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Роль пожаров в возобновлении лесов 
центральной якутии 

Приведены результаты исследования возобновительной роли пожаров в ле-
сах Центральной Якутии. Выявлено, что на ранних и средних стадиях сукцессии 
доля здорового подроста составляет 87–100%, на поздних стадиях сукцессии 
и в лесу – 59–60% всех лиственниц. Начиная с 16–20-летнего возраста увели-
чивается доля ослабленных, усыхающих и сухих лиственниц. Установлено, что 
жизненное состояние послепожарных ценопопуляций (индекс состояния ценопо-
пуляции 98,1–99,9%) лиственницы по сравнению с ценопопуляциями под пологом 
леса (77,6%) – качественное, здоровое.
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Введение 

Лесные пожары – один из важнейших эколого-эволюционных факторов, 
оказывающих определяющее влияние на леса. Они являются наиболее часто 
встречаемым и разрушительным фактором в лесах всей бореальной зоны. 
При этом формирование лесов, распространение их по территории, состо-
яние, продуктивность и другие процессы протекают под прямым и косвен-
ным пирогенным воздействием [1–8 и др.].

В лесах Якутии пожары имеют как антропогенные, так и естественные 
причины возникновения. Природные особенности региона – сочетание мно-
голетней мерзлоты с недостатком атмосферного увлажнения и засушливым 
климатом – обусловили создание естественных причин для возникновения и 
распространения лесных пожаров. Хозяйственное освоение региона играет 
немаловажную роль в лесообразовательном процессе Якутии. Роль человека 
в возникновении и распространении лесных пожаров особенно усиливается в 
последние годы. Центральные районы Якутии по сравнению с другими тер-
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риториями длительное историческое время характеризовались особенно вы-
сокой горимостью лесов, что связано не только с засушливыми условиями и 
большой плотностью населения, но и со спецификой хозяйственной деятель-
ности в этих районах. Огневая очистка лугов, пастбищ и сенокосов до недав-
него времени являлась основной причиной возникновения лесных пожаров. 

По свидетельству ряда исследователей [8–9], пожары еще в XVII–
XVIII вв. имели широкое распространение и совпадали по времени на 
огромных территориях. Также имеются сведения о влиянии пожара на 
лесную растительность в работах некоторых исследователей [9–13]. Они 
указывают, что после пожаров усиливаются позиции лиственницы и про-
исходит относительно хорошее возобновление исходного типа лесной рас-
тительности. История лесных пожаров Центральной Якутии за последние 
200 лет реконструирована нашими коллегами методом дендрохонологии 
[14–16 и др.]. 

Доминирующее положение лиственничных лесов в экосистемах боре-
альной зоны северо-востока России обусловлено прежде всего биологиче-
скими свойствами вида, выработанными в ходе эволюции. Считается, что 
доминирующее положение лиственничных лесов в экосистемах северо-вос-
тока Азии является одним из механизмов снижения влияния пожаров на 
природные экосистемы. Имеется достаточно сведений о том, что светло-
хвойные леса Сибири и Дальнего Востока имеют пирогенное происхож-
дение [17–23]. Доказано, что лиственница [5, 22–27] обладает свойствами 
«пирофитности». Лиственничные леса по большей части имеют пирогенное 
происхождение, что подтверждается отличным возобновлением лиственни-
цы после пожаров. В ряде типов леса лиственница без обжига поверхности 
почвы не возобновляется. 

На Лено-Амгинском междуречье Центральной Якутии распространена 
лиственница Каяндера. Как заметил Л.К. Поздняков [24], этот вид листвен-
ницы является наиболее приспособленным к произрастанию на холодных 
почвах, растет в условиях, непригодных для других древесных пород. Вид 
отличается ярко выраженными пионерными свойствами и при благоприят-
ных условиях наиболее успешно возобновляется семенным путем на вы-
рубках и гарях.

материалы и методики исследования

Исследования проведены в лиственничных лесах в окрестностях с. Мат-
та Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия), который нахо-
дится в 100 км к северо-востоку от г. Якутска, на междуречье рр. Лена и 
Амга, на правом берегу р. Лены. Объектами исследования являлись гари 
различной давности пожара (6, 16, 20, 65 лет), находящиеся на различных 
стадиях сукцессии. Контрольным участком служил наиболее распростра-
ненный в регионе тип леса – лиственничник брусничный. 
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Изучение процессов естественного возобновления осуществляли по ме-
тоду П.А. Цветкова [27], который основывается на методике изучения лесо-
восстановительных процессов А.В. Побединского [28]. Квадратные учетные 
площадки размером 4 м2 располагались рядами параллельно друг другу по-
перек гари. На пяти параллельных линиях размещено 25 учетных площадок 
для каждого участка гари. При перечете подрост классифицировался по груп-
пам высот (меньше 10, от 10 до 50, от 50 до 100, от 100 до 300, больше 300 см) 
и по жизненному состоянию (здоровые, ослабленные, усыхающие, сухие). 

Обработка данных полевых исследований велась при помощи несколь-
ких методов. Из собранных данных выведены средние значения (M), ошиб-
ка среднего значения (m), среднеквадратичное отклонение (σ), коэффициент 
вариации (V) и коэффициент точности (p), при расчетах использовалась ком-
пьютерная программа Excel. Жизненное состояние ценопопуляций подро-
ста определяли по методике В.А. Алексеева [29]. Количественные значения 
показателей жизненного состояния ценопопуляций находили по формуле: 

С = 100*n1 + 70*n2 + 30*n3/N,
где С – показатель жизненного состояния подроста в момент наблюдения, 
n1 – число здоровых; n2 – число ослабленных; n3 – число усыхающих осо-
бей подроста на 1 га, N – общее количество подроста, включая сухой. При 
С = 80–100% ценопопуляции считаются здоровыми, при 50–79% – осла-
бленными, при 20–49% – сильно ослабленными и при 19% и ниже – полно-
стью разрушенными.

Возобновительную роль пожаров оценивали по отношению количества 
подроста на гари к количеству подроста под пологом древостоя: 

V = N1/N2, 
где V – возобновительная роль пожара; N1 – количество подроста на гари; 
N2 – количество подроста под пологом древостоя (контроль).

Результаты исследования и обсуждение

При благоприятных условиях (почвенно-климатические условия, наличие 
обсеменителей) заселение лиственницы начинается сразу после пожара. На 
1-летней гари количество однолетних всходов может достигать 52,1 тыс. экз./га 
(рис. 1). На 6-летней гари количество достигает 119,9 тыс. экз./га. Из них 
большая часть 3–4-летних лиственниц по состоянию здоровые и не дости-
гают 10 см. 

К 16 годам после пожара на гари начинается изреживание лиственни-
цы, в связи с чем общее количество подроста лиственницы снижается до 
20,9 тыс. экз./га (рис. 2). Кроме лиственницы на гари много березы, кустар-
никовых ив. Корневая конкуренция с травяно-кустарничковым покровом, 
ухудшение условий среды обитания сильно сказываются на уменьшении 
количества и качества подроста. Увеличивается количество ослабленного 
подроста лиственницы, их численность может доходить до 0,8 тыс. экз./га. 

Л.П. Габышева
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Гарь слабо заселяется новыми всходами (количество 3,6 тыс. экз./га), го-
сподствуют 12–15-летний подрост лиственницы высотой от 100 до 300 см 
(количество 7,6 тыс. экз./га) и 3–6 (7)-летние лиственницы высотой от 10 до 
50 см. Начинается дифференциация лиственницы по высоте. 
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Рис. 1. Распределение подроста по жизненному состоянию 
на 6-летней гари
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Рис. 2. Распределение подроста по жизненному состоянию 
на 16-летней гари
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В структуре формирующейся растительности 20-летней гари основную 
роль играет подрост лиственницы высотой от 100 см и выше (количество 
13,3 тыс. экз./га). Доля всходов высотой меньше 10 см значительно умень-
шается. Продолжается дифференциация лиственницы по высоте, за счет 
чего заметно увеличивается количество ослабленного (2 тыс. экз./га), усы-
хающего и сухого (по 1 тыс. экз./га) подроста лиственницы (рис. 3).

На поздних стадиях сукцессии, в частности к 65 годам после пожара, по-
степенно заканчивается дифференциация лиственницы по высоте (рис. 4). 
Здесь господствуют лиственницы высотой больше 300 см. Картину происхо-
дящего процесса изреживания показывает количество сухих и усыхающих 
лиственниц, которое доходит до 3,3 тыс. экз./га из общего количества подро-
ста 8,3 тыс. экз./га. На этой стадии сильно сокращается численность новых 
всходов лиственницы. Количественный и качественный состав возобновле-
ния зависит от погодных условий и успешности семеношения лиственницы 
в конкретные годы. Например, последние 2–3 года в районе исследования 
устоялась дождливая погода, которая улучшила условия для лесовозобнов-
ления. Всего было насчитано около 2,2 тыс. экз./га 1–2-летних всходов ли-
ственницы. 

На контрольном участке – лиственничнике брусничном – количество 
подроста составило 4,1 тыс. экз./га (рис. 5). Так же как и на 65-летней гари, 
здесь количество новых всходов велико, достигает 2,1 тыс. экз./га, что объ-
ясняется увеличением влажности почвы в лесу и, соответственно, уменьше-
нием конкуренции за влагу с другими растениями. Но имеются также сухие, 
погибшие (0,1 тыс. экз./га) всходы. 
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Рис. 3. Распределение подроста по жизненному состоянию 
на 20-летней гари
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Рис. 4. Распределение подроста по жизненному состоянию  
на 65-летней гари
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Рис. 5. Распределение подроста по жизненному 
состоянию в контроле (лиственничнике брусничном)

В итоге получилась такая картина распределения подроста на гарях по 
жизненному состоянию (рис. 6). На молодых и средневозрастных гарях доля 
здорового подроста больше 87–100%, на поздних стадиях сукцессии и в 
лесу 59–60% всех лиственниц занимают здоровые. Начиная с 16–20-летнего 
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возраста популяция начинает ослабевать, увеличивается доля ослабленных 
(4–7%), усыхающих (0–4%) и сухих (0–36%) лиственниц.

Количество и качество (жизненное состояние) подроста являются ин-
дикаторами экологических условий экотопа. Естественное послепожар-
ное возобновление лиственницы на гарях при благоприятных условиях 
проходит вполне успешно, что связано с биологическими особенностями 
самой лиственницы: она неприхотлива к почвенным условиям, растет на 
сухих и сырых местах и благодаря поверхностной корневой системе име-
ет высокую конкурентоспособность. В табл. 1 даны средние значения 
количества подроста на разных участках с распределением на группы 
по жизненному состоянию, где видно постепенное изменение в сторону 
стабилизации количества подроста по сукцессионному времени. Стати-
стическая обработка данных показала, что коэффициент вариации (V) 
составляет в среднем 3,2% (0,4–22,37%), при этом показатель точности 
< 1%, что свидетельствует о достаточной степени точности обработан-
ных материалов.
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Рис. 6. Распределение подроста по жизненному состоянию 
на разновозрастных гарях и в контроле (лиственничнике брусничном) 

Рассчитанные индексы состояния ценопопуляции показывают, что воз-
обновившиеся после пожаров популяции лиственницы оцениваются как 
здоровые и имеют индекс 87,1–99,9% (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  1
Распределение подроста лиственницы по жизненному состоянию

 Воз-
раст 
гари, 
лет 

Коли-
чество 
под-

роста, 
тыс. 
экз./ 
га

Распределение по состоянию, тыс. экз./га

здоровые ослабленные усыхающие сухие

M±m σ V, % M±m σ V, % M±m σ V, % M±m σ V, %

6 119,7 119,2
±0,037 22,37 2,44 0,5

±0,001 0,8 7,05 0,20±
0,001 0,4 4,89 0 0 0

16 20,9 20,1
+0,012 7,79 4,67 0,8

+0,002 1,03 15,48 0 0 0 0 0 0

20 30,0 26
±0,014 9,31 5,52 2

±0,003 1,65 11,86 1
±0,001 0,89 4,45 1

±0,002 1,11 6,001

65 8,3 5,0
±0,005 2,94 6,82 0 0 0 0,3

±0,001 0,43 3,59 3,0
±0,027 16,57 81,51

Кон-
троль 4,1 2,4

±0,005 3,18 13,99 0,9
±0,002 0,96 5,48 0,5

±0,001 0,59 6,89 0,3
±0,002 0,98 14,69

Примечание. М ± m – среднее значение и ошибка среднего значения, σ – среднеквадра-
тичное отклонение, V – коэффициент вариации.

Т а б л и ц а  2
Роль пожара в возобновлении лесов центральной якутии

Возраст 
гари, лет

Количество 
подроста, тыс. 

экз./га

Индекс состоя-
ния ценопопу-

ляции, %

Категория 
жизненного 
состояния 

ценопопуляции

Коэффициент 
эффективности 

пожара

6 119,7 99,9 Здоровая 49,8
16 20,9 96,4 Здоровая 8,7
20 30,0 87,1 Здоровая 7,3
65 8,3 61,3 Ослабленная 3,5

Контроль 4,1 77,6 Ослабленная

На контроле и на «старой» гари ценопопуляции характеризуются как ос-
лабленные, индекс варьирует от 61,3 до 77,6%. Из этих данных видно, что 
состояние послепожарной ценопопуляции лучше, чем под пологом леса. Ко-
личество подроста на гари больше (8,3–119,7 тыс. экз./га), чем под пологом 
леса (4,1 тыс. экз./га). Следовательно, коэффициент эффективности пожара 
ниже на старой гари (3,5) и выше на молодой гари (49,8). 

Заключение

Таким образом, исследования возобновления лиственницы показывают, 
что в послепожарных сообществах лиственница возобновляется успешнее, 
чем под пологом леса. Всходы и подрост по состоянию характеризуются 
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как здоровые, доля ослабленных и усыхающих увеличивается по сукцес-
сионному времени. Жизненное состояние послепожарных ценопопуляций 
лиственницы (индекс состояния ценопопуляции 98,1–99,9%) по сравнению 
с ценопопуляциями под пологом леса (77,6%) качественное, здоровое. 
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Reforestation role of fire in Central Yakutia

The article brings the results of research concerning the role of forest fires in Central 
Yakutia for reforestation. Natural specifics of Central Yakutia, i.e. combination of 
permafrost with insufficient atmospheric moistening and arid climate, caused natural 
reasons for emergence and spreading of fire forests. Central areas of Yakutia, as compared 
to other regions, were characterized by high fire rating of forests for a long historic time, 
which is connected not only with arid conditions and high population density but also 
with economic trends in these regions. In recent years, the human role in appearance and 
spreading of fires is increasing. Information on the fire impact on forest vegetation has 
been brought in the publications of researchers since the early 20th century, where they 
indicate that larch role increases in the post-fire period and there is a relatively good 
revegetation of the original type of forests. It is thought that supremacy of larch forests in 
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NE Asia is conditioned, foremost, by biological species features obtained in the process 
of evolution and is one of the mechanisms for decreasing the effect of fire influence 
on natural ecosystems. Larch forests are mostly of pyrogenic origin, which is proved 
by very good larch regeneration after fires. Research made by authors from different 
regions (Scherbakov et al, 1979; Tsvetkov, 1993, 2004 et al) evidence that the larch has 
the properties of “pyrophyteness”. Studies related to the role of fire in reforestation of 
Central Yakutia are conducted near Matta vil., Megino-Kangassky Ulus. Burn-sites of 
different post-fire periods (6, 16, 20, 65yrs) served the targets of the research; the larch 
with growing Vaccinium vitis-idaea was a control site. Natural reforestation was carried 
out by tried and tested practices according to P.A. Tsvetkov (2004), A.V. Pobedinsky 
(1966) with laying 25 plots for each burned-out site. The undergrowth was classified 
according to groups of heights (lower than 10, 10 to 50, 50 to 100, 100 to 300 and higher 
than 300 cm) including vitality (vigorous, weakened, drying out, dry wood). DP was 
performed according to V.A. Alexeyev (1989) and P.A. Tsvetkov (2004) techniques in 
Excel computer program. It has been established that the share of sound undergrowth of 
larch makes 87−100% at early and mid-stages of succession and the one of all larch trees 
is 59−60% at late stages of succession and in the forest. Starting from the age of 16−20 
the proportion of frail, wilt and dry larch trees increases. The vital power of post-fire 
larch cenopopulations (with vitality index 98.1−99.9%) is more wholesome and sound 
as compared to young larches growing in the forest (77.6%).

Key words: forest fires; burned areas; larch; reforestation; vital state; 
cenopopulation.
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