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По материалам трех пробных площадей проанализировано влияние лесных пожаров
на живой напочвенный покров в условиях сосняка бруснично-багульникового подзоны се-
верной тайги Западной Сибири. В процессе исследований с использованием общеприня-
тых апробированных методик установлена надземная фитомасса и проективное по-
крытие живого напочвенного покрова, спустя 5 лет после лесного пожара в горельнике,
на гари, а также на не тронутом огнем участке. Установлено, что надземная фито-
масса живого напочвенного покрова на не тронутом огнем участке, спустя 5 лет после
пожара, превышает таковую на гари в 2,3, а на горельнике – в 1,1 раза. При этом на не
пройденной огнем площади доминируют мхи рода Сфагнум (Sphagnum L.) и багульник
болотный (Ledum palustre L.), составляющие 34,69 и 28,09 % общей надземной фитомас-
сы живого напочвенного покрова, соответственно. На гари доминируют кукушкин лен
(Polytrichum commune Hedw.) (39,32 %) и багульник болотный (25,25 %). На горельнике
лидирующее положение в надземной фитомассе занимают мхи рода Сфагнум (54,44 %) и
черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.) (33,01 %). Общим на всех пробных площадях
является доминирование мхов в общей надземной фитомассе. Особо следует отме-
тить, что спустя 5 лет после пожара, в горельнике сосняка бруснично-багульникового
увеличивается надземная фитомасса черники обыкновенной и морошки (Rubus
chamaemorus L.) в 2,8 и 4,1 раза, по сравнению с таковой в контрольном насаждении,

соответственно.
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On the base of three sampling areal forest fires impact on forest live cover d cove has been
analyzed in condition of vaccinium - ledum pine stands in northern taiga subzone of Western
Siberia. In the process of researches with conventional aprobated methods application terrestrial
biomass and projective covering of live ground vegetation has beet establish 5 years later after
forest fire in fire killed wood, burned area as well as on area do not suffered from fire.

It has been established that live ground vegetation terrestrial biomass on the site untouched
by fire 5 years later after the fire exceeds at one on burned area in 2.3, but on fire killed wood in 1.1
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times. At the same time on untoched by the fire land (area) moss of sphagnum (Sphagnum L.) and
moss ledum (Ledum palustre L.) kind that constitute 34.69 and 28.09% of the whole live ground
cover terrestrial biomass correspondently take the dominating place. On the burned areas hair
moss (Polytrichum commune Hedw.) 39.32% and moss ledum (25.25%) are dominating. On the
fire killd wood the leading positions occupy mosses of sphagnum kinds (54.44%) and bilberry
ordinary (Vaccinium myrtillus L.) (33.01%). Domination of mosses in the whole terrestrial biomass
is characteristics for all sampling areas.It is of special notion that 5 years later after the fire in
burned area of vaccinium - ledum pine stands terrestrial biomass of bilberry ordinary and cloudberry
(Rubus chamaemorus L.) 2.8 and 4.1 times as much as compared with those on the control stand.
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Введение. Общеизвестно [1, 2], что
лесные пожары являются определяющим
фактором в формировании лесных ланд-
шафтов. В научной литературе достаточ-
но широко изложены сведения о негатив-
ных последствиях лесных пожаров. Они
приводят к значительным повреждениям
и даже гибели древостоев и других ком-
понентов насаждений [15, 16], загрязня-
ют воздух продуктами горения [13], созда-
ют реальную опасность для населенных
пунктов и непосредственно для жизни и
здоровья населения [5, 6]. Не случайно,
во всех развитых странах охране лесов
от пожаров уделяется повышенное вни-
мание [4, 11, 14].

В то же время лесные пожары оказы-
вают и положительное влияние, способ-
ствуя минимизации напочвенных горючих
материалов, содействуя естественному
возобновлению, повышая урожайность
некоторых видов дикорастущих ягодни-
ков. Другими словами, лесные пожары
оказывают многогранное комплексное

влияние на лесные насаждения, что вы-
зывает необходимость внимательного
изучения их последствий на зонально (под-
зонально) типологической основе. Толь-
ко на основании указанных данных мож-
но объективно спланировать лесовод-
ственные мероприятия, направленные на
минимизацию послепожарного ущерба.

Целью наших исследований являлось
изучение влияния низовых пожаров в ус-
ловиях сосняка бруснично-багульниково-
го подзоны северной тайги Западной Си-
бири на живой напочвенный покров.

Условия и методы исследования.
Объектом исследований служили спелые
сосновые насаждения бруснично-багуль-
никового типа леса, произрастающие на
территории Аганского лесничества Хан-
ты-Мансийского автономного округа -
Югры. В соответствии с действующим
лесохозяйственным районированием [9]
территория района исследований отно-
сится к Западно-Сибирскому северо-та-
ежному равнинному лесному району.



№ 4 (57), 2019 г.

89

Лесное хозяйство

В основу исследований положен ме-
тод пробных площадей [8, 10, 11]. Проб-
ная площадь (ПП)-1 была заложена в
квартале 556, выдел 47 на участке, прой-
денном в 2012 г. низовым пожаром сред-
ней интенсивности, и спустя 5 лет, т.е. на
момент исследований, представляла со-
бой горельник с сохранившей жизнеспо-
собность частью древостоя (рис. 1а).

На ПП-2 (квартал 172, выдел 44) в
2012 г. прошел устойчивый низовой пожар
высокой интенсивности, в результате ко-
торого древостой погиб почти полностью
и образовалась сухостойная гарь.

Пробная площадь 3 (квартал 172,
выдел 44) являлась контролем и не была

пройдена пожаром (рис. 1б).
В процессе исследований помимо так-

сационных показателей древостоев изу-
чался живой напочвенный покров (ЖНП)
методом учетных площадок размером
0,5 × 0,5 м. Учетные площадки в количе-
стве 25 шт закладывались равномерно на
каждой из пробных площадей. Весь ЖНП
на учетных площадках срезался на уров-
не поверхности почвы, а затем разбирал-
ся по видам [7] с целью определения мас-
сы каждого вида в свежесобранном со-
стоянии. При сложности распределения
растений по видам, особенно мхов, огра-
ничивались определением рода.

Рисунок 1. Внешний вид древостоев пробных площадей:
а - ПП-1 (горельник), б - ПП-3 (контроль)

Для перевода надземной фитомассы
видов ЖНП в абсолютно сухое состояние
от каждого вида на ПП отбиралась навес-
ка, которая высушивалась в лаборатор-
ных условиях при температуре 1050С до
прекращения изменения ее массы.

Срезание ЖНП производилось в
третьей декаде июля в период макси-
мальной вегетации.

Результаты исследований и их
обсуждение. Материалы исследований
показали, что древостои пробных площа-
дей, несмотря на близкий возраст, одина-

ковый тип леса и пятый класс бонитета
отличались по своим таксационным пока-
зателям и до лесного пожара. Так, в част-
ности, древостои ПП-1 характеризовались
большим по сравнению с таковыми на дру-
гих ПП средним диаметром и запасом.

После пожаров 2012 г. наблюдался
интенсивный отпад деревьев на ПП-2 и
ПП-1. При этом доля сухостоя, спустя 5
лет после пожара, составила на ПП-1 -
25,6 %, на ПП-2 - 80,7 %, в то время как
на контроле она не превышала 15,7%
(табл. 1).
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Таблица 1 – Основные таксационные показатели древостоев пробных площадей

№ 
ПП 

Состав 
древостоя 

Элемент 
леса 

Средние Полнота Густо
та, 

шт/га 

Запас, м3/га 
возраст, 

лет 
Высота, 

м 
диаметр, 

см 
Абсолют-
ная, м2/га 

Относи-
тельная 

общий в т.ч. 
сухостоя 

1 9С1К+Б
едЕ 

Сосна 
Кедр 

140 
140 

14,6 
11,9 

17,4 
13,9 

16,5 
0,7 

 655 
45 

189 
10 

44 
4 

  Береза 80 14,1 13,3 0,5  30 8 4 
 Итого     17,7 0,57 730 207 53 
2 9С1Б+Ос Сосна 130 13,4 14,7 3,5  244 168 136 
  Береза 110 11,0 9,7 0,6  103 11 8 
  Осина 100 10,2 10,0 0,1  13 8 7 
 Итого     4,2 0,14 359 187 151 
3 10СедБ Сосна 130 13,6 10,9 15,1  1263 119 19 
  Береза 110 8,4 6,1 0,3  35 2 0 
 Итого     15,4 0,51 1298 121 19 

 

Материалы таблицы 1 свидетельству-
ют, что на ПП-2 имеет место не гарь, в
абсолютном ее понимании, а горельник,
поскольку здесь сохранилось 19,3% запа-
са живых деревьев. Однако, поскольку
отпад деревьев до настоящего времени
продолжается, мы условно отнесли ПП-2
к гари.

Значительная доля сухостоя на конт-
рольной пробной площади объясняется
тем, что в подзоне северной тайги деструк-
ция древесины протекает крайне медлен-

но, и погибшие по разным причинам де-
ревья долгое время остаются на корню.

Прогорание мощной лесной подстил-
ки и гибель значительной части деревьев
на ПП-1 и 2 резко изменило условия про-
израстания для нижних ярусов раститель-
ности в целом и ЖНП, в частности. Пос-
леднее проявилось как в изменении ви-
дового состава ЖНП, так и в его надзем-
ной фитомассе в абсолютно сухом состо-
янии (табл. 2).

Таблица 2 – Надземная фитомасса живого напочвенного покрова в условиях сосняка
бруснично-багульникового, кг/га/%

Название таксона 
Пробная площадь 

1 2 3 

1 2 3 4 

Ledum palustre L. 
Багульник болотный 

200,0 669,1 1743,0 
3,44 25,25 28,09 

Vaccinium vitis - idaea L. 
Брусника обыкновенная 

64,4 
1,11 

306,7 
11,57 

527,2 
8,50 

Vaccinium subsp.uliginosum L. 
Голубика обыкновенная 

- 18,9 146,9 
 0,71 2,37 

Gramineal L. 
Злаковые виды 

213,7 28,6 12,8 

3,68 1,08 0,21 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 
Иван-чай узколистный 

- 27,9 - 
 1,05  

Oxycoccus microcarpus Turez. ex Rupr. 
Клюква мелкоплодная 

76,2 - 0,3 
1,31  0,00 

Chamaedaphne calyculata L. 
Мирт болотный 

482,0 
8,29 

168,1 
6,35 

451,8 
7,28 

Rubus chamaemorus L. 
Морошка 

3,2 - 0,8 
0,05  0,01 

Orthilia secunda (L.) House. 
Ортилия однобокая 

- 7,3 - 
 0,28  
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Продолжение таблицы 2

Так, если на контроле встречается
13 видов и родов ЖНП, то в горельнике
(ПП-1) - 10, а на гари (ПП-2) - 15.

Специфической особенностью фор-
мирования ЖНП на гарях и в горельниках
северной подзоны тайги Западной Сиби-
ри является практически полное отсут-
ствие иван-чая узколистного. Известно [3,
8], что данный вид чаще всего доминиру-
ет на пройденных лесными пожарами пло-
щадях.

Лесной пожар привел к снижению об-
щей надземной фитомассы ЖНП, которая
даже спустя 5 лет в горельнике в 1,1 раза,
а на гари в 2,3 раза меньше, чем на конт-
роле.

Живой напочвенный покров представ-
ляет значительную ценность как постав-
щик недревесной продукции, в частности
ягод. Выполненные нами исследования
показали, что в результате лесного пожа-
ра среди ягодных кустарничков произош-
ли существенные изменения. Так, надзем-
ная фитомасса черники в горельнике спу-
стя 5 лет после пожара превысила тако-
вую на контроле в 2,8 раза, достигнув

1279,3 кг/га в абсолютно сухом состоянии.
В то же время надземная фитомасса брус-
ники в горельнике спустя 5 лет после по-
жара составила лишь 64,4 кг/га, что в 8,2
раза меньше, чем на контроле. Интерес-
но, что восстановление брусники на гари
протекает быстрее, чем в горельнике.

Особо следует отметить, что если в
контрольном насаждении и в горельнике
в ЖНП доминируют мхи рода Сфагнум, то
на гари доминатом становится кукушкин
лен обыкновенный.

Лесной пожар в условиях сосняка
бруснично-багульникового подзоны се-
верной тайги Западной Сибири способ-
ствует увеличению надземной фитомас-
сы злаковых видов. Однако их доля в об-
щей надземной фитомассе ЖНП не пре-
вышает 3,7 %. Другими словами, в горель-
никах и на гарях подзоны северной тайги
злаковая растительность не препятству-
ет формированию подроста и не образу-
ет дернины.

Площади насаждений, пройденных
лесными пожарами, характеризуются зна-
чительной мозаичностью поверхности.

Лесное хозяйство



№ 4 (57), 2019 г.

92

Последнее обусловлено различной интен-
сивностью термического воздействия из-
за неоднородности напочвенных горючих
материалов. Наличие значительного коли-

чества учетных площадок на каждой ПП
позволило определить встречаемость
видов ЖНП (табл. 3).

Таблица 3 – Встречаемость видов (родов) живого напочвенного покрова
на пробных площадях, %

Название таксона Номер пробной площади 

1 2 3 

1 2 3 4 

Багульник болотный  52 60 88 

Брусника обыкновенная 88 60 88 

Голубика обыкновенная 0 12 68 

Злаковые виды 100 52 36 

Иван-чай узколистный 0 40 0 

Мирт болотный  100 40 72 

Ортилия однобокая 0 8 0 

Черника обыкновенная 100 52 88 

Хвощ лесной 40 8 0 

Лишайник рода Цетрария 0 16 0 

Куку́шкин лён обыкнове́нный 28 92 32 

Плевроциум Шребера 0 32 24 

Мох рода Дикранум 0 8 0 

Мох рода Маршанция 0 40 0 

Зеленые мхи 0 40 4 

Клюква мелкоплодная 72 0 4 

Подбел обыкновенный 0 0 76 

Мох рода Сфагнум 100 0 88 

Морошка 40 0 4 
 

Материалы таблицы 2 свидетель-
ствуют, что такие виды, как мирт болот-
ный, черника обыкновенная, мхи рода
сфагнум и злаковые, встречаются на
всех учетных площадках в условиях го-
рельника (ПП-1). При этом встречае-
мость всех видов и родов на конт-
рольной пробной площади (ПП-3) и на
гари не достигает 100 %.

Выводы: 1. Восстановление ЖНП в
пройденных лесными пожарами насажде-
ниях сосняка бруснично-багульникового
подзоны северной тайги Западной Сиби-
ри существенно отличается от такового в
других регионах страны.

2. Спустя 5 лет после пожара видовое
разнообразие ЖНП богаче на гари. Ми-

нимальное количество видов зафиксиро-
вано в горельнике.

3. Надземная фитомасса ЖНП за 5
лет, прошедших после пожара, не восста-
новилась и составляет на гари 2650 кг/га,
в горельнике – 5811,3 кг/га при 6204,0 кг/
га на контроле в абсолютно сухом состо-
янии.

4. После пожара сокращается надзем-
ная фитомасса ягодных кустарничков.
Однако через 5 лет надземная фитомас-
са черники обыкновенной в горельнике в
2,8 раза превышает таковую в конт-
рольном древостое.

5. Уменьшение надземной фитомассы
ЖНП после пожара произошло прежде
всего за счет выгорания багульника бо-

Лесное хозяйство
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лотного, восстановление которого проте-
кает медленно. Так, спустя 5 лет после
пожара, доля багульника болотного в об-
щей надземной фитомассе ЖНП на го-
рельнике не превышает 3,4 % при 28,1 %
на контроле.

6. Поскольку изменение видового со-
става и надземной фитомассы ЖНП на
гари и в горельнике продолжается, необ-
ходимо продолжение исследований на
пробных площадях.
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