнотных березняков мшисто-
ягодных и высокополнотных березняков 
травяно-болотных нормативную числен-
ность имеют все березовые насаждения. 
Наиболее обеспечены подростом кедра 
древостои мшисто-ягодного типа леса  
(2-2,5 тыс. шт/га), а также разнотравного 
и сфагнового (1,5-2 тыс. шт/га). Около 

1 тыс. шт/га имеют березняки мшистого и 
травяно-болотного типов леса. 

В южной тайге также нет четкой типоло-
гической обусловленности в обеспеченно-
сти подростом, и в среднем его густота 
составляет 3-4 тыс. шт/га. При этом 
крайне низка доля кедра в составе возоб-
новления и за редким исключением (высо-
кополнотные разнотравные и травяно-
болотные березняки, где его примерно  
1-1,5 тыс. шт/га) нет оснований относить 
эти березняки к потенциальным кедровни-
кам. Поскольку колебание густоты подро-
ста кедра в мшистом типе леса составляет 
0,5-0,8 тыс. шт/га, в разнотравном —  
0,2-0,6 тыс. шт/га, травяно-болотном — 
0,3-0,7 тыс. шт/га.  

При этом нужно отметить, что относи-
тельное участие кедра в составе подроста 
в южной тайге значительно ниже. В сред-
нем оно составляет 1-2 единицы против 5-6 
единиц в средней тайге и достигает 
наибольших величин в травяно-болотном 
типе леса (2-3 ед.). В средней тайге же 
наибольшие показатели характерны для 
сфагнового типа леса (7-8 единиц), не-
сколько меньше в мшисто-ягодном и тра-
вяно-болотном (5-6 единиц). Наиболее низ-
кая доля кедра отмечается для разнотрав-
ного и мшистого типов леса (по 4-5 еди-
ниц). Эти данные в целом подтверждают 
вышеприведенную закономерность по кон-
курентноспособности кедрового подроста. 

Ранее приводился анализ структуры оси-
новых лесов средней и южной тайги Том-
ской области и особенностей лесообразо-
вания в них [25, 26]. Типология осинников в 
средней тайге включает 3 модальных типа 
леса — мшистый, мшисто-ягодниковый и 
разнотравный, а в южной подзоне — мши-
стый, ягодно-мшистый, разнотравный, па-
поротниковый и широкотравный. При этом 
в папоротниковом типе отсутствует под-
рост, а мшистый и ягодно-мшистый крайне 
редки и отмечены только для полноты  
0,7-0,8. Доля кедра в составе среднетаеж-
ных древостоев варьирует от 0 до 17% (в 
среднем 5%), при этом существенное уча-
стие отмечается в осинниках мшистых со 
средними значениями полноты. В южной 
тайге в составе древостоев травяных типов 
леса кедр отсутствует или изредка встре-
чается единично. Более значимое участие 
он принимает в сложении древостоев мши-
стых типов леса (3-7%). 

В средней тайге второй ярус встречается 
в мшисто-ягодных и разнотравных осинни-
ках, где в его составе доминирует кедр 
(57%), далее идут пихта (19%) и ель (17%). 
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Так же как и в березняках, учитывая вос-
становительную и возрастную динамику 
кедровников, можно отнести его к потен-
циальным кедровникам и охарактеризовать 
эти осинники как 2-й период и 4-ю фазу 
развития [24]. В южной тайге второй ярус 
имеется в широкотравных и разнотравных 
типах леса. В широкотравных осинниках он 
представлен практически только осиной, 
что свидетельствует о длительно-произ-
водной смене. В разнотравных осинниках 
доминируют темнохвойные породы, что 
обеспечит смену производного древостоя 

на коренной. Однако кедр будет здесь на 
позиции субэдификатора, поскольку пре-
обладают пихта и ель. 

Анализ высотной структуры подполого-
вого подроста показал, что его можно це-
ликом отнести к крупному (выше 1,5 м) с 
колебанием возраста от 20 до 50 лет в 
средней тайге и 15-30 лет в южной под-
зоне. Разница обусловлена биоэкологиче-
скими особенностями осинников в связи с 
зональными условиями произрастания ле-
сов. 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Численность подроста под пологом спелых и перестойных сосновых лесов южной 

(верхняя часть) и средней (нижняя часть) тайги Томской области 



ЭКОЛОГИЯ 
 

106 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 9 (155), 2017 
 

 

 
Рис. 2. Численность подроста под пологом спелых и перестойных березовых лесов южной  

(верхняя часть) и средней (нижняя часть) тайги Томской области 
 

Имеется определенная связь численности 
подроста предварительных генераций с 
полнотой материнского древостоя (рис. 3). 
Однако достоверной разницы нет. При 
этом наблюдаются некоторое увеличение 
численности кедрового подроста в средней 
тайге и уменьшение в южной подзоне. Не-
сколько меньше возобновление в средней 
тайге отмечается в разнотравных осинниках 
(около 3 тыс. шт/га). В то время как в 
насаждениях мшистых типов леса его коли-

чество в среднем составляет 5 тыс. шт/га. 
Доля кедра в составе подроста наибольшей 
величины достигает в мшисто-ягодном  
типе леса (около 6 единиц, или  
2-3,5 тыс. шт/га), а также в среднеполнот-
ных и высокополнотных разнотравных и 
мшистых осинниках (около 7-8 ед., или  
2-3 тыс. шт/га). Минимальное участие 
кедра зафиксировано в низкополнотных 
насаждениях разнотравного и мшистого 
типов леса (2-3 единицы, или  
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1-2 тыс. шт/га). В целом численности кед-
рового подроста достаточно для отнесения 
его к потенциальным кедровникам. 

В южной тайге общее количество воз-
обновления составляет 2-3 тыс. шт/га для 
разнотравного, 1,5 тыс. шт/га для ягодно-
мшистого, около 3 тыс. шт/га для мшисто-
го и 1-2 тыс. шт/га для широкотравного 
типов леса, т.е. четкой типологической за-
висимости не наблюдается. При этом нор-
мативная густота кедра отмечена для мши-
стого типа леса и среднеполнотных разно-
травных осинников. Немного не дотягивает 
густота кедра в ягодно-мшистом типе леса. 
Низко- и высокополнотные насаждения 
разнотравного типа леса и полностью ши-
рокотравные осинники не имеют достаточ-
ного количества кедрового подроста, и их 
нет оснований относить к потенциальным 
кедровникам. 

При этом нужно отметить, что относи-
тельное участие кедра в составе подроста 
в южной тайге значительно ниже. В сред-
нем оно составляет 2-3 единицы против  
5-6 единиц в средней тайге и достигает 
наибольших величин в мшистой группе ти-
пов леса (5-7 ед.) и минимальных показате-
лей в разнотравном (2-3 единицы) и широ-
котравном (1-2 ед.) типах леса. В средней 
тайге же наибольшие показатели характер-
ны для мшисто-ягодного и разнотравного 
типов леса (5-6 ед.), несколько меньше в 
мшистом (4-5 ед.). Эти данные в целом 
показывают конкурентные способности 
подроста кедра и его экологическую ам-
плитуду. 

Обсуждая полученные результаты, 
необходимо отметить, что применение 
одинакового норматива при отнесении сос-
новых, березовых и осиновых лесов к по-
тенциальным кедровникам в разных лесных 
районах (южная и средняя тайга) следует 
считать неправильным. В данном вопросе 
необходим дифференцированный подход, 
учитывающий биоэкологические особенно-
сти видов-лесообразователей, типологиче-
ские и зональные условия лесорастительно-
го районирования. 

Обобщая, следует отметить, что если в 
средней тайге почти все светлохвойные и 
мягколиственные насаждения имеют в со-
ставе возобновления подрост кедра с гу-
стотой 1 тыс. шт/га (за исключением сос-
няков сфагновых и травяно-болотных и от-
дельных полнот по другим лесообразова-
телям), то наиболее перспективными для 
формирования кедровников являются сос-
няки мшисто-ягодные и мшистые, где кедр 
— доминирующая порода в возобновлении 

(4-5 и 3-4 ед. соответственно). Березовые 
среднетаежные леса, учитывая их площадь, 
по праву относят к «колыбели» кедровой 
формации на равнине. 

По нашим данным, все типы березняков 
имеют достаточное количество подроста с 
преобладанием кедра. Этот вывод всецело 
относится и к осиновым лесам. Именно 
осинники имеют самый густой кедровый 
подрост (почти в 2 раза больше, чем в бе-
резняках). Ранее этот факт не отмечался. 
Но самые перспективные потенциальные 
кедровники в средней тайге находятся под 
пологом осины, которая имеет ограничен-
ное распространение, поскольку находится 
на границе ареала и не обладает такой яр-
ко выраженной вирулентностью, как в юж-
ной тайге. 

В южной тайге ситуация совершенно 
иная. Сосняки, как правило, обеспечены 
подростом кедра в должной степени и с 
его преобладанием. Учитывая, что требо-
вательность к влажности и богатству почвы 
у кедра иная нежели в средней тайге, сле-
дует аккуратно относить южнотаежные 
сосняки к потенциальным кедровникам, хо-
тя многие припоселковые кедровники [27] 
возникли на местах сосняков. Это позволя-
ет рекомендовать в категорию перспектив-
ных сосняки полугидроморфных и гидро-
морфных условий местопроизрастания. Бе-
резняки же за редким исключением не яв-
ляются потенциальными кедровниками как 
по численности кедрового подроста, так и 
по обилию кедра в составе. Как правило, 
участие кедра ограничивается 1-2 единица-
ми и густотой до 1 тыс. шт/га. Только в 
травяно-болотном типе леса можно выде-
лить насаждения с преобладанием кедра 
(2-3 единицы) и нормативной густотой, ко-
торые и можно отнести к потенциальным 
кедровникам. По осиновым лесам картина 
складывается примерно такая же, как по 
березнякам. Только мшистые осинники 
можно отнести к потенциальным, но они 
имеют весьма ограниченное распростране-
ние. Доминирующие в южной тайге разно-
травные и широкотравные осинники не 
имеют подроста кедра необходимой густо-
ты. При этом лишь в разнотравных осинни-
ках относительная доля кедра составляет  
2-3 единицы, а в широкотравных — лишь  
1-2 единицы. 

Учитывая агрессивность среды под поло-
гом южнотаежных лесов по сравнению со 
среднетаежными, логично было бы увели-
чить в 1,5-2 раза нормативную числен-
ность. Но в таком случае в южной тайге 
вообще не будет потенциальных кедровни-
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ков. Однако поскольку кедровники старших 
возрастов произрастают, то следует, что 
имеются определённые типы леса, где он 
формирует из потенциального реальный 
кедровник. 

Основываясь на этом, мы рекомендуем 
разделить категорию «потенциальные 
кедровники» на 2 подкатегории: потен-
циальные кедровники и молодняки кедра 
под пологом других пород. К первым 
относить все насаждения с участием кедра 
в составе подроста от 0,5 тыс. шт/га 
(средняя тайга) и 0,3 (южная тайга) вне 
зависимости от преобладающей породы. 
Ко вторым относить все насаждения с 
участием кедра в составе подроста от 
1 тыс. шт/га (средняя тайга) и 1,5 (южная 
тайга), где в качестве преоладающей 

породы выступает кедр. Такое разделение 
подразумевает, что в насаждениях с мо-
лодняком кедра под пологом в перс-
пективе при отсутствии катастрофических 
природных и антропогенных явлений сфор-
мируется кедровник, а вот на месте 
потенциального кедровника этого не 
произойдет (кедр лишь будет присутст-
вовать в составе древостоя на позиции 
субэдификатора), без направленного лесо-
водственного вмешательства. Отсюда сле-
дует, что система лесохозяйственных ме-
роприятий также должна быть дифферен-
цированной, в первую направлена на 
увеличение площади кедровых лесов в 
южной тайге в полугидроморфных и 
гидроморфных условиях произрастания. 

 

 
Рис. 3. Численность подроста под пологом спелых и перестойных осиновых лесов  

южной (верхняя часть) и средней (нижняя часть) тайги Томской области 
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Выводы 
Полученная характеристика кедра в 

верхнем пологе, втором ярусе и подросте 
сосновых, березовых и осиновых спелых и 
перестойных насаждений в пределах сред-
ней и южной тайги Томской области свиде-
тельствует об устойчиво незначительном 
присутствии кедра в составе древостоев 
этих лесообразующих пород, увеличении 
участия во втором ярусе и значительной 
доле в подпологом возобновлении. 

В условиях средней тайги Томской обла-
сти большая часть светлохвойных и лист-
венных насаждений обеспечена подростом 
кедра численностью от 1 тыс. шт/га, что 
принято считать достаточным для отнесения 
к категории «потенциальные кедровники». 
Вопреки распространенному мнению не 
только береза, но и осина (по нашим дан-
ным даже в большей степени) является 
«колыбелью» кедра. Более того, осиновые 
леса, как правило, занимают самые произ-
водительные условия местообитаний, где 
возможно формирование наиболее про-
дуктивных кедровых лесов. В условиях юж-
ной тайги Томской области большая часть 
лиственных насаждений не обеспечена 
подростом кедра численностью от  
1 тыс. шт/га, что принято считать доста-
точным для отнесения к категории «потен-
циальные кедровники». Таким условиям от-
вечают только сосновые насаждения. 

Приведенные результаты указывают на 
то, что при надлежащем планировании ди-
намики лесного фонда и целенаправленно-
го ведения хозяйства можно увеличить 
площади кедровых лесов в несколько раз. 
Для этих целей всю площадь потенциальных 
кедровников нужно расчленить на 2 кате-
гории, включая площади, где процесс пре-
образования их в кедровники пойдет есте-
ственным путем, и площади, где целесо-
образны лесоводственные мероприятия. 
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