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Аннотация. Представленные в статье материалы являются результа-

том многолетних исследований лесовозобновления на постоянной пробной 

площади после массового ветровала. Основной целью работы была оценка 

изменения количественных и структурных показателей подроста в поствет-

ровальный период. Полученные материалы будут полезны при обосновании 

мер хозяйственного освоения ветровальной площади. 
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Abstract. The article presents the results of long-term studies of forest regen-

eration on a stationary site after a mass windfall. The main objective of the work 

was to assess changes in quantitative and structural indicators of undergrowth in 

the post-windfall period. The obtained materials will be useful for substantiation 

of measures of economic development of the windthrow area. 
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Для лесного хозяйства Среднего Урала ветровал является одним  

из основных ослабляющих факторов. На современном этапе в связи с уве-

личением частоты и интенсивности стихийных бедствий, в частности бурь 

и ураганов [1], в таежных лесах Свердловской области чаще стали наблю-

даться массовые ветровалы, после которых разрушения лесных насаждений 

нередко носят катастрофический характер [2].  

Массовые ветровалы приводят к нарушению всей лесной экосистемы. 

На площадях, пройденных ветровалом или иным стихийным бедствием, со-

здаются специфические экологические условия для возобновления и роста 

подроста древесных пород, которые определяют дальнейшие процессы раз-

вития лесных сообществ [3]. Изучение и оценка особенностей лесовосста-

новительного процесса на ветровальных площадях является весьма актуаль-

ной задачей, которая эффективнее может быть решена на основе длитель-

ных мониторинговых исследований на стационарных объектах.  

Изучение процесса постветровальной смены одного биологического 

сообщества другим проводилось на стационарном объекте общей площадью 

17,7 га, который был заложен в 1994 г. в сплошном ветровальнике на терри-

тории Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза (в настоящее 

время Новолялинское лесничество) Свердловской области, в условиях сред-

ней тайги. До массового ветровала 30.06.1993 г. на исследуемой площади 

произрастало приспевающее смешанное (3С2Лц4Б1Ос, ед. Е, П) насажде-

ние типа леса – сосняк зеленомошно-ягодниковый.  

Согласно программе исследований, на данном объекте вся ветроваль-

ная площадь была разделена на три варианта опыта: вариант 1 – без очистки 

ветровала; вариант 2 – с очисткой ветровала; вариант 3 – с очисткой ветро-

вала и посадкой лесных культур. Также был заложен контрольный 4 вариант 

под пологом примыкающего к ветровальной площади насаждения. 

Для учета естественного возобновления во всех вариантах опыта ис-

пользовалась методика указанного научного проекта [4].  

В данной статье обсуждаются результаты 18-летнего изучения дина-

мики естественного лесовозобновления на той части площади, где произво-

дилась очистка ветровала (вариант 2). Такой подход к восстановлению вет-

ровальников представляет особый интерес как с экологической, так и с ле-

сохозяйственной точек зрения. 

На основе анализа полученных экспериментальных данных установ-

лено, что на очищенной части ветровальной площади естественное лесовоз-

обновление представлено 5 хвойными породами (елью сибирской, сосной 

сибирской, сосной обыкновенной, лиственницей сибирской и пихтой сибир-

ской) и 3 лиственными лесообразующими породами (березой повислой, 

осиной обыкновенной (тополем дрожащим) и липой мелколистной. В этой 
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связи представляет интерес оценка динамики количества подроста после 

ветровального явления с разделением его на хвойный и лиственный. 

В табл. 1 приведены результаты для трех постветровальных периодов. 

 

Таблица 1 

Количество подроста хвойных и лиственных пород  

в разные годы пост-ветровального периода, шт./га 
 

Породы 
Продолжительность постветровального периода, годы 

1-й год 18-й год 

Хвойные 384 ± 168 1043 ± 159 

Лиственные 885 ± 217 4104 ± 319 

Всего 1269 ± 316 5147 ± 369 

 

Анализируя приведенные в табл. 1 данные, необходимо отметить, что 

средние значения количества подроста и хвойных, и лиственных пород по 

каждому году учета достоверны на 5 %-ном уровне (tфакт > t0,05). В табл. 1 

обращает на себя внимание малое количество подроста в первый год после 

ветровала, что объясняется гибелью значительного количества растений 

возобновления, особенно хвойных пород, при вывале ветром деревьев  

с корнями. Следует отметить, что большая часть учтенного в первый год 

постветровального периода подроста произрастала на исследуемой пло-

щади до ветровального явления, т. е. являлась подростом предварительной 

генерации. 

В последующие годы количество подроста на исследуемой части вет-

ровальной площади неуклонно увеличивалось. Так, относительно первого 

года после ветровала на 18-й год постветровального периода количество 

подроста возросло в 2,7 раза. Можно констатировать, что радикальное из-

менение экологических (прежде всего световых) условий на ветровальной 

площади оказывается наиболее благоприятным для подроста лиственных 

пород. Увеличение количества подроста в основном происходило за счет 

растений светолюбивых, быстрорастущих лиственных пород – березы 

и осины. Преобладание в естественном лесовозобновлении лиственных по-

род связано также с их высокой семенной продуктивностью и способностью 

размножаться вегетативным путем.  

Общее количество подроста хвойных пород по мере увеличения про-

должительности постветровального периода так же, как и лиственных, воз-

растает, но более низкими темпами. Так, на 18-й год после ветровала по 

сравнению с 1-м годом этот показатель вырос только в 2,7 раза. Количество 

подроста лиственных пород за этот период увеличилось в 5,1 раза. Следует 

заметить, что лиственного подроста значительно больше, чем хвойного уже 

на следующий год после ветровального явления. Доля подроста хвойных 
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пород в общем количестве растений лесовозобновления в этот год состав-

ляет 30,1 %. На 9-й год после ветровала этот показатель уменьшается  

до 15,1 %, на 18-й год после ветровала  возрос до 18,1 %. Такое положение 

связано, вероятно, с большой численностью, быстротой роста и конкурент-

ными преимуществами (за свет и минеральное питание) лиственных пород 

над хвойными в начальный постветровальный период. 

Значительный интерес представляют также более развернутые данные 

по подросту хозяйственно ценных хвойных пород. В табл. 2 представлены 

материалы распределения хвойного подроста по породам и категориям 

крупности (высоты), полученные по результатам первого и последнего уче-

тов естественного возобновления на исследуемой площади.  
 

Таблица 2 

Распределение хвойного подроста по породам и категориям высоты  

в 1-й и 18-й годы постветровального периода 
 

Порода 

Количество подроста шт./га 

мелкого среднего крупного всего 
в пересчете  

на крупный 

1-й год 

Ель 6 18 13 37 209 

Кедр  3  3 16 

Лиственница   1 1 7 

Пихта 4 10  14 69 

Сосна  1  1 5 

Итого 10 32 14 56 306 

18-й год 

Ель 1 12 47 60 392 

Кедр   3 3 21 

Лиственница  2 18 20 135 

Пихта   13 13 89 

Сосна 4 19 32 55 338 

Итого 5 33 113 151 974 

 

Анализ данных табл. 2 позволил выявить следующее. В 1-й год после 

ветровала хвойного подроста на исследуемой площади крайне мало (всего 

306 шт./га), он в основном представлен растениями более теневыносливых 

пород (ели, пихты и кедра) предварительной генерации. Доминирует под-

рост ели, а в его составе – растения высотой от 0,6 до 1,5 м. Следует отме-

тить наличие подроста кедра, который независимо от количества и харак-

тера его территориального размещения подлежит оценке и сохранению при 

всех способах рубок [6]. Светлохвойный подрост на учетных площадках 

практически отсутствует. Доминирование растений темнохвойных пород 

в 1-й год после ветровала объясняется его формированием и ростом под по-

логом разрушенного ветровалом насаждения, где для растений темнохвой-

ных пород условия более благоприятны. 
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Через 18 лет после ветровала породная структура хвойного подроста 

совершенно иная, появляется подрост светлохвойных пород, удельный вес 

которого составил 49,7 %. Причем по всем породам преобладает крупный 

подрост высотой более 1,5 м. Обращает на себя внимание значительная доля 

сосны в составе хвойного подроста. В 1-й год после ветровала сосновый 

подрост на исследуемой площади отсутствовал. В целом, несмотря  

на сохраняющееся превосходство темнохвойных пород, их относительная 

доля в составе хвойного подроста уменьшается. Очевидно, это связано  

с изменением освещенности после ветровального явления и преобладанием 

сосны и лиственницы в составе сохранившегося материнского древостоя, 

примыкающей к ветровальной площади стены леса.  

В целом, создающиеся на ветровальной площади экологические усло-

вия после разрушения ураганом сложного по составу хвойно-лиственного 

насаждения в зеленомошно-ягодниковом типе леса способствуют формиро-

ванию смешанного древостоя с преобладанием лиственных пород –  

березы и осины. Данное обстоятельство, а также полученные материалы  

о постветровальной динамике лесовозобновления будут полезны при обос-

новании мер хозяйственного освоения ветровальной площади. 
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