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ОСН О ВН Ы Е ЗАКОНОМ ЕРНОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО  
В О ЗО Б Н О В Л Е Н И Я  ЛЕСА В П ОДЗОНАХ С РЕД Н ЕЙ  

И С Е В ЕРН О Й  ТАЙГИ УРАЛА

Естественные лесовозобновительные процессы на 
У рале изучаются более 40 лет. По этому вопросу опу
бликовано много работ, однако материалы в них носят 
неидентичный и недостаточно сравнимый характер, что 
вызвано различным методическим подходом к изучае
мому явлению, неоднородной природной основой иссле
дования (различные районирования, типологические 
классификации и т. п .). Стремясь обобщить изучение 
естественного возобновления, мы провели свои исследо
вания в пределах Свердловской области в 1970— 1972 гг. 
И сследования выполнены на основе лесорастительного 
и лесохозяйственного районирования, а такж е лесо
типологической классификации Б. П. Колесникова.

С редняя и северная подзоны тайги, занимая северную 
половину Свердловской области, охватывают, согласно 
лесорастительному районированию Б. П. Колесникова, 
две лесорастительные области: У ральскую люрно-лесную 
и Западно-Сибирскую  равнинною лесную. Первая, в 
свою очередь, вклю чает Североуральскую среднегорную 
и Среднеуральскую  низкогорную провинции, вторая — 
Зауральскую  холмисто-предгорную, Зауральскую  равнин
ную и Приобскую равнинно-болотную провинции. Л есо
растительные регионы между собой имеют значительные 
различия по геологическому строению, рельефу, клима
тическим и почвенным комплексам, а такж е по ходу 
лесовозобновительных процессов. Л есная древесная рас
тительность повсюду в основном представлена сосной 
обыкновенной, елью сибирской, березой бородавчатой 
и пушистой, некоторое участие принимает кедр сибир
ский.

Рельеф  Уральской горно-лесной области по сравне
нию с Западно-Сибирской лесной областью резко вы ра
жен, особенно в пределах северной подзоны тайги, где 
средние высоты возвышений достигают 500—600, а мак
си м альн ы е— до 1600 м. Он представляет собой систему
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меридионально вытянутых параллельны х хребтов, р а з
деленных понижениями. Гораздо ниже примыкаю щ ая 
к горно-лесной области с востока Зауральская  холмисто
предгорная провинция Западно-Сибирской лесной об ла
сти, последняя затем переходит в Зауральскую  равнину, 
значительные площади которой заболочены.

Почвенный покров (по Богаты реву и Ногиной, 1962) 
характеризуется большой пестротой. О днако абсолютно 
преобладаю т подзолистые глинистые и тяж елоглини
стые, а такж е горно-подзолистые почвы. Значительное 
распространение имеют горно-лесная кислая неоподзо- 
ленная и торфяно-глеевая почвы; последняя приурочена 
в основном к восточной равнинной части территории 
исследования.
^  ^Лесохозяйственное районирование, разработанное 
Б. П. Колесниковым на базе лесорастительного райони
рования с учетом производственно-экономических пока
зателей, включает следующие районы: 1) С евероураль
ский горный (лесхозы Ивдельский, горная часть, Северо^ 
уральский и Карпинский), 2) Лозьвинско-ПелымскиЙ 
равнинный (лесхозы И вдельский, равнинная часть, Оус- 
ский предгорно-равнинный (лесхозы Серовский, СосьвиЦ- 
ский, Гаринский и Таборинский), 3) Сосьвинско-Туринг 
ский и Новолялинский и 4) Качканарско-П авдинский 
горный (лесхозы Кушвинский и Исовской). По направ
лению ведения лесного хозяйства средняя и северная 
подзоны тайги составляю т эксплуатационную  зону.

Основные районообразующие показатели приводятся 
в табл. 1.

К ак видно из табл. 1, наиболее интенсивно в данный 
момент эксплуатируются леса в Сосьвинско-Туринском 
предгорно-равнинном районе. Небольшой уровень лесо
заготовок в К ачканарско-П авдинском горном районе 
объясняется низкой долей лесов III группы. Очевидно, 
перспективными для разверты вания лесозаготовок яв л я 
ются Североуральский горный и Лозьвинско-П елымский 
равнинный районы, где в основном сосредоточены леса 
III группы, а эксплуатационная категория насаж дений 
занимает около половины всей лесопокрытой площ ади. 
Однако леса этих двух районов характеризую тся пони
женной производительностью по сравнению с двум я дру
гими районами.

Соотношение площадей хвойных и производных лист-
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Таблица 1. Общая характеристика лесохозяйственных районов 
лесоэксплуатационной зоны Свердловской области

Л есохозяйственные районы

Основные районообразую щ ие 
показатели Северо

уральский
горный

Л озьвин-
ско-П е-

лымский
равнинный

Сосьвин- 
ско-Турин- 
ский  п ред
горно-рав

нинный

К ачканар-
ско -П ав-
динский
горный

Лесистость, % 83 61 78 63
Преобладающая лесная 

формация 
- Соотношение групп ле

са, %

Сосновая Сосновая Сосновая Темно
хвойная

I 22,9 10,4 12,6 35,0
II 9,2 — 6,5 29,0

III 67,9 89,6 80,9 36,0
Средняя производитель

ность лесов, класс бонитета
I I I ,  8 IV, 1 I I I ,  3 I I ,  8

Отношение площади экс
плуатационных лесов к об- 
$дей лесопокрытой площа
ди, %

Фактически ежегодно вы
рубаемая лесосека по отно
шению к эксплуатационно
му запасу, %

Соотношение хвойных и 
производных лиственных 
древостоев, %:

47,1 55,4 33,1 37,5

1,2 1,4 4,8 1,5

хвойные 82,8 78,2 78,4 39,0
лиственные 17,2 21,8 21,6 61,0

Численность населения, 
чел. на 1 кмг

8 2 12 30

Протяженность дорог, 
км на 1 тыс. га

1,19 0,73 1,05 2,15

венных насаждений показывает, что в Качканарско- 
Павдинском горном районе очень резко выражена смена 
пород. Это обусловлено как неумеренной рубкой лесов 
в прошлом, так  и особенностью темнохвойной формации, 
характеризуемой пониженной активностью процесса во
зобновления главных пород. В остальных районах, б ла
годаря еще довольно низкой интенсивности лесоэксплу
атации и лучшей естественной возобновляемости сосно
вых лесов главными породами, смена пород не получила 
большого разм аха.

12



Электронный архив УГЛТУ

Наши исследования проводились в основных, наибо
лее распространенных и хозяйственно важных, типах 
леса. Всего в эксплуатационной зоне выделено 50 типов 
леса, основных ж е только 20: 10 сосновых и 10 еловых. 
По отдельным лесохозяйственным районам число их 
колеблется от 3 до 6. Д оля основных типов леса в лесо
хозяйственных районах по отношению ко всей лесопо
крытой площади составляет:

Район

Североуральский горный 
Лозьвинско-Пелымский равнинный 
Сосьвийско-Туринский предгорно-равнинный 
Качканарско-Павдинский горный

Остальная часть лесопокрытой площади приходится 
на другие типы леса — или слишком .м алораспростра
ненные (нагорный каменистый, 'лишайниковый, орляко- 
вый и др .), или низкобонитетные, не вовлекаемые пока 
в эксплуатацию  (сфагновые, осоковые, хвощовые и др .).

П режде чем приступить к анализу полученных в ре
зультате наших исследований данных, рассмотрим лите
ратурные материалы, основная часть которых по возоб
новлению под пологом леса для краткости представлена 
в табл. 2 и 3.

В сосняках возобновление под пологом леса, как 
видно из литературных данных, резко обусловлено типа
ми леса. Подавляю щ ая часть типов леса характеризует
ся успешным лесовозобновлением, однако по мере уве
личения богатства лесорастительных условий количество 
подроста на 1 га снижается, достигая величин, которые 
псгсле уборки материнского насаж дения (сосняк тр ав я 
ной) не обеспечат лесовозобновление вырубок. '

Ельники по сравнению с сосняками под пологом леса 
имеют меньшее количество хвойного подроста (1,7—
18,0 тыс. экз.) и меньший диапазон колебаний по типам 
леса и в различных географических местоположениях. 
Однако ельники большинства типов леса располагаю т 
тем минимумом подроста, который необходим для возоб
новления вырубок после уборки материнского древостоя. 
У ельников выражена подзональная зависимость лесо
возобновления: в подзоне средней тайги возобновление 
характеризуется большими величинами, чем в северйой

Д о л я  основных 
тип ов л е с а , %

52.0
37.4
47.5
72.0
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Таблица 2. Количество хвойного подроста под пологом сосняков 
в подзонах северной и средней тайги Урала (по литературным

данным)

Тип сосняка
К оличество 
п одроста, 

тыс. экз. на 
1 га

Авторы

Северная подзона тайги, равнинное Зауралье
Лишайниково-бруснич 100-150 Смолоногов, Юрчиков,

ный 1959
Плауново-брусничный 50—100 Те же
Зеленомошно-ягоднико-

вый
15—20 1

Зеленомошный Отсутствует Бойченко, 1968

Средняя подзона тайги, предгорно-равнинное Зауралье
Брусничный 18,0—20,0 Маслаков, Колесников, 

1968
» 19,0 Коновалов, Ионин, 1959
» 15,4 Дерябин, Букштынов (по 

материалам Уральской 
ЛОС), 1970

Б руснично-зеленомошный 10,2 Луганская, 1970
Ягодниковый 14,1 Тот же

» 11,0—12,0 Дерябин, Букштынов (по 
матер налам У ральской 
ЛОС), 1970

Бруснично-травяной 8,0 Те же
Зеленомошно- кисличный 3,1 »
Травяной 1,4 » /

» 1 ,0 -2 ,0 Маслаков, Колесников, 
1968

подзоне, проявляется такж е зависимость лесотипологи- 
гческая, хотя менее резко, чем в сосняках.
~ Значительное увеличение количества хвойного подро
ста под пологом ельников достигается путем применения 
постепенных и выборочных рубок (Зубарева, 1959; Коно
валов, 1970, и др .).

Естественное возобновление вырубок, как и под по
логом насаждений, обусловлено типами леса, что выте
кает из работ А. П. Ш иманю ка (1949, 1960), Н. А. Коно
валова, В. М. Ионина (1959), Р. С. Зубаревой (1959» 
1960), Е. Л . М аслакова (1964), Е. Л . М аслакова,
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Таблица 3. Количество хвойного подроста под пологом 
темнохвойных насаждений в подзонах северной и средней 

тайги Урала (по литературным данным)

Тип ельника

К оличе
ство п од

роста , 
тыс. экз. 

на 1 га

Географ ическое
местоположение Авторы

Северная подзона тайги
Ягодн иково- зелено- 12,0 Горная поло Зубарева, 1967

мошнын са
К рупнопапоротни- 3,0 То же Тот же

ковый
Мшистый 5,0 » 1
Разнотравный 5 - 6 Равнинное Смолоногов, Юр-

Зауралье чиков, 1959
Пойменный 4—6 То же Те же
Приручьевый 5.0 Горная поло-р л Зубарева, 1967

Хвощовый 6,0
td

То же Тот же
Долгомошно- сфаг 5,0 1 »

новый

Средняя подзона тайги
Ягодниково-зелено- 18,0 Горная поло* Зубарева, 1967

мошный са
К рупнопапоротни- 5,2 То же Тот же

ковый
Мшистый 8,0 » 1

» 5,1—6,3 » Данилик, 1969
Кисличный 5,0 » Зубарева, 1967

» 1 ,7 -7 ,4 » Данилик, 1969
» 3,7 Предуралье^ Юргенсон, 1958

Разнотравно-зеле- 12,0 Горная по Зубарева, 1969
номошный лоса

2,4—2,9 То же Данилик, 1969
» 3,7 Предуралье 1 Юргенсон, 1958

Черничный

со1СО Г орная по Данилик, 1969
лоса

Приручьевый 6,0 То же Зубарева, 1967
Хвощовый 10,0 1 Тот же
Долгомошн о - сфаг 5,0 1 »

новый
» 4,5 Предуралье ' Юргенсон, 1958

Б. П. Колесникова (1968), Н. А. Коновалова, М. Н. Соко-
лова (1971) и др.
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Вырубки сосняков возобновляются лучше, чем ельни
ков. По данным Н. И. М ихеева (1960), в условиях Сось- 
винско-Туринского предгорно-равнинного (Новолялин- 
ский лесхоз) и Качканарско-Павдинского горного (Куш- 
винский лесхоз) районов в сосновых типах леса удо
влетворительное возобновление вырубок 10— 15-летней 
давности проявляется (усредненно) на 60% площади их, 
на 24% площ ади оно отсутствует, а остальная площадь 
вырубок находится в стадии возобновления. В еловых 
типах леса это соотношение хуже: , 42, 28 и 30%. 
Б ез смены пород в сосновых типах леса восстанавли
вается 61% вырубок, со сменой пород — 39%, в еловых 
типах эти показатели соответственно составляют 21 
и 79% .

В крайних экологических условиях вырубки сосновых 
типов леса заращ иваю тся сосновыми древостоями, в све
ж их богатых — наблю дается различной степени интен
сивности смена сосны березой. Однако эта смена, как 
правило, неустойчивого характера (Зубарева, 1968, и 
д р .). И з литературных данных видно (табл. 4), что во-

Таблица 4. Количество подроста на сосновых вырубках в подзоне 
северной тайги давностью 6—10 лет (по литературным данным)

Тип сосняка

Количество подроста, 
ты с. эк з . на 1 га

Авторы

всего хвойного сосны

Брусничный 12,2 9,5 9,0 Коновалов,
Ионин, 1959

.____ » 19,7 9,2 7,0 Луганская, 1970
Ягодниковый 8,0—12,0 Нет 0,5— 1,0 Маслаков, Ко

данных лесников, 1968
» 24,0 9,7 5,5 Луганская, 1970

Бруснично-тра 8 ,0—12,0 Нет 0 ,5 -1 ,0 Маслаков, Ко
вяной данных лесников, 1968

Кисличный и Нет данных ю 0 1 00 о Те же
злаково-травяной с
липой

Травяной 6,0—10,0 Подроста почти нет »
Бруснично-чер- 8 ,0—12,0 Преобладают »

нично-моховой осина и береза
Долгомошный 13,7 5,7 5,0 Соколов, 1970
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зобновление вырубок, как и под пологом насаждений,, 
дифференцировано по типам леса.

Возобновление еловых вырубок в условиях подзон 
средней и северной тайги У рала изучено менее полног 
чем сосновых. Однако некоторые общие закономерности 
этого процесса установлены работами П. Л. Горчаков- 
ского (1959), Р. С. Зубаревой (1959, 1967), Н. И. М и
хеева (1960), Е. П. Смолоногова (1970), В. А. К ирса
нова, Е. П. Смолоногова, П. Ф. Трусова (1970)г
О. X. Ш ергольд и др. (1970) и некоторых других. Все 
авторы отмечают повсеместную после сплошных рубок 
или пожаров смену темнохвойных пород лиственными. 
Эта смена может быть короткой, длительной и устойчи
вой. По большей части короткая смена пород характерна 
для ельника зеленомошного, зеленомошно-ягодниково- 
го, зеленомошно-травяного, разнотравно-зеленомош ного; 
длительная — для ельников кисличного, крупнопапорот
никового. Устойчивая смена пород наблю дается в ель
нике липняковом. Устойчивая смена пород в подгонах 
средней и северной тайги не наблю дается в ельниках 
нагорных и долгомошно-сфагновых (Зубарева, Л 967).

Кроме главных факторов природного характера (гео- 
графизм и типы леса), на ход возобновления вырубок 
влияют способы и технология рубок главного пользо
вания.

Большинство исследователей, изучавш их процессы 
лесовозобновления вырубок на У рале (Зубарева, 1959г 
1960; Смолоногов, Ю рчиков, 1959; Колесников, Ш алыгин, 
Яковлев, 1960; Смолоногов, 1960; Ш иманюк, 1960; И сае
ва, М аслаков, 1961; Насобин и др., 1966; И саева, 1967, 
1968, 1970; М аслаков, Колесников, 1968; Д ерябин, Букш - 
тынов, 1970; Коновалов, Соколов, 1971), отмечаю т очень 
большую роль в этом процессе предварительного под
роста, сохраненного в процессе лесоразработок. Вырубки: 
некоторых типов леса, особенно еловых, вообще не могут 
восстановиться главной "породой естественным путем за  
счет последующего возобновления без этапа смены по
род. Е. J1. М аслаковым (1964) показано, что при сохра
нении подроста сосны предварительной генерации 2— 
3 тыс. экз. на 1 га на большинстве вырубок сосняков 
брусничного, ягодникового и зеленомошникового сме
на пород или не выраж ена, или носит кратковременный: 
характер.

2  З а к а з  212 17
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Ш ироко применяемая на Урале технология разработ
ки лесосек узкими лентами позволяет сохранять боль
шую часть подроста, имеющегося под пологом леса. 
Р аботам и Р. С. Зубаревой (1959), Б. П. Колесникова 
и др. (1960), В. Д . Н асобина и, др. (1966), Р. ГГ. И сае
вой (1967) и др. показано, что при этой технологии в 
различных типах сосновых и еловых лесов сохраняется 
до  80% подроста от исходного общего количества его 
под пологом насаждений. Р. С. Зубарева (1959) устано
вила, что в ельниках горной части Среднего У рала на 
вырубках 2—5-летней давности количество подроста ели 
и пихты предварительной генерации достигает (при от
сутствии палов) в ельнике крупнопапоротниковом —2,3; 
ельнике травяном — 6,6; ельнике хвощовом — 15,3 тыс. 
экз. на 1 га. При бессистемной разработке лесосек про
исходит резкий сдвиг состава возобновления в сторону 
лиственных пород и отмечается снижение количествен
ных показателей подроста (И саева, 1970).

^  Н а успешность лесовозобновления вырубок значи
тельное влияние оказываю т ширина лесосек (Ш има- 
нюк, 1949; Михеев, 1960) и оставление обсеменителей 
(Клинцов, 1960; Смолоногов, 1960; Ш иманюк, 1960; Мас- 

лаков, 1964; М аслаков, Колесников, 1968; И саева, 1968),
Таким образом, анализ литературных источников 

позволяет установить, что естественное возобновление 
обусловлено в основном двумя природными факторами — 
географическим положением местности (лесораститель
ный регион) и типом леса. Кроме того, в этом процессе 
проявляю тся особенности, присущие лесным формациям, 
например полнота насаждений. Большие коррективы в 
процесс естественного возобновления под пологом леса 
вносят такж е пожары. Н а вырубках естественный про
цесс заращ ивания их трансформируется способом рубки 
и технологическими особенностями лесоразработок. Вы
явлены  количественные показатели возобновления и пути 
ф ормирования его на сплошных вырубках.

О братимся к нашим материалам  и прежде всего рас
смотрим соотношение площадей насаждений по количе
ству подроста. Этот вопрос изучен в «ключевых» лес
хозах путем массовых выборок из таксационных описа
ний, сделанных по типам леса. Данны е соотношения оце
нены критериями из ш калы, приведенной в «Руководстве^ 
по проведению лесовосстановительных работ в госу
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дарственном лесном фонде У рала» (1968), согласно 
которым насаждения в зависимости от количества хвой
ного подроста под пологом делятся на 3 группы: с под
ростом до 1,0 тыс. экз. на 1 га; от 1,1 до 3,0 и более
3.0 тыс. экз. на 1 га. Эти три количественные градации 
соответственно оцениваются качественно: подрост отсут
ствует, возобновление неудовлетворительное и удовлет
ворительное. Качественные критерии позаимствованы из 
оценочной шкалы В Н И И Л М  (Быков и др., 1958), рас
считанной на оценку возобновления вырубок.

М ассовые выборки позволили установить, что доля 
насаждений эксплуатационного возраста с удовлетвори
тельным возобновлением в подзоне северной тайги со
ставляет 64% , а в подзоне средней тайги — 78% . 
Сравнительно укажем, что в подзонах южной тайги 
и темнохвойно-широколиственных лесов они соответст
венно равны 59 и 33%.

По отдельным лесохозяйственным районам соотноше
ние площадей по количеству подроста неодинаковое. 
Если в Североуральском горном и Сосьвинско-Турин- 
ском предгорно-равнинном районах подрост в количестве 
более 3,0 тыс. экз. на 1 га  представлен на площ ади 82 
и 83% , то в К ачканарско-П авдинском горном районе — 
на 68%, а в Лозьвинско-Пелымском равнинном только' 
на площади 35%- Д оли площ адей без подроста (менее
1.0 тыс. экз. на 1 га) во всех районах близки меж ду 
собой (от 2,7 до 7 ,3% ). Исходя из приведенных средних 
долей площади насаждений с подростом в количестве 
более 3 тыс. экз. на 1 га, следует отметить, что в горной 
и предгорной частях, где преобладаю т сосновые леса, 
лесовозобновление протекает более успешно, чем в р ав 
нинной части. В К ачканарско-П авдинеком горном райо
не понижение рассматриваемой доли обусловлено пре
обладанием еловых насаждений, которые возобновляю т
ся хуже сосновых.

Таким образом, лесохозяйственные районы по успеш 
ности лесовозобновления располагаю тся в следую щ ий 
ряд (в сторону уменьшения доли насаждений с подро
стом более 3 тыс. экз. на 1 га):  1) Сосьвинско-Турин- 
ский предгорно-равнинный; 2) Североуральский горный; 
3) Качканарско-Павдинский горный и 4) Лозьвинско- 
Пелымский равнинный.

Сосновые насаждения во всех районах характери-
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зую тся лучшим лесовозобновлением по сравнению с ело
выми, что видно из следующих данных по доли насаж 
дений с количеством подроста более 3,0 тыс. экз. 
на 1 га, %:

Лесохозяйственный Сосновые Еловые
район насаждения насаждения

Североуральский горный 86,0—100,0 55,1—67,7
Лозьвинско-Пелымский равнинный 25,9—50,8 23,6—36,5
Сосьвинско-Туринский предгорно-рав- 77,7—91,5 —

нинный
Качканарско-Павдинский горный 71,9 37,7—65,0

П оказатели рассматриваемой доли у лиственных ко
ротко-производных насаждений отраж аю т такую же 
лесовозобновительную  способность по районам, что и у 
хвойных насаждений.
v4 Среди сосновых типов леса наилучшей возобновляе
мостью главной породой отличается сосняк брусничный, 
среди еловых — ельник разнотравно-зеленомошниковый* 
Группа сырых сосновых типов леса возобновляется очень 
слабо.

Все типы леса по успешности лесовозобновления 
хвойными породами под пологом спелых и перестойных 
насаж дений объединяются в группы (табл. 5), на осно
вании шкалы — разницы крайних показателей доли во
зобновляю щ ихся площ адей (0— 100%), разделенной по 
успешности процесса на 3 категории (высокая — 71 — 
100%, средняя — 36—70% и низкая — 0—35% ).

Приспевающие насаждения такж е характеризуются 
достаточно хорошей возобновительной активностью.

Количественные показатели возобновления под поло
гом леса даю тся по нашим полевым материалам 
(табл. 6).

. По общему количеству подроста все изученные наса- 
Ц кдения характеризую тся удовлетворительным возобно

влением. При учете только хвойного подроста в двух 
случаях — сосняк зеленомошно-ягодниковый в Северо
уральском горном и Лозьвинско-Пелымском равнинном 
районах — возобновление по количеству на 1 га (2,5 тыс. 
экз.) неудовлетворительное, хотя по показателю  встре
чаемости (61 и 65% ) оно удовлетворительное (критерии 
Побединского, 1966).Этот же тип леса, по литературным 
и таксационным данным, возобновляется под пологом 
насаж дений вполне удовлетворительно, поэтому по ус-
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пешности лесовозобновления он отнесен в первую и вто
рую группы типов.

К ак в ряду распределения районов по успешности 
возобновления спелых и перестойных насаждений на ос
новании данных учета лесного фонда и из таксационных 
описаний, так  и по нашим полевым материалам на
илучшим возобновлением характеризуется Сосьвинско- 
Туринский предгорно-равнинный район, наихудшим (без 
учета насаждений, пройденных пожарами) — Лозьвин- 
ско-Пелымский равнинный район. Д ва других района 
занимаю т промежуточное положение.

'  В литературе имеются указания (М аслаков, Колес
ников, 1968; Бойченко, 1968, 1970) на то, что пожары 
в условиях средней и северной подзон тайги ведут к 
вспышке возобновления под пологом леса. Наши данные 
по характеристике возобновления в сосняках, пройден
ных пожарами (сосняки багульниково-брусничный и зе- 
леномошно-ягодниковый в Лозьвинско-Пелымском рав
нинном районе), подтверждаю т это положение. Количе
ство хвойного подроста после пожаров по сравнению с 
аналогичными насаждениями увеличилось в 10 и 20 раз. 
К значительному увеличению подроста под пологом леса 
ведут и выборочные рубки. В условиях сосняка разно
травного в Сосьвинско-Туринском предгорно-равнинном 
районе в результате выборочных рубок общее количество 
подроста возросло в 4 раза, хвойного — в 3,5 раза.

О бращ ает на себя внимание состав возобновления. 
В нем лиственные породы принимают незначительное 
участие, либо их совсем нет. По сравнению с подзонами 
южной тайги и темнохвойно-широколиственных лесов 
в средней и северной подзонах тайги в возобновлении 
под пологом леса смена хвойных пород на лиственные 
зам еч ается  в ослабленном виде.

В большинстве случаев негативной стороной в подпо- 
логовом возобновлении является вытеснение сосны тем
нохвойными породами не только в производных листвен
ных насаждениях, но и в коренных сосновых. И в основ
ном только пожары и выборочные рубки обеспечивают 
преобладание сосны в составе возобновления.

Высказанное положение о замещении сосны темно
хвойными породами хорошо иллюстрируют данные мас
совых выборок из таксационных описаний. В лесохозяй
ственных районах это замещение протекает с различной
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активностью. Наиболее выражено оно в равнинных ус
ловиях Лозьвинско-Пелымского района, а в предгорно
равнинных и горных условиях в значительной мере ос
лаблено. В сосняках брусничном и сфагновом, х аракте
ризующихся напряженными лесорастительными условия
ми по сравнению с прочими типами леса, замещ ение 
сосны темнохвойными породами проявляется слабо. Это 
объясняется тем, что здесь темнохвойные породы отли
чаются низкой конкурентной способностью по сравнению  
•с сосной. По мере улучшения лесорастительных условий 
в ряду сосновых типов леса участие сосны в возобновле
нии уменьшается за счет увеличения доли темнохвойных. 
В Североуральском горном районе в ряду сосняк брус
ничный — сосняк зеленомошно-ягодниковый — сосняк зе- 
леномошвд-травяной доля сосны составляет соответствен
но 60-/^5(н-20 %. В Сосьвинско-Туринском предгорно- 
равнинном районе в ряду сосняк брусничный — сосняк 
ягодниковый — сосняк разнотравный она соответственно 
равна 50—30—20%. л

Д ля сохранения позиций сосны под пологом н асаж 
дений в подзонах средней и северной тайги нужны спеу 
циальные меры (выборочные рубки, например).

В подросте абсолютно преобладает его часть, наибо
лее перспективная для лесовосстановления после главной 
рубки — экземпляры не старш е 30—40 лет высотой от 
0,2 до 2,5 м (учитывается преобладание ели в составе 
возобновления).

Н аряду с подростом в насаж дениях средней и север
ной подзон тайги в значительном количестве представлен 
тонкомер. Общее его число колеблется от 130 до 
980 экз. на 1 га. Как и у подроста, в составе тонкомера 
преобладаю т ель и пихта, сосна представлена незначи
тельным числом экземпляров. Наличие тонкомера спо
собствует естественному лесовозобновлению вырубаемых 
площадей.

Приспевающие насаждения, судя по нашим м атери а
лам , под пологом леса возобновляю тся успешно в Сось
винско-Туринском предгорно-равнинном и К ачканарско- 
Павдинском горном районах. В этих районах число хвой
ного подроста на 1 га в приспевающих насаж дениях > 
достигает 24,1 тыс. экз. В Североуральском горном и 
Лозьвинско-Пелымском равнинном районах возобновле
ние хвойным подростом в приспевающих насаж дениях
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неудовлетворительное, число подроста на 1 га  не превы
ш ает 3,0 тыс. экз.

К ак и под пологом спелых и перестойных насаж де
ний, в приспевающих насаждениях, пройденных пож а
рами и выборочной рубкой, количество хвойного подроста 
резко возрастает, увеличиваясь в 1,5— 13 раз по сравне
нию с аналогичными насаждениями без пожаров и выбо
рочной рубки. Состав возобновления, как и в эксплуата
ционных сосняках и ельниках, сложен в основном из 
темнохвойного подроста. Сосна в большинстве случаев 
принимает незначительное участием П ожары и выбороч
ные рубки ведут к резкому возрастанию доли сосны в 
составе возобновления. По высоте и возрасту подрост 
под пологом приспевающих насаждений по сравнению со 
спелыми и перестойными насаждениями имеет меньшие 
показатели, то есть он моложе. По высоте преобладает 
группа подроста в диапазоне 0,1— 1,5 м, по возрасту — 
подрост до 20 лет. Это объясняется тем, что приспеваю
щие насаж дения высокой полноты и в них может про
израстать только молодой, более теневыносливый под
рост.

Усредненно_срявнительные количественные показате
ли подроста под пологом леса по подзонам в пределах 
Свердловской области приведены в табл. 7.
Таблица 7. Подзональная дифференциация количества подроста 

под пологом спелых и перестойных насаждений

Л есорастительная подзона

Количество подроста

всего, 
тыс. эк з . 

на 1 га

хвойного

тыс. эк з . 
на 1 га %

Северной тайги 4,9 4,3 88,0
Средней тайги 10,9 10,4 96,0
Южной тайги 32,8 26,3 80,0
Т емнохвойно-широколист-

венных лесов 4,0 3,4 85,0

И з таблицы видно, что наилучшее возобновление 
протекает в подзоне средней тайги, где при умеренном 
количестве подроста он почти на 100% состоит из хвой
ных пород. В подзоне северной тайги подроста более 
чем вдвое меньше в сравнении с предыдущей подзоной,.
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но такж е высока доля хвойного подроста (88% ). П одзо
на темнохвойно-широколиственных лесов характеризует
ся пониженным количеством подроста по сравнению с 
прочими подзонами. Подзона южной тайги, хотя и об ла
дает наибольшим количеством подроста, однако он на 
20% состоит из лиственных пород.

Исследование вопроса о лесовозобновлении вырубок 
велось на основании ведомственных материалов и в по
левых условиях.

Анализ оргхозпланов лесхозов показал, что, как  и 
под пологом насаждений, вырубки сосновых типов леса 
возобновляются лучше еловых. Это видно и по общей 
доле площадей с удовлетворительным возобновлением 
и по доле возобновляющихся вырубок без смены пород 
(последняя в сосновых типах леса составляет 19— 100%, 
в еловых — 0—7% ).

Среди сосновых типов леса в брусничном типе (край-^ 
ний по экологическим условиям тип в нашем типологи
ческом спектре) смены пород либо нет (С евероураль
ский горный и Лозьвинско-Пелымский равнинный райо
ны), либо она выраж ена крайне слабо (Сосьвинско- 
Туринский предгорно-равнинный район, где только на 
5% площади вырубок наблю дается смена пород). В со
сняке сфагновом, занимающем экологически противопо-i 
ложное сосняку брусничному место в ряду типов леса,/ 
смена пород такж е не наблю дается. '

По успешности возобновления вырубок главными 
породами сосновые типы леса располагаю тся в ряд в сто
рону снижения активности процесса от сосняка бруснич
ного к типам леса, характеризую щ имся лучшими лесо
растительными условиями. Особенно наглядно это поло
жение прослеживается по ряду типов леса СевероуральУ 
ского горного района, где вырубки сосняка брусничного 
без смены пород возобновляются на 76% , сосняка зел4- 
номошно-ягодникового — на 46% и сосняка зеленомош- 
но-травяного — на 29%.

В Лозьвинско-Пелымском равнинном районе 100% -ная 
доля вырубок, возобновляющихся без смены пород, 
обусловлена в значительной мере широким распростра
нением пожаров.

Возобновление еловых вырубок в двух лесохозяйст
венных районах, где они представлены, протекает по- 
разному. Если в Североуральском горном районе, хоть
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и через смену пород, но возобновление идет (74—76% 
площади вырубок), то в Качканарско-Павдинском гор
ном районе оно недостаточное и плохое.

Д ля  выявления соотношения площадей вырубок по 
количеству подроста в Собянинском лесничестве Ивдель- 
ского лесхоза (Лозьвинско-Пелымский равнинный рай
он), подобранного в качестве «ключевого», выполнено 
марш рутное обследование вырубок (согласно методике 
Побединского, 1966) в объеме 10% от их общей площ а
ди. Охвачено четыре сосновых типа леса, оказавш ихся 
в створе марш рута. Учет количества подроста произве
ден с помощью площ адок размером 4 м2, закладываемых 
в зависимости от протяженности выдела через 25, 50 
и 100 м.

В целом вся изученная площадь вырубок (4264 га) 
располагает хвойно-лиственным подростом. Причем толь
ко 1 % площади возобновился с количеством подроста
1,1—3,0 тыс. экз. на 1 га, 99% площади имеют подрост 
от 3,1 тыс. и более. Это свидетельствует об активных 
процессах лесовозобновления в равнинных условиях под
зоны северной тайги. Однако по степени возобновления 
вырубок хвойными породами соотношение их иное. Хвой
ный подрост в количестве 3,1 тыс. экз. на 1 га и более 
представлен только на 63% площади вырубок. По мере 
возрастания давности рубки происходит накопление 
хвойного подроста. Н а вырубках с давностью рубки 
более 10 лет хвойный подрост в количестве 3,1 тыс. экз. 
на 1 га и более представлен на 95% площади.

В сосняке зеленомошно-ягодниковом хвойный подрост 
в количестве 3,1 тыс. экз. на 1 га и более накапливается 
только на вырубках с давностью 6— 10 лет, в сосняках 
брусничном и багульниково-брусничном — с давностью, 
превышающей 10 лет. Возобновление вырубок сосняка 
осоково-сфагнового растягивается на еще более дли
тельный период.

Значительную  роль в возобновлении обследованных 
вырубок играет предварительный хвойный подрост, кото
рый в том или ином количестве представлен приблизи
тельно на 70% площади, а на 7з вырубок его достаточно 
для формирования хвойных насаждений. Последующий 
хвойный подрост в количестве 3,1 тыс. экз. на 1 га и 
более на вырубках давностью 6— 10 лет отмечен на пло
щади 67% в сосняках брусничном, 100% — зеленомошно-
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ягодниковом, 39% — багульниково-брусничном и 33% —  
осоково-сфагновом. Усредненно на вырубках давностью  
более 10 лет последующий хвойный подрост в количестве
3,1 тыс. экз. на 1 га и более в сосняке брусничном 
представлен на 100%, зеленомошно-ягодниковом — на 
91%, багульниково-брусничном — на 66% и осоково
сф агновом — на 18% площади. Таким образом, после
дующее возобновление в равнинной части северной под
зоны тайги растянуто, однако оно соответствует общим 
возобновительным потенциям этих типов леса.

Наши полевые материалы по возобновлению вырубок- 
включают 114 пробных площадей, охватываю щ их 43 в а 
рианта по типам леса и давности рубки. Только в двух 
вариантах, что составляет 4,5% , общее возобновление 
(хвойные и лиственные породы) недостаточное; в семи 
вариантах (16% ) отмечается недостаточное и плохое 
возобновление хвойными породами (использованы кри
терии Побединского). Таким образом, в лесоэксплуата
ционной зоне в целом лесовозобновительные процессы 
на вырубках протекают достаточно успешно.

Как и по другим материалам  (литературным, ведом
ственным), в еловых типах леса отмечается менее актив
ное лесовозобновление вырубок по сравнению с сосновы
ми типами леса. Амплитуда количества хвойного подро
ста в целом по эксплуатационной зоне в первом случае* 
составляет 1,5— 10,1 тыс. экз. на 1 га, во втором —
2,1—45,0 тыс., что превыш ает первые показатели в» 
1,4—4,5 раза.

Амплитуда количества хвойного подроста и средне
взвешенный показатель на 1 га  вырубки в пределах 
лесохозяйственных районов позволяет составить следую 
щий ряд: 1) Сосьвинско-Туринский предгорно-равнинный, 
(амплитуда количества хвойного подроста 2,7— 45,0 тыс. 
экз. на 1 га, средневзвешенный п о к азател ь — 19,2);
2) Североуральский горный (2,1—23,2 и 8,7 тыс.);.
3) Качканарско-П авдинский горный (1,5— 10,0 и 4,8 
тыс.); 4) Лозьвинско-Пелымский равнинный (0,7— 12,0 
и 4,8 тыс. экз. на 1 га ). Этот ряд повтрряет таковой 
по возобновлению под пологом леса. Средневзвешенный 
показатель количества хвойного подроста на 1 га  1-го 
района превышает этот показатель 2-го района, а пока
затель 2-го района превыш ает показатель 3-го и 4-го  
приблизительно в 2 раза.
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Возобновление вырубок, как и под пологом насаж де
ний, дифференцировано по типам леса и уклады вается в 
основном в те ж е закономерности. Это положение на
глядно  иллю стрирует табл. 8, составленная по нашим 
полевы м материалам .

Таблица 8 . Средневзвешенное количество хвойного подроста 
по типам леса (вне связи с давностью рубки)

Лесохозяйственный
район Тип леса

П о к аза тел ь» 
тыс. эк з . 

на 1 га

Североуральский Сосняк зеленомошно-ягоднико- 11,0
торный вый

3,5Сосняк зеленомошно-травяиой 
Ельник зеленомошно-ягоднико-

вый 1,6

Лозьвинско-Пелым- Сосняк брусничный 5,4
-ский равнинный Сосняк зеленомошно-ягоднико- 

вый
4,2

Сосняк багульниково-бруснич
ный

4,7

Сосняк осоково-сфагновый 5,0

Сосьвинско-Турин- Сосняк брусничный 29,2
«ский предгорно-рав Сосняк ягодниковый 14,6
нинный Сосняк разнотравный 11,6

Ельник зеленомошно-разнотрав- 
ный

6,7

Качканарско-Павт Ельник ягодниково-зеленомош- 3,2
финский горный ный

5,9Ельник разнотравно-зеленомош- 
ный

Ельник долгомошный 9,0

Сроки возобновления вырубок за счет последующе
го  подроста (без учета предварительного) в количестве, 
необходимом для преобладания хвойных пород в насаж 
дениях, определены нами по полевым материалам (кри
т е р и и — из ш калы Побединского, рукопись), литератур
ным и ведомственным данным (табл. 9). В Лозьвинско- 
Л елы м ском  равнинном районе сроки естественного возоб
новления вырубок по сравнению с другими районами
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Таблица 9. Периоды естественного возобновления хвойными 
породами сплошных вырубок

Лесохозяйственный
район Тип леса П ериод, лет

Североуральский
горный

Сосняк брусничный 
Сосняк зеленомошно-ягоднико- 

вый
Сосняк зеленомошно-травяной 
Ельник зеленомошно-ягоднико- 

вый
Ельник зеленомошно-травяной

3 - 5  \  
3 - 5  1

Более 10
»

Более 20

Лозьвинско-Пелым- 
ский равнинный

Сосняк брусничный 
Сосняк зеленомошно-ягоднико- 

вый
Сосняк зеленомошно-травяной 
Сосняк багульниково-бруснич

ный
Ельник зеленомошно-ягодни- 

ковый *
Ельник зеленомошно-травяной * 
Ельник хвощово-мшистый * 
Сосняк осоково-сфагновый

До 10 
6—10

Более 10 
6—10

Более 20

»
»

Более 10

Сосьвинско-Турин- 
ский предгорно-рав
нинный

Сосняк брусничный 
Сосняк ягодниковый 
Сосняк разнотравный

3 - 5  
6—10 

До 10

Качканарско-Пав- 
динский горный

Ельник ягодниково-зеленомош- 
ный

Ельник кисличный *
Ельник разнотравно-зелено- 

мошный 
Ельник мшистый *
Ельник долгомошный 
Ельник-сосняк травяной * 
Сосняк разнотравный

Более 10

Более 20 
Более 10

»
»

До 10

П р и м е ч а н и е .  Звездочкой отмечены типы леса, период зара-- 
щивания вырубок которых определен по литературным данным.

и подзоной южной тайги несколько растянуты, что объяс
няется отрицательным воздействием повторяющихся по
жаров.

В возобновлении вырубок лиственные породы пред
ставлены в основном березой, хвойные — сосной, елью г
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пихтой, кедром. С увеличением давности рубки доля 
хвойных пород, как правило, повышается, особенно в 
возобновлении на сосновых вырубках. Как и под поло
гом леса, на сосновых вырубках в составе возобнов
ления значительное участие принимают темнохвойные 
породы. Особенно активное замещение сосны темнохвой
ными породами наблю дается в Лозьвинско-Пелымском 
равнинном районе и, хотя несколько ослабленно, в Севе
роуральском горном районе. В Сосьвинско-Туринском

Таблица 10. Подзональная дифференциация количества подроста 
на вырубках (вне связи с давностью рубки)

Л есорастительная подзона

К оличество подроста

всего, тыс. 
экз. на 

1 га

хвойного

тыс. экз. 
на 1 га %

Темнохвойно-широколиственных ле 20,0 2,8 14,0
сов

Южной тайги 22,0 8,2 37,3
^  Средней тайги 21,4 12,1 56,7

Северной тайги 16,6 6,3 37,7

лредгорно-равнинном районе в составе возобновления 
абсолютно преобладает сосна.

Н а последующее возобновление вырубок значитель
ное влияние оказываю т пожары и огневые способы очи
стки  лесосек. П ож ары  почти полностью уничтожают 
подрост предварительной генерации, одновременно акти
визируя процесс последующего возобновления как хвой
ными, так  и лиственными породами. Безусловно, при 
наличии подроста на вырубках пожары наносят большой 
вред  их лесовозобновлению. Очистка лесосек сплошным 
палом такж е ведет к подавлению лесовозобновительного 
процесса.

Наглядно подзональную зависимость (в пределах 
■Свердловской области) возобновления вырубок можно 
видеть из наших сравнительных усредненных данных 
-(табл. 10). К ак и под пологом леса, наилучшей возоб
новляемостью хвойными породами характеризуется под
зона средней тайги.
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) ?  В ы в о д ы

лтературные, ведомственные и наши материалы  
ают на неоднородность активности и направлен

ности лесовозобновления в зависимости от лесорасти
тельного региона. Н аиболее высокие показатели возоб
новления характерны для предгорной части Зау р ал ья , 
снижаясь к горной и равнинной Зауральской частям; 
то ж е самое отмечается для подзоны средней тайги по 
сравнению с северной и другими подзонами.

2. Лесохозяйственные районы в пределах рассмотрен
ной территории по ходу естественного возобновления 
под пологом леса и на вырубках располагаю тся в сл е
дующий ряд (по мере снижения активности процесса): 
1) Сосьвинско-Туринский предгорно-равнинный; 2) С еве
роуральский горный; 3) К ачканарско-П авдинский гор
ный; 4) Лозьвинско-Пелымский равнинный.

3. Сосновые типы леса отличаются большим коли
чеством подроста, и в них в меньшей степени вы раж ена 
смена пород по сравнению с еловыми типами леса. В це
лом и под пологом леса, и на вырубках, ход естествен
ного возобновления в пределах определенных регионов 
обусловлен типами леса.

4. Все изученные типы леса по успешности возобнов
ления хвойными породами под пологом хвойных спелых 
и перестойных насаждений подразделяю тся на 3 группы. 
Первую из них с лучшим возобновлением можно р ас
сматривать как объекты, для которых при назначении 
их насаждений в рубку следует применять технологии 
лесоразработок, предусматривающ ие сохранение под
роста, а вырубки не планировать под лесные культуры; 
соответственно при рубке насаждений типов леса тре
тьей группы с низкой активностью возобновления не 
обязательна ориентация на технологию с сохранением 
подроста, но зато для них необходимо предусматривать 
лесные культуры по свежим вырубкам. Д ля  н асаж де
ний второй (промежуточной) группы, очевидно, вопрос 
о технологии лесоразработок и способе лесовозобновле
ния (естественный или искусственный) целесообразно 
реш ать путем натурного осмотра их.

5. Производные лиственные и приспевающие хвойные 
насаждения характеризую тся достаточно высокой лесо
возобновительной активностью.
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6. Н а сосновых вырубках в типах леса с богатым* 
сорастительными условиями смена пород выражена бс 
резко, чем в типах леса с ухудшенными условиями. 
Еловые вырубки возобновляются все без исключения со 
сменой пород различной продолжительности.

7. Периоды возобновления последующим подростом 
весьма различны как по лесохозяйственным районам* 
так  и по типам леса. Они колеблются от 3—5 до 20 лет 
и более. Сосновые вырубки возобновляются в более ко
роткие сроки, чем еловые.

И зложенные в статье основные закономерности ес
тественного возобновления леса должны быть приняты 
за  основу в технической политике по определению соот
ношения естественного и искусственного способов лесо
восстановления в пределах лесохозяйственных районов.

□


