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Аннотация. Статья посвящена проблемам природного парка «Самаровский чугас», обу-
словленным его рекреационным использованием. Исследования проводились в период с 2006 
по 2022 гг. по методу пробных площадей, которые закладывались в кедровниках зеленомошной 
группы типов леса на территории рекреационно-мемориальной и лесопарковой зон.

Представлены результаты оценки состояния компонентов лесных насаждений природного 
парка, находящихся на разных стадиях рекреационного воздействия. Установлено, что наи-
большее воздействие рекреации испытывают насаждения рекреационно-мемориальной зоны 
в границах городской черты.

Представлены предложения по зонированию территории природного парка по ряду призна-
ков в дополнение к существующему, а также комплекс мероприятий для различных функцио-
нальных зон в целях оптимизации использования и повышения рекреационной устойчивости 
и рекреационного потенциала парка. Результаты исследования могут быть использованы при 
организации рекреационного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов природ-
ного парка.

Ключевые слова: природный парк, рекреация, рекреационная дигрессия, санитарное состо-
яние деревьев, подрост, живой напочвенный покров, лесная подстилка, зонирование террито-
рии, комплекс мероприятий
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Abstract. The article is devoted to the problems of the natural park “Samarovskiy Chugas”, due 
to its recreational use. The studies were carried out in the period from 2006 to 2022 according to the 
method of trial plots, which were laid in the cedar forests of the green moss group of forest types on 
the territory of the recreational-memorial and forest-park zones.

The results of assessing the state of the components of forest plantations of the natural park, which 
are at different stages of recreational impact, are presented. It has been established that the plantings 
of the recreational-memorial zone within the boundaries of the city limits experience the greatest 
impact of recreation.

Proposals are presented for zoning the territory of the natural park according to a number of 
features in addition to the existing one, as well as a set of measures for various functional zones in 
order to optimize its use and increase recreational sustainability and recreational potential.

The results of the study can be used in the organization of recreational use, protection, protection 
and reproduction of the forests of the natural park.

Keywords: natural park, recreation, recreational digression, sanitary condition of trees, 
undergrowth, living ground cover, forest litter, territory zoning, complex of measures

Введение
Развитие рекреации и туризма на особо охра-

няемых природных территориях страны отнесено 
к числу важных государственных задач в посла-
нии Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию (2023). 

Согласно Федеральному закону «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (2022) рекреационное 
использование лесов на указанных территориях 
должно осуществляться с учетом таких критери-
ев и особенностей, как сохранение уникальных 
и типичных природных комплексов и объектов, 
объектов растительного и животного мира, есте-
ственных экологических систем, биоразнообра-
зия; минимизация негативного воздействия на 

окружающую среду при осуществлении туризма; 
соблюдение установленной предельно допусти-
мой рекреационной емкости особо охраняемой 
природной территории при осуществлении ту-
ризма (максимального количества посетителей, 
которые могут посетить в качестве туриста особо 
охраняемую природную территорию либо ее от-
дельные части в единицу времени без деградации 
природных комплексов и объектов, объектов рас-
тительного и животного мира, естественных эко-
логических систем), режима ее особой охраны; 
осуществление туризма на специально оборудо-
ванных для этого местах и маршрутах; сохране-
ние объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации.
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Город Ханты-Мансийск расположен в уникаль-
ном месте, будучи органично вписанным в уни-
кальный ландшафт особо охраняемой природной 
территории регионального значения – природный 
парк «Самаровский чугас». Природный парк прак-
тически граничит с селитебной и промышленной 
зонами, садово-огородническими товариществами, 
транспортными магистралями, что способствует 
высокой рекреационной активности местного насе-
ления и интенсивным рекреационным нагрузкам на 
лесные насаждения на его территории. В настоящее 
время на территории природного парка расположе-
ны биатлонный комплекс международного уровня, 
лыжные трассы, прогулочные, экологические и ту-
ристические тропы, площадки для активного отды-
ха и пикников, смотровые площадки. Кроме того, 
транспортные коридоры разбивают территорию 
парка на несколько фрагментов, различных по пло-
щади, функциям и рекреационной нагрузке.

Активная рекреационная деятельность приво-
дит к ухудшению состояния лесов, захламлению 
их бытовыми отходами, росту числа нарушений 
лесного и природоохранного законодательства. 
Сохранение устойчивости и повышение рекре-
ационного потенциала лесов природного парка 
является важной задачей в части оптимизации ис-
пользования, охраны и защиты данной особо охра-
няемой природной территории.

К проблемам использования и охраны при-
родного парка «Самаровский чугас» обращался 
целый ряд исследователей (Communities…, 2002; 
Зотеева и др., 2006; Флора…, 2008, 2009; Ставишен-
ко, Залесов, 2008; Санитарное состояние…, 2008; 
Кокорина, Безденежных, 2009; Безденежных и др., 
2011; Колтунов и др., 2011; Туктаров, 2016, 2021) 
и др. Вместе с тем данная тема остается по-преж-
нему актуальной.

Цель, задачи, методика 
и объекты исследования

Целью исследования явились оценка состо-
яния лесных насаждений природного парка «Са-
маровский чугас» в условиях рекреационного 
воздействия, а также разработка рекомендаций 
по повышению их устойчивости и рекреацион-
ного потенциала.

Задачи исследования включали в себя:
– оценку негативного воздействия рекреаци-

онной деятельности на лесные насаждения при-
родного парка;

– разработку предложений по повышению 
устойчивости и рекреационного потенциала тер-
ритории природного парка.

Исследования проводились в период с 2006 по 
2022 г. по методу пробных площадей. В целях оцен-
ки рекреационной нагрузки на природный парк 
в процессе исследования была заложена серия 
пробных площадей в наиболее репрезентативных 
кедровых насаждениях зеленомошной группы ти-
пов леса, преобладающих в районе исследования 
и находящихся на различных стадиях рекреацион-
ной дигрессии (с первой по четвертую). Всего было 
заложено 26 пробных площадей на территории 
урочищ «Городские леса» (в рекреационно-мемо-
риальной функциональной зоне парка) и «Шап-
шинское» (в лесопарковой функциональной зоне 
парка), в настоящее время наиболее подвержен-
ных рекреационному воздействию.

При сборе и обработке полевого материала ис-
пользовались общепринятые лесоводственно-так-
сационные и геоботанические методы исследова-
ния. Стадии рекреационной дигрессии определяли 
по методике А.  И.  Тарасова (1986). Оценка сани-
тарного состояния проводилась в соответствии со 
шкалой категорий санитарного состояния деревьев 
«Правил санитарной безопасности в лесах» (2020). 
Индекс состояния каждой древесной породы рас-
считывался путем перемножения доли деревьев 
всех категорий состояния на соответствующее зна-
чение категории.

Результаты и обсуждение
Согласно существующему функциональному 

зонированию, на территории природного парка вы-
делено четыре функциональные зоны: рекреацион-
но-мемориальная (урочище «Городские леса»), ре-
креационно-защитная (урочище «Городские леса»), 
лесопарковая (урочище «Шапшинское»), научно-
исследовательская (урочище «Острова»). В на-
стоящее время основная рекреационная нагруз-
ка приходится на рекреационно-мемориальную, 
рекреационно-защитную и лесопарковую зоны. 
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При этом благоустройство двух последних функ-
циональных зон практически отсутствует, что 
создает предпосылки для слабой устойчивости 
лесных насаждений этих зон к рекреационным на-
грузкам.

Исследования показали, что, независимо 
от принадлежности обследованных лесных на-
саждений к той или иной функциональной зоне, 
с повышением стадии рекреационной дигрессии 
наблюдается увеличение доли поврежденных 
и снижение доли здоровых деревьев в составе 
древостоев. Распределение деревьев по категори-
ям санитарного состояния представлено в табл. 1. 
Как следует из данных табл. 1, на пробных площа-
дях у всех древесных пород доминируют деревья 
третьей категории санитарного состояния (сильно 

ослабленные). На долю здоровых деревьев первой 
категории приходится не более 3,8 %. Причем этот 
показатель имеет наибольшее значение у осины, 
а наименьшее – у ели.

Доля сухостойных деревьев пятой категории 
варьирует от 0,8 % у осины до 3,6 % у пихты. Наи-
меньшее значение индекса состояния наблюдается 
у осины (2,7), у остальных пород значение этого 
показателя составляет 3,0. Значения индексов со-
стояния характеризуют насаждения всех древесных 
пород как сильно ослабленные.

Анализ повреждения растущих деревьев по-
зволяет отметить, что у всех древесных пород 
основными причинами ухудшения санитарного 
состояния являются механические повреждения 
(табл. 2). 

Таблица 1
Table 1

Распределение деревьев на пробных площадях по категориям 
санитарного состояния, % от общего количества

Distribution of trees in trial plots by categories of sanitary condition, % of the total

Категория санитарного
состояния

Category sanitary states

Кедр
Cedar

Ель
Spruce

Пихта
Fir

Осина
Aspen

1 2,6 2,1 2,7 3,8

2 19,3 16,7 19,0 28,5

3 55,9 60,3 56,8 59,7

4 18,9 17,7 17,9 7,2

5 3,3 3,2 3,6 0,8

Индекс состояния
Index states 3,0 3,0 3,0 2,7

Таблица 2
Table 2

Распределение деревьев на пробных площадях по причинам 
повреждения, % от общего количества

Distribution of trees in trial plots by cause damage, % of the total

Порода
Kind

Вредители и болезни
Pests and diseases

Механические повреждения
Mechanical damage

Кедр
Cedar 3,3 66,4

Ель
Spruce 1,9 29,5

Пихта
Fir 32,3 56,4

Осина
Aspen 2,2 22,9
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При этом доля деревьев с механическими по-
вреждениями имеет наибольшее значение у кедра 
(66,4 %), а минимальное – у осины (22,9 %). При-
чина этого заключается в том, что наиболее вос-
требованы для рекреации у населения кедровники, 
а наименее – осинники. Плодоносящие кедровые 
деревья, кроме того, часто повреждаются в резуль-
тате их околота во время сезонного сбора шишек.

На долю деревьев кедра, ели и осины, повре-
жденных вредными организмами, приходится 
в среднем от 1,9 до 3,3 %. Значительно выше доля 
больных деревьев у пихты (32,3 %), что обусловле-
но в основном их поражением ржавчинным раком 
(возбудитель – гриб Melampsorella cerastii Wint.), 
который проявляется в трех формах: ржавчина 
хвои, «ведьмины метлы», опухолевидный рак ство-
лов и ветвей. Заражению деревьев способствуют 
также механические повреждения их стволов и вет-
вей рекреантами.

Наибольшая доля деревьев с признаками по-
вреждения наблюдается в рекреационно-мемо-
риальной зоне парка в границах городской черты. 
Особенно интенсивное повреждение отмечается 
в насаждениях вокруг биатлонного центра.

Негативное воздействие рекреации отражается 
прежде всего на нижних ярусах лесных насажде-
ний. Так, численность подроста в обследованных 
насаждениях находится в обратной зависимости от 
стадии рекреационной дигрессии. В насаждениях 
с высокими стадиями рекреационной дигрессии 
численность подроста значительно ниже, чем в ма-

лонарушенных. Среднее значение общей числен-
ности подроста в кедровых насаждениях на первой 
стадии рекреационной дигрессии составляет 9375, 
на второй – 6440, на третьей – 3975, на четвертой – 
1475 шт./га.

Аналогично в обратной зависимости от стадии 
рекреационной дигрессии находятся параметры 
живого напочвенного покрова на пробных площа-
дях (табл. 3). С увеличением стадий рекреационной 
дигрессии с первой до четвертой из состава живого 
напочвенного покрова зеленомошных кедровников 
постепенно исчезают гипновые мхи (Hypnales), 
брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.), 
черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.), 
грушанка однобокая (Orthilia secunda (L) House). 
Наиболее устойчивыми видами являются хвощ 
лесной (Equisetum sylvaticum L.), майник двулист-
ный (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), кис-
лица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), присут-
ствующие в составе живого напочвенного покрова 
лесных насаждений, находящихся даже на четвер-
той стадии рекреационной дигрессии.

Характерным признаком негативного воз-
действия рекреации также является уменьшение 
мощности лесной подстилки с увеличением ста-
дии рекреационной дигрессии. Так, в обследован-
ных нами кедровниках зеленомошной группы ти-
пов леса наибольшее значение средней мощности 
лесной подстилки наблюдается в насаждениях, 
находящихся на первой стадии рекреационной 
дигрессии, – 8,2 см. 

Таблица 3
Table 3

Параметры живого напочвенного покрова в зависимости 
от стадий рекреационной дигрессии

Living ground cover parameters depending on from the stages 
of recreational digression

Стадия 
рекреационной 
дигрессии

Stage of recreational 
digression

Количество 
видов, шт.

Number 
of species, pcs.

Фитомасса, 
кг/га

Phytomass, 
kg/ha

Проективное
покрытие, %

Projective
coverage, %

1 7 1994 100

2 5 1288 85

3 5 890 70

4 3 450 50
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В насаждениях второй стадии дигрессии этот 
показатель составляет 5,7, третьей – 3,5, четвер-
той – 2,2 см.

Во фракционном составе лесной подстилки 
кедровников зеленомошных с увеличением стадии 
рекреационной дигрессии с первой до четвертой 
наблюдается постепенное снижение массовой 
доли мхов (с 15,1 до 4,2 %) и, напротив, увели-
чение массовой доли веточек (с 11,1 до 16,9 %) 
и шишек (с 8,2 до 14,0 %). Массовая доля осталь-
ных фракций (хвои, листьев, корней, трухи) оста-
ется относительно постоянной вне зависимости 
от стадии рекреационной дигрессии.

Для предотвращения ухудшения состояния лес-
ных насаждений природного парка в зонах интен-
сивного рекреационного использования, а также 
в целях повышения их устойчивости и сохранения 
рекреационного потенциала территории целесо-
образно провести комплекс мероприятий по благо-
устройству и регулированию рекреационных на-
грузок, включающий:

– реконструкцию и ремонт существующей до-
рожно-тропиночной сети на территории рекреаци-
онно-мемориальной зоны с устройством в крити-
чески нарушенных и наиболее посещаемых местах 
настилов, трапиков, мостиков, а также лестниц на 
крутых склонах;

– оптимизацию маршрутов существующей до-
рожно-тропиночной сети на территории рекреаци-
онно-мемориальной, рекреационно-защитной и ле-
сопарковой зон с целью исключения посещения 
рекреантами мест с высокими стадиями рекреаци-
онной дигрессии;

– проведение очистки территории, прилегаю-
щей к дорожно-тропиночной сети и площадкам 
для отдыха на территории всех функциональных 
зон, от бурелома и ветровала, валежной древеси-
ны в целях обеспечения безопасности рекреантов, 
предупреждения распространения вероятных лес-
ных пожаров, а также повышения эстетической 
ценности природных ландшафтов;

– обустройство мест отдыха с размещением 
их преимущественно на наименее ценных и наи-
более устойчивых к рекреационным нагрузкам 
участках леса;

– проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий в отношении больных и механически 
поврежденных деревьев;

– временное исключение (на 5–10 лет) из рек-
реационного использования сильно нарушенных 
и ослабленных участков леса с проведением меро-
приятий по уходу за почвой, нижними ярусами рас-
тительности и древостоями;

– проведение биотехнических мероприятий, 
направленных на сохранение местообитаний мест-
ной фауны, включая формирование «зеленых кори-
доров», соединяющих все зеленые насаждения на 
территории города и природного парка в единую 
систему;

– проведение информационно-разъяснитель-
ной работы среди местного населения о прави-
лах осуществления рекреационной деятельности 
в лесу;

– обустройство туристических троп и опреде-
ление границ туристических зон в границах парка;

– проведение благоустройства территории ме-
мориально-защитной и лесопарковой зон природ-
ного парка;

– разработку зонирования территории при-
родного парка по комплексу дополнительных 
признаков, кроме существующего в настоящее 
время. Так, нам представляется целесообразным 
дополнительно провести зонирование территории 
по следующим признакам: а) на основе оценки 
рекреационного потенциала территории (с выде-
лением зон высокого, среднего и низкого потен-
циала); б) на основе условий особого использо-
вания территории (с выделением водоохранных 
и прибрежно-защитных зон вдоль водных объ-
ектов, санитарно-защитных зон вокруг промыш-
ленных предприятий, зеленых зон вдоль транс-
портных коридоров и вокруг жилой застройки, 
зон интенсивного рекреационного использования, 
зон консервации и восстановления); в) на основе 
пригодности территории для рекреации (с выделе-
нием зон благоприятных, относительно благопри-
ятных и неблагоприятных). Для каждого типа зон 
целесообразно разработать свой комплекс меро-
приятий по повышению устойчивости и развитию 
благоустройства территории.
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Выводы
Состояние лесных насаждений природного пар-

ка, подверженных рекреационному воздействию, 
зависит от его интенсивности. При этом лесные 
насаждения реагируют на рекреационные нагруз-
ки ухудшением санитарного состояния деревьев, 
уменьшением численности подроста, снижением 
видового разнообразия и фитомассы живого напоч-
венного покрова, уменьшением мощности лесной 
подстилки и увеличением плотности почвы.

В целях оптимизации подходов к организации 
рекреационного использования, охраны и защиты 
лесов на территории природного парка целесо-
образно использовать зонирование по рекреаци-
онному потенциалу, особенностям использова-
ния территории и пригодности ее для рекреации, 
а также провести комплекс мероприятий по повы-
шению рекреационной устойчивости и рекреаци-
онного потенциала территории.
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