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Аннотация. Представлены результаты многолетних стационарных исследований по влиянию пирогенного факто-
ра на продуктивность и послепожарное состояние лесных фитоценозов Беларуси. Установлено, что величина послепо-
жарного отпада деревьев и их радиальный прирост в насаждениях основных лесообразующих пород определяются ви-
дом и интенсивностью пожара, лесоводственно-таксационной характеристикой древостоев, а также биологическими 
особенностями древесных пород. В сосновых, еловых, березовых и черноольховых насаждениях выявлены зависимо-
сти величины послепожарного отпада по запасу древесины от их среднего диаметра и средней высоты нагара на ство-
лах  при низовых пожарах, глубины прогорания органических горизонтов почвы и степени повреждения корневых си-
стем деревьев  при почвенных пожарах. Разработаны шкалы для определения степени повреждения пожарами на-
саждений основных лесообразующих пород и их пожароустойчивости. Изложены методы лесовосстановления на гарях 
в различных лесорастительных условиях, обеспечивающие формирование биологически устойчивых и высокопродук-
тивных насаждений хозяйственно ценных древесных пород. Представлена карта лесопожарного районирования терри-
тории Беларуси, на основании которой дифференцированы виды и объемы мероприятий по противопожарному обу-
стройству лесного фонда юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, с целью минимизации площади лесных 
пожаров и их последствий.
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Введение. Лесистость территории Республики Беларусь составляет 39,8 %. Леса являются 
одним из основных возобновляемых природных богатств, важным компонентом экологического 
каркаса региона. Они не только представляют большую ценность как ресурсы древесины, но  
и выполняют природоохранные, средообразующие, рекреационно-оздоровительные и иные по-
лезные функции, имеют большое значение для устойчивого социально-экономического разви-
тия страны.

В силу своего породного, возрастного и структурного состава и сильного антропогенного 
воздействия лесные фитоценозы являются потенциально пожароопасными. В видовом составе 
лесов преобладают (59,4 %) пожароопасные хвойные породы: сосна обыкновенная (Pinus sylves-
tris L.) – 50,1 % и ель европейская (Picea abies (L.) Karst) – 9,3 % [1].

Из множества природных и антропогенных факторов пожары оказывают доминирующее не-
гативное влияние на продуктивность лесов, качественный состав лесного фонда и динамику вос-
становления лесных фитоценозов, что снижает биологическую устойчивость последних [2–15].

Под воздействием пирогенного фактора в лесных фитоценозах образуются гари и горельни-
ки – площади с полностью или частично погибшим древостоем соответственно. Если в первом 
случае лесохозяйственные мероприятия сводятся к сплошной рубке утративших жизнеспособ-
ность древостоев и последующему проведению лесовосстановления, то в горельниках проведе-
ние данных мероприятий является более сложной задачей, требующей максимально достоверной 
диагностики послепожарного состояния насаждений. Наличие такой диагностики и установле-
ние продолжительности послепожарного отпада деревьев в пройденных пожарами древостоях 
позволяет не только правильно оценить размер причиненного и ожидаемого материального и эко-
логического ущерба, но и своевременно и обоснованно наметить первоочередные мероприятия 
по снижению негативных последствий пожаров на лесные фитоценозы и лесовосстановлению 
по следних.

Охрана лесов от пожаров и ликвидация их последствий – важнейшие составные части меро-
приятий по сохранению природного комплекса, обеспечивающие устойчивость лесных экосистем 
и сохранение биологического разнообразия. В связи с этим в природно-климатических и лесо-
растительных условиях Беларуси необходимо решение ряда научно-прикладных задач по про-
филактике лесных пожаров, установлению влияния пирогенного фактора на продуктивность лес-
ных фитоценозов и диагностике их послепожарного состояния, разработке методов лесовосстанов-
ления гарей и формированию пожароустойчивых насаждений основных лесообразующих пород.

Цель настоящего исследования – изучение влияния различного вида и интенсивности пожа-
ров на продуктивность и состояние лесных фитоценозов, разработка и научное обоснование ме-
тодов и шкал оценки послепожарного состояния насаждений основных лесообразующих пород, 
дифференцированной системы мероприятий по лесовосстановлению гарей и формированию по-
жароустойчивых лесных формаций.

Объекты и методы исследования. Объектом исследований являлись сосновые, еловые, бе-
резовые и черноольховые насаждения в лесном фонде Беларуси после различного вида и интен-
сивности пожаров.

Многолетнюю динамику пожаров (количество случаев и площадь) устанавливали на основа-
нии ежегодных статистических бюллетеней Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь «Лесные пожары в Республике Беларусь» в соответствии с формой государствен-
ной статистической отчетности 1-ЛХ (пожары) «Отчет о лесных пожарах».

Изучение величины послепожарного отпада в 11–75-летних насаждениях основных лесооб-
разующих пород, подверженных влиянию различного вида и интенсивности пожаров, и уста-
новление критериев и показателей степени их повреждения проводили на стационарных и времен-
ных пробных площадях (ПП) во всех геоботанических (лесорастительных) подзонах страны [16]: 
1) широколиственно-еловых лесах (дубово-темнохвойных) (21 ПП); 2) елово-грабовых дубравах 
(грабово-дубово-темнохвойных лесах) (48 ПП); 3) грабовых дубравах (широколиственно-сосно-
вых лесах) (59 ПП). Закладка ПП, определение лесоводственно-таксационных характеристик  
и послепожарного состояния насаждений выполнены в соответствии с общепринятыми в лесо-
водстве и лесной таксации методическими разработками [17–19].
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В насаждениях, пройденных низовыми пожарами, замеряли диаметр и высоту нагара на ство-
ле каждого дерева, а в пройденных почвенными пожарами – глубину прогорания органических 
горизонтов почвы. При почвенных пожарах определяли также степень повреждения (обгорания) 
корневых систем деревьев. Проводили визуальную оценку жизнеспособности деревьев на проб-
ных площадях, используя шкалу оценки категорий состояния деревьев [20]. По числу деревьев  
и их запасу в насаждениях устанавливали уровни послепожарного отпада и на основании этого 
разрабатывали шкалы для определения степени их повреждения низовыми и почвенными по-
жарами.

Динамику радиального прироста в пройденных пожарами насаждениях изучали путем отбо-
ра приростным буравом кернов древесины на высоте 1,3 м у деревьев с различными ступенями 
толщины и замера их среднепериодического текущего прироста в 5-летний до- и послепожар-
ный периоды при помощи специальной программы (Biokern) обработки изображений прироста 
кернов на основе алгоритмического анализа полученных результатов.

На основании лесоводственно-таксационной характеристики насаждений, оценки запасов 
лесных горючих материалов и определения величины послепожарного отпада деревьев о запасу 
древесины разработана шкала оценки пожароустойчивости насаждений основных лесообразую-
щих пород.

Для лесопожарного районирования территории Беларуси использовали комплексный показа-
тель потенциальной опасности возникновения и распространения лесных пожаров, включаю-
щий следующие критерии: класс природной пожарной опасности лесов, лесистость, плотность 
населения региона, уровень многолетней горимости лесов, закрепление территории лесного 
фонда по зонам радиоактивного загрязнения за юридическими лицами, ведущими лесное хозяй-
ство. При лесопожарном районировании учитывали взаимосвязь и степень влияния указанных 
выше критериев на горимость лесов конкретного региона с учетом коэффициента их значимости.

Результаты и их обсуждение. На территории Беларуси на протяжении 1959–2016 гг. воз-
никло 136,1 тыс. пожаров на общей площади 215,2 тыс. га (рис. 1).

Рис. 1. Динамика пожаров в лесном фонде Беларуси 
Fig. 1. Dynamics of fires in the forest fund of Belarus
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Средняя площадь одного пожара составила 1,58 га (минимум – 0,16 га, максимум – 6,93 га). 
Максимальное количество случаев возникновения пожаров и пройденной ими площади наблю-
далось 2–3 раза на протяжении каждого десятилетия. В лесном фонде низовые пожары состави-
ли 84,1 %, верховые – 12,6, почвенные – 3,3 % от общей площади возгорания.

Полученные результаты исследований позволили установить количественные показатели после-
пожарного отпада по числу деревьев и их запасу в подверженных низовым пожарам сосновых, 
еловых, березовых и черноольховых насаждениях в зависимости от среднего диаметра и средней 
высоты нагара на стволах. Величина послепожарного отпада определяется видом и интенсивно-
стью пожара, лесоводственно-таксационной характеристикой древостоев, а также биологическими 
особенностями древесных пород. При низовых пожарах наблюдается прямая зависимость уве-
личения величины послепожарного отпада деревьев с уменьшением среднего диаметра древо-
стоя и увеличением средней высоты нагара на стволах. Установлено, что при среднем диаметре 
насаждений ели 6–12 см и средней высоте нагара 1,6–2,0 м отпад по числу деревьев составляет 
100 %, сосны – 86–100 %. При одинаковой средней высоте нагара на стволах деревьев и среднем 
диаметре древостоя более значительно повреждаются огнем насаждения ели в силу более низ-
кой пожароустойчивости данной древесной породы. Так, в насаждениях при средней высоте на-
гара на стволах 2,1–2,5 м послепожарный отпад по числу деревьев со средним диаметром ствола 
16–32 см составил: ели – 50–96 %, сосны – 2–66 %. В 25–40-летних сосновых насаждениях мак-
симальная величина отпада деревьев наблюдалась в первые два послепожарных года и составляла 
при низовых пожарах сильной интенсивности (высота нагара (h) на коре стволов 2,1 м и более) – 
52–74 %, средней (h = 1,1–2,0 м) – 12–15, слабой (h ≤ 1,0 м) – 3–4 % от общего запаса древостоев. 
В 35–55-летних еловых насаждениях максимальная величина послепожарного отпада, вне зави-
симости от интенсивности пожара, наблюдалась в год пожара и при сильной интенсивности со-
ставляла  87–96 %, при средней – 56–79, при слабой – 21–23 % от общего запаса древостоя. В по-
следующие три послепожарных года достоверного увеличения величины послепожарного отпа-
да не установлено, т. е. данный показатель в еловых насаждениях практически стабилизируется 
уже в год пожара.

Множественный регрессионный анализ выявил достоверную зависимость величины после-
пожарного отпада деревьев по числу стволов от их среднего диаметра и средней высоты нагара, 
которые и явились определяющими критериями при установлении степени повреждения деревь-
ев хвойных древостоев низовыми пожарами (рис. 2).

Полученные закономерности послепожарного отпада деревьев основных лесообразующих 
пород, поврежденных низовыми пожарами, свидетельствуют о том, что жизнеспособность де-
ревьев определяется диаметром их ствола и высотой нагара (табл. 1).

В зависимости от величины послепожарного отпада выделены четыре степени повреждения 
насаждений верховыми и низовыми пожарами, которые являются основным критерием для 
оценки  состояния этих насаждений с целью проведения необходимых мероприятий по повыше-
нию продуктивности древостоя и ликвидации последствий пожаров:

I – слабая степень повреждения. После низового пожара слабой интенсивности повреждения 
деревьев верхнего полога незначительны. Подчиненный полог древостоя или частично отмирает, 
или полностью сохраняет жизнеспособность, отпад по числу деревьев не превышает 15 %, по запа-
су – 10 %.

II – средняя степень повреждения. После низового пожара слабой и средней интенсивности 
большинство деревьев верхнего полога сохраняет жизнеспособность, подчиненный полог древо-
стоя погибает полностью, отпад по числу деревьев составляет 16–30 %, по запасу – 11–25 %.

III – сильная степень повреждения. После низового пожара средней интенсивности значи-
тельная часть древостоя верхнего полога еще сохраняет жизнеспособность, отпад по числу де-
ревьев составляет 31–50 %, по запасу – 26–50 %.

IV – очень сильная степень повреждения. После верхового или низового пожара сильной ин-
тенсивности древостой полностью утрачивает жизнеспособность, отпад превышает 50 % от об-
щего числа деревьев и их запаса.
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Степень повреждения насаждений низовыми пожарами устанавливается по специальным шка-
лам, которые основаны на оценке среднего диаметра древостоя и средней высоты нагара на ство-
лах деревьев (табл. 2, 3).

Послепожарный отпад в лесных фитоценозах, подверженных влиянию почвенных пожаров, 
находится в непосредственной зависимости от глубины прогорания органических горизонтов 
почвы, а также от степени повреждения (обгорания) корневой системы деревьев. Установлено, 
что в наибольшей степени почвенными пожарами повреждаются еловые древостои. При незна-
чительной (до 5 см) глубине прогорания органического горизонта почвы послепожарный отпад  
в ельниках по числу стволов составляет 20–25 %. При глубине прогорания органического гори-
зонта почвы свыше 15 см в насаждениях ели большинство деревьев уже теряет жизнеспособ-
ность и их отпад составляет более 50 %. В то же время в сосняках послепожарный отпад по чис-
лу стволов свыше 50 % наблюдается при глубине прогорания органических горизонтов почвы 
более 25 см.

Степень повреждения насаждений почвенными пожарами определяется по специальным 
шкалам, которые основываются на глубине прогорания органических горизонтов почвы и степе-
ни повреждения корневой системы деревьев (табл. 4).

Z = 75,76 – 5,41X + 0,07X 2 + 18,92Y
Сосна

Z = 74,79 – 3,30X + 0,04X 2 + 16,75Y

Ель
Рис. 2. Зависимость послепожарного отпада (Z) деревьев в хвойных насаждениях  

от их среднего диаметра (X) и средней высоты нагара на стволах (Y)
Fig. 2. Dependence of postfire falling off (Z) of trees in coniferous plantations  

on their average diameter (X) and average height of deposit on trunks (Y)
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Диагностика послепожарного состояния насаждений является основой для проведения, в за-
висимости от степени повреждения, первоочередных мероприятий по ведению хозяйства в на-
чальный послепожарный период (своевременных санитарных рубок, позволяющих рационально 
использовать древесину нежизнеспособных, сильно поврежденных огнем деревьев; повышения 
густоты залесения площади расстроенных пожарами древостоев; содействия естественному воз-
обновлению леса или создания лесных культур; восстановления утраченного после пожара поч-
венного плодородия), направленных на минимизацию последствий пожаров, предотвращение 

Т а б л и ц а 1. Минимальная высота нагара на стволах, при которой деревья  
в насаждениях основных лесообразующих пород теряют жизнеспособность

T a b l e 1. The minimum height of deposit on trunks with which trees  
in plantations of the main forest forming breeds lose viability

Диаметр ствола (см) на высоте 1,3 м
Минимальная высота нагара, м

Сосна Ель Береза Ольха черная

6 0,6 0,3 0,7 0,9
8 1,0 0,5 1,5 1,7
10 2,0 0,8 1,7 1,9
12 2,2 1,0 1,9 3,0
14 2,4 1,2 2,8 3,2
16 2,6 1,5 3,0 4,0
18 3,0 1,7 3,5 4,5
20 3,3 1,8 4,2 5,1
22 3,5 1,9 4,5 5,1
24 3,8 2,0 4,8 5,1
26 4,0 2,0 5,1 5,1
28 4,2 2,0 5,1 5,1
30 4,8 2,2 5,1 5,1
32 5,0 2,2 5,1 5,1
34 5,0 2,5 5,1 5,1
36 5,0 2,5 5,1 5,1
38 5,0 2,5 5,1 5,1
40 5,0 2,5 5,1 5,1

Т а б л и ц а 2. Шкала определения степени повреждения хвойных насаждений низовыми пожарами
T a b l e 2. Scale of identification of damage rate of coniferous plantations by the ground fires

Средняя высота 
нагара, м

Степень повреждения при среднем диаметре древостоя, см
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0,1–0,5 2 
4

2 
3

1 
3

1 
2

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

0,6–1,0 4 
4

4 
4

3 
4

1 
4

1 
3

1 
2

1 
2

1 
2

1 
2

1 
2

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1,1–1,5 4 
4

4 
4

4 
4

3 
4

2 
4

2 
4

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

1 
2

1 
2

1 
2

1 
2

1 
2

1 
2

1 
2

1,6–2,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

2 
4

2 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

2,1–2,5 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

3 
4

2 
4

2 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

1 
3

2,6–3,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

3 
4

3 
4

3 
4

2 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
4

1 
4

3,1–4,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

3 
4

3 
4

3 
4

2 
4

2 
4

2 
4

2 
4

2 
4

4,1–5,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

3 
4

3 
4

3 
4

3 
4

3 
4

5,1 и более 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

П р и м е ч а н и е. В числителе указана степень повреждения сосны, в знаменателе – ели.
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возможного увеличения ущерба, а также на повышение продуктивности поврежденных древо-
стоев, которые осуществляются в соответствии с Практическими рекомендациями по диагно-
стике послепожарного состояния насаждений основных лесообразующих пород и ведению в них 
хозяйства [21].

Одной из основных динамических характеристик продуктивности и роста лесных фитоцено-
зов, отражающих влияние на них различных природных и антропогенных факторов, в том числе 

Т а б л и ц а 3. Шкала определения степени повреждения березовых  
и черноольховых насаждений низовыми пожарами

T a b l e 3. Scale of identification of damage rate in birch and black alder plantations from the ground fires

Средняя высота нагара, м
Степень повреждения при среднем диаметре древостоя, см

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

0,1–0,5 4 
3

3 
2

2 
2

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

0,6–1,0 4 
4

4 
3

4 
3

3 
3

3 
2

2 
2

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1,1–1,5 4 
4

4 
4

4 
4

4 
3

3 
3

3 
2

2 
2

2 
2

2 
1

2 
1

1 
1

1 
1

1 
1

1,6–2,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

3 
3

3 
3

3 
3

3 
3

2 
2

2 
2

2 
2

2 
1

2 
1

2,1–2,5 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
3

3 
3

3 
3

3 
3

3 
3

3 
2

2 
2

2 
2

2,6–3,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

3 
3

3 
3

3 
3

3 
3

3 
3

3 
2

3,1–4,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
3

3 
3

3 
3

3 
3

3 
3

4,1–5,0 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
3

5,1 и более 4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

4 
4

П р и м е ч а н и е. В числителе указана степень повреждения березы, в знаменателе – ольхи черной.

Т а б л и ц а 4. Шкала определения степени повреждения хвойных,  
березовых и черноольховых насаждений почвенными пожарами

T a b l e 4. Scale of identification of damage rate in coniferous, birch and black alder plantations from the soil fires

Степень повреждения  
древостоя

Глубина прогорания органических  
горизонтов почвы, см

Степень повреждения (обгорания)  
корневой системы деревьев,  %

Послепожарный отпад  
по числу деревьев, %

Хвойные насаждения
I 

(слабая) ≤5     –   
5–10

10–15 
20–25

II 
(средняя) 6–15 10–15 

15–30
16–30 
26–50

III 
(сильная) 16–25 25–40 

40–70
31–50 
51–80

IV 
(очень сильная) >25 50–85 

80–95
51–95 
81–100

Березовые и черноольховые насаждения
1 

(слабая) ≤5 – ≤15 
≤10

II 
(средняя) 6–15 10–20 16–40 

11–35
III 

(сильная) 16–25 21–30 41–50 
36–50

IV 
(очень сильная) >25 >30 >50

П р и м е ч а н и е. В числителе указана степень повреждения корневых систем деревьев в сосняках, в знаменате-
ле – в ельниках.
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и пирогенного воздействия, является радиальный прирост древесных пород. Исследование ди-
намики среднепериодического радиального прироста в хвойных насаждениях, пройденных низо-
выми пожарами средней и сильной интенсивности, свидетельствует о том, что в течение первых 
5 послепожарных лет наблюдается достоверное снижение по сравнению с допожарным перио-
дом (контроль) радиального прироста деревьев с различными ступенями  их толщины (табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Влияние низовых пожаров на среднепериодический прирост  
по диаметру деревьев с различными ступенями  их толщины в хвойных насаждениях

T a b l e 5. Influence of the ground fires on average gain in diameter  
of trees of various steps of thickness in coniferous plantations

Ступень  
толщины 

Среднепериодический прирост по диаметру, мм
Пройденные пожарами насаждения Не пройденные пожарами насаждения (контроль)

послепожарный 
период

допожарный 
период

в процентах  
по отношению  

к допожарному периоду

соответствующий 
послепожарный 

период

соответствующий  
допожарный  

период

в процентах  
по отношению  

к соответствующему 
допожарному периоду

Сосновые насаждения
8 0,96 1,36 70,6 1,32 1,38 95,6
16 1,22 1,92 63,5 1,94 1,90 96,1
20 1,07 1,19 89,9 1,17 1,23 95,1
24 1,73 1,96 88,3 2,00 2,00 100,0
28 1,45 1,82 79,7 1,67 1,64 101,8
32 1,78 1,91 93,2 1,85 1,90 97,4

Еловые насаждения
8 1,42 1,88 75,5 1,75 1,86 94,1
16 1,61 1,89 81,3 2,01 2,06 97,6
20 2,16 2,46 87,8 2,35 2,53 92,9
28 2,48 3,00 82,7 2,85 3,05 93,4

Установлено, что в пройденных низовыми пожарами средней и сильной интенсивности со-
сновых насаждениях в течение первых 5 лет после пожара наблюдается снижение среднеперио-
дического радиального прироста деревьев с различными ступенями их толщины до 36,5 %,  
в еловых древостоях – до 24,5 % по сравнению с соответствующим допожарным периодом.

Как показали результаты исследований, основными диагностическими критериями пожаро-
устойчивости сосновых, еловых, березовых и черноольховых насаждений являются: тип усло-
вий местопроизрастания, средний диаметр древостоя, доля лиственных пород в его составе, ко-
личество подроста хвойных пород, запас лесных горючих материалов наземной группы. На ос-
новании этих критериев разработана шкала оценки пожароустойчивости насаждений основных 
лесообразующих пород Беларуси (табл. 6).

Выбор метода создания и формирования пожароустойчивых насаждений естественного и ис-
кусственного происхождения определяется типом лесорастительных условий, возрастом древо-
стоя, зоной антропогенной нагрузки и осуществляется путем регулирования доли лиственных 
пород в составе хвойных насаждений при их создании и проведении рубок ухода, количества 
подроста хвойных пород, а также создания противопожарных разрывов и заслонов, формирова-
ния пожароустойчивых опушек, очистки мест рубок и ликвидации захламленности.

Выполненный на протяжении последнего десятилетия анализ распределения площади гарей 
в лесном фонде Беларуси свидетельствует о том, что 88,3 % от общей площади гарей образуется 
в сосновых, 6,7 % – в березовых, 2,7 % – в еловых, 1,8 % – в черноольховых насаждениях. В дру-
гих лесных формациях долевое участие гарей составляет около 0,5 % от их общей площади. 
Наиболее значительная часть (46,7 % от общей площади) гарей образуется в наиболее распро-
страненных и пожароопасных в лесном фонде сосняках мшистых и вересковых.

Выполнена оценка успешности естественного возобновления хозяйственно ценных древес-
ных пород на гарях в различных условиях местопроизрастания (табл. 7).

Лесовосстановление на гарях насаждений основных лесообразующих пород в лесном фонде стра-
ны осуществляется на регионально-типологической основе в зависимости от лесорастительных 
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условий и послепожарного состояния плодородия почвы, лесоводственно-биологических осо-
бенностей культивируемых древесных и кустарниковых пород, целей лесовыращивания, а также 
в соответствии с разработанными Рекомендациями по лесовосстановлению на гарях в лесном 
фонде Республики Беларусь [22].

Для эффективной организации противопожарной профилактики и борьбы с лесными пожа-
рами с целью минимизации их площади и негативных последствий необходимо разделение лес-
ного фонда на однородные по целому комплексу природно-климатических, лесорастительных, 
лесопирологических, экономических и ряду других факторов территории, которые в своей сово-
купности определяют необходимость проведения одинаковых видов и объемов противопожар-
ных мероприятий с аналогичными  затратами сил и средств на их реализацию.

В основу разработанного впервые лесопожарного районирования территории Беларуси поло-
жен комплексный показатель потенциальной опасности возникновения и распространения лес-
ных пожаров, включающий класс природной пожарной опасности лесов, уровень горимости ле-
сов, плотность населения, лесистость региона, распределение лесного фонда юридических лиц, 
ведущих лесное хозяйство, по зонам радиоактивного загрязнения:

 Кп.о = 0,4К + 0,4Л + 0,1Г + 0,1П + Т, 

где Кп.о – класс природной пожарной опасности лесного фонда юридических лиц, ведущих лес-
ное хозяйство; Л – лесистость территории лесного фонда; Г – горимость лесов; П – плотность 
населения региона; Т – степень тяжести радиоактивного загрязнения территории лесного фонда. 

На основании величины комплексного показателя потенциальной опасности возникновения 
и распространения лесных пожаров территория Беларуси разделена на три лесопожарных пояса, 

Т а б л и ц а 6. Шкала оценки пожароустойчивости насаждений основных лесообразующих пород Беларуси
T a b l e 6. Scale of assessment of fire resistance of plantations of the main forest forming breeds of Belarus

Класс пожа-
роустойчиво-

сти / балл
Порода

Факторы пожароустойчивости насаждений
Ожидаемый  

послепожарный 
отпад  

по запасу,  %

Тип условий  
местопроизраста-

ния

Средний 
диаметр 
ствола, 

см

Доля лиственных 
пород в составе 
насаждений, %

Запас лесных горючих 
материалов наземной 
группы в абсолютно 

сухом состоянии, т/га

Густота подро-
ста хвойных 

пород, тыс. шт/га

Высокий 
      3

Сосна А4, А5, В4, С2 >22
40–50

<10
Редкий (< 2)

<20Ель С2, С3, С4,  Д2, Д3 >26 <20
Береза,  
ольха черная Д2, Д3, Д4, С4-5 >18 – <15 −

Средний 
      2

Сосна А3, В2, В3 12–22 20–30 10–25 Средней  
густоты (2–8)

20–50Ель В4, В5 18–26 20–30 20–35
Береза,  
ольха черная А2, В4, В5, С3, С4 8–18 – 15–25 −

Низкий 
      1

Сосна А1, А2 <12 >25 Густой, 
очень густой 

(>8) 50 и болееЕль В2 <18 10 и менее >35

Береза,  
ольха черная А2, В2 <8 – >25 −

Т а б л и ц а 7. Методы лесовосстановления на гарях насаждений основных лесообразующих пород
T a b l e 7. Reforestation methods on burnt-out places in plantations of the main forest forming breeds

Тип условий  
местопроизрастания

Методы лесовосстановления

Искусственное лесовосстановление Естественное  
возобновление леса

Комбинированный 
методпосадка посев

А1 + – – –
А2 А3, В2, В3 + + + +
С3 , Д3 + – + +
А4, В4 – – + –
С4, С5, Д4 – – + –
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для которых дифференцированы виды и объемы мероприятий по противопожарному обустрой-
ству расположенного на них лесного фонда юридических лиц, ведущих лесное хозяйство (рис. 3).

Дифференцированная система противопожарных мероприятий в лесном фонде, разработан-
ная на основе лесопожарного районирования, включает создание в лесах системы противопожар-
ных барьеров в виде заслонов и разрывов, минерализованных защитных полос, ограничивающих 
распространение пожаров, а также устройство сети дорог и пожарных водоемов для обес печения 
оперативной ликвидации очагов горения и является одним из основополагающих тех нических 
нормативных правовых актов по охране лесов от пожаров в Беларуси (СТБ 1582-2005 «Устойчивое 
лесоуправление и лесопользование. Требования к мероприятиям по охране леса» [23] и ТКП 193-
2009 «Правила противопожарного обустройства лесов Республики Беларусь» [24]).

Заключение. В природно-климатических и лесорастительных условиях Беларуси в насажде-
ниях основных лесообразующих пород степень их повреждения пирогенным фактором является 
главным критерием для оценки их состояния и назначения необходимых мероприятий по повы-
шению продуктивности лесных фитоценозов и минимизации в них негативных последствий по-
жаров. Установлены зависимости величины послепожарного отпада деревьев по числу стволов  
и запасу древесины в сосновых, еловых, березовых и черноольховых насаждениях от вида и ин-
тенсивности пожара.

Разработаны специальные шкалы для оценки степени повреждения пирогенным фактором на-
саждений основных лесообразующих пород, которые при низовых пожарах основаны на опреде-
лении среднего диаметра древостоя и средней высоты нагара на стволах, при почвенных –  

Рис. 3. Карта лесопожарного районирования территории Беларуси 
Fig. 3. Card of forest fire division into districts of the territory of Belarus
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на оценке глубины прогорания органических горизонтов почвы и степени повреждения корне-
вых систем деревьев пожарах. В поврежденных низовыми пожарами средней и сильной интен-
сивности сосновых насаждениях в течение первых 5 лет после пожара наблюдается снижение 
среднепериодического радиального прироста деревьев с различными ступенями их толщины  
до 36,5 %, в еловых древостоях – до 24,5 % по сравнению с соответствующим допожарным пе-
риодом. Установлено, что основными диагностическими критериями пожароустойчивости на-
саждений являются: тип условий местопроизрастания, средний диаметр древостоя, доля в со-
ставе насаждения лиственных пород, количество подроста хвойных пород, запас лесных горю-
чих материалов наземной группы. Данные критерии составили основу разработанной шкалы 
оценки пожароустойчивости насаждений основных лесообразующих пород.

Выбор метода лесовосстановления на гарях определяется количеством последующего есте-
ственного возобновления хозяйственно ценных пород и лесорастительными условиями. Приме-
няемые в настоящее время разработанные нами технологии лесовосстановления на гарях на зо-
нально-типологической основе позволяют создавать биологически устойчивые и высокопродук-
тивные насаждения в лесном хозяйстве страны.

Внедрение лесопожарного районирования территории Беларуси в практику противопожар-
ного обустройства лесов позволило более обоснованно планировать и реализовывать оптималь-
ные виды и объемы профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров, что обеспечи-
ло минимизацию их площади и причиняемого материального и экологического ущерба.
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