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бедностью видового состава, малой продуктивностью. Это вызвано экс-
тремальными экологическими условиями, особенно по факторам влаж-
ности и трофности субстрата, а также температуры поверхности на скло-
нах солнечных экспозиций.

Согласно ГОСТ Р 57446–2017, рекультивация – это комплекс меро-
приятий, направленных на восстановление утраченного качественного 
состояния земель и земельных участков, достаточного для их использо-
вания в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-
ванием. В связи со сменой хозяйственной парадигмы на экологическую 
на современном этапе одной из важнейших задач биологической рекуль-
тивации нарушенных земель угольной промышленности Кузбасса явля-
ется создание природоподобных экосистем, обладающих устойчивостью, 
высоким биоразнообразием, автономностью, почвенно-экологическим 
эффектом. 

Приемы и методы выполняемых работ, схемы посадки древесных 
культур и варианты подбора травосмесей, способы подготовки и харак-
теристики посадочного материала должны обеспечивать высокую при-
живаемость, быстрый рост растений в первый год после посадки, обес-
печивать устойчивость культур к поражению заболеваниями, высокую 
способность к регенерации вегетативных органов растений после повре-
ждения вредителями. Предложенные варианты биологической рекульти-
вации направлены на максимальное обеспечение параметров будущих 
растительных сообществ единовременно, непосредственно при закладке 
участков рекультивации. Уход на таких участках может носить космети-
ческий характер, в основе устойчивости природоподобных растительных 
сообществ лежит принцип максимального использования способно-
сти экосистем к самовосстановлению структурных и функциональных 
показателей. Главным критерием подбора приемов повышения эффек-
тивности рекультивационных работ определена их технологичность,  
т.е. доступность для воспроизведения и тиражирования в существующих 
производственных условиях и на современном техническом уровне. 

Настоящие методические рекомендации разработаны специалистами 
Кузбасского ботанического сада ФИЦ УУХ СО РАН на основании систем-
ного анализа данных, полученных в ходе мониторинговых работ, полевых 
и лабораторных исследований, проведенных в лесных насаждениях на от-
валах Кузбасса в период с 2008 по 2018 гг., и результатов производственной 
апробации предложенных схем рекультивации на опытно-показательном 
полигоне филиала «Кедровский угольный разрез» АО «Угольная Компа-
ния «Кузбассразрезуголь» с 2019 по 2023 гг., с применением современных 
технологических разработок и инновационных приемов создания при-
родоподобных лесных сообществ, которые могут быть использованы не 
только при восстановлении экосистем на нарушенных землях, но также в 
лесоводстве, питомниководстве, декоративном садоводстве, земледелии.  

ВВЕДЕНИЕ

Технический прогресс, являющийся составной частью прогресса че-
ловечества, требует постоянного наращивания производительных сил и 
совершенствования технологий эксплуатации земных ресурсов для под-
держания высокого уровня жизни, комфорта, благосостояния постоянно 
растущего населения. Человеческая цивилизация, вступив в фазу науч-
но-технологического развития, стала глобальной геологической силой, 
по своим преобразованиям сопоставимой с естественными мировыми 
процессами миграции вещества во всех трех средах – в земной коре, в 
атмосфере, в мировом океане и, наконец, в биосфере; а по интенсивности 
своей во многих отношениях уже превосходит их. 

Во второй половине XX века, когда экономически развитые страны 
достигли высокого уровня промышленного производства, человечество 
стало осознавать катастрофичность преобразования природной среды.  
В XXI веке мировым сообществом взят курс на устойчивое развитие, были 
приняты важнейшие международные документы: «Конвенция о сохране-
нии биоразнообразия» (1992), Киотский протокол – Рамочная Конвенция 
ООН об изменении климата (1997), Парижское соглашение об изменении 
климата (2015), Цели устойчивого развития ООН, принятых для мира и 
всех стран на 2016–2030 годы (2015). Тем не менее, технологии сохранения 
и восстановления компонентов окружающей природной среды, а также 
снижения негативного влияния на биосферу планеты значительно отста-
ют от производственных технологий. 

Разработка месторождений полезных ископаемых, из которых ка-
менный уголь по объему добычи является одним из основных, приво-
дит к коренному преобразованию естественных ландшафтов. В Куз-
бассе, по экспертным оценкам, за последние 50−60 лет нарушено более  
100−120 тыс. га земель, основная доля которых сосредоточена в густона-
селенной Кузнецкой котловине, вблизи городов и поселков. На огромных 
территориях оказались уничтоженными плодородные пахотные угодья, 
сенокосы и пастбища, естественные степные, лесные и таежные экоси-
стемы; под угрозой исчезновения находятся многие виды, занесенные 
в региональную и федеральную Красные книги. Растительный покров 
нарушенных земель восстанавливается очень медленно. При этом ре-
генрационные экосистемы характеризуются упрощенной структурой, 

Введение
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I. О
бщ

ие полож
ения

• Постановление Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800 «О про-
ведении рекультивации и консервации земель» (с изменениями и 
дополнениями).

• Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 29.12.2021 № 67240 "Об утверждении Правил 
лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проек-
та лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании,  
а также требований к формату в электронной форме проекта лесо-
восстановления".

• Рекомендации по надлежащему ведению горных работ и сохране-
нию биологического разнообразия // Публикация Международного 
совета по горному делу и металлам (МСГМ), Лондон, Соединенное 
Королевство, 2006. URL: http://www.icmm.com/document/421 (дата 
обращения: 28.10.2016).

• ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Терми-
ны и определения.

• ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

• ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нару-
шенных земель для рекультивации.

• ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрыш-
ных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.

• ГОСТ Р 57007-2016 Наилучшие доступные технологии. Биологиче-
ское разнообразие. Термины и определения.

• ГОСТ Р 57446–2017 Наилучшие доступные технологии. Рекульти-
вация нарушенных земель и земельных участков. Восстановление 
биологического разнообразия.

1.2.2. Региональные законодательные акты  
Кемеровской области – Кузбасса

• Закон Кемеровской области от 6 февраля 2009 г. № 11-ОЗ «Об устра-
нении последствий негативного воздействия хозяйственной дея-
тельности предприятий на окружающую среду при их ликвидации.

• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  
от 06 мая 2013 г. №378-р «Об экологической ситуации в Кемеров-
ской области и мерах по ее улучшению».

 • Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области  
от 26 апреля 2005 г. №187-р «О мерах по снижению негативного воз-
действия угольной промышленности на окружающую среду Кеме-
ровской области».

1.1. Предмет методических рекомендаций
Предметом настоящих методических рекомендаций являются приро-

доподобные технологии биологической рекультивации лесохозяйствен-
ного направления и назначения при проектировании и проведении работ 
по лесной рекультивации нарушенных земель на предприятиях угольной 
промышленности.

1.2. Нормативная основа методических рекомендаций
1.2.1. Федеральные законодательные акты

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 г.) (с попр. от 21 июля 2014 г.).

• Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 
1995 г. «669 «О мерах по выполнению Конвенции о биологическом 
разнообразии» (с изм. и доп. от 26 июля 2004 г.).

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ (с изм. и доп. от 31 декабря 2014 г.).

• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ  
(с изм. и доп. от 21 июля 2014 г.).

• Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г.).

• Национальная Стратегия сохранения биоразнообразия России 
(принята на Национальном Форуме по сохранению биоразнообра-
зия 5 июня 2001 г.).

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

• Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (с изм. и доп. от 10 декабря 2014 г.).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯI.
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I. О
бщ

ие полож
ения

Вскрышные породы (вскрыша) – горные породы, покрывающие и 
вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению  
в процессе открытых горных работ.

Горнотехнический этап (горнотехническая рекультивация) – этап 
рекультивации земель, включающий мероприятия по подготовке поверх-
ности для проведения биологического этапа с учетом выбранного направ-
ления рекультивации земель и для последующего целевого назначения и 
разрешенного использования.

Инвентаризация нарушенных земель – выявление в натуре, учет и 
картографирование нарушенных земель с определением их площадей и 
качественного состояния.

Интродукция – это целеустремленная деятельность человека по вве-
дению в культуру в данном естественно-историческом районе растений 
(родов, видов, подвидов, сортов и форм), ранее в нем не произраставших, 
а также перенос их в культуру из местной флоры.

Красная книга – официальный документ федерального или регио-
нального уровня, содержащий свод сведений о редких и находящихся под 
угрозой уничтожения видах (подвидах и популяциях) диких животных, 
растений и грибов, обитающих на территории Российской Федерации  
с указанием современного и прошлого распространения, численности и 
причин ее сокращения, особенностей воспроизводства, уже принятых и 
необходимых мер охраны видов.

Ландшафт – территориальная система, состоящая из взаимодей-
ствующих природных или природных и антропогенных компонентов и 
комплексов более низкого таксономического ранга, сформированных  
в единых климатических условиях.

Лесохозяйственное направление рекультивации земель – создание 
на нарушенных землях лесных насаждений различного типа.

Местообитание – тип местности или место естественного обитания 
того или иного организма или популяции.

Направление рекультивации – восстановление нарушенных земель 
для определенного целевого использования.

Нарушение земель – процесс, происходящий при добыче полезных 
ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строи-
тельных и других работ и приводящий к нарушению почвенного покрова, 
гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа 
и другим качественным изменениям состояния земель. 

Нарушенные земли – земли, утратившие первоначальное качествен-
ное состояние в результате хозяйственной или иной деятельности, а так-
же в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

1.2.3. Региональные методические рекомендации  
по рекультивации нарушенных земель

• Методические рекомендации по использованию интегрального по-
казателя пригодности нарушенных земель для рекультивации отва-
лов угольной промышленности Кузбасса (2017).

• Методические рекомендации по лесной рекультивации нарушен-
ных земель на предприятиях угольной промышленности в Кузбассе 
(2017).

• Рекомендации по лесной рекультивации нарушенных угледобычей 
земель в Кузбассе (2005).

1.3. Термины, определения и сокращения
1.3.1. Термины и определения
Следующие термины и определения, примененные в тексте настоя-

щих методических рекомендаций, соответствуют федеральному нормати-
ву «Основные положения по рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и Сборника 
инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобы-
вающего сектора (2017).

Биологический этап (биологическая рекультивация) – этап рекуль-
тивации нарушенных земель, включающий комплекс агротехнических, 
биологических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 
утраченного качественного состояния земель (в том числе плодородия)  
с учетом выбранного направления рекультивации для определенного це-
левого назначения и разрешенного использования. 

Биологическое разнообразие растительного мира – разнообразие 
объектов растительного мира в рамках одного вида, между видами и  
в экологических системах.

Виды-эдификаторы – преобладающие в фитоценозах виды растений 
с сильно выраженной средообразующей способностью.

Водохозяйственное направление рекультивации земель – создание 
в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения.

Восстановление биологического разнообразия – восстановление для 
устойчивого существования и использования количественных и иных 
характеристик объектов животного мира, растительного мира, грибов,  
нарушенного состояния деградировавших природных комплексов, при-
родных объектов, включая экосистемы и места обитания жизнеспособ-
ных популяций в их естественной среде, а применительно к одомашнен-
ным или культивируемым видам – в той среде, в которой они приобрели 
свои отличительные признаки.
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характера, нуждающиеся в восстановлении (рекультивации) в соответст-
вии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Объект рекультивации – нарушенный земельный участок, подлежа-
щий рекультивации.

Планировочные работы – работы по выравниванию поверхности 
нарушенных земель, выполаживанию откосов, отвалов и бортов карьера 
в соответствии с последующим использованием.

Плодородный слой почвы – верхняя гумусированная часть почвен-
ного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химиче-
скими, физическими и агрохимическими свойствами.

Популяция – совокупность особей одного вида, обладающих общим 
генофондом и занимающих определенную территорию на протяжении 
длительного периода времени.

Потенциально плодородные породы – горные породы, обладающие 
ограниченно благоприятными для роста растений физическими и (или) 
агрохимическими свойствами.

Преобразование ландшафта – система мероприятий, направленных 
на перевод ландшафта в состояние, обеспечивающее выполнение новых 
социально-экономических функций или существенное повышение эф-
фективности их выполнения.

Реинтродукция – восстановление вида в местообитаниях или облас-
тях, которые когда-то были частью его исторического ареала, и где он был 
уничтожен или исчез. 

Рекультивационный слой – искусственно создаваемый при рекуль-
тивации земель слой с благоприятными для произрастания растений 
свойствами.

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление утраченного качественного состояния земель, достаточ-
ного для их использования в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием.

Рекультивированные земли – нарушенные земли, на которых прове-
дены рекультивационные мероприятия.

Реставрационно-ландшафтное направление рекультивации  
земель – полное или частичное восстановление компонентов ландшафта 
(рельефа, гидрологии, литологии, почвенного покрова) и биологического 
разнообразия (растительного и животного мира) до исходного состоя-
ния или приближенного к нему, создание условий для восстановления 
естественных процессов в экосистемах с учетом экономической целесо-
образности.

Санитарно-гигиеническое направление рекультивации земель –  
биологическая или техническая консервация нарушенных земель, оказы-

вающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультива-
ция которых для использования в народном хозяйстве экономически не 
эффективна. 

Сельскохозяйственное направление рекультивации земель – созда-
ние на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий.

Строительное направление рекультивации земель – приведение 
нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного, гра-
жданского и прочего строительства.

Техногенный ландшафт – ландшафт, происхождение, структура и 
режим функционирования которого обусловлены деятельностью горно-
добывающей и горноперерабатывающей промышленности.

Техногенный рельеф – рельеф, созданный в результате производст-
венной деятельности.

Устойчивое использование – использование компонентов биологи-
ческого разнообразия таким образом и такими темпами, которые не при-
водят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разноо-
бразия, тем самым сохраняя его способность удовлетворять потребности 
нынешнего и будущих поколений. 

Экосистема – динамичный комплекс сообществ растений, животных 
и микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодей-
ствующих как единое функциональное целое.

1.3.2. Сокращения
ЗКС – закрытая корневая система
НИР – научно-исследовательская работа
ОКС – открытая корневая система
ОС – окружающая среда
ОСВ – осадки сточных вод
ППП – потенциально плодородные породы
ПСП – плодородный слой почвы
ТЗ – техническое задание
ТЭ – техногенный элювий

1.4. Круг лиц, на которых распространяются  
методические рекомендации 

Методические рекомендации предназначены для угледобывающих 
предприятий, в частности, для руководителей угледобывающих компа-
ний и предприятий; организаций, составляющих проекты рекультива-
ции; муниципальных и региональных служб и иных лиц, принимающих 
решения; специалистов по восстановлению нарушенных угольной про-
мышленностью территорий.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯII.

2.1. Выбор направления биологической рекультивации
Выбор направления рекультивации зависит от нескольких критериев: 

территориального расположения, характера нарушения земель, эколого-
экономической целесообразности восстановления и их будущего качест-
венного состояния для дальнейшего целевого назначения и разрешенного 
использования, которые необходимо учитывать при составлении техни-
ческого задания на проект рекультивации (ГОСТ Р 57446–2017).

2.1.1. Территориальное расположение объекта рекультивации, с кото-
рым связаны такие ландшафтные характеристики как годовое количество 
осадков, сумма активных температур и рельеф, растительное окружение 
прилегающих территорий. Так, выделяются ландшафты предгорий чер-
невой тайги (например, Талдинский и Калтанский угольные разрезы), 
северной лесостепи (Кедровский угольный разрез), южной лесостепи, 
Краснобродский угольный разрез), подзона Степного ядра Кузнецкой 
котловины (Моховский и Бачатский угольные разрезы). 

2.1.2. Добыча подземных ископаемых горнодобывающими предприя-
тиями проводится как правило на арендованных землях с изменением их 
статуса на «земли промышленности». Договор аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заключается на долгий срок, с возможностью возврата восстановленных 
земель. В соответствии с категориями земель, сдаваемых в аренду, устанав-
ливается арендная плата и выплата ущерба за упущенную выгоду. Феде-
ральные,  региональные, муниципальные органы власти обязаны следить 
за состоянием земель и обеспечивать их использование в соответствии  
с целевым назначением и разрешенным использованием. Соответственно, 
выбор направления биологической рекультивации нарушенных земель 
определяется решением органа власти, являющимся собственником или 
распорядителем земельного участка, который вправе выдавать арендато-
ру технические условия на проведение мероприятий по рекультивации 
земель, согласовывать проект рекультивации и осуществлять приемку ре-
культивированного участка. Как правило, в сельскохозяйственных райо-
нах Кемеровской области – Кузбасса востребовано сельскохозяйственное 
направление рекультивации, в таежных районах – лесохозяйственное.

1.5. Область применения методических рекомендаций
Методические рекомендации предусматривают технологии для вос-

становления нарушенных земель и земельных участков любых категорий 
и форм собственности, которые предприятия могут арендовать у государ-
ственных и муниципальных органов власти, в частности на землях госу-
дарственного лесного фонда, а также на земельных участках, находящих-
ся в частной собственности. 

Методические рекомендации применяются угледобывающими пред-
приятиями на отвалах вскрышных горных пород, выводимых из про-
изводственного цикла угледобычи и подлежащих мероприятиям по ре-
культивации и последующей передаче муниципальным и региональным 
службам для целей иного направления использования.

Методические рекомендации предусматривают организацию всего 
комплекса работ по лесной рекультивации, от стадии проектирования 
угледобычи и горнотехнического этапа отвалообразования до подготов-
ки поверхности отвалов для целей рекультивации и реализации биологи-
ческого этапа.

Методические рекомендации основываются на нормах действующего 
на момент составления методических рекомендаций федерального зако-
нодательства и законодательства Кемеровской области – Кузбасса. При 
применении методических рекомендаций необходимо отслеживать из-
менения норм законодательства и ориентироваться на соответствующие 
актуальные нормативно-правовые акты.

1.6. Юридическая сила методических рекомендаций
Методические рекомендации носят рекомендательный характер, не 

противоречат требованиям действующего федерального законодатель-
ства Российской Федерации, регионального (Кемеровская область – Куз-
басс) законодательства в области рекультивации нарушенных земель и 
охране окружающей среды.
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с проектированием мероприятий по уходу и ремонту. Вблизи техно-
генных объектов следует отдавать предпочтение древесным породам, 
способствующим газо- и пылепоглощению и в целом – снижению тех-
ногенной нагрузки.

2.1.6. Наличие и доступность соответствующего посадочного и по-
севного материала, возможность его доставки и сохранения без потери 
качества. Для улучшения организации рекультивационных работ, а также 
ввиду специфики применяемых саженцев и сеянцев, требуется их выра-
щивание в необходимом количестве, качестве и ассортимента специаль-
но для целей рекультивации. В связи с этим возникает целесообразность 
включения этапа питомника в биологический этап рекультивации, в част-
ности, в случае реализации в промышленных масштабах сложных по ви-
довому составу лесных насаждений.

2.1.7. При подборе технологии биологической рекультивации следу-
ет учитывать, что несоответствие выбранной схемы посадки или посева 
любому из вышеперечисленных критериев приведет к значительному 
снижению эффекта рекультивации, недостижению ее цели либо коренно-
му изменению характеристик растительного покрова под влиянием фак-
торов природной среды или антропогенного воздействия. Так, попытка 
создания участков степной растительности в подзоне северной лесосте-
пи или таежной подзоне не обеспечит ожидаемого эффекта по причи-
не повышенного увлажнения, при котором зональная направленность 
сукцессии состоит в восстановлении луговых или лесных фитоценозов, 
а степные виды неизбежно выпадут из травостоя еще на стадии пионер-
ной растительной группировки. Таким же образом создание сомкнутых 
сосновых насаждений в таежной зоне приведет к формированию древо-
стоев со слабой способностью к семеношению и самовоспроизводству, а 
поселение зональных видов, которое могло бы ускорить ход первичной 
сукцессии, будет сдерживаться под покровом плотного лесного полога. 
Посев на отвалах без нанесения почвоулучшителей только злаковых тра-
восмесей без участия бобовых приведет к сдерживанию формирования 
травянистого яруса, увеличению доли и продолжительности участия ру-
деральных видов в его структуре, в то же время на участках с ПСП добав-
ление в травосмесь высокой доли бобовых может привести к угнетению 
злаков и более длительному задернению поверхности. Каждый объект ре-
культивации индивидуален, поэтому подбор схем рекультивации должен 
осуществляться с учетом всех критериев и его характеристик.

2.1.3. Расположение объекта рекультивации в пределах горного от-
вода предприятия, время вывода его и прилегающих техногенных объек-
тов за пределы разработки месторождения и возможности дальнейшего 
использования этих участков. Так, участки рекультивации лесохозяйст-
венного направления, со всех сторон окруженные горными работами, 
не могут быть отнесены к землям лесного фонда, так как проведение ле-
сохозяйственных мероприятий на таких участках невозможно. Участки 
сельскохозяйственной рекультивации недоступны для целевого исполь-
зования даже на периферии техногенных массивов без организации соот-
ветствующей логистической инфраструктуры, которая играет ключевую 
роль в целесообразности хозяйственного освоения земель сельхозпроиз-
водителями. Постоянное расширение площадей открытой добычи угля 
в Кузбассе приводит к тому, что уже рекультивированные участки часто 
оказываются внутри горных отводов. Учитывая, что отчуждение природ-
ных экосистем в ближайшие десятилетия будет только увеличиваться, 
в структуре рекультивированных земель возрастает значение участков 
рекультивации лесоэкологической и реставрационно-ландшафтной на-
правленности.

2.1.4. Рельеф самих техногенных объектов рекультивации, особен-
ности отвалообразования, возможности проведения планировочных ра-
бот и целесообразность сплошной или частичной планировки; наличие, 
объемы и характеристики ресурсов рекультивации – плодородного слоя 
почвы (ПСП) и потенциально плодородных пород (ППП) – лессовидных 
суглинков, их удаленность от объектов рекультивации и возможности 
их транспортирования и нанесения, а также возможности и перспекти-
вы применения специфичных почвоулучшителей – осадков сточных вод 
(ОСВ), отходов животноводческих комплексов, сапропеля и т.п. От сово-
купности этих условий зависит выбор лесохозяйственного, рекреацион-
ного, сельскохозяйственного, реставрационно-ландшафтного или иного 
направлений рекультивации.

2.1.5. Близость объектов рекультивации к объектам антропоген-
ной деятельности. На таких участках необходимо создавать санитарно- 
защитные насаждения и объекты рекреации. В частности, на угольных 
разрезах, прилегающих к жилым массивам, по периметру необходимо 
создавать уплотненные посадки из быстрорастущих древесных пород  
с учетом розы ветров, регулирующих ветровой режим и препятству-
ющих переносу техногенных частиц. Возле объектов инфраструктуры 
целесообразно создавать рекреационные насаждения паркового типа, 
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II. О
сновны

е полож
ения

2.2.4.2. Ко II группе потенциально плодородных, но бедных азотом 
грунтов, относятся элювий алевролита песчанистого, алевролита мелко-
зернистого, аргиллита алевролитового, глина алевролитовая, глина кар-
бонатная.

2.2.4.3. К III группе ограниченно пригодных относятся элювии поли-
миктового, гематизированного и алевролитового песчаников, пироген-
ный конгломерат, кальцитовая бурая глина.

2.2.4.4. К IV группе непригодных и потенциально токсичных относят-
ся пиритосодержащие и твердые скальные горные породы, устойчивые к 
физическому выветриванию. Их использование для лесоразведения тре-
бует создания насыпного суглинистого слоя мощностью 0,5–1,0 м. К этой 
группе следует относить все выше поименованные горные породы, в слу-
чаях, если они в процессе длительного размещения в пределах нарушен-
ных территорий приобрели характеристики загрязнения, превышающие 
уровни ПДК, установленных действующими нормативами для соответст-
вующих категорий земель.

2.2.5. По режиму увлажнения выделяют четыре типа местообитания: 
сухие, свежие, влажные и сырые.

2.2.5.1. Сухие местообитания формируются на остроконечных вер-
шинах отвалов и на крутых откосах южных экспозиций, сложенных гор-
ными породами I и II группы, и на высоких отвалах из горных пород III 
и IV группы.

2.2.5.2. Свежий режим увлажнения имеют плоские отвалы из грунтов 
I и II и III групп на откосах отвалов северных и восточных экспозиций и в 
нижней части южных и западных откосов.

2.2.5.3. Влажные местообитания располагаются по бессточным котло-
винам и узким полосам подножий северных и восточных откосов.

2.2.5.4. Сырые местообитания располагаются по берегам водоемов и 
в местах выклинивания грунтовых вод.

2.2.6. На режим увлажнения техногенного элювия горных пород и 
в целом на изменения лесорастительных условий оказывает влияние 
их твердость. Оптимальной является твердость в пределах 5–15 кг/см2.  
При твердости менее 5–15 кг/см2 грунты обладают провальной водопро-
ницаемостью, вода уходит на большие глубины, и ее продуктивные запа-
сы в корнеобитаемом слое снижаются. При твердости грунтов 5–15 кг/см2 

и более их инфильтрация снижается до 1–2 мм/мин и менее. В результа-
те осадки переходят в поверхностный сток, развивается водная эрозия, 
сокращаются запасы продуктивной влаги в корнеобитаемом слое. Кро-
ме того, за счет низкой аэрации уплотненных грунтов в них сокращается 
количество конденсируемой влаги – очень важного компонента водного 
баланса. Для поддержания уплотняющихся элювиев горных пород в оп-

2.2. Оценка лесорастительных условий  
рекультивируемых территорий 

2.2.1. Условия произрастания растительных сообществ на отвалах 
вскрышных горных пород определяются совокупностью природных 
и техногенных факторов. К числу природных факторов относятся ат-
мосферные осадки, инсоляция, горно-геологические условия, скорость 
разрушения вскрышных пород в процессе выветривания (образование 
элювия) и перемещение его по элементам рельефа и горизонтам верх-
ней толщи горных пород, потенциальное плодородие грунтов. К числу 
техногенных факторов относятся образованный рельеф с большой пло-
щадью склоновых поверхностей, их пространственная ориентация, сте-
пень каменистости и плотность сложения техногенного элювия горной 
породы.

2.2.2. Природные и техногенные факторы одинаково важны при 
оценке лесорастительных условий, поскольку каждый из них может ока-
заться в минимуме для роста древесных растений и в результате снизить 
степень лесопригодности конкретного участка территории. В преде-
лах природно-климатических зон характер и возможности воздействия  
на состояние лесорастительных условий у отдельных факторов проявля-
ются в различной степени и могут создавать со временем разнокачествен-
ные изменения.

2.2.3. Определение взаимосвязи и степени влияния всех факторов 
при оценке лесорастительных условий техногенных территорий – задача 
очень сложная и трудоемкая. Обычно исходят из своеобразия природных 
и техногенных факторов конкретного региона и выделяют минимальную 
по числу группу наиболее сильно проявляющихся факторов. К таким от-
носятся: влажность, трофность, плотность сложения и связанная с этим 
аэрация грунтов, температурный и световой режимы, определяемые 
ориентацией и окраской поверхности, устойчивость к эрозии (величина 
уклона, протяженность склона).

2.2.4. Пригодность вскрышных и вмещающих пород для биологиче-
ской рекультивации в зависимости от показателей химического и гра-
нулометрического состава определяется ГОСТ 17.5.1.03-86, в котором 
установлены 3 группы пригодности: пригодные, малопригодные и непри-
годные. С целью более конкретного определения степени пригодности 
для лесоразведения вскрышные и вмещающие породы Кузбасса, относя-
щиеся к малопригодным, подразделены на потенциально плодородные, 
но бедные азотом и малоплодородные (ограниченно пригодные).

2.2.4.1. К I группе пригодных относятся высокие по уровню плодоро-
дия лессовидные карбонатные суглинки, некарбонатные и переотложен-
ные лессы, складированный в отвалы временного хранения плодородный 
слой зональных почв.
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тимальном состоянии необходимо осуществлять их рыхление на глубину 
0,5–1,0 м после планировочных работ и периодически (один раз в 5 лет) –  
в развивающемся насаждении.

2.2.7. Режим увлажнения грунтов и в целом лесорастительные усло-
вия отдельных местоположений определяют экспозиция и крутизна скло-
нов. Откосы северо-западной, северной, северо-восточной и восточной 
экспозиций обладают более благоприятными условиями для развития 
древесных пород, а откосы западной, юго-западной и южной – худшими 
условиями (меньше снегонакопления, вымерзание саженцев в зимний пе-
риод, более быстрый сход осадков и перегрев поверхности в летний пери-
од). На откосах большей крутизны эти проявления усиливаются. 

2.2.8. Оценка лесопригодности территорий в относительных (услов-
ных) показателях может основываться на уровне потенциального пло-
дородия элювия горных пород и степени его увлажнения, зависящих от 
природных и техногенных факторов. Каждый тип лесорастительных ус-
ловий характеризуется индексом, в котором римская цифра указывает на 
группу лесопригодности по уровню потенциального плодородия, араб-
ская – на режим увлажнения (табл. 1).

Таблица 1
Классификация лесорастительных условий горных пород Кузбасса

Техногенный элювий 
горных пород по группам 

пригодности

Характеристика 
показателей химического и 

гранулометрического состава 
(по ГОСТ 17.5.1.03–86)

Режим увлажнения 
на фрагментах 

рельефа

Индекс 
лесорасти-

тельных 
условий

I – плодородные 
и потенциально  
плодородные: 
гумусированный слой 
почвы, лессовидные 
карбонатные суглинки, 
некарбонатные 
переотложенные лессы

Почвы: рНводн. 5,5–8,2; сумма 
токсичных солей – 0,0–0,2%;  
Аl подвижный – 0–3 мг/100 г;  
Na – 0–5 % от емкости погло-
щения; гумус в лесной зоне – > 
1%, в степной и лесостепной 
зонах – > 2%; сумма фракции < 
0,01 мм – 10–75%

1 – сухие 
местообитания: 
остроконечные 
вершины, крутые 
откосы южных 
экспозиций (> 20°)

I1

Потенциально плодородные 
связные породы: 
рНводн.5,5–8,4; сумма токсичных 
солей – 0,0–0,4 % (нетоксич-
ные); CaSO4 × 2H2O – 0–10%;  
CaCO3 – 0–30%; 

2 – свежие: 
плакоры, откосы 
северных и 
восточных 
экспозиций, 
подножья западных

I2

Alподв. – 0–3 мг/100 г; Na – 0–5% 
от емкости поглощения;  
гумус для лесной зоны – > 1 %,  
для степной и лесостепной зон 
– > 2 %; сумма фракций  
< 0,01 мм – 10–75%

и южных откосов;
3 – влажные: бес-
сточные котловины, 
подножья северных 
и восточных отко-
сов; 
4 – сырые: по 
берегам водоемов 
и в местах выхода 
грунтовых вод

I3

I4

II – потенциально 
плодородные, но с 
отсутствием доступного 
азота: алевролит 
песчанистый, алевролит 
мелкозернистый, 
аргиллит алевролитовый, 
глина алевролитовая, 
глина карбонатная

Малопригодные по 
физическим свойствам 
быстровыветривающиеся 
полускальные осадочные 
породы: рНводн. 5,5–8,4; 
сумма токсичных солей 
0,0–0,4 % (нетоксичные);  
CaSO4 × 2H2O – 0–10%;  
CaCO3 – 0–30%;  
Alподв.– 0–3 мг/100 г; 
Na – 0–5% от емкости 
поглощения; различного 
гранулометрического состава

1 – сухие место-
обитания: вершины 
отвалов, откосы 
южных экспозиций;
2 – свежие: плако- 
ры, откосы север-
ных и восточных 
экспозиций;
3 – влажные: бес-
сточные котловины;
4 – сырые: по 
берегам водоемов

II1

II2

II3

II4

III – малопригодные 
(ограниченно 
пригодные): 
полимиктовый, 
гематизированный, 
и алевролитистый 
песчаники, пирогенный 
конгломерат, кальцитовая 
бурая глина

Малопригодные по 
физическим свойствам 
и химическому составу 
быстровыветривающиеся 
полускальные и осадочные 
породы: рНводн.3,5–9,0; сумма 
токсичных солей 0,4–0,8%  
(нетоксичные); 
CaSO4 × 2H2O – 10–20%; 
CaCO3 – 30-75 %; 
Alподв.– 3–18 мг/100 г; 
Na – 5–20% от емкости 
поглощения; различного 
гранулометрического состава

1 – сухие место-
обитания: вершины 
отвалов, откосы 
южных экспозиций;
2 – свежие: 
плакоры, откосы 
северных и  
восточных экспо-
зиций;
3 – влажные: 
бессточные 
котловины;
4 – сырые:  
по берегам 
водоемов

III1

III2

III3

III4
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II. О
сновны

е полож
ения

IV – непригодные 
(твердые скальные  
породы, устойчивые 
к  выветриванию): 
песчаники и алевролиты 
на прочном цементе, 
пиритосодержащие 
породы

Непригодные по физическим 
свойствам трудновыветрива-
емые скальные породы: 
химические показатели не 
определяются. Непригодные по 
химическому составу:  
рНводн. 3,5; токсичные; 
Аlподв. – > 18 мг/100 г

1 – сухие 
вследствие низкой 
влагоемкости 
скальные породы;

1–4 – 
пиритосодержащие 
породы

IV1, 

IV1, IV2, 
IV3, IV4

Примечания: 1. рНводн. – реакция почвенного раствора. 
2. Суглинки и лессы, а также субстраты II и III групп с твердостью  
    более 20 кг/см2 относятся к группе менее пригодных. 
3. Темноцветные углесодержащие породы из-за сильного нагревания       
    иссушаются больше, чем светлоокрашенные, и по режиму увлажнения  
    относятся к более сухому классу горных пород.

2.3. Создание благоприятных лесорастительных условий  
на горнотехническом этапе рекультивации 

2.3.1. Горнотехнический этап – наиболее ответственный и дорого-
стоящий комплекс рекультивационных мероприятий. Общими требо-
ваниями к горнотехническому этапу являются: селективная разработка 
горных пород в соответствии с их пригодностью для целей рекультива-
ции, создание благоприятного рельефа с ландшафтной, хозяйственной, 
и эксплуатационной позиций, формирование необходимого рекультива-
ционного (экранирующего) слоя соответствующих параметров, а также 
прогнозирование и профилактика неблагоприятных последствий техно-
генеза в виде дефляционных, оползневых, гидрологических, криогенных, 
пирогенных и других негативных процессов. При проектировании отвала 
благоприятные параметры их для биологического этапа рекультивации 
должны вноситься в проект и закладываться с самого начала его эксплу-
атации, чтобы не проводить дополнительных работ при осуществлении 
заключительных рекультивационных мероприятий.

2.3.2. Все операции по подготовке отвалов к проведению биологиче-
ского этапа должны входить в технологию подготовки самого отвала. При 
этом в основу должны быть положены пожаробезопасные эрозиеустой-
чивые параметры подготавливаемых участков рекультивации, обеспечи-
вающие оптимальные условия для формирования устойчивых долголет-
них самоподдерживающихся лесных экосистем.

2.3.3. Важнейшим условием формирования устойчивых древесных 
насаждений является профилактика уплотненности техногенных элюви-
ев в пределах распространения корней деревьев, формирующихся древо-
стоев и возникновения эндогенных пожаров. Основное внимание долж-
но быть уделено формированию рыхлого корнеобитаемого слоя горной 
массы мощностью до 2–2,5 м, которое обеспечит рост корней деревьев  
до необходимого объема во взрослом состоянии. Перспективной в этом 
плане является частичная планировка экскаваторных и железнодорожных 
отвалов со срезкой вершин гребней, выполаживанием крутых откосов и 
так далее, которой достигается создание мелкобугристой поверхности  
с перепадами высот элементов микрорельефа до 1–2 м, обеспечивающее, 
кроме того, большее разнообразие экологических условий и способству-
ющее снегозадержанию и влагонакоплению.

2.3.4. На поверхность чрезмерно уплотненных автомобильных отва-
лов целесообразно нанесение экранирующего слоя того же литологиче-
ского состава, что и основная горная масса рекультивируемого отвала. 

2.3.5. Нанесение почвоулучшителей – плодородного слоя почвы или 
потенциально плодородных пород – лессовидных суглинков – при лес-
ной рекультивации целесообразно лишь при рекультивации отвалов из 
скальных и прочных осадочных горных пород. При этом на частично 
спланированных экскаваторных отвалах в случае рыхлого сложения гор-
ной массы достаточным является слой почвоулучшителей стандартной 
мощности в 20–30 см. Если субстрат в значительной степени уплотнен 
(автомобильные отвалы), необходим экранирующий слой чистых су-
глинков или в смеси со вскрышными породами мощностью до 2–2,5 м. 
Нежелательно использование тяжелоглинистых субстратов, которые при 
выравнивании неизбежно уплотняются, что впоследствии приводит к не-
доразвитию корневых систем деревьев, ветровалам и деградации древо-
стоев. Во всех случаях нанесение почвоулучшителей следует проводить 
через 1–2 года после отсыпки и предварительного выравнивания отвалов, 
непосредственно перед биологическим этапом рекультивации.

2.3.6. На основании анализа интенсивности проявления водной эро-
зии и с учетом реакции древесных растений на экспозицию и величину 
уклона, для основных типов горных пород рекомендуются предельные 
значения крутизны откосов, допускаемые при частичной планировке 
поверхности (табл. 2), необходимость в которой определяется на стадии 
проектирования.

2.3.7. Одним из важнейших аспектов подготовки отвалов являет-
ся профилактика эндогенных пожаров до начала биологического этапа 
рекультивации. В Кузбассе горимости отвалов уделяется гораздо мень-
ше внимания, чем, например, эндогенным пожарам угольных пластов в 
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шахтах, так как такие пожары в отвалах непосредственно не влияют на 
процесс добычи угля и косвенно – на промышленную безопасность. Тем 
не менее, накопленный в Кузбассе опыт борьбы с подземными возгора-
ниями позволяет оптимальным образом подобрать способ подготовки 
отвалов для того, чтобы предотвратить возгорание горной массы в теле 
отвалов на уже созданных участках лесной рекультивации.

2.3.8. Существенным эксплуатационным мероприятием горнотехни-
ческого этапа является подготовка подъездных путей и коммуникаций, 
которые необходимы для проведения работ по лесопосадке, посеву тра-
восмесей, мероприятий по уходу, профилактике и ликвидации пожаров, 
осуществлению хозяйственной деятельности.

2.4. Природоподобные технологии  
биологической рекультивации  
лесохозяйственного направления

Для целей биологической рекультивации предложено 7 схем создания 
природоподобных лесных растительных сообществ.

2.4.1. Таежные лесные культуры – рекомендованы для восстановле-
ния на отвалах природного облика горно-таежной подзоны Кузбасса, на 
участках с нанесением поверхностного рыхлого слоя суглинков или рых-
лых техногенных элювиев мощностью 0,2–1 м. Целесообразно сокращение 
количества стадий сукцессии растительных сообществ, минуя этап освое-
ния отвалов лиственными породами, путем посадки нескольких хвойных 
пород. В качестве основной древесной породы лучше всего использовать 
кедр сибирский как наиболее ценный вид, учитывая резкое снижение его 

Таблица 2
Крутизна откосов, допускаемая при частичной планировке  
бестранспортных отвалов

Типы вскрышных горных пород
по механическому составу

Крутизна откосов, градусов

Благоприятные
экспозиции

Неблагоприятные
экспозиции

Каменистые (более 70 %),  
не подверженные  эрозии

(СЗ, С, СВ, В, ЮВ)                   

20–25

(З, ЮЗ, Ю)

15–20

Песчаные, супесчаные и суглинистые с 
каменисто-щебнистой фракцией до 70 % 15–20 10–15

Глинистые 10–15 5–10

участия в темнохвойных лесах в последние десятилетия; в качестве сопут-
ствующих – ель сибирскую – как быстрорастущую породу, устойчивую 
к нестабильному водному режиму отвалов, и лиственницу сибирскую – 
как пироустойчивую древесную породу. Для получения двухъярусных на-
саждений целесообразно применять следующее соотношение пород: кедр 
сибирский – 50 %, ель сибирская – 30 %, лиственница сибирская – 20 %. 
Такая схема, с одной стороны, обеспечивает восстановление средообразу-
ющих функций лесных фитоценозов, с другой – способствует формиро-
ванию продуктивных древостоев в случае их последующего лесохозяйст-
венного использования.

2.4.2. Лиственные лесные культуры с посадкой кедра сибирского – 
рекомендованы для моделирования зональных экосистем подтайги для 
участков с достаточной влагообеспеченностью. Эти породы отзывчивы 
на почвенное плодородие, поэтому создание лиственных лесных культур 
с добавлением кедра сибирского целесообразно на участках с нанесением 
плодородного слоя почвы. На отвалах вскрышных пород Кузбасса береза 
является одной из устойчивых быстрорастущих пород. Ей может сопут-
ствовать рябина сибирская, которая имеет высокие параметры прижива-
емости и жизненного состояния, хорошо растет при отенении березой. 

Участие рябины создает кормовую базу для многих видов птиц, ко-
торые активно поселяются в таких местообитаниях, что способствует 
дальнейшему увеличению видового разнообразия созданных лесных 
экосистем. В то же время, учитывая свойства березы доминировать на 
начальной стадии сукцессии и формировать благоприятные условия для 
кедра сибирского, под покров березы целесообразно высаживать некото-
рую долю кедра сибирского. Кедр растет значительно медленнее, однако, 
по мере смены древесной формации на таких участках сформируются 
полноценные высокопродуктивные кедровники. При формировании вы-
сокополнотных насаждений доля березы составляет 60 %, рябины – 30 %, 
кедра сибирского – 10 %. При таком соотношении создаются благоприят-
ные условия для формирования в будущем полноценных кедровников без 
вырубки кедровых деревьев.

2.4.3. Многоярусные лесные сообщества – предназначены для восста-
новления на отвалах без нанесения плодородного слоя почвы многови-
довых лесных сообществ, максимально соответствующих лесному расти-
тельному окружению. Рекомендованы для горно-таежной и подтаежной 
подзон в качестве лесных фитоценозов реставрационно-ландшафтной на-
правленности. Экологическое преимущество таких насаждений состоит 
в том, что древесные виды, занимающие разные экологические ниши, 
полнее осваивают пространство отвалов и способствуют активизации 
экосистемных процессов. Поскольку условия увлажнения отвалов, 
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особенно бестранспортных, уклонов южных и западных экспозиций,  
в лесных районах отличаются от естественных в сторону ксероморфизма,  
в качестве первого ярусообразователя целесообразно вводить сосну обык-
новенную как ксерофита – 30 %, в качестве второго ярусообразователя – 
кедр сибирский – 30 %, подлеска – акацию желтую – 10 % и рябину 
сибирскую – 10 %, кустарникового яруса – спирею среднюю (в подкро-
новые зоны) – 10 % и кизильник блестящий (на открытые пространст-
ва) – 10 %.

2.4.4. Плантационно-обсеменительные культуры сосны обыкновен-
ной с посевом низовых злаковых трав на подготовленных и неподготов-
ленных субстратах. Сущность плантационно-обсеменительных культур 
состоит в том, что для посадки используются саженцы 6–8 летнего воз-
раста в количестве в 10–15 раз меньшем, чем при использовании сеян-
цев и маловозрастных саженцев. Такие культуры успешно конкурируют  
с развитым травянистым покровом, через 8–10 лет начинают плодоно-
сить, формируя уже в первые годы до 85 тыс. семян на 1 га. В результате 
территория равномерно зарастает благонадежным подростом, который 
формирует сомкнутые устойчивые насаждения. 

Особенность данного способа состоит в том, что второе поко-
ление деревьев, формирующееся в результате обсеменения, облада-
ет рядом преимуществ по сравнению с классическими сомкнутыми 
культурами: высокой способностью к самоизреживанию, развитой 
нетравмированной корневой системой, адаптацией к условиям про-
израстания на отвалах. Формируется устойчивое сомкнутое лесное 
сообщество с разноразмерной популяцией вида-эдификатора. Норма 
высадки саженцев – 50–200 шт./га. Высеянные совместно с посадкой 
сосны низовые злаки закрывают свободную экологическую нишу до 
момента обсеменения, препятствуют распространению сорняков, ме-
лиорируют исходный профиль техногенного субстрата и придают ему 
необходимый комплекс агрофизических свойств. Рекомендован для со-
здания насаждений рекреационного и экосистемного назначения в ле-
состепной подзоне. Перспективен для участков самозарастания отвалов  
с неудовлетворительными фитоценотическими характеристиками.

2.4.5. Лесные культуры сосны обыкновенной товарного назначе- 
ния – предназначены для получения деловой древесины. Рекомендова-
ны для облесения отвалов в лесостепных районах Кузбасса, где явля-
ются основным способом лесохозяйственной рекультивации для полу-
чения товарной древесины. Применяются на участках рекультивации  
без нанесения почвоулучшителей, но для обеспечения устойчивости 
древостоев до возраста технической спелости (60–80 лет) целесообраз-
но формировать рыхлую структуру будущего корнеобитаемого слоя 

техногенных элювиев мощностью 1–1,5 м. Исходная густота насажде-
ний с нормой высадки 2000 шт./га регламентирована лесохозяйствен-
ными параметрами для смыкания крон уже в период I класса возраста  
(10–20 лет) и последующего интенсивного очищения от ветвей на боль-
шей части кроны (4/5 ее протяженности), необходимого для формиро-
вания ровных стволов и качественной древесины. 

Неотъемлемым комплексом мероприятий в товарных куль-
турах являются рубки ухода, без проведения которых в со-
мкнутых насаждениях сосны обыкновенной, не обладающих 
способностью к самоизреживанию, происходит деградация 
древостоев, не допустимая как с хозяйственной, так и с экологической 
точки зрения. Посадочным материалом служат 1–2-летние саженцы ЗКС  
высотой 12–40 см. 

2.4.6. Широкорядные лесные культуры. Рассматриваются как проме-
жуточный вариант между плантационно-обсеменительными культура-
ми и насаждениями товарного назначения. Рекомендованы прежде всего 
для участков рекультивации, расположенных в глубине горных отводов 
предприятий, в окружении еще действующих и перспективных работ  
по добыче угля и отвалообразованию. Учитывая моделирование раз-
витого травостоя для закладки широкорядных культур, желательно 
нанесение слоя ППП. При широкорядной посадке создаются условия 
для развития травянистого яруса, который формируется путем посева 
травянистых видов, имеющих выраженную положительную (мятлик 
луговой) и приспособительную (клевер белый) реакции к воздействию 
метаболитов сосны обыкновенной. Травянистые виды запускают почво-
образовательный процесс, а по мере вступления насаждений в стадию 
плодоношения создаются благоприятные условия формирования второ-
го поколения деревьев в междурядьях. Такие культуры характеризуются 
равномерным размещением благонадежного подроста, выраженной вер-
тикальной ярусностью и горизонтальной дифференциацией простран-
ства. Рубки ухода до смыкания II поколения деревьев (не ранее, чем через 
35–40 лет после посадки) не требуются. 

Для посадки используются стандартные саженцы сосны с закрытой 
корневой системой. После посадки проводится посев низовых злако-
вых – мятлик луговой – в рядах, и бобовых – клевер ползучий – в ме-
ждурядьях.  Подбор данных видов трав обусловлен их положительной 
и приспособительной реакцией на совместное произрастание с сосной 
обыкновенной. Так, при естественном зарастании мятлик луговой явля-
ется одним из немногих видов многолетних трав, который не только вы-
держивает влияние метаболитов (продуктов жизнедеятельности) сосны 
в подкроновых пространствах, но и при достаточной освещенности фор-
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мирует проективное покрытие до 70–90 %, а в межкроновых простран-
ствах, увлажненных за счет перераспределения влаги кронами деревьев, 
доминантом микрогруппировок часто выступает клевер ползучий. Эти 
виды не формируют высокую фитомассу, что очень важно для мини-
мизации накопления горючего материала в насаждениях, но обладают 
существенным почвопреобразующим эффектом за счет формирования 
плотной дернины, обогащения почвы азотом, вовлечения нижележащих 
горизонтов породы в биологический кругооборот. Норма высадки сосны 
– 1000 шт./га. 

2.4.7. Лесные культуры, созданные методом прямого посева семян. 
Является альтернативным способом создания лесных культур, эффек-
тивен как мера содействия естественному возобновлению, в первую 
очередь, на труднодоступных участках, отвалах с сильно пересеченным 
рельефом, где посадка очень затруднена. Культуры, созданные путем 
прямого посева на отвалах, отличаются высокой степенью дифференци-
ации по высоте и габитусу уже в ювенильном возрасте (до 10 лет). 

В отличие от высокогустотных посадок, где по мере смыкания крон 
деревья начинают угнетать друг друга и отмечается деградация древо-
стоев в целом, в посевах, благодаря самоизреживанию, наиболее продук-
тивные особи сохраняют высокое жизненное состояние и формируют 
высокополнотные насаждения. Прямой посев семян сосны обыкновен-
ной проводится с нормой высева 3 кг/га. 

Для целей создания лесных культур методом прямого посева  
в качестве источников семян предполагается использовать местные ре-
сурсы – плодоносящие сосновые насаждения, произрастающие на участ-
ках рекультивации угольных разрезов. Для получения семян сбор шишек 
проводится в феврале – начале марта, до их раскрытия. Выбираются на-
иболее продуктивные деревья 20–25-летнего возраста, с развитой сим-
метричной кроной, высоким текущим приростом, здоровой насыщенно 
зеленой хвоей и крупными шишками. Шишки собираются в мешки до по-
ловины объема. Затем мешки складываются в теплые помещения ближе  
к отопительным приборам. Через 2–3 недели семенные чешуи раскры-
ваются, и семена свободно высыпаются. Семена собирают, очищают от 
вороха и чешуек, подсушивают и хранят в стеклянной таре с притертыми 
крышками. Семена готовы к посеву в тот же год, без предварительной 
стратификации. Для получения 1 кг семян требуется 100 кг созревших 
шишек. Посев сосны на отвале проводится вразброс, с заделкой семян на 
ПСП и ППП или гидромеханическим способом. 

2.5. Посадочный и посевной материал 
 и его применение

2.5.1. Безусловным приоритетным типом посадочного материала яв-
ляются сеянцы или саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Преи-
муществами посадочного материала ЗКС являются: 

• ускорение срока подготовки сеянцев за 1 вегетационный период,  
а саженцев – за 2 или 3 года;

• полное сохранение корневой системы сеянцев при пересадке, обес-
печивающее быструю адаптацию растений на участках рекультива-
ции и повышенный ход роста уже на этапе приживаемости;

• возможность расширения сроков посадки в весенне-летний и осен-
ний сезоны, а при использовании регуляторов водного режима – и 
в течение всего вегетационного периода.

2.5.2. Для целей биологической рекультивации могут быть исполь-
зованы три разновидности посадочного материала: 1–2-летние сеянцы, 
2–5-летние саженцы, и 5–10-летние саженцы. В зависимости от площадей 
участков рекультивации, их целевого назначения, схем посадки и норм 
высадки может быть использован посадочный материал хвойных лист-
венных пород, как деревьев, так и кустарников той или иной разновидно-
сти, в т.ч. в требуемом сочетании.

2.5.3. Одно- и двухлетние сеянцы выращивают в пластиковых кас-
сетах, наполненных торфяным субстратом. В эти кассеты проводится 
прямой посев семян древесных культур. Норма высадки сеянцев ЗКС, в 
соответствии с Приказом Минприроды РФ от 29.12.2021 № 67240, состав-
ляет 2 тыс. шт./га. Как правило, посев в кассеты проводится ранней вес-
ной, сеянцы выращиваются сначала в теплицах в условиях регулируемого 
светового, водного, температурного режимов и режима питания, а затем, 
при наступлении климатического лета (начало – середина июня) пере-
носятся на площадку закаливания под открытым небом. В течение всего 
периода выращивания производится мелкокапельное или туманное оро-
шение с одновременными подкормками и периодическими обработками 
химическими препаратами против вредителей и болезней. Посадка таких 
сеянцев на участки рекультивации производится осенью текущего года,  
а также после перезимовки и на следующий год, в весенний или осенний 
период. Возможно применение 2-летних сеянцев ЗКС и в летний период, 
однако в этом случае возрастает риск гибели посадочного материала при 
установлении длительной жаркой погоды. Поэтому летняя посадка целе-
сообразна на мелкоконтурных участках небольшими объемами, основные 
площади посадочных работ на участках рекультивации Кузбасса следует 
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проводить весной, с середины апреля до конца мая – в период сразу после 
схода снегового покрова до начала отрастания побегов у сеянцев, и осе-
нью, с конца августа до середины октября – после завершения линейного 
прироста у сеянцев до наступления среднесуточной температуры ниже 
0 °С. Посадка сеянцев осуществляется под лесопосадочное орудие («меч 
Колесова»).

2.5.4. 2–4-летние саженцы применяются для получения быстрого эф-
фекта закладки лесных культур. Эти саженцы выращиваются в 2–3-ли-
тровых емкостях (пластиковых горшках или полиэтиленовых пакетах), 
имеют связный корневой ком, высоту 60–100 см для лиственных пород де-
ревьев и 30–70 см – для хвойных пород деревьев и лиственных кустарни-
ков. Для получения таких саженцев на питомнике в посадочные емкости 
высаживают 1–2-летние сеянцы как с закрытой, так и с открытой корне-
вой системой. В качестве субстрата может быть использован ПСП с до-
бавлением просеянного речного песка для улучшения аэрации корневого 
кома, в соотношении 1,5:1–1:1 с добавлением комплексных минеральных 
удобрений (азофоска, нитрофоска и аналоги) из расчета 2–3 кг/м3. После 
посадки в емкости добавляются удобрения пролонгированного действия, 
выполняющие функции летних подкормок. Высаженные сеянцы в паке-
тах выставляются на площадку доращивания под полив дождевальными 
установками и выращиваются в течение 1 лета. Посадка производится 
осенью, весной или в летний период с конца июня после того как побе-
ги текущего года у саженцев окрепнут и начнут одревесневать. Посадка 
осуществляется в лунки, соответствующие размеру корневого кома, при 
ручной посадке или в борозды с последующей механизированной засып-
кой. Перед установкой саженцев в посадочные места добавляется гидро-
гель, который будет регулировать водный режим саженцев в прикорне-
вом пространстве на этапе приживаемости. Саженцы, подготовленные 
таким способом, имея небольшой габитус, быстро укореняются, хорошо 
отрастают в первый же год после посадки, за счет чего лесные культуры  
с их использованием на 3–5 лет опережают по величине прироста куль-
туры, созданные с применением сеянцев. Стандартная норма высадки 
саженцев – 1000–2000 шт./1 га.

2.5.5. 5–10-летние саженцы применяются для создания на участках 
рекультивации древесных культур паркового типа и плантационно- 
обсеменительных лесных культур. Саженцы имеют корневой ком диаме-
тром до 55 см и массой до 25 кг, высоту 1,5–2,5 м. Норма высадки таких 
саженцев может варьироваться в зависимости от условий технического 
задания, но, как правило, оптимальный эффект достигается при посадке 
до 50–200 шт./га. Применение таких саженцев позволяет обеспечить бы-
стрый декоративный эффект, ускорить формирование древесного яруса, 
обеспечить быстрое, через 8–10 лет, вступление высаженных деревьев  

в фазу плодоношения и естественное обсеменение свободных участков 
маточной древесной породой. Подготовка 5–10-летних саженцев для вы-
садки на участках рекультивации состоит в том, чтобы самый критиче-
ский этап приживаемости проходил не на отвале, в условиях дефицита 
влаги и элементов питания, а на питомнике, с целью обеспечения само-
го щадящего постпересадочного режима. Для этого осенью или ранней 
весной выращенные в открытом грунте саженцы требуемого размера 
выкапываются с полным сохранением корневого кома стандартной ве-
личины. Корневой ком плотно оборачивается в нетканый полипропиле-
новый материал (Спанбонд, Агроспан) черного цвета, который хорошо 
способствует его укреплению, не разрушается в почве в первый год и  
в то же время не препятствует свободному радиальному росту корней са-
женцев. Саженцы переносятся на площадку доращивания и помещаются 
в заранее подготовленные лунки соответствующего корневому кому раз-
мера. Схема посадки – от 1×1 до 1,5×1,5, в зависимости от вида и габитуса 
саженцев. Таким образом саженцы выращиваются в течение следующе-
го лета с применением системы удобрений, средств защиты, полива до-
ждевальными установками, борьбой с сорной растительностью. На этом 
этапе саженцы испытывают стресс и практически не растут в высоту – 
происходит их адаптация к минимальному режиму метаболизма, необ-
ходимая для роста в олиготрофных условиях участков рекультивации, 
оформляется корневой ком, запускается подготовка тканей к возобнов-
лению активного роста. По окончании доращивания, осенью или весной, 
саженцы вынимаются из посадочных лунок, перемещаются на участок 
рекультивации и высаживаются без снятия нетканого материала в зара-
нее подготовленные лунки, на 10–15 см большего диаметра, чем диаметр 
корневого кома. После установки саженцев в посадочные места, но пе-
ред окончательной засыпкой, в посадочные места вокруг корневого кома 
добавляются комплексные минеральные удобрения из расчета 100–150 г 
на 1 саженец и гидрогель. Засыпка комьев проводится с таким расчетом, 
чтобы максимально зафиксировать саженцы без установки дополнитель-
ных распорок, для чего можно использовать и каменистые отдельности 
породной массы.

2.5.6. Для создания живого напочвенного покрова под покровом дре-
весных насаждений или травянистых агрофитоценозов требуется посев 
травосмесей. Наиболее эффективным способом, который позволяет до-
стичь высокого проективного покрытия даже на техногенных элювиях 
без нанесения почвоулучшителей, является гидропосев. Его сущность со-
стоит в том, что гомогенная водная суспензия, содержащая семена много-
летних трав, водорастворимых удобрений, мульчи, связывающего компо-
нента и влагоудерживающего сорбента, равномерно наносится на участок 
рекультивации с помошью гидропосевной установки. 
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В качестве мульчи и связывающего компонента хорошо зарекомен-
довали себя местные доступные ресурсы – глина и опилки, которые при 
восстановлении травянистого покрова на больших площадях могут быть 
хорошей альтернативой дорогостоящим компонентам, применяемым, на-
пример, при создании газонов; в качестве сорбента влаги – мелкокристал-
лический гидрогель. Так, после нанесения и высыхания суспензии, гли-
на образует связную корку, которая способствует закреплению семян на 
поверхности почвы; опилки предохраняют прорастающие семена от вы-
сыхания и гибели, гидрогель способствует равномерному расходованию 
проростками влаги, а удобрения их питают, пока всходы не укоренятся. 
Для приготовления суспензии на 9000 литров воды добавляется водора-
створимое комплексное удобрение («Акварин», «Агромастер») – 30 кг, 
Гидрогель – 20 кг, глина просеянная – 500 кг, опилки мелкие просеянные – 
1000 кг, краситель «Зеленое яблоко» – 1,5 кг, семена трав – в соответствии 
с запланированной нормой высева. Такого количества суспензии доста-
точно для залужения 0,8–1 га.

2.6. Мероприятия по уходу
В рамках данного проекта мероприятия по уходу за участками ре-

культивации находятся на стадии проектирования. Апробированные на 
полигоне технологий рекультивации, расположенном на территории Фи-
лиала «Кедровский угольный разрез» АО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь», схемы рекультивации разработаны с учетом минималь-
но возможного ухода за посадками и посевами. Другими словами, уход  
за ними не требуется, но применение некоторых приемов позволит суще-
ственно ускорить процесс формирования живого напочвенного покрова, 
увеличить долю зональных видов, снизить влияние сорняков, повысить 
ход роста древесных видов и обеспечить их самовоспроизводство.

2.6.1. Основным мероприятием по уходу на участках реставрации  
в первый год является борьба с сорной растительностью. При качествен-
ной подготовке участков с применением гербицидов в предшествующий 
посеву год многолетние корнеотпрысковые и корневищные сорняки, ко-
торые обильно присутствуют в ПСП, удается почти полностью ликви-
дировать. Если химический пар не проводился, весной необходимо как 
можно раньше, при массовом появлении всходов сорняков, провести об-
работку посевов гербицидами сплошного действия.

2.6.2. Основным приемом борьбы с малолетними сорняками являет-
ся многократное подкашивание до их цветения. Затягивать срок подка-
шивания недопустимо, т.к. растения этих видов способны сформировать 
семена, будучи скошенными уже в период отцветания, не говоря уже  

о дальнейших фазах развития. Скашивание следует проводить на воз-
можно минимальной высоте – степные виды в первый год формируют не-
большую фитомассу, и частичное срезание верхних органов им не вредит. 
В то же время нельзя допускать повреждение узлов кущения и подсемя-
дольных колен растений – оптимальная высота скашивания составляет 
5–7 см. Повторные подкашивания следует проводить через 2–4 недели,  
по мере отрастания сорной растительности.

2.6.3. На участках лесной рекультивации, создаваемым с лесоводст-
венной нормой высадки 2–4 тыс. шт./га, обязательным проектным меро-
приятием является проведение рубок ухода. Учитывая специфичность 
отвалов как объектов лесовыращивания и приоритет природоохранных 
задач лесной рекультивации, особенностями рубок ухода в созданных ле-
сонасаждениях являются:

• формирование многовидового состава с учетом естественно возоб-
новившихся видов деревьев и кустарников;

• планомерное изреживание высокополнотных древостоев по мере 
взросления с целью осветления и обеспечения оптимальной пло-
щади питания для каждого дерева;

• в хвойных молодняках при проведении рубок осветления и прочи-
сток необходимо делать обрезку нижних мутовок веток с противо-
пожарной целью.

2.6.4. При лесной рекультивации обязательным элементом являются 
проектные лесозащитные мероприятия, которые должны быть предусмо-
трены в соответствии с «Наставлениями по защите лесных культур и мо-
лодняков от вредных насекомых и болезней» [М., 1997].

Срок действия настоящих методических рекомендаций не ограничен. 
Настоящие методические рекомендации разработаны в рамках действую-
щего законодательства на март 2023 года, соответственно, при изменении 
нормативно-правовых требований следует актуализировать положения 
методических рекомендаций при их применении в рамках экологической 
деятельности угледобывающих предприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 Приложение I 

Технологическая карта схема закладки природоподобных экосистем на участках рекультивации

№ 
п/п

Природно-климатическая 
подзона (муниципальный округ)

Тип почвы, 
в порядке 

приоритета
Наименование схемы

Состав древесных 
и кустарниковых 

пород

1

Таежная подзона и Северная 
лесостепь (Новокузнецкий, 
Прокопьевский и Кемеровский)

ПСП,
ППП,
ТЭ

Таежные лесные 
культуры

Ель
Кедр
Лиственница

2 ПСП Лиственные лесные 
культуры

Береза, 
Рябина,
Кедр

3 ПСП, ППП Многоярусные лесные 
сообщества

Сосна 
Кедр
Рябина 
Карагана 
Спирея 
Кизильник

4

Северная лесостепь, Южная 
лесостепь (Кемеровский, 
Беловский, Прокопьевский)

ТЭ
Плантационно-

обсеменительные 
культуры

Сосна

5 ТЭ, ППП Лесные культуры 
товарного назначения Сосна

6 ТЭ, ПСП, ППП Широкорядные 
лесные культуры Сосна

7
ПСП,
ППП,
ТЭ

Лесные культуры, 
созданные методом 

прямого посева семян
Сосна

Тип посадочного 
материала

Норма 
высадки, 

шт./га
Схема посадки Состав травосмесей

Нормы 
высева,  

кг/га

Сеянцы ЗКС, саженцы 
ЗКС 3–5 лет

1000
600
400

1,2×4,2 м с полосным 
чередованием рядов Нет –

Сеянцы ЗКС, саженцы 
ЗКС 3–5 лет

1200
600
200

1,2×4,2 м  
с чередованием  

в рядах: Б-Р-К-Р-Б
Нет –

Сеянцы ЗКС, саженцы 
ЗКС 3–5 лет

900
300
200
200
200
200

1,2×4,2 м  
с чередованием  

с сосновыми рядами, 
в ряду: Кар-К-Р-К

Нет –

Саженцы ЗКС  
8–10 лет 100–200

5×10 или 10×10 м  
в шахматном 

порядке

Мятлик луговой+
Клевер белый

30
10

Сеянцы ЗКС 2000 1,0×5,0 м Мятлик луговой 30

Сеянцы ЗКС 1000 1,25×8,0 м
Мятлик луговой+

Клевер белый
30
10

Семена 3 кг/га 1×1 Нет –
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