
1. ТАКСАЦИЯ СРУБЛЕННОГО ДЕРЕВА 

3.1. Основные части дерева  

Дерево состоит из корней, ствола и ветвей. Совокупность корней 

образует корневую систему, совокупность ветвей и сучьев – крону. 

Наибольшую ценность представляет ствол, который в зависимости от 

древесной породы, возраста, характера древостоя и условий роста составляет 

60 – 85% общего объема дерева. 

Внешний вид дерева, форма ствола и даже качество древесины во 

много зависят от условий, в которых оно выросло. Одиночно стоящие 

деревья, выросшие на свободе, ниже, у них более развитая и низко 

опущенная крона. Стволы таких деревьев имеют большой сбег. 

Деревья, растущие в лесу, особенно при густом стоянии, более 

высокие, с хорошим прямым и полнодревесным стволом, по форме в средней 

части приближающимся к цилиндру. Качество древесины, получаемой из 

таких деревьев, выше, однако их эстетическая ценность может быть 

несколько ниже отдельно растущих экземпляров. 

3.2.Таксация ствола срубленного дерева  

Определение таксационных показателей ствола срубленного дерева 

значительно упрощено. Для него определяются следующие характеристики:  

1) длина (L, l);  

2) толщина ствола – диаметр на высоте груди (d1,3 – на высоте 1,3 м от 

шейки корня;  

3) площадь поперечного сечения ствола g, на высоте груди g1,3; 4) 

объем ствола V;  

5) объем коры Vк;  

6) показатели формы ствола (сбег, коэффициенты и классы формы q);  

7) полнодревесность ствола (видовое число f);  

8) выход из ствола сортиментов, дров и отходов (его товарная 

структура);  

9) возраст дерева а;  

10) приросты ствола дерева z. 

Длину ствола дерева и заготовленных  лесоматериалов измеряют 

рулеткой с точностью до 0,1 м.   

Толщину (диаметр) ствола дерева определяют мерной вилкой (мерной 

скобой) как среднее по двум взаимно перпендикулярным замерам с 

округлением до 0,1 см. Возраст вычисляют по количеству годовых колец на 

комлевом срезе. Площадь поперечного сечения определяют по формуле 

круга:  
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Объем ствола и остальные таксационные показатели рассчитываются 

по  методикам и формулам, приведенным ниже. 

3.3. Древесный ствол как форма вращения. Форма ствола 



Симметричное строение древесного ствола на вертикальных и 

поперечных разрезах логически приводит к возможности приравнивания их к 

форме правильных стереометрических (полных и усеченных) тел вращения 

(рис. 3.1). Если не учитывать корневых наплывов древесного ствола, то его 

форму с некоторым допущением можно приравнять к форме параболоида 2-

го порядка или же к форме кубического параболоида; вершину древесного 

ствола с тем же допущением можно рассматривать как конус; комлевую 

часть с корневыми наплывами – как усеченный нейлоид; наконец, большая 

средняя часть ствола по форме значительно приближается к форме 

усеченного параболоида, а на отдельных коротких секциях близка к форме 

цилиндра. 

 
Рис. 3.1. Форма древесного ствола 

 

Уменьшение диаметра или площади сечения ствола на единицу его 

длины называется сбегом. Различают абсолютный сбег (изменение 

диаметров за единицу длины) и относительный (отношение абсолютного 

сбега к диаметру на высоте определенной высоте) [1, 6, 7]. 

Рис. 

3.2. Сбег ствола 
 

Форма ствола характеризуется также коэффициентом формы q, 

представляющим собой отношение диаметров на фиксированных высотах к 

диаметру на высоте груди. 
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где d0; d1; d2, d3 – диаметры соответственно при основании ствола, на 1/4 

высоты, 1/2 высоты и 3/4 высоты. 

Многочисленными исследованиями установлено, что средний 

коэффициент формы для основных древесных пород следующий: сос-на – 

0,67; ель – 0,70; дуб – 0,68; береза – 0,66; осина – 0,70. 

3.4. Способы определения объема ствола дерева  

Все способы определения объема древесного ствола можно разделить 

на две группы: физические и математические. К физическим относятся 

ксилометрический и весовой, к математическим  – по формулам определения 

объемов тел вращения. 

3.4.1. Физические  способы определения объема ствола. При 

применении ксилометрического метода используются специальные приборы 

– ксилометры, в которые погружается  исследуемая древесина. Определение 

объема древесины производится следующим образом: в ксилометр наливают 

воду и по шкале отмечают ее уровень, после этого погружают в прибор 

исследуемую древесину и делают второй отсчет по шкале. Разность отсчетов 

до и после погружения дает объем в единицах, принятых на шкале. 

Для весового, или гидростатического, способа используются 

гидростатические весы. Чтобы погрузить древесину в воду, к ней 

прикрепляют груз (металлический стержень), вес которого устанавливают 

предварительно. Так как вес 1 л или 1 дм
3
 воды при t = 4°C равен 1 кг, то 

разность весов тела в воздухе и при погружении в воду, выраженная в 

килограммах, составит его объем в дециметрах кубических.  

3.4.2. Математические способы определения объема ствола. 

Приравнивание формы древесных стволов и их частей к форме 

стереометрических тел вращения дало возможность широко использовать 

формулы их объемов для определения объемов древесных стволов и их 

частей. С этой целью разработаны формулы прикладного характера, 

упрощающие выполнение техники лесотаксационных расчетов. 

Эти формулы подразделяют на две группы:  

1) простые, когда объем ствола или его частей определяется целиком 

по формуле; 

2) сложные, или секционные, когда древесный ствол или его часть 

предварительно размечают на отдельные секции одинаковой длины (обычно 

на 1–2 м), для каждой из которых определяется объем; суммируя эти объемы, 

получают общий объем таксируемой древесины. 

Сложная формула срединного сечения. Формула объема ствола или 

его частей как произведение сумм срединных сечений на длину секции. 

Срубленный ствол дерева размечают на n секций одинаковой длины h (0,5; 1 



и 2 м), причем для крупных деревьев длина секции равна 2 м (для более 

точных работ 1 м); измеряют диаметры посредине длины секций и 

определяют площади сечений γ; каждая секция по ее форме рассматривается 

как усеченный параболоид, объем которого определяется по формуле hV γ . 

Суммируя объемы секций, получают общий объем ствола.  

Объем данного ствола определится как сумма объемов секции:  

;
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Рис. 3.3. Разделение ствола на секции. 

 

Сложная формула срединных сечений широко используется как в 

производственных условиях, так и при научных исследованиях. При этом 

абсолютная погрешность будет обусловливаться степенью развития 

корневых наплывов; по отношению к общему объему она представляет 

незначительную величину. 

По данным на относительных высотах. Разделив ствол на равные 10 

отрезков и определив площадь сечения на середине каждого из них, можно 

аналогичным образом определить объем ствола по формуле 

V = 0,2 L (g0,1h + g0,3h + g0,5h + g0,7h + g0,9h).            (3.7) 

Простая формула двух сечений. Теоретической основой формулы 

является определение объема V по формуле усеченного параболоида 
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где g0.2 и g0,8 – площади сечений на 0,2 и 0,8 длины ствола. 

Простая формула срединного сечения Губера. Древесный ствол при 

основании имеет корневые наплывы и вогнутый характер образующей, т. е. 

отклоняется от формы параболоида. При преобразования формулы 

параболоида 2-го порядка объема ствола может определяться по формуле 



.γπρ2 HHV                                      (3.9) 

Формула Шустова. Профессор Б. А. Шустов предложил формулу 

объема древесного ствола, выведенную из отношений q2 : f, которые по его 

исследованиям носят константный характер: для сосны – q2 : f = 1,468; для 

дуба – q2 : f = 1,476; по данным В. К. Захарова для ели – q2 : f = 1,45. 

Исходя из этих соотношений, получена формула объема по трем 

измерениям – d1,3, d1/2, Н. На основе следующих выводов имеем q2 : f = l,468, 

или 
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Решая пропорцию, получаем значение V: 
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Таким образом, в окончательном виде имеем 

V = 0,534 d1,.3 d1/2L.                           (3.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


