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Аннотация. Представлены результаты исследований особенностей естественного лесо-
возобновления гари малой площади (до 5 га) в Уватском лесничестве Тюменской области, при-
уроченном к Западно-Сибирскому южно-таежному равнинному лесному району. Успешность 
лесовозобновительного процесса изучалась на расстоянии 50 и 100 м от стены леса по методу 
учетных площадок. Анализ полученных данных свидетельствует о непрерывном равномерном 
процессе лесовосстановления на гари. Отмечается наличие всходов, самосева и подроста це-
левых пород всех высотных категорий. На изучаемой гари возобновление представлено тремя 
древесными породами – сосной, березой и осиной. По количественным показателям, соглас-
но действующим нормативным документам, возобновление сосны оценивается как хорошее. 
По количеству всходов и подроста преобладает сосна. Установлено, что с увеличением расстоя-
ния от стены леса отмечается общая закономерность снижения количественных показателей 
всходов и подроста. Так, на расстоянии 100 м от стены леса происходит уменьшение количе-
ства всходов и подроста во всех категориях крупности в 1,5–2 раза в сравнении с аналогичными 
показателями на расстоянии 50 м от стены леса. Наблюдается преобладание жизнеспособного 
подроста сосны – до 85–90 % во всех высотных категориях. Данный показатель является основ-
ным в оценке успешности лесовосстановления гари на данном этапе развития. При этом подрост 
березы и осины в преобладающем количестве представлен сомнительными и нежизнеспособны-
ми экземплярами. В качестве лесохозяйственных мероприятий можно предложить проведение 
мониторинга за состоянием подроста и мероприятия по уходу за подростом.
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подроста
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Abstract. The results of features formations of post-fi re pine undergrowth on burnt area of the 
south taiga zone of Western Siberia (for example, Uvatsk forestry department of the Tyumen region). 
Undergrowth was studied on tapes laid out parallel to the forest edges at a distance of 50 and 100. 
According to studies it is observed of reafforestation continuity of burned areas. The presence 
of sprouting and undergrowth of the high- elevation categories «small», «medium» and «large» is 
noted. The burned areas reforestation with three tree species – pine, birch and aspen proceed. According 
to current specifi cation, the pine natural regeneration is assessed as «normal». The amount of pine 
undergrowth is greater than the amount of birch undergrowth. To be at 100 m from forest edges the 
number of seedlings and undergrowth decreases by 1,5–2 times in comparison with the same indicators 
at 50 m from the forest edges. There is a predominance of vital pine undergrowth − up to 85–90 %. 
In taiga conditions, there is a suffi cient amount of large-sized viable aspen undergrowth in suffi cient 
quantity (up to 2,0 thousand pcs/ha).
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Введение
В современных условиях ведения лесного хо-

зяйства, основанного на принципе рационально-
го, непрерывного, неистощительного лесополь-
зования, оценка успешности послепожарного 
лесовосстановления представляет собой один 
из актуальных вопросов. Это связано с услови-
ем обязательного прогнозирования естественных 
восстановительных процессов и комплексом ис-
следований закономерностей динамики лесов на 
этапе их возобновления под воздействием фак-
торов природного и антропогенного характера, 
а также анализом структурно-функциональных 
связей с внешними факторами окружающей среды 
(Танцырев, 2022; Станкевич, 2021; Влияние пожа-
ров…, 2019; Носов, Данчева, 2021).

Роль лесных пожаров в процессе средообразо-
вания и лесовосстановления поврежденных лес-
ных участков неоднозначна. Определяющими по-
слепожарное восстановление лесов и их динамику 
факторами являются лесорастительные условия, 
параметры пожаров, формирующие «пироэколо-
гические» режимы, и  т.  д. (Дружинин, Шитова, 
2013; Малиновских, Савин, 2019; Буряк, Кален-
ская, 2020; Габышева, 2023). В связи с этим воз-
никает потребность в интерпретации этапов лесо-
образовательного процесса на гарях в конкретных 
условиях произрастания с постоянным его мони-
торингом и прогнозированием динамики развития 
лесов в изменившихся условиях.

Репродуктивная способность древесной рас-
тительности оценивается количественными 
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и качественными показателями естественного их 
возобновления и отражает степень адаптации 
к резко изменившимся условиям среды, а также 
устойчивость лесной экосистемы к антропоген-
ным факторам (Эффективность…, 2023; Измене-
ния…, 2022; Целитан и др., 2021; Лесовозобнов-
ление…, 2019; Богородская, 2016; Структурные 
особенности…, 2023). Успешность лесовозобно-
вительного процесса во многом определяет струк-
туру, функции и всю последующую динамику лес-
ного биогеоценоза. Одним из условий успешности 
лесовосстановительного процесса гарей является 
использование зонально (подзонально)-типоло-
гической основы для анализа, учета состояния 
и прогноза ожидаемых результатов лесовосста-
новления, а также разработки лесохозяйствен-
ных мероприятий для сохранения и повышения 
формирующегося в этих условиях лесного на-
саждения.

Важное практическое значение знание про-
цессов естественного лесовозобновления и фор-
мирования молодняков на гарях в конкретных 
лесорастительных условиях имеет с точки зрения 
своевременного проведения необходимых лесо-
водственных мероприятий, повышения устой-
чивости и продуктивности формирующихся на-
саждений.

Одним из негативных с лесоводственной точ-
ки зрения последствий лесного пожара является 
замена хозяйственно ценных лесообразующих 
пород на менее ценные, которая приводит к сни-
жению выполнения соответствующих целевому 
назначению функций лесов.

На сегодняшний день лесоводственная эффек-
тивность лесовосстановления гарей в различных 
лесорастительных условиях в Тюменской области 
изучена недостаточно. В связи с этим исследова-
ния особенностей процесса лесовозобновления 
не покрытых лесом площадей, к которым относят-
ся и гари, является одним из важных и весьма ак-
туальных вопросов.

Целью данной работы является анализ осо-
бенности послепожарного лесовосстановления 
гари малой площади (до 5 га) в эксплуатацион-
ных лесах Уватского лесничества Тюменской об-
ласти.

Объекты 
и методы исследования

Объектом являлась гарь, образовавшаяся по-
сле низового устойчивого пожара осенью 2017 г. 
в квартале 303, выделе 14 Чебутанского участко-
вого лесничества Уватского лесничества Тюмен-
ской области. Площадь гари составляет 4,2 га. Тип 
леса до пожара – сосняк зеленомошниково-травя-
ной. Состав – 10С+Б. Гарь очищена от древесины 
погибших в результате лесного пожара деревьев 
и оставлена под естественное заращивание.

Уватский район расположен в Тюменской об-
ласти.

Климат на территории Уватского района харак-
теризуется как континентальный с четко выражен-
ными сезонами (Лесохозяйственный регламент, 
2023). Зимний период сравнительно продолжи-
тельный со средней температурой в январе око-
ло –21 °C. Летний период короткий и прохладный, 
средняя температура в июле – около +15 °C.

Рельеф местности преимущественно равнин-
ный с отмечаемым чередованием небольших хол-
мов, оврагов и речных долин. Гидрологическая 
сеть довольно хорошо развита.

По лесорастительному районированию лес-
ные насаждения Уватского лесничества относятся 
к Западно-Сибирскому южно-таежному равнинно-
му лесному району. Общая площадь лесничества 
составляет 4685,3 тыс. га. Чебутанское участковое 
лесничество, в котором располагается объект ис-
следований, располагается в западной части Уват-
ского лесничества в 35 км от поселка Уват. Его 
площадь составляет 238 957 га.

На лесные земли приходится до 53 % от об-
щей площади лесничества, при этом покрытая 
лесом площадь составляет 97 % от площади лес-
ных земель. В лесном фонде Уватского лесниче-
ства преобладают леса эксплуатационного назна-
чения – 89 % от общей покрытой лесом площади. 
Основными лесообразующими породами являют-
ся сосна и береза, на долю которых приходится 
в среднем соответственно 38 и 37 % от покрытой 
лесом площади.

Исследования проведены во второй половине 
июля 2023 г. В процессе сбора эксперименталь-
ного материала применялась методика сплошного 
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перечета всходов и подроста на учетных лентах, 
заложенных на расстоянии 50 и 100 м от сте-
ны леса (Данчева, 2023; Данчева и др., 2023). На 
учетных лентах через равное расстояние (5 м) за-
кладывались учетные площадки размером 2 × 2 м. 
Оценка возобновительного процесса изучаемой 
гари проведена по данным заложенных 30 учет-
ных площадок общей площадью 120 м2.

В процессе перечета подрост всех древес-
ных пород распределялся по высотным группам: 
мелкий (до 0,5 м), средний (0,5–1,0 м), крупный 
(свыше 1,0 м). По состоянию подрост делился на: 
жизнеспособный (Ж), сомнительный (С), нежиз-
неспособный (НЖ).

По результатам сбора данных определялся по-
казатель встречаемости Р подроста, %, который 
рассчитывался по формуле

P = n · 100 ,
  N

где N – общее количество учетных площадок на 
пробной площади, шт.;

n – число площадок с наличием подроста, шт.
В расчете показателя встречаемости учиты-

вался только жизнеспособный подрост. При этом 
руководствовались нормативными значениями 

Количественные показатели естественного возобновления гари 
Уватского лесничества Тюменской области, шт./га

Quantitative indicators of natural regeneration of the Uvatsky forestry 
of the Tyumen region, pcs./ha

Показатель возобновления
Indicator renewals

Расстояние от стены леса, м
Distance from the forest wall, m

50 100

Сосна
Pine

Береза
Birch

Осина
Aspen

Сосна
Pine

Береза
Birch

Осина
Aspen

Всходы
Shoots 10200 4800 500 8200 3200 200

Подрост. 
Высотная группа
Undergrowth. 
High-altitude group

Мелкий
Small 25100 11800 1600 17200 6400 800

Средний
Average 14100 16400 1600 7000 8600 1000

Крупный
Large – 2700 – – 1100 –

Всего
Total 39200 30900 3200 24200 16100 1800

встречаемости подроста: 50 % и более – в сухих 
лесорастительных условиях, свыше 60 % – в све-
жих лесорастительных условиях.

Результаты исследований
Средние значения количественных показате-

лей естественного возобновления изучаемой гари 
представлены в таблице.

По данным, представленным в таблице, лесо-
возобновление гари происходит главным образом 
двумя древесными породами – сосной и березой. 
При этом отмечается незначительное количество 
всходов и подроста осины, в среднем не превы-
шающем 5–7 % от общего количества подроста.

Наличие всходов и подроста главной древес-
ной породы – сосны – в большинстве высотных 
групп через 6 лет после лесного пожара под-
тверждает непрерывность естественного лесовос-
становительного процесса на изучаемой гари на 
данном этапе развития.

С увеличением расстояния от стены леса отме-
чается снижение количества всходов всех древес-
ных пород в 1,2–2,0 раза. Аналогичная закономер-
ность просматривается при анализе подроста во  
всех высотных группах. Количество жизнеспособ-
ного подроста всех древесных пород с увеличением 
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расстояния от стены леса с 50 до 100 м уменьшает-
ся в среднем в 1,6–1,9 раза.

На основании разработанных В.  Г.  Нестеро-
вым (1948) критериев оценки естественного воз-
обновления леса возобновительный процесс ис-
следуемой гари характеризуется как достаточный 
(хороший), превышающий необходимое значение 
показателя количества жизнеспособных всходов 
и подроста для всех возрастов (более 10 тыс. шт./га).

Согласно действующим нормативам, разра-
ботанным для отдельных регионов и лесорасти-
тельных зон по группам типов леса и лесорасти-
тельным условиям (Об утверждении правил…, 
2020), лесовосстановление гари можно характе-
ризовать как достаточное и успешное на данном 
этапе. Так, общее количество жизнеспособного 
подроста сосны на расстоянии 50 и 100 м от стены 
леса составляет 35,9 и 24,2 соответственно, что 

превышает нормативные показатели (по сосне – 
2,0 тыс. шт./га) в десятки раз. 

В настоящее время дополнительные меры по 
лесовосстановительным работам на анализиру-
емой гари не требуются. При этом, учитывая до-
статочно благоприятные лесорастительные усло-
вия района исследования и для предотвращения 
возможной смены пород, необходимо проводить 
мониторинг количества, состояния, роста и раз-
вития подроста березы и осины на данном лесном 
участке.

По данным, представленным на рис. 1 и 2, на 
расстоянии 50 и 100 м во всех высотных группах 
преобладает жизнеспособный подрост, на долю 
которого в среднем приходится до 60 % от об-
щего количества подроста в каждой высотной 
группе. При этом преобладают жизнеспособные 
экземпляры всходов и подроста сосны. 

Рис. 1. Соотношение количества подроста древесных пород в высотных группах 
в зависимости от его общего количества на расстоянии 50 м от стены леса

Fig. 1. The ratio of the amount of undergrowth of tree species in high-altitude groups, 
depending on its total amount at a distance of 50 meters from the forest wall
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В среднем ее показатели в 2–3 раза по всходам 
и в 1,3–1,6 раза по подросту больше в сравнении 
с аналогичными значениями березы и в 20–28 раз 
в сравнении с таковыми у осины.

Наряду с этим стоит отметить, что соотноше-
ние количества подроста сосны и березы в разных 
высотных группах различно. 

Так, если в мелкой высотной группе по общему 
количеству жизнеспособного подроста преобладает 
сосна (более чем в 2–3 раза) в сравнении с таковым 
подроста березы, то в средней высотной группе 
наблюдается обратная ситуация. В данном случае 
количество жизнеспособного подроста березы 
в 1,2–1,3 раза больше. Крупный подрост сосны от-
сутствует, в то время как крупный подрост березы 
отмечается в количестве 1–2 тыс. шт./га (см. табли-
цу). Это можно объяснить спецификой вегетативно-
го возобновления березы от пня на данном участке.

Количество жизнеспособного подроста осины 
в мелкой и средней высотной группе практически 
одинаково (см. рис. 1). Эта закономерность сохра-
няется на расстоянии 100 м (см. рис. 2).

По общему значению встречаемости подро-
ста всех древесных пород и высотных категорий 
возобновление происходит равномерно по всей 
площади гари (рис. 3). Согласно данным срав-
нительного анализа показателя встречаемости 
жизнеспособного подроста по рассматриваемым 
древесным породам можно сделать вывод, что 
подрост главной породы – сосны – мелкой и круп-
ной высотных групп размещен равномерно по 
всей площади гари.

Аналогичное утверждение можно сделать и для 
подроста березы. Встречаемость подроста осины 
на анализируемых расстояниях от стены леса не-
равномерная.

Рис. 2. Соотношение количества подроста древесных пород в высотных группах 
в зависимости от его общего количества на расстоянии 100 м от стены леса

Fig. 2. The ratio of the amount of undergrowth of tree species in high-altitude groups, 
depending on its total amount at a distance of 100 meters from the forest wall
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В результате проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы.

1. На гари небольшой площади (до 5 га) в све-
жих лесорастительных условиях Уватского лесни-
чества Тюменской области процесс естественного 
лесовосстановления за 6 лет послепожарного пе-
риода протекает довольно успешно.

2. Наличие всходов и подроста разных высот-
ных категорий подтверждает непрерывность есте-
ственного лесовозобновительного процесса на из-
учаемой гари на данном этапе развития.

3. По количеству жизнеспособного подроста 
сосны, являющейся главной древесной породой на 
изучаемой гари, процесс естественного лесовос-
становления можно характеризовать как достаточ-
но успешный на данном этапе развития.

4. По общему количеству жизнеспособного 
подроста на гари преобладает мелкий по высоте 
подрост – в среднем 53 и 60 % на расстоянии 
50 и 100 м от стены леса соответственно.

5. Во всех высотных группах подроста сосны 
и березы отмечается преобладание жизнеспособ-
ного подроста – до 85–95 % от общего количества 

Рис. 3. Показатели встречаемости жизнеспособного подроста на исследуемой гари, %
Fig. 3. Indicators of the occurrence of viable undergrowth in the study area, %

подроста каждой древесной породы. При этом 
наибольшее количество подроста осины во всех 
высотных группах характеризуется сомнительным 
и нежизнеспособным состоянием.

6. По общему количеству жизнеспособного 
подроста сосны, березы и осины на данном эта-
пе лесовосстановления гари формируется состав 
в процентном соотношении 60:40:2 соответствен-
но на расстоянии 50 и 100 м от стены леса.

7. Наличие на исследуемой гари всходов и под-
роста осины в количестве до 2,0 тыс. шт./га пред-
полагает проведение дополнительных мероприя-
тий для предотвращения в будущем смены пород. 
К ним можно отнести мониторинг за состоянием 
и количеством подроста осины и рубки ухода.

8. По общему показателю встречаемости под-
роста всех древесных пород и высотных категорий 
возобновление происходит равномерно по всей 
территории гари.

9. Для более детального анализа и получения 
достоверных данных о лесовосстановлении на га-
рях исследуемого района необходимо продолжить 
исследования.
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