
1. ТАКСАЦИЯ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

7.1. Виды лесопродукции  

Отдельные виды лесной продукции, заготовленные из различных 

частей дерева, принято называть лесными материалами или сортиментами. 

Значительная часть сортиментов сохраняет форму древесного ствола и 

применяется в круглом виде, другие получаются после механической 

обработки круглого леса. Лесные сортименты, применяемые 

непосредственно в круглом виде, а также служащие сырьем для дальнейшей 

механической и химической переработки, составляют группу делового леса, 

другую группу составляют дрова, используемые для отопления, сухой 

перегонки и углежжения. 

В зависимости от способов получения и характера обработки лесные 

материалы разделяют на классы сортиментов: 

1) круглые деловые, сохраняющие форму боковой поверхности 

древесного ствола; 

2) дрова, заготовляемые как круглыми, так и расколотыми; 

3) пиленые лесоматериалы, вырабатываемые продольной распиловкой 

круглых сортиментов; 

4) колотые и тесаные лесоматериалы, получаемые раскалыванием с 

последующим обтесыванием отрезков древесного ствола (бондарная клепка, 

колесный обод и спицы, санный полоз, ружейные и другие болванки); 

5) строганые (строганая фанера, строганый шпон для облицовки 

мебели); 

6) лущеные лесоматериалы (шпон различного назначения, фанера из 

лущеного шпона); 

7) из корневых и прикорневых частей дерева (хомутные клещи, кокоры 

для деревянного судостроения); 

8) круглые лесоматериалы, получаемые оцилиндровкой; 

9) из коры древесных и кустарниковых пород (мочало, дубильное 

корье). 

Наибольшее количество сортиментов включают классы круглых 

деловых лесоматериалов [1, 6, 7]. 

В класс круглых деловых сортиментов входят лесоматериалы: 

1) не требующие продольной распиловки (бревна строительные, для 

деревянного судостроения, свай и мостов, столбов воздушных линий связи, 

рудничная стойка для каменноугольной и горнорудной промышленности, 

тонкомерные сортименты); 

2) применяемые как сырье для выработки пиломатериалов и 

представляющие собой очищенные от сучьев отрезы ствола длиной чаще 

всего не менее 3 м и толщиной от 14 см и выше, их называют бревнами; 

3) используемые как сырье для изготовления колотых сортиментов 

(кряжи для выработки клепки, обода, полоза, спиц); 



4) идущие для изготовления строганых сортиментов на специальных 

станках (кряжи и чураки – отрезки кряжей, длина которых соответствует 

размерам станков), для производства строганого шпона. 

5) используемые как сырье для лущения (кряжи и чураки для 

выработки шпона); 

6) применяемые как сырье для целлюлозно-бумажного производства 

(балансы); 

7) служащие сырьем для химической переработки (выработки 

дубильных экстрактов, для углежжения, сухой перегонки). 

Под государственным стандартом на лесные материалы следует 

понимать типовой вид данных сортимента, удовлетворяющий определенным 

условиям. 

В соответствии с ГОСТ 17462-84 «Продукция лесозаготовительной 

промышленности. Термины и определения» выделяются следующие 

понятия: 

1) деловая древесина – хлысты или их отрезки, применяемые в круглом 

виде или в качестве сырья для механической и химической переработки 

(МиХ), отвечающие требованиям стандартов (СТ) или технических условий 

(ТУ) на деловые сортименты; 

2) дровяная древесина – низкокачественная древесина, используемая в 

качестве топлива или сырья для углежжения и сухой перегонки; 

3) долготье – отрезок хлыста, предназначенный для разделки на 

сортименты и имеющий длину, кратную или равную общей длине 

полученных сортиментов с припуском на разделку; 

4) круглые лесоматериалы – отрезки хлыстов, применяемые в круглом 

виде в качестве сырья для механической и химической переработки, а также 

как топливо, отвечающее требованиям стандартов или ТУ на 

соответствующие виды продукции; 

5) сортимент – круглый или колотый лесоматериал определенного 

назначения, соответствующий требованиям стандартов или ТУ; 

6) кряж – круглый деловой сортимент, предназначенный для 

выработки специальных видов лесопродукции; 

7) чурак – отрезок кряжа, длина которого соответствует размерам, 

необходимым для обработки на деревообрабатывающих станках; 

8) фанерный кряж – кряж для выработки лущеного или строганого 

шпона; 

9) спичечный кряж – кряж для выработки лущеного или спичечного 

шпона; 

10) рудничная стойка – круглый сортимент, предназначенный для 

крепления подземных выработок; 

11) строительное бревно – бревно, предназначенное для 

использования в строительстве без распиловки; 

12) пиловочник – круглый сортимент, предназначенный для выработки 

пиломатериалов; 



13) балансы – круглые или колотые сортименты, предназначенные для 

производства целлюлозы и древесной массы. 

Таксация лесоматериалов и их маркировка проводится в соответствии с 

принятыми государственными стандартами: СТБ 1712-2007 «Лесоматериалы 

круглые лиственных пород. Технические условия»; СТБ 1667-2006 «Балансы. 

Методы определения объема», СТБ 1713-2007 «Пиломатериалы хвойных 

пород. Технические условия», СТБ 1714-2007 «Пиломатериалы лиственных 

пород. Технические условия», ГОСТ 2708-75 «Объемы круглых 

лесоматериалов (для комлевых и срединных бревен)», ГОСТ 2708-75 

«Объемы круглых лесоматериалов (получаемых из вершинной части ствола. 

Объемы рудничных стоек. Объемы мелкотоварной древесины», ГОСТ 3243-

46 «Коэффициенты полнодревесности для перевода складочных мер дров в 

плотные», ГОСТ 3243-46 «Установление коэффициентов полнодревесности 

поленниц», ГОСТ 2292-74 «Коэффициенты полнодревесности 

лесоматериалов», ГОСТ 2292-49 «Коэффициенты полнодревесности для 

перевода складочных мер в плотные (без учета коры) при нормальной 

укладке лесоматериалов в штабеля». Характеристики основных сортиментов 

представлены в табл. 7.1. 

7.2. Таксация круглых деловых лесоматериалов 

Показателем качества лесоматериалов является сорт. Для круглых 

лесоматериалов установлено три сорта (I, II, III). Сорт определяется 

качеством древесины, зависящим от наличия в древевисне пороков. Для 

каждого сорта установлены предельные нормы наличия пороков с учетом их 

вида, количества и размеров. К основным сортоопределяющим порокам 

круглых лесоматериалов, относятся прежде всего, сучки, грибные 

поражения, трещины и пороки формы ствола. Нормы ограничений наличия 

отдельных пороков в зависимости от сорта приведены в технических 

требованиях на круглые лесоматериалы хвойных (ГОСТ 9463-88) и 

лиственных (ГОСТ 9462-88) пород. 
 

Таблица 7.1. 

Размерные характеристики основных сортиментов 

Сортимент 

 

Древесная порода 

 

Длина, м 

 

Градация 

по длине, 

м 

Диаметр в 

верхнем отрезе 

без коры, м 

Пиловочник С, Е, Лц, Д, Б, Ос, Ол 3,0–6,5 0,5 14 и более 

Строительн

ые бревна 
С, Е, Лц, Пх 

3,0–6,5 0,5 
14–24 

Строительн

ые бревна 
Лиственные породы 

4,0–6,5 0,5 
12–24 

Балансы Е, С, Ос, Б 
1; 1,2;1,5; 

2,5; 2,7; 2,75 

0,1 
12–14 

Спичечный 

кряж 
Ос, Ол, Тп, Лц 

 

2 и более 0,1 
16 и более 

Рудстойка С, Е, Пх, Лц, Кл 4 и более 0,5 7–24 

Дрова Все породы 0,25–1,25 0,25 3 и более в коре 



 

Поштучному измерению и учету в плотной мере подлежат деловые 

сортименты длиной более 2 м, дрова длиной более 3 м и деловые сортименты 

длиной до 2 м включительно, предназначенные для лущения, строгания, 

выработки авиационных пиломатериалов, лыжных и ложевых заготовок, а 

также лесоматериалов ценных пород. 

Для определения объемов бревен, кряжей и других круглых 

сортиментов можно использовать формулы определения объемов стволов и 

их частей. 

Наиболее широко при вычислении объемов круглого леса применяется 

простая формула срединного сечения (V = γL). Для упрощения работы 

заранее вычисляют объем бревен различной длины в зависимости от 

диаметра, обусловливающего величину поперечного сечения. 

Таблицы такого рода часто называют таблицами объемов цилиндров. В 

развернутом виде они предусматривают различные сочетания длины и 

толщины сортиментов и имеются в справочниках. При определении объемов 

круглых сортиментов необходимо измерить длину сортимента и его диаметр 

на середине длины. Определение диаметра на середине длины очень 

трудоемко, так как для этого надо раскатать штабеля, определить середину 

длины бревна и снять в этом месте кору. 

В широкой практике применяют таблицы объемов, круглых 

лесоматериалов, требующие измерения длины сортиментов и диаметров в 

верхнем отрезе (табл. 7.2). 
Таблица 7.2 

Объемы круглых лесоматериалов, м
3 

Длина, 

м 

Диаметр в верхнем отрезе, см 

20 21 22 23 24 25 26 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

6,5 

0,107 

0,147 

0,190 

0,230 

0,260 

0,118 

0,163 

0,210 

0,260 

0,280 

0,130 

0,178 

0,230 

0,280 

0,310 

0,143 

0,195 

0,250 

0,310 

0,340 

0,157 

0,210 

0,270 

0,330 

0,360 

0,170 

0,230 

0,290 

0,360 

0,390 

0,185 

0,250 

0,320 

0,390 

0,430 

При всех последующих расчетах, связанных с распиловкой бревен на 

доски или использованием их в круглом виде, оперируют диаметром бревен 

в верхнем отрезе. Толщину круглых лесоматериалов вычисляют как среднее 

арифметическое значение результатов измерений двух взаимно 

перпендикулярных диаметров в верхнем торце. 

У деловых сортиментов диаметры измеряют без учета коры, у дров – с 

корой. Диаметр измеряют в долях сантиметра как длину прямой линии, 

проходящей через геометрический центр перпендикулярно продольной оси 

лесоматериалов. 

Значение толщины круглых лесоматериалов менее 14 см округляют до 

целого числа, при этом доли менее 0,5 см не учитывают, а долю 0,5 см и 

более приравнивают к большему целому числу. 



Значение толщины круглых лесоматериалов 14 см и более округляют 

до четного числа, при этом доли менее целого нечетного числа не 

учитывают, а целое нечетное число и доли более нечетного округляют до 

большего целого числа. 

Длину круглых лесоматериалов измеряют по наименьшему расстоянию 

между торцами в метрах с округлением до 1 см. При нарушении градации 

длины (включая минимальный припуск) объем бревна определяют по 

ближайшей меньшей длине, установленной в стандартах на лесоматериалы.  

Данные измерений сортиментов заносят в учетную ведомость 

(табл. 7.3). Умножая количество сортиментов на объем одного получают 

общий объем. 
 

Таблица 7.3 

Форма учетной ведомости 

Диаметр 

в 

верхнем 

отрезе, 

см 

Длина, м 

Пиловочник Строительное бревно Фанерный кряж 

5 6,5 6,5 8,5 4 6 

шт. м
3 

шт. м
3 

шт. м
3 

шт. м
3 

шт. м
3 

шт. м
3 

16             

18             

20             

…             

 

7.3. Таксация дров и мелких деловых сортиментов  

Деловые сортименты длиной до 2 м включительно, кроме указанных 

выше, и дрова длиной до 3 м включительно независимо от толщины 

подлежат измерению в складочной мере с последующим переводом в 

плотную. 

В зависимости от теплотворной способности, обусловливаемой 

объемным весом древесины, дрова делят на три группы: I – заготовленные из 

березы, бука, ясеня, граба, ильма, клена, дуба и лиственницы; II – из сосны и 

ольхи; III – из ели, кедра, пихты, осины, липы, тополя и ивы. Дрова, 

заготовленные из древесных пород, относящихся к одной группе, называют 

однородными, из пород, относящихся к разным группам, – смешанными. 

По влажности дрова делят на воздушно-сухие, полусухие и сырые. К 

воздушно-сухим относят дрова, содержащие до 25–20% влаги, к полусухим – 

от 25 до 50%, к сырым – более 50%. 

ГОСТ 3243-46 устанавливает следующую стандартную длину дров: 

0,25; 0,33: 0,75 и 1 м. Для углежжения допускается применять дрова длиной 

1,25 м. Отклонения в длине должны быть не больше ±2 см. С согласия 

потребителей возможна заготовка и сдача дров длиной, кратной 

перечисленным размерам. 

Дрова толщиной от 3 до 14 см можно заготовлять в круглом виде, 

дрова толщиной от 15 до 25 см должны быть расколоты на две части, а от 26 

до 40 см – примерно на четыре части. Поленья диаметром более 40 см нужно 



раскалывать на столько частей, чтобы наибольшая линия раскола по торцу не 

превышала 20 см. Количество круглых поленьев толщиной от 3 до 6 см не 

должно превышать 20% от общей кубатуры сдаваемой партии дров. Дрова 

должны быть очищены от сучьев, их можно поставлять в коре и без коры. 

Дрова и другие мелкие сортименты при заготовке и хранении на 

складах укладывают в поленницы прямоугольной формы (рис. 7.1). Нижний 

ряд поленьев кладут на продольные прокладки, концы поленниц укрепляют 

кольями и клетками. Поленницы укладывают высотой 1; 1,5 и 2 м. Объем 

поленницы V cкл определяют в складочных метрах: 

Vcкл = abc,                                           (7.1) 

где a, b, c – соответственно ширина, высота и длина поленницы, м. 

Объем дров длиной более 3 м определяют по таблицам объемов 

круглых лесоматериалов (ГОСТ 2708-75), более короткие дрова учитываются 

в складочных мерах с переводом в плотные. 

Количество плотной древесной массы (древесины) Vпл, заключенное в 

складочной мере, деленное на объем этой складочной меры, называется 

коэффициентом полнодревесности поленниц K: 

.
 

 = 
скл

пл

V

V
K                                     (7.2) 

При помощи коэффициента полнодревесности можно перевести объем, 

вычисленный в плотных кубометрах, в складочные кубометры. Для этого 

нужно количество древесины в плотных кубометрах разделить на 

коэффициент полнодревесности. Для перевода объема поленниц из 

складочных кубических метров в плотные нужно умножить объем в 

складочных кубических метрах на коэффициент полнодревесности (табл. 

7.4): 

Vпл = Vcкл × K.                                         (7.3) 

При пользовании на практике стандартной таблицей переводных 

коэффициентов могут возникнуть разногласия, касающиеся плотности и 

тщательности кладки. В таких случаях коэффициенты полнодревесности 

проверяют путем пробного учета. 

Для этого на поленнице вычерчивают прямоугольник длиной 8 м. 

Измеряют длину диагонали Д и сумму всех торцов Т с точностью до 1 см 

(рис. 7.1). 

Коэффициент полнодревестности равен: 

.
 Д

Т
 = K                                                (7.4) 

 
Таблица 7.4. 

Коэффициент полнодревесности для перевода складочных мер дров в плотные (по 

ГОСТ 3243-46) 



Порода 
Форма  

поленьев 

Коэффициенты полнодревесности при длине  

поленьев, м 

0,25 0,33 0,5 0,75 1,0 1,25 

Тонкие (толщина 3–10 см) 

Хвойные 

круглые 

0,85 0,80 0,75 0,71 0,69 0,68 

Лиственные 0,73 0,69 0,66 0,64 0,63 0,62 

Средние (толщина 11–15 см) 

Хвойные 
колотые 0,83 0,79 0,75 0,73 0,72 0,71 

круглые 0,88 0,84 0,79 0,75 0,73 0,72 

Лиственные 
колотые 0,78 0,75 0,72 0,70 0,69 0,68 

круглые 0,80 0,77 0,74 0,71 0,70 0,68 

Толстые (толщина > 15 см) 

Хвойные 

колотые 

0,82 0,80 0,78 0,75 0,74 0,73 

Лиственные 0,80 0,78 0,75 0,73 0,72 0,71 

 

 
Рис. 7.1. Определение коэффициента полнодревесности поленицы. 

7.4. Таксация пиломатериалов  

Пиломатериалы делятся на пластины, четвертины, брусья, брус-ки, 

доски, шпалы и горбыли (рис. 7.2). 

Пластины получаются при распиловке бревна по продольной оси на 

две симметричные части, четвертины – при распиловке каждой пластины на 

две симметричные части по продольной оси. 

Брусьями называют пиломатериалы толщиной и шириной более 10 см. 

По числу пропиленных сторон различают двух-, трех- и четырехкантные 

брусья, по форме поперечного сечения – остро- и тупокантные. 



 
Рис. 7.2. Основные виды пиломатериалов: 

1 – пластина; 2 – четвертина; 3 – брус двухкантный; 4 – брус трехкантный; 

5 – брус четырехкантный; 6 – брусок; 7 – доска; 8 и 9 – шпалы; 10 – горбыль 

Бруски представляют собой также пиломатериалы, толщина которых 

не превышает 10 см, а ширина – двойной их толщины. 

К доскам относят пиломатериалы, толщина которых также более 10 см, 

но ширина в 2 раза и более превышает толщину. 

Широкие стороны досок и брусков называют пластями, узкие – 

кромками, линии пересечения пластей с кромками – ребрами. 

Кромки у пиломатериалов могут быть не пропилены либо пропилены 

по всей длине или части длины перпендикулярно обеим пластям. В 

соответствии с этим пиломатериалы разделяют на обрезные, у которых все 

стороны пропилены по всей длине или не менее чем на половину длины, и 

необрезные, у которых кромки совершенно не пропилены или пропилены 

менее чем на половину длины. Пиломатериалы, имеющие форму 

геометрически правильного параллелепипеда, называются чистообрезными. 

Шпалы представляют собой особый вид пиломатериалов, имеющий 

крупное поперечное сечение, и служат для укладки под рельсы железных 

дорог. 

Горбылями называют срезанную наружную часть бревна, у которой 

другая поверхность остается необработанной. 

Выпиливаемые из твердых лиственных пород мелкие дощечки, 

используемые для настила полов, называются паркетом. Он учитывается в 

квадратных метрах. 

На лесных складах и биржах пиломатериалы укладывают в штабеля. 

На больших складах и биржах доски различной длины, ширины и толщины 

укладывают в разные штабеля. Каждому штабелю присваивают отдельный 

номер и в учетных ведомостях записывают число досок в штабеле. 

Пиломатериалы чаще всего имеют геометрически правильную форму, 

поэтому их объем Vпм равен: 

Vпм = stL,                                           (7.5) 

где s – ширина пиломатериалов, см; t – толщина, мм; L – длина, м. 

Тогда объем штабеля Vшт можно найти по форуле: 



Vшт = VпмN,                                        (7.6) 

где N – число пиломатериалов в штабеле. 

На практике в каждом случае проделывать подобные вычисления 

сложно, поэтому составлены таблицы, в которых даны объемы 

пиломатериалов разной длины, толщины и ширины. Таблицы для 

определения объема пиломатериалов утверждены в качестве стандарта. 

Для пиломатериалов устанавливается припуск на усушку по их ширине 

и толщине, что необходимо учитывать при приемке. Величина этого 

припуска колеблется от 2,5 до 7%, причем с увеличением ширины и толщины 

пиломатериалов припуск уменьшается. 

7.5. Таксация других видов лесной продукции 

Лес колотый представлен следующими сортиментами: клепкой, 

лесоматериалами для колесных и санных повозок, дранью и др.  

Клепка бочарная представляет собой дощечки прямоугольного 

сечения, получаемые путем раскалывания чураков лиственных и хвойных 

пород, для лучших сортов – по направлению сердцевинных лучей и 

годичных колец. Используется для изготовления деревянной тары: бочек, 

кадок, чанов. Размеры различные. На отдельные виды клепок имеются 

ГОСТы. Объем клепок Vкл вычисляется на основе измерений ширины a, 

толщины b и длины l:  

Vкл = abl. 

Клепка учитывается тысячами штук. Объемы тысячи штук различны и 

зависят от размера клепки. 

Обод колесный может быть цельногнутым или составным (из 

нескольких брусков). Учет поштучно или комплектами на колесо, пару 

колес, станами – на четыре колеса.  

К строганому и лущеному лесу относится строганая и лущеная 

фанера, отличающаяся одна от другой технологией производства, а также 

шпон спичечный и аккумуляторный. 

Фанера строганая получается в результате строгания чураков на 

фанерострогальных станках и предназначается в качестве облицовочного 

материала для деревянных изделий и внутренней отделки помещений. 

Основные размеры шпона, мм: длина – 800–1900, ширина – 1500–1600, 

толщина – 0,55–1,5. Учет фанеры производится в кубических и квадратных 

метрах. 

Лущеный шпон производится на специальных лущильных станках 

путем срезания с вращающегося чурака определенной толщины ленты 

шпона. Полученную ленту шпона разрезают на мерные листы, склеивают и 

получают фанеру клееную, которая изготовляется путем склеивания трех и 

более листов шпона, которые располагаются так, чтобы направление 

волокон в смежных листах было взаимно перпендикулярным. Учитывается 

в кубических и квадратных метрах. Объем отдельного листа определяют с 

точностью до 0,00 001 м
3
, а объем партии – до 0,01 м

3
. Площадь отдельного 



листа фанеры учитывается с точностью до 0,01 м
2
, площадь партии листов –

 до 0,5 м
2
. 

Широко используется также кора многих древесных пород: для 

дубления кожи (кора дуба), изготовления тарных материалов (березы и 

других пород), укупорочных материалов, теплоизоляционных плит 

(пробкового дуба, амурского бархата), для получения мочала (липы). Из 

коры некоторых древесных пород вырабатывают ценные химические 

вещества: деготь (кора березы) и др. Учеты ведут по массе в тоннах. 

Влажность коры не должна превышать 20%. 

Технологическая щепа для целлюлозно-бумажной и гидролизной 

промышленности и производства древесноволокнистых и 

древесностружечных плит вырабатывается на специальных станках из 

отходов раскряжовки древесины, а также из тех частей ствола, которые 

пригодны только для получения дров. Размеры щепы варьируют (согласно 

ГОСТ 15815–70) в зависимости от ее назначения: по длине – от 5 до 60 

мм, а по толщине – от 5 до 30 мм.. Производство технологической щепы – 

одно из важнейших мероприятий, направленных на рациональное 

использование древесных запасов, поступающих в рубку 


