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ВВЕДЕНИЕ

В Республике Беларусь с ее ограниченными природными ресурсами ле
совосстановление и лесоразведение являются одним из основных направле
ний расширенного воспроизводства лесов и удовлетворения все возрастаю
щей потребности народного хозяйства в древесине. Лесовосстановление га
рей - важнейшая составная часть мероприятий по сохранению природного 
комплекса республики, обеспечивающих экологическую устойчивость лес
ных экосистем и сохранение биологического разнообразия живой природы.

Пожары из множества природных и антропогенных факторов оказывают 
доминирующее негативное влияние на состояние и динамику развития лес
ных биогеоценозов. В лесном фонде республики более 80% насаждений яв
ляются весьма пожароопасными и относятся к наиболее высоким (І-ІІІ) клас
сам природной пожарной опасности. На протяжении последнего десятилетия 
(1997-2006 гг.) пройденная пожарами площадь составила свыше 40 тыс. га, 
значительная часть из которой (около 10 тыс. га) представлена гарями - лес
ными площадями с полностью погибшим древостоем.

В зависимости от лесоводственно-таксационной характеристики древо
стоев, вида и интенсивности пройденных в них пожаров, образуются различ
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ные категории гарей, характеризующиеся своими специфическими особенно
стями для лесовосстановления, в том числе различным уровнем послепожар- 
ного почвенного плодородия. Выбор метода и технологий лесовосстановле
ния гарей определяется, в первую очередь, типом условий местопроизраста
ния с учетом послепожарного состояния плодородия почвы, лесоводственно- 
биологическими особенностями культивируемых древесных и кустарнико
вых пород, целевым назначением лесов и рядом других факторов [1].

Имеются сведения [2-4], что пожары, особенно сильной интенсивности, 
приводят к заметному снижению послепожарного плодородия почвы. В поч
ве пройденных пожарами насаждений в первые послепожарные годы наблю
дается уменьшение содержания фосфора, кальция, магния, калия, легкогидро
лизуемого азота и органического углерода. Лесные пожары изменяют струк
турное состояние и свойства органогенных горизонтов автоморфных и гидро
морфных почв и приводят к их значительному уплотнению и выносу из пиро
генных горизонтов почвы фосфора и калия [5-6].

По данным ряда исследователей [7-8], даже по истечении 4 лет после 
пожара в верхнем 40-см слое почвы наблюдается существенное уменьшение 
содержания углерода, азота, магния и фосфора. Отмечены также неблагопри
ятные изменения физико-химических свойств почвы после пожаров сильной 
интенсивности в типах леса с сухими и бедными гумусом почвами.

Лесные пожары в первые послепожарные годы приводят к снижению 
массы лесной подстилки и содержания в ней валовых форм азота, фосфора, 
калия и кальция. Восстановление органического вещества в почве на гарях в 
дальнейшем происходит медленно при образовании новой подстилки, интен
сивность формирования которой зависит от лесорастителъных условий и лесо- 
водственно-таксационной характеристики формирующихся древостоев [9-11].

К настоящему времени для лесорастительных условий Беларуси 
окончательно не изучен вопрос о влиянии пирогенного фактора различного 
вида и интенсивности пожаров на почвенное плодородие различных 
категорий гарей насаждений основных лесообразующих пород.

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования явились гари насаждений основных лесообра
зующих пород Беларуси и состояние их послепожарного плодородия.

Исследование влияния пирогенного фактора на послепожарное состоя
ния плодородия почвы проведено на различных категориях гарей, образован
ных в результате гибели под воздействием низовых устойчивых пожаров 
средней и сильной интенсивности насаждений основных лесообразующих 
пород наиболее распространенных и пожароопасных типов леса республики 
(сосняки мшистые и черничные; ельники и березняки кисличные, мшистые и 
черничные и черноольшаники крапивные и кисличные).

Закладка опытных объектов осуществлена на гарях сосновых (16 пробных 
площадей (ПП)), еловых (5 ПП), березовых (8 1111) и черноольховых (3 ПП) на
саждений в каждой из трех геоботанических (лесорастительных) подзон респуб
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лики [12]: 1) дубово-темнохвойных лесов (широколиственно-еловых), располо
женных в северной части Беларуси и ограниченных с юга ареалом граба (7 ПП); 
2) грабово-дубово-темнохвойных лесов (елово-грабовых дубрав), занимающих 
центральную часть республики между границами ареала граба и сплошного рас
пространения ели (9 ПП); 3) широколиственно-сосновых лесов (грабовых дуб
рав) расположенных южнее границы сплошного распространения ели (16 ПП).

Почвы различных категорий гарей представлены автоморфными (дерно
во-подзолистые песчаные и супесчаные почвы, не подвергающиеся переув
лажнению за счет притока грунтовых или подземных вод) (24 ПП), полугид- 
роморфными (формирующиеся в условиях периодического увлажнения по
верхностными или почвенно-грунтовыми водами) (5 ПП) и гидроморфными 
(формирующиеся под влиянием устойчивого, избыточного увлажнения) 
(3 ПП) группами. Для исследования послепожарного состояния плодородия 
почвы гарей различного срока давности для агрохимических анализов на них и 
на контроле (аналогичные по лесоводственно-таксационным показателям на
саждения, не пройденные пожаром) произведен, в 4-кратной повторности, от
бор из верхнего 20-сантиметрового слоя почвы смешанных (каждый состоит 
из 9 индивидуальных) образцов равномерно по всей пробной площади.

В лабораторных условиях в образцах почвы определяли:
- рНксі ~ вытяжке - электрометрически;
- гумус - по Никитину Б.А. [13];
- подвижный фосфор - на фотоэлектрокалориметре (вытяжка по Кирса

нову);
- обменный калий - на пламенном фотометре (вытяжка по Кирсанову);
- легкогидролизуемый азот - по Коробченко Ю.Т. [14];
- валовые формы азота и фосфора - калориметрически по методу Меще

рякова А.М. [15] с предварительным озолением почвы по методу Гинзбург 
К.Е. и др. [16], калия - на пламенном фотометре;

- кальций и магний — трилонометрическим методом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Пирогенный фактор в процессе устойчивых низовых пожаров, особен
но сильной интенсивности, оказывает значительное влияние как на послепо- 
жарный режим минерального питания лесной растительности на гарях, так и 
плодородие почвы в целом.

Проведенные нами исследования показали, что под влиянием низовых 
устойчивых пожаров средней и сильной интенсивности в верхнем 20- 
сантиметровом слое почвы гарей сосновых, еловых, березовых и чернооль
ховых насаждении со сроком давности до трех лет наблюдается значительное 
уменьшение содержания гумуса (до 52%), органического углерода (до 45%), 
легкогидролизуемого азота (до 60%), подвижного фосфора (до 54%), валовых 
азота и фосфора (до 50%), в то же время не отмечено существенных различий 
по содержанию в почве обменного и валового калия (таблица 1).
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Установлено значительное влияние интенсивности пожара на после- 
пожарное содержание в почве гумуса и элементов минерального питания. 
Под влиянием пирогенного фактора низовых устойчивых пожаров средней 
и сильной интенсивности содержание гумуса в почве на гарях сосновых 
насаждений снизилось, соответственно, до 17,4% и 26,1% по сравнению с 
контролем. На гарях еловых насаждений, образованных в результате низо
вых устойчивых пожаров средней и сильной интенсивности, снижение со
держания гумуса в почве составило, соответственно, 14,5% и 52,4%. В 
почве березовых и черноольховых гарей, образовавшихся после пожара 
средней интенсивности, содержание гумуса уменьшилось, соответственно, 
на 23,4% и 20,2%, сильной - на 44,2% и 44,9% (рисунок 1).

в Сильная а Средняя □ Контроль
Интенсивность пожара

%

Рис.1 - Влияние низовых пожаров различной интенсивности 
на содержание гумуса и органического углерода 
в почве гарей основных лесообразующих пород.

Аналогичная закономерность наблюдается на гарях лесных фитоцено
зов и по содержанию в почве легкогидролизуемого азота. Установлено, что 
на гарях хвойных насаждений под воздействием низовых устойчивых пожа
ров различной интенсивности снижение данного элемента минерального пи
тания составило до 59,2%, березовых и черноольховых - до 47,5% в сравне
нии с контролем.

Пониженное содержание элементов минерального питания в поч
ве на гарях, по сравнению с контролем, отмечено также и по истечении 4, 
7, 9 и 10 лет после пожара, однако к этому времени различие в содер
жании в 20-сантиметровом слое почвы гумуса, легкогидролизуемого 
азота, подвижного фосфора, валовых азота и фосфора, оказалось менее 
значимым (в среднем до 18%), чем в первые 3 послепожарные года 
(табл. 2).
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Таблица 2 - Содержание гумуса и элементов минерального питания в 
почве на гарях сосняка мшистого различного срока давности

Срок 
дав

ности 
гари, 
лет

Интен
сивность 
пожара

pH

КС!
Гу
мус, 

%

Подвижные формы, 
мг/100г почвы

Обменные 
формы, 

мэкв/ЮОг 
почвы

Валовые 
формы, %

N ^’легк р2о5 к2о Са Mg N Р К

4 сильная 4,0 1,47 3,60 14,1 3,2 0,21 0,11 0,09 0,03 0,03
контроль 4,1 2,13 3,65 14,2 3,4 0,32 0,29 0,10 0,04 0,04

7 сильная 4,6 1,63 3,08 6,9 2,6 0,48 0,98 0,06 0,04 0,05

контроль 4,0 1,76 3,15 9,9 2,3 0,56 1,05 0,07 0,04 0,04

9 сильная 4,2 1,94 5,60 9,6 2,1 1,10 0,68 0,09 0,06 0,05
контроль 4,3 2,07 5,68 10,2 2,3 1,12 0,62 0,09 0,07 0,05

10 сильная 4,1 1,28 2,81 10,4 2,5 0,33 0,16 0,06 0,03 0,04
контроль 4,1 1,41 3,60 12,0 2,5 0,40 0,18 0,07 0,04 0,05

ВЫВОДЫ

1. В лесорастительных условиях Беларуси под влиянием пирогенного 
фактора низовых устойчивых пожаров средней и сильной интенсивности в 
почве гарей сосновых, еловых, березовых и черноольховых насаждений на 
протяжении первых трех послепожарных лет происходит значительное 
снижение содержания гумуса, органического углерода, легкогидролизуе
мого азота, подвижного фосфора, валовых азота и фосфора. На гарях 4-10 
летнего срока давности также наблюдается снижение плодородия почвы, 
однако различия в содержании гумуса и элементов минерального питания 
на гарях и на контроле менее значимы, чем в первые 3 послепожарные 
года.

2. Послепожарное состояние плодородия почвы на различных катего
риях гарей основных лесообразующих пород является одним из основопола
гающих факторов, определяющих методы и технологии лесовосстановления 
гарей, обеспечивающих создание высокопродуктивных и устойчивых лесов и 
сохранение их биоразнообразия.
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Ель обыкновенная (Picea abies (L.) Karst.) - одна из лесообразующих по
род Брянской области. До некоторого времени на нее почти не обращали 

должного внимания. И только

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
год

Рисунок - Динамика площадей ели в % от 
покрытой лесом площади области

примерно с 70-х гг. XX века в 
связи с массовым уничтожением 
культур сосны лосем стали соз
давать культуры ели или с её 
участием. Это видно из динами
ки площадей ели (рис.). Повре
ждение ели короедом типогра
фом так же не привело к сниже
нию площадей ельников, а толь
ко немного снизило темп их 
распространения.

В настоящее время ельники 
занимают 95 377 га, что на 1,4%

больше чем 10 лет назад. Из них 67,9% - лесные культуры.
Более половины площадей ельников расположены в центральной и се

верной частях области. На юго-востоке 91,6% составляют лесные культуры 
ели. Здесь они целенаправленно создавались еще с середины XIX века. На 
юге и юго-западе - около 50%, здесь значимая часть культур была создана в 
последние 40 лет. Увеличение площадей ели за счет создания лесных культур
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