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Biological and technological aspects of forestry Woody vegetation influence on snow cover...
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Рассмотрено влияние разновозрастных лиственных лесов послерубочного происхождения в средней 
тайге Республики Коми и отдельных видов древесных растений на физические показатели снежного 
покрова. Представлены данные таксационных измерений и их динамика для исследуемых насаждений. 
Показана зависимость показателей снежного покрова от вида древесного растения и метеорологических 
условий. Определено, что влияние древесных пород на снежный покров более выражено для ели, чем 
для березы и осины. Показано, что рост и изменение таксационных характеристик древостоя в процессе 
естественного лесовозобновления отражаются на основных показателях снежного покрова. Определены 
средние многолетние значения толщины снежного покрова: в березово-еловом насаждении — 75 ± 9 см, 
осиново-березовом — 72 ± 7 и на открытом месте (поле) — 70 ± 10 см. Установлено, что физические по-
казатели снежного покрова в пределах лиственных насаждений неравномерны и зависят от состава дре-
востоя. Выявлена вариабельность средней толщины снежного покрова за зимние периоды 2005–2015 гг.  
и 2020–2021 гг. в березово-еловом и осиново-березовом насаждениях. Зафиксированы изменения запа-
сов влаги в снежном покрове лиственных насаждений от 81 ± 3 до 191 ± 4 мм при средних многолетних 
значениях около 140 мм и среднее значение плотности снежного покрова около 0,2 г/см3. Показано, что 
запас влаги в снежном покрове лиственных лесов выше, чем на открытом месте. Рассчитан коэффици-
ент снегонакопления, варьирующий в пределах от 1,0 до 1,5, при среднем значении 1,1. Полученные 
результаты дают возможность провести анализ зависимости динамики физических показателей снеж-
ного покрова от изменений таксационных показателей древостоев в лиственных лесах. Дальнейшие ис-
следования по влиянию древесной растительности на характеристики снежного покрова, в перспективе 
могут использоваться при оценке влияния снежного покрова в лесах послерубочного происхождения на 
весенний сток северных рек.
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Снежный покров как абиотическая часть при-
родного комплекса представляет собой важ-

ный элемент экосистемы, особенно в районах его 
продолжительного залегания [1]. Как установле-
но, снег и древесная растительность взаимодей-
ствуют. С одной стороны, снежный покров поло-
жительно влияет на растительность, поскольку 
предотвращает промерзание почвы, а также на 
экологические и гидрологические процессы в 
лесных экосистемах [2–4]. С другой стороны, 
древесная и кустарниковая растительность удер-
живает больше снега и в период его таяния спо-
собствует увеличению количества продуктивной 
влаги. Процесс таяния снега в лесу продолжается 
более длительное время в отличие от территорий 
без лесов, вследствие чего поверхностный сток 
вод переходит во внутрипочвенный [4–6]. 

Водорегулирующую функцию лесов в опреде-
ленной степени отражают физические характе-

ристики снежного покрова. Леса по сравнению с 
открытыми пространствами изменяют плотность, 
толщину и влагозапас снежного покрова. При 
этом влияние хвойных и лиственных лесов раз-
личается [7]. Толщина снега в лесу больше, чем 
на открытой местности. Однако многие авторы 
указывают на нестабильность показателей толщи-
ны, влагозапаса и плотности снежного покрова в 
лесу и зависимость этих показателей от состава 
насаждений, их густоты и характера древесного 
полога [4, 6, 8, 9]. Кроме того, снег на открытых 
участках менее плотный, чем под кронами де-
ревьев. Воздействие леса на физические характе-
ристики снега определяется, в частности, таким 
фактором, как — влияние крон деревьев, которые 
обусловливают задержку части снега и снижение 
скорости ветра в лесу [10–12]. В последние деся-
тилетия интерес к изучению снежного покрова 
на облесенных территориях обусловлен изме-
нениями, связанными с потеплением климата  
[3, 11–14].
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Снежный покров оказывает существенное 
влияние на сток рек, поскольку в условиях Севера 
реки имеют преимущественно снеговое питание. 
В Республике Коми доля участия снежного покро-
ва в годовом стоке рек составляет 50…80 % [15].  
Рубка лесов, как известно, вызывает обмеление 
рек, хотя исследователи расходятся во мнениях 
об этом. По данным одних исследователей сток 
увеличивается, по данным других — уменьша-
ется [16–18]. Согласно О.И. Крестовскому, руб-
ка лесов с последующим его возобновлением 
уменьшает годовой сток и одновременно уве-
личивает неравномерность его внутригодового 
распределения, при этом весенний сток увели-
чивается до 10 %, а меженный уменьшается до 
15 % относительно спелых и старовозрастных 
лесов [17]. 

Хвойные леса характеризуются оптимальны-
ми водорегулирующими функциями по сравне-
нию с мелколиственными [6, 12], поэтому рубка 
этих лесов приводит к уменьшению водных ре-
сурсов лесного массива, так как вырубки по-
степенно зарастают лиственными молодняками, 
потребляющими больше влаги, нежели спелые и 
старовозрастные леса [17]. 

В условиях средней тайги Республики Коми 
наибольшее суммарное водопотребление ли-
ственных лесов наступает в возрасте 30…50 лет, 
а затем постепенно снижается [19]. Противоре-
чивые оценки о влиянии рубок таежных лесов на 
сток рек обусловлены отсутствием связи между 
данными о гидрологическом значении лесов 
и лесотаксационными и почвенно-гидрологи-
ческими характеристиками водосборов [17].  
Такая ситуация обеспечивает актуальность ис-
следований влияния лиственных лесов послеру-
бочного происхождения на физические харак-
теристики снежного покрова в совокупности с 
их таксационными показателями. Показатели 
влагозапаса снежного покрова к моменту начала 
весеннего снеготаяния являются исходными в 
гидрологических расчетах формирования ве-
сеннего стока [5], поэтому получение сведений 
о максимальном накоплении влаги в снежном 
покрове и оценке вклада лиственных лесов в 
весенний сток северных рек имеет крайне важ-
ное научно-практическое значение и является 
актуальным.

Физические характеристики снежного покрова 
и влияние на них леса для территории Республики 
Коми в настоящее время анализируются редко 
[7, 12, 20]. Ранее они проводились в рамках ком-
плексных многолетних исследований влияния 
леса на условия формирования стока малых рек 
на базе Ляльского стационара Союзгипролесхоза, 
расположенного в Княжпогостском районе Респу-
блики Коми [6].

Цель работы
Цель работы — оценка влияния древостоев 

лиственных лесов послерубочного происхожде-
ния, формирующихся в процессе естественного 
лесовосстановления, на физические параметры 
снежного покрова и их связь с лесотаксацион-
ными показателями в условиях средней тайги 
Республики Коми. 

Материалы и методы 
Исследования проводились на базе Ляльско-

го лесоэкологического стационара Института 
биологии Коми НЦ УрО РАН, расположенного в 
Княжпогостском районе Республики Коми (бас-
сейн р. Вымь) в зимние периоды 2005–2015 гг. и 
2020–2021 гг. Снежный покров изучался в бере-
зово-еловом и осиново-березовом насаждениях 
(62°18′ с. ш. 50°55′ в. д.) на шести постоянных 
пробных площадях (ППП) размером 300 м2 ка-
ждая (по три в каждом насаждении) [21]. На ППП 
определены видовой состав и таксационные по-
казатели древостоя, подроста и подлеска по об-
щепринятой в лесной таксации методике [22].  
Подробная характеристика древостоя и подро-
ста приведена в табл. 1. Подлесок исследуемых 
фитоценозов состоит из ивы козьей, рябины 
и шиповника (высотой до 0,5 м) и единичных 
экземпляров жимолости (от 0,6 до 1 м), в бе-
резово-еловом насаждении дополнительно ивы 
пятитычинковой и ивы филиколистной. Почва в 
пределах исследуемой территории — подзолисто- 
торфянисто-глееватая. 

В древостое березово-елового насаждения за 
15 лет произошли существенные изменения, в 
частности увеличились запасы стволовой древе-
сины березы и ели, густота древостоя возросла 
с 0,5 до 2,2, а подроста снизилась — с 16,0 до 
8,7 тыс. экз./га (см. табл. 1). В осиново-березо-
вом насаждении изменился состав древостоя: 
увеличилась доля осины с 5 до 6 единиц и сни-
зилось участие березы с 4 до 3 единиц. За иссле-
дуемый период запас стволовой древесины оси-
ны возрос почти в 2 раза, ели — увеличивается 
незначительно, густота древостоя снизилась с 
2,8 до 1,5, подроста — с 12,3 до 2,3 тыс. экз./га. 
(см. табл. 1). Зафиксирован рост полноты дре-
востоя от 0,2 до 0,8 в березово-еловом и от 0,9 
до 1,1 в осиново-березовом насаждении. До ру-
бок, проведенных в 1970–1990-е годы, на месте 
исследуемых насаждений произрастали ельник 
чернично-долгомошный и ельник черничный в 
возрасте 150…190 лет с составом древостоя 8Е2Б 
и подроста, полностью представленного елью, 
который был частично сохранен на вырубке (по 
данным Кылтовского участкового лесничества ГУ 
«Железнодорожное лесничество»). 
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Для сравнения с исследуемыми листвен- 
ными насаждениями в 2006 и 2009 гг. был изу-
чен снежный покров в ельнике черничном. Со-
гласно данным, опубликованным в 2006 г., ель-
ник с составом древостоя 8Е1Б1Пх относится к 
IV классу бонитета (возраст деревьев от 100 до 
160 лет), имеет густоту 1 тыс. экз./га (62°17′ с. ш. 
50°40′ в. д.) [23]. На открытом месте (поле) эти 
исследования проводились в окрестностях д. Се-
регово (62°19′ с. ш. 50°48′ в. д.). Ближайшая ме-
теостанция расположена в 25 км от места отбора 
проб в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района Ре-
спублики Коми (62°13′ с. ш. 50°27′ в. д.). 

Участок исследований расположен в юго-за-
падном равнинном климатическом районе Ре-
спублики Коми, характеризуется преимущест- 
венно равномерным распределением осадков [15].  

Среднегодовая температура воздуха в районе 
исследований составляет 0 °С, период с устойчи-
вым снежным покровом длится 190 сут. Годовое 
количество осадков — 700 мм. Средние даты 
образования устойчивого снежного покрова — 
5 ноября, его разрушения — 25 апреля, схода 
снежного покрова — 1–5 мая [24]. Характери-
стика снежного покрова в III декаде марта в пе-
риод с 2005 по 2015 гг., по данным метеостанции 
«Усть-Вымь» республиканского Центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Республики Коми, приведена в табл. 2 [25]. 
Согласно метеорологическим данным, наимень-
шее количество твердых атмосферных осадков 
выпало зимой 2005/2006 гг., а наибольшее — в 
зимние периоды 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010 
и 2013/2014 гг. 

Т а б л и ц а  1
Лесотаксационная характеристика древостоя и подроста березово-елового  

и осиново-березового насаждений
Forest taxation characteristics of forest stand and undergrowth of birch-spruce and aspen-birch stand

Год 
учета

Состав 
древостоя* Вид

Густота, 
экз./га Возраст, 

лет
Средняя 

высота, м

Средний 
диаметр 

ствола, см

Запас 
древесины, 

м3/га
Подрост, 

тыс. 
экз./гарасту-

щих сухих расту-
щих сухих

Березово-еловое насаждение разнотравного типа

2005 6Б4Еед.С ед.Ос
Ель

Береза
Всего

211
256
467

11
–
11

12…35
12
–

7
8
–

9
9
–

5,3
7,0
12,3

0,1
–

0,1

3,0
13,0
16,0

2015 6Б4Е+С+Ос

Ель
Береза
Осина
Сосна
Всего

300
777
33
22

1132

11
22
0
0
33

22…45
22
20
20
–

8
9
10
11
–

11
9
10
12
–

18,3
30,9
1,0
1,5
51,7

0,1
0,1
0
0

0,2

2,0
11,0
0,04
0,1

13,14

2020 6Б4Е+С ед. Ос

Ель
Береза
Осина
Сосна
Всего

456
1678

11
33

2178

22
11
11
0
44

27…50
27
25
25
–

10
9
11
8
–

11
9
14
11
–

29,1
47,8
0,9
2,4
80,2

0,4
0,1
0
0

0,5

3,5
5,2
0
0

8,7

Осиново-березовое насаждение разнотравно-черничного типа

2005 5Ос4Б1Е ед.Пх

Осина
Береза

Ель
Пихта
Всего

524
2032
211
11

2778

55
33
–
–
88

40
40
37
30
–

13
11
8
6
–

16
8
8
6
–

78
65
18
0,1

161,1

4
1
–
–
5

0,1
7,0
5,0
0,2
12,3

2015 6Ос3Б1Е ед.Пх

Осина
Береза

Ель
Пихта
Всего

489
1378
522
22

2411

88
22
11
0

121

50
50
47
40
–

14
10
9
8
–

19
10
9
8
–

136,2
75,3
20,2
0,4

232,1

14,8
0,1
0,1
0

15,0

0,1
1,0
2,0
0,1
3,2

2020 6Ос3Б1Е ед.Пх

Осина
Береза

Ель
Пихта
Сосна
Всего

400
1467
622
22
11

2522

44
378
67
0
0

489

55
55
52
45
15
–

16
10
8
9
6
–

22
9
9
9
7
–

150,5
63,4
23,0
0,6
0,2

237,7

0,6
18,8
2,6
0
0

22,0

0,07
0,4
1,7
0,1
0

2,3
*Состав древостоя рассчитан по запасу
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Измерения толщины снежного покрова про-
водились в III декаде марта, в период максималь-
ного накопления снежного покрова для данного 
района. Снегомерные съемки на лесных участках 
проводились по характерным маршрутам с уче-
том расположения ППП, обозначенных столбами, 
на которых, как упоминалось выше, определялись 
лесотаксационные показатели. Замеры толщины 
снежного покрова проведены с помощью снего-
мерной рейки через каждые 5–10 м. Измерения 
толщины снежного покрова и отбор проб для 
определения плотности проведены под кронами 
осины, березы, ели, рябины, ивы и в межкроно-
вых пространствах («окнах»), в 5–10-кратной 
повторности. На открытом месте (поле) замеры 
проведены с учетом достаточного расстояния от 
дороги и леса (более 20 м) через каждые 5–10 м  
в 10–15-кратной повторности [5]. Отбор проб для 
определения плотности снега проведен с помо-
щью пластикового снегомера цилиндрической 
формы с нанесенной снаружи мерной шкалой до 
100 см. Снегомер, погруженный в снег фиксиро-
вался, откапывался на всю глубину снежного по-
крова и затем извлекался вместе с керном снега [5].  
Каждая партия кернов отбиралась в полиэти-
леновый пакет для последующего определения 
массы и объема снеговой воды в соответствии с 
ГОСТ 17.1.5.05–85 [26]. Пробы взвешивались на 
лабораторных весах с точностью до 0,01 г. В ходе 
исследований было выполнено около 800 замеров 
высоты снежного покрова, в том числе 600 — в лесу,  
200 — на открытом месте. 

Полученные данные использовались для рас-
четов плотности снега (ρ) по формуле

где m — масса пробы снега, г; 
S — приемная площадь цилиндра, см3; 
h — высота пробы снега, м.

Влагозапас W в снежном покрове рассчитан 
по формуле

W = 10hρ,

где ρ — плотность снега, г/см3; 
h — высота пробы снега, см.

Статистическая обработка полученных дан-
ных включала в себя определение среднего ариф-
метического, средней квадратической ошибки, 
коэффициента вариации (CV) и достоверности 
различий.

Результаты и обсуждение
Влияние леса на снежный покров обуслов-

лено тем, что снег накапливается на ветвях, ис-
паряется и уплотняется под кронами [5, 10, 27]. 
Толщина снежного покрова и его физико-меха-
нические свойства непрерывно изменяются в 
течение зимы [1, 28], поэтому представленные 
далее результаты отражают показатели снежного 
покрова III декады марта — период максималь-
ного накопления снежного покрова перед нача-
лом весеннего снеготаяния. Свойства снежного 
покрова определяют такие важные параметры, 
как толщина, плотность снежного покрова и 
его влагозапас [29, 30]. Средняя толщина снеж-
ного покрова варьирует из года в год. Среднее 
многолетнее значение толщины снежного по-
крова в пределах березово-елового насаждения 
составляет 75 ± 9 и в зависимости от года ис-
следований изменяется от 63 ± 3 до 91 ± 3 см,  
в осиново-березовом — 72 ± 7 см, изменяясь от 
56 ± 7 до 89 ± 5 см, на открытом месте — 70 ± 9 

Т а б л и ц а  2
Показатели количества осадков в виде снега, толщины  

и плотности снежного покрова, по данным метеостанции «Усть-Вымь» [25]
Indicators of the amount of precipitation (snow), the high and density  

of the snow cover according to the Ust-Vym weather station [25]

Зимний 
период

Толщина снежного 
покрова на III декаду 

марта, см

Плотность снега 
на III декаду марта, г/см3

Количество осадков 
в виде снега, мм

Средняя температура 
воздуха на III декаду 

марта, °С
2005/2006 58 0,22 123 –7,2
2006/2007 52 0,23 209 2,0
2008/2009 57 0,27 172 –2,9
2009/2010 65 0,25 169 –4,3
2010/2011 59 0,32 128 –4,7
2011/2012 70 0,24 133 –6,5
2012/2013 65 0,23 138 –11,4
2013/2014 49 0,30 218 –3,0
2014/2015 51 0,29 151 –2,3

    В среднем 58 0,26 149 –
Примечание. Количество осадков в виде снега рассчитано как сумма осадков за период с III декады ноября по III декаду 
марта. 
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и варьирует от 54 ± 2 до 88 ± 3 см соответственно 
(рис. 1). Таким образом, средние многолетние зна-
чения толщины снежного покрова в лиственных 
насаждениях и на открытом поле различаются 
между собой на 2…5 см, а в зависимости от года 
исследования и на 1…14 см (см. рис. 1).

В исследуемых лиственных насаждениях тол-
щина снежного покрова довольно вариабельна 
(рис. 2). В березово-еловом насаждении за ис-
следуемые годы в зависимости от места замера 
она изменялась от 48 до 98 см, в осиново-березо-

вом — от 48 до 100 см. Это обусловлено влиянием 
различных видов древесных растений на высоту 
снежного покрова в лесах [6–8]. 

Нами установлены различия в толщине снеж-
ного покрова, залегающего под основными лесо-
образующими породами — елью, березой и оси-
ной и в межкроновых пространствах («окнах»).  
В марте 2010 г. в осиново-березовом насаждении 
под кронами осины средняя толщина снежного по-
крова составила 88 см, под кронами березы — 92,  
под кронами ели — 83, в «окнах» — 91 см 
(см. рис. 2). Под кронами ели толщина снежного 
покрова в большинстве случаев меньше, чем под 
лиственными породами. Исследования, прове-
денные в 2006 и 2009 гг. в ельнике показали, что 
влияние древесных пород на толщину снежного 
покрова в нем более существенно, чем в листвен-
ных насаждениях. Например, в марте 2006 г. в 
березово-еловом насаждении толщина снежного 
покрова под кронами ели составила 67 см, бере-
зы — 65 см, в осиново-березовом насаждении  
68 и 70 см, в ельнике — 50 и 56 см соответственно 
(табл. 3). Это подтверждается и литературными 
данными, согласно которым ельники задержи-
вают больше снега, чем лиственные насажде-
ния, и толщина снежного покрова в них меньше  
[5, 7, 10, 27].

Средние значения толщины снежного покрова 
в ельнике, по сравнению с лиственными насажде-
ниями, в марте 2006 и 2009 г. на 15…17 % мень-
ше. Помимо древесных пород, формирующих 
древостой исследуемых лиственных насаждений, 
на снежный покров оказывают влияние подлесоч-
ные породы — рябина и ива (см. табл. 3). Основ-
ные характеристики снежного покрова для этих 
пород довольно близки к таковым для березы. 
Например, в 2009 г. в березово-еловом насажде-
нии толщина снежного покрова под кронами бе-
резы составила 77 см, ивы и рябины — по 76 см 
(см. табл. 3).

Снежный покров в лесу, по мнению авторов 
работ [5, 6] более плотный, чем на открытом ме-
сте. Полученные нами данные показали, что сред-
няя плотность снега в исследуемых лиственных 
насаждениях может быть как выше, так и ниже, 
чем на открытых местах (в поле) (см. рис. 1, 
табл. 3). Например, в 2021 г. этот показатель в 
березово-еловом насаждении составил 0,22, в 
осиново-березовом — 0,24, на открытом месте 
(в поле) — 0,21 г/см3, а в 2014 г. — 0,17, 0,18 
и 0,20 соответственно (см. рис. 1). В ельнике 
снег более плотный, чем в лиственных насажде-
ниях (см. табл. 3). В 2009 г. плотность снежного 
покрова в лиственных насаждениях составила 
0,11…0,12, в ельнике — 0,20 г/см3 (см. табл. 3). 
На это же указывается в работе О.И. Крестов-
ского (1986) для южнотаежных лесов Кировской 

Рис. 1. Значение показателей толщины (а), влагозапаса (б) и 
плотности (в) снежного покрова в III декаде марта в 
березово-еловом, осиново-березовом насаждениях и 
на открытом поле в период с 2006 по 2021 г.

Fig. 1. The value of the indicators of density (a), moisture content 
(б) and thickness (в) of snow cover in the third decade 
of March in birch-spruce, aspen-birch stand and fields 
in the period from 2006 to 2021
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области в бассейне р. Вятка: в ельнике плотность 
снежного покрова к началу весны составила 0,26, 
в смешанном лиственно-хвойном — 0,24, в ли-
ственном лесу — 0,23 г/см3, при этом автор отме-
тил максимальную плотность снежного покрова 
в поле — 0,28 г/см3 [17].

Проведенные исследования показали, что 
виды древесных растений оказывают различное 
влияние на плотность снежного покрова. В боль-
шинстве случаев более высокой плотностью отли-
чается снег под кронами ели. Так, в марте 2006 г. 
плотность снега в березово-еловом насаждении 
под кронами ели составила 0,21, под кронами 
березы — 0,18, в осиново-березовом — 0,16 и 
0,18 г/см3, в ельнике — 0,25 и 0,21 г/см3 соответ-
ственно, в межкроновых пространствах — 0,10, 
в поле — 0,15 г/см3 (см. табл. 3). Среднее значе-
ние плотности снежного покрова изменяется от 
года к году в лиственных насаждениях и поле 
от 0,1 до 0,3 г/см3 (см. рис. 1). Такая вариабель-
ность, с одной стороны, обусловлена различия-
ми в метеорологических условиях исследуемых 
временных периодов. Согласно метеоданным, 
плотность снежного покрова в III декаде марта с 
2005 по 2015 гг. изменялась от 0,22 до 0,32 г/см3  
(см. табл. 2). С другой стороны, согласно полу-
ченным данным, показатель плотности снега в 
пределах лиственных насаждений, в определен-
ной степени обусловлен влиянием древесных 
пород, причем ель оказывает на нее большее вли-
яние, чем лиственные породы (см. табл. 3).

Запасы влаги в снежном покрове влияют на 
водный режим лесных почв и продуктивность 
растений [3, 6]. Влагозапас снежного покрова в 
лиственных насаждениях за исследуемые перио-
ды изменяется от 84 до 196 мм, при этом средние 
многолетние значения составляют около 140 мм 
(см. рис. 1). Запасы влаги в снежном покрове 
лиственных лесов и ельнике выше, чем в поле 
(см. табл. 3, см. рис. 1). Это подтверждают и дру-
гие исследователи [5, 6, 27, 29]. Среднее значение 
влагозапаса в снежном покрове ельника выше, 
чем в поле и лиственных насаждениях. Например, 
в 2006 г. в поле он составил в среднем 93 мм, в 
березово-еловом насаждении — 119 мм, в оси-
ново-березовом — 108 мм, в ельнике — 123 мм 
(см. табл. 3), т. е. запас влаги в снежном покрове 
исследуемых лесных участков варьирует. Значе-
ние коэффициента вариации (CV) по среднему по-
казателю влагозапаса в лиственных насаждениях 
изменяется в диапазоне от 5 до 19 %.

В зависимости от года средние значения ос-
новных физических показателей снежного покро-
ва могут существенно различаться. На показатели 
толщины снежного покрова исследуемых лесных 
участков оказывают влияние метеорологические 
условия, что отмечается в работах многих иссле-

дователей [4, 14, 32, 33]. Например, в марте 2010, 
2012 и 2013 г., согласно метеоданным, толщина 
снежного покрова была наибольшей — 65…70 см 
(см. табл. 2). Эта тенденция наблюдается и на лес-
ных участках (см. рис. 1). Минимальная толщина 
снежного покрова в лиственных насаждениях 
приходится на март 2007 г. (см. рис. 1), что вполне 
согласуется с низкими значениями этого пока-
зателя по данным метеостанции «Усть-Вымь»  
(см. табл. 2). Низкая толщина снега наблюдалась 
также в 2014 и 2015 гг., при этом толщина снеж-
ного покрова не отличалась столь низкими зна-
чениями, как в 2007 г. Возможно, определенное 
влияние на этот показатель оказал температурный 
режим марта 2007 г. (см. табл. 2). 

Средние многолетние значения толщины, 
плотности и влагозапаса снежного покрова в ли-
ственных насаждениях и на открытых участках 
довольно близки, и различия между ними ста-
тистически не значимы (p < 0,05). Однако эти 
показатели существенно варьируют от года к 
году, поэтому если сопоставлять их для каждого 
отдельного года, то различия между лиственными 
насаждениями и полем в большинстве случаев 

Рис. 2. Толщина снежного покрова под кронами основных 
лесообразующих пород, в межкроновых простран-
ствах («окнах») в березово-еловом (а) и осиново-бе-
резовом (б) насаждениях и на открытом поле в раз-
ные годы измерений

Fig. 2. Thickness of snow cover under the crowns of the main 
forest-forming species, in intercrown spaces («win-
dows») in birch-spruce (a) and aspen-birch (б) stand and 
the field in different years of measurements
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будут статистически значимы при p < 0,05. Это 
дает основания утверждать достоверность разли-
чий определяемых показателей снежного покрова 
между лиственными насаждениями и полем для 
конкретного года исследования. Такая разница 
в достоверности различий средних многолет-
них и годовых показателей между лиственными 
насаждениями и полем во многом обусловлена 
метеорологическими условиями и спецификой 
переноса воздушных масс на исследуемой тер-
ритории [31]. Исследуемые годы существенно 
отличались по количеству твердых осадков, тол-
щине и плотности снежного покрова (см. табл. 2).

Важным показателем, отражающим особенно-
сти накопления снежного покрова в лесу, является 
коэффициент снегонакопления Кл, который рас-
считан как отношение снегозапасов в лесу к их 
значению в поле. Значение этого коэффициента 
в исследуемых лиственных насаждениях изменя-
ется в зависимости от возраста древостоя и года 
исследования от 1 до 1,5 (рис. 3). 

При этом в березово-еловом насаждении зна-
чение Кл варьирует от 1,0 до 1,3, в осиново-бере-
зовом — от 1,0 до 1,5. По сравнению с листвен-

ными насаждениями, значение этого показателя 
в 2006 и 2009 гг. в ельнике выше и составляет 1,3 
и 1,6 соответственно. Коэффициент Кл в березо-
во-еловом насаждении в большинстве случаев 
выше, чем в осиново-березовом. Довольно близ-
кие значения этого коэффициента приводятся для 
лиственных лесов — от 1,30 до 1,70 [12] и для 
среднетаежных ельников Республики Коми — от 
1,06 до 1,55 [6]. На значение Кл наиболее суще-
ственное влияние оказывает таксационная харак-
теристика древостоя [12]. В изучаемых листвен-
ных лесах в связи с процессом послерубочной 
сукцессии за период с 2005 по 2020 г. изменились 
некоторые количественные таксационные харак-
теристики древостоя (см. табл. 1). 

Например, в период с 2005 по 2015 г. коли-
чество деревьев в древостое березово-елового 
насаждения увеличилось следующим образом: 
ели — в 1,5 раза, березы — в 2,5 раза, в осино-
во-березовом насаждении численность березы и 
осины уменьшилась, а ели — возросла в 2,5 раза 
(см. табл. 1). С увеличением возраста древостоев 
к 2020 г. увеличивается средний диаметр ствола, 
высота деревьев и запасы стволовой древесины 

Т а б л и ц а  3
Основные характеристики снежного покрова ельника  

в исследуемых лиственных насаждениях в 2006 и 2009 гг. 
The main characteristics of the snow cover of the spruce forest and the studied deciduous stands in 2006 and 2009

Место сбора 
снега

2006 г. 2009 г.
Толщина, 

см
Плотность, 

г/см3
Влагозапас, 

мм
Толщина, 

см
Плотность, 

г/см3
Влагозапас, 

мм
Березово-еловый молодняк

Под кронами 
березы 65 ± 3 0,18 ± 0,01 117 ± 7 77 ± 7 0,11 ± 0,01 85 ± 2

Под кронами ели 67 ± 6 0,21 ± 0,01 141 ± 8 73 ± 6 0,13 ± 0,01 95 ± 3
Под кронами ивы 68 ± 2 0,14 ± 0,01 95 ± 4 76 ± 4 0,11 ± 0,01 84 ± 3
Под кронами 
рябины 67 ± 3 0,15 ± 0,01 101 ± 4 76 ± 3 0,11 ± 0,01 84 ± 3

«Окна» 66 ± 5 0,15 ± 0,01 99 ± 3 82 ± 7 0,12 ± 0,01 98 ± 4
В среднем 66 ± 3 0,18 ± 0,03 119 ± 23 77 ± 2 0,12 ± 0,01 92 ± 9

Осиново-березовое насаждение
Под кронами 
березы 70 ± 4 0,18 ± 0,02 126 ± 5 78 ± 4 0,11 ± 0,01 86 ± 3

Под кронами ели 68 ± 3 0,16 ± 0,01 109 ± 2 54 ± 3 0,15 ± 0,02 81 ± 3
Под кронами 
осины 65 ± 5 0,15 ± 0,01 98 ± 4 73 ± 2 0,11 ± 0,01 80 ± 4

Под кронами ивы 69 ± 3 0,14 ± 0,01 97 ± 3 79 ± 4 0,10 ± 0,01 79 ± 3
«Окна» 65 ± 2 0,15 ± 0,01 98 ± 3 81 ± 5 0,10 ± 0,01 81 ± 2

В среднем 67 ± 2 0,15 ± 0,01 108 ± 10 76 ± 4 0,11 ± 0,01 84 ± 3
Ельник

Под кронами ели 50 ± 4 0,25 ± 0,03 125 ± 3 49 ± 5 0,24 ± 0,04 118 ± 4
Под кронами 
березы 56 ± 3 0,21 ± 0,03 118 ± 2 70 ± 6 0,19 ± 0,03 133 ± 2

«Окна» 61 ± 6 0,19 ± 0,01 116 ± 1 69 ± 3 0,18 ± 0,02 124 ± 1
В среднем 56 ± 4 0,22 ± 0,03 123 ± 3 63 ± 8 0,20 ± 0,04 129 ± 4

Поле 65 ± 5 0,14 ± 0,01 93 ± 3 82 ± 4 0,10 ± 0,01 82 ± 3
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(см. табл. 1). Все перечисленные выше изменения 
в древостое лиственных насаждений, возможно, 
оказывают влияние на то, что коэффициент сне-
гонакопления с возрастом, по мере формирования 
древостоя, менее изменчив (см. рис. 3).

Так, в березово-еловом молодняке в возрасте 
от 12 до 16 лет, показатель Кл изменяется от 1,0 
до 1,3, а в возрасте от 17 до 27 лет — от 1,1 до 
1,2 (см. рис. 3). Вероятно, это также связано с 
завершением стадии смыкания крон в молодняке 
к 15-летнему возрасту и увеличением количе-
ства деревьев в древостое. В осиново-березовом 
насаждении наблюдается схожая тенденция: в 
возрасте от 43 до 54 лет показатель Кл изменяется 
незначительно — от 1,04 до 1,18 (см. рис. 3), что, 
возможно, связано с переходом из стадии при-
спевающего в стадию спелого древостоя. Нема-
ловажным фактором, влияющим на величину Кл, 
являются подрост и подлесок. Как показано ра-
нее, специфика березово-елового насаждения — 
это густой подрост и подлесок, которые за годы 
исследований насчитывают 22…28 тыс. шт./га, 
в осиново-березовом насаждении почти вдвое 
меньше — 11…16 тыс. шт./га [34, 35]. 

Возможно, за счет густого подроста и под-
леска коэффициент Кл, несмотря на разницу в 
таксационных показателях и возрасте древостоев 
между исследуемыми лиственными насажде-
ниями, различается не так существенно. Напри-
мер, в марте 2006 г. значение коэффициента в 
осиново-березовом насаждении составило 1,1, в 
березово-еловом — 1,3, в 2015 и 2021 гг. в обоих 
насаждениях — около 1,2 (см. рис. 3). Между 
лиственными насаждениями и ельником различия 
более существенны. Согласно исследованиям, 
проведенным в 2009 г., в ельнике коэффициент 
снегонакопления составил 1,6, в 14-летнем бере-
зово-еловом — 1,1, в 41-летнем осиново-березо-
вом насаждении — 1,0 (см. рис. 3). По-видимому, 
на величину коэффициента Кл влияют такие более 
значимые таксационные изменения, как домини-
рующая древесная порода, доля участия хвойных 
пород и возраст древостоя, вероятно, поэтому в 
ельнике коэффициент снегонакопления выше, 
чем в более молодых лиственных насаждениях. 

В результате рубки леса характер снежного 
покрова изменяется. В первые годы на вырубке 
снежный покров практически схож с полем, затем 
по мере формирования лиственного молодняка 
(до 20 лет) основные физические характеристики 
снежного покрова изменяются незначительно, 
и позднее по мере роста лиственного древостоя 
(от 30 до 40 лет) происходят более существенные 
изменения [5, 6]. Однако, согласно полученным 
данным, различия в физических показателях 
снежного покрова по сравнению с полем в бере-
зово-еловом насаждении наблюдаются до дости-

жения им 20-летнего возраста (2014) (см. рис. 1). 
Возможной причиной может быть наличие гу-
стого подроста и подлеска, о котором упомина-
лось выше, а также сукцессионные процессы, 
которые сопровождаются переходом древостоя 
от молодняка в стадию жердняка и завершением 
фазы смыкания крон в данном насаждении. Оси-
ново-березовое насаждение в возрасте с 42 до 
54 лет (2010–2021) оказывает более существенное 
влияние на запасы влаги в снежном покрове по 
сравнению с полем (см. рис. 1). Это может быть 
связано с развитием в этом возрасте елового яруса 
в древостое (см. табл. 1). Как известно, в березо-
вых и елово-березовых фитоценозах он оказывает 
влияние на снегозапасы [6], поэтому увеличение 
разницы в показателях влагозапаса в снежном по-
крове осиново-березового насаждения по сравне-
нию с полем в разном возрасте можно объяснить 
ростом густоты ели и ее снижением для осины и 
березы в результате естественного изреживания 
древостоя (см. табл. 1). 

Выводы
Получены данные по основным физическим 

характеристикам снежного покрова в среднетаеж-
ных разновозрастных лиственных насаждениях 
послерубочного происхождения. Средние мно-

Рис. 3. Значение коэффициента снегонакопления в березо-
во-еловом (а) и осиново-березовом (б) насаждениях 
разного возраста

Fig. 3. The value of the coefficient of snow accumulation in 
birch-spruce (a) and aspen-birch (б) stands of different 
ages
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голетние значения толщины снежного покрова в 
исследуемых лиственных насаждениях составили 
72…75 см, влагозапас около 140 мм, плотность 
0,2 г/см3. Выявлено, что запас влаги в снежном 
покрове лиственных насаждений выше, чем в 
поле. 

В пределах насаждений установлена вариа-
бельность показателей снежного покрова, что 
обусловлено воздействием отдельных видов 
древесных растений. Влияние древесных пород 
на снежный покров в исследуемых лиственных 
лесах послерубочного происхождения более 
выражено для ели, чем для лиственных пород. 
Рост и изменение таксационных характеристик 
древостоя в процессе естественного лесовозоб-
новления отражаются на основных показателях 
снежного покрова.

На основании полученных данных расчитано 
среднее многолетнее значение коэффициента сне-
гонакопления (Кл) для среднетаежных листвен-
ных насаждений послерубочного происхождения, 
которое составляет 1,1.

Полученные результаты имеют важное зна-
чение для исследований снежного покрова во 
вторичных лиственных лесах, дополняют данные 
иссследований, проведенных ранее в подзоне 
средней тайги Республики Коми и актуальны в 
условиях изменяющегося климата.
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WOODY VEGETATION INFLUENCE ON SNOW COVER  
(MIDDLE TAIGA OF KOMI REPUBLIC)
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The article considers the physical parameters of snow cover — thickness, density and snow water equivalent in 
the middle taiga deciduous forests of different ages of post-harvest origin. The studies were carried out in the third 
decade of March in the winter of 2005–2015 and 2020–2021 at permanent plots. The taxation parameters and their 
dynamics for the studied stands are presented. The dependence of snow cover parameters on the species of woody 
plant and meteorological conditions of the year is shown. The average long-term values of the snow cover thickness 
within the birch-spruce forest were 75 ± 9, in the aspen-birch forest — 72 ± 7, in the open place — 70 ± 10 cm.  
Over the years of research, the average height of snow cover within the birch-spruce stand varied from 62 ± 3  
to 97 ± 2 cm, in the aspen-birch stand from 48 ± 2 to 92 ± 3 cm. The height of the snow cover measured at the 
same time within the deciduous stands is uneven, which is due to the complex composition of the stand. Data on 
the influence of woody plant species on the height of snow cover are presented. Snow water equivalent in the snow 
cover of deciduous forests vary from 81 ± 3 mm to 191 ± 4 mm with average long-term values of about 140 mm. The 
average value of the snow cover density over the years of deciduous stands is about 0,2 g/cm3.The density and water 
equivalent in the snow cover in deciduous forests is higher than in the open place. The snow accumulation coefficient 
in snow cover of the studied deciduous forests varies from 1,0 to 1,5. The results of the research make it possible 
to analyze between the change in forest stand taxation parameters and the dynamics of physical parameters of snow 
cover in deciduous forests of post-cutting origin, contribute to modern studies of the influence of woody vegetation on 
snow cover, and can also be used in hydrological calculations when assessing the effect of snow cover on river runoff.
Keywords: snow cover, taiga, moisture reserve, snow height and density, deciduous forests of post-harvest origin

Suggested citation: Pristova T.A. Vliyanie drevesnoy rastitel’nosti na fizicheskie pokazateli snezhnogo pokrova 
sredney taygi Respubliki Komi [Woody vegetation influence on snow cover (middle taiga of Komi Republic)].  
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