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4 Методические рекомендации по реставрации лугово-степной растительности 
на отвалах угольной промышленности в Кузбассе

ВВЕДЕНИЕ

Развитие угольной отрасли в Кузбассе на протяжении последних де-
сятилетий привело к катастрофическим изменениям природных лан-
дшафтов, деградации растительного покрова на больших пространствах. 
Наиболее пострадавшими являются степи Кузнецкой котловины, которые 
относятся к интразональному типу растительности. По оценкам специа-
листов еще в середине 50-х годов ХХ века степная растительность зани-
мала не менее 300 тыс. га. К настоящему времени совокупная площадь 
коренных степей не превышает 3 000 га, которые сохранились в виде 
мелкоконтурных фрагментов (как правило, не более 100 га) в местах, не-
пригодных для распашки, – скальных обнажениях, поднятиях, дерново-
карбонатных почвах с близким залеганием (10–15 см) почвообразующих 
каменистых пород. Вследствие увеличения доли угледобычи открытым 
способом обозначилась угроза полного уничтожения степных ландшаф-
тов в Кемеровской области. Для развития региональной системы особо ох-
раняемых природных территорий была проведена инвентаризации участ-
ков с высоким флористическим разнообразием и выделением ключевых 
ботанических территорий. В последние годы именно степные экосистемы 
были взяты под государственную охрану. Созданы природные заказники 
«Караканский» (2012), «Бачатские сопки» (2017), а также памятники при-
роды «Чумайский бухтай» (2015) и «Костенковские скалы» (2016). 

Другое направление развивается по пути восстановления на нару-
шенных территориях растительного покрова, способного сохранять и 
поддерживать стабильный уровень биологического разнообразия. Поэ-
тому первоочередными экологическими задачами в Кемеровской области 
являются оптимизация существующих и разработка новых прогрессив-
ных технологий восстановления нарушенных ландшафтов, их широкое 
внедрение. В соответствии с этим на отвалах вскрышных пород, образо-
ванных в остепненной части Кузнецкой котловины, приоритетное значе-
ние имеет создание устойчивых лугово-степных фитоценозов, сущест-
вовавших до начала горных работ. Процесс самовосстановления степей 
очень длительный даже при наличии источников семенного возобновле-
ния. Видовой состав при этом не идентичен и не может расцениваться как 
приемлемый для реабилитации территорий. При отсутствии источников 
семян сукцессии растительного сообщества могут идти в совершенно 
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Введение

ином направлении, сохраняясь в виде рудерально-луговых сообществ 
неопределенно долгое время. Очевидно, что для целей реставрационно-
го направления биологической рекультивации необходимо наличие при-
родных резерватов, которые выполняют роль генетических банков био-
разнообразия региона.

В практике рекультивации известны методы по созданию травянистых 
фитоценозов, которые позволяют достигать хороших результатов. Экспе-
рименты по восстановлению степей на нарушенных землях еще находят-
ся на стадии разработки. Один из возможных подходов основывается на 
искусственном внедрении на первичный субстрат отвалов многолетних ра-
стений из состава степных и лугово-степных сообществ целинных земель. 
Для этого в период с 2014 по 2017 гг. Проектом ПРООН/ГЭФ-Минприро-
ды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России» на отвале разреза «Виногра-
довский» (ПАО «КТК») инициированы научные исследования по разра-
ботке технологии реставрации степных и лугово-степных фитоценозов 
с регламентацией сроков и способов сбора семенного материала, состава 
субстрата как основы для формирования эдафических условий, вариантов 
обсеменения поверхности и других параметров. Данная технология ориен-
тирована в первую очередь на улучшение структурных и функциональных 
показателей искусственных растительных сообществ (агрофитоценозов) 
на отвалах вскрышных горных пород. Ее внедрение на угольных предпри-
ятиях Кузбасса в перспективе позволит увеличить площади степных тер-
риторий, расширить местообитания популяций степных видов растений, 
в том числе и занесенных в Красную книгу Кемеровской области.

Методика реставрации лугово-степной растительности на отвалах 
угольной промышленности представлена на всероссийских и региональ-
ных научных и научно-практических конференциях, опубликована в де-
ловых и рейтинговых научных журналах, прошла общественные обсу-
ждения на заседании Общественной Палаты Кемеровской области. В 2016 
году методика была включена в новый национальный стандарт Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. 
Рекультивация нарушенных земель. Восстановление биологического раз-
нообразия» с датой введения в действие 1 декабря 2017 года.

На региональном уровне данные методические рекомендации прошли 
обсуждение и получили одобрение на заседании Коллегии Администра-
ции Кемеровской области. Результатом стало Распоряжение от 10 августа 
2017 г. № 357-р «О методических рекомендациях по рекультивации нару-
шенных земель», где рекомендовано «организациям угольной промыш-
ленности, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской 
области, при проведении работ по рекультивации нарушенных земель ру-
ководствоваться указанными методическими рекомендациями».
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1.1. Предмет методических рекомендаций
Предметом настоящих методических рекомендаций являются техно-

логии реставрации лугово-степных фитоценозов на отвалах вскрышных 
горных пород угольной промышленности.

1.2. Нормативная основа методических рекомендаций
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии:

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

– ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к ре-
культивации земель.

– 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 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и опре-
деления.

– 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.

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

ящих методических рекомендаций, соответствуют федеральному нор-
мативу «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохра-
нении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» и   
«ГОСТ Р 57446-2017. Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯI.
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I. О
бщ

ие полож
ения

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологиче-
ского разнообразия».

Агростепь – это искусственно восстановленный фитоценоз путем по-
сева в подготовленную почву сложных естественных смесей семян много-
видовых степных сообществ.

Биологическое разнообразие мира – вариабельность живых организ-
мов из всех источников, включая среди прочего наземные, морские и 
иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых 
они являются: это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, 
между видами и разнообразие экосистем.

Восстановление биологического разнообразия – восстановление для 
устойчивого существования и использования количественных и иных ха-
рактеристик объектов животного мира, растительного мира, грибов, на-
рушенного состояния деградировавших природных комплексов, природ-
ных объектов, включая экосистемы и места обитания жизнеспособных 
популяций в их естественной среде, а применительно к одомашненным 
или культивируемым видам – в той среде, в которой они приобрели свои 
отличительные признаки.

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

Биологический этап (биологическая рекультивация) – этап рекуль-
тивации земель и земельных участков, включающий комплекс агротех-
нических, биологических и фитомелиоративных мероприятий по вос-
становлению утраченного качественного состояния земель (в том числе 
плодородия) с учетом выбранного направления рекультивации для опре-
деленного целевого назначения и разрешенного использования.  

Вскрышные породы (вскрыша) – горные породы, покрывающие и вме-
щающие полезные ископаемые, подлежащие выемке и перемещению в 
процессе открытых горных работ.

Ландшафт – территориальная система, состоящая из взаимодейству-
ющих природных или природных и антропогенных компонентов и ком-
плексов более низкого таксономического ранга.

Нарушение земель – механическое разрушение почвенного покрова, 
обусловленное открытыми и закрытыми разработками полезных ископа-
емых и торфа; строительными и геологоразведочными работами и др. 

Нарушенные земли – земли, утратившие первоначальное качествен-
ное состояние в результате хозяйственной или иной деятельности, а так-
же в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, нуждающиеся в восстановлении (рекультивации) в соответст-
вии с целевым назначением и разрешенным использованием.
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Участок реставрации – нарушенный и подготовленный соответству-
ющим образом земельный участок, подлежащий реставрации.

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.

Реставрационно-ландшафтная рекультивация – разновидность би-
ологической рекультивации нарушенных земель и земельных участков, 
предусматривающая полное или частичное восстановление компонентов 
ландшафта (рельефа, гидрологии, литологии, почвенного покрова) и би-
ологического разнообразия (растительного и животного мира)  до исход-
ного состояния или приближенного к нему, создание условий для восста-
новления естественных процессов в экосистемах с учетом экономической 
целесообразности.

Горно-технический этап (горно-техническая рекультивация) – этап 
рекультивации земель и земельных участков, включающий мероприятия 
по подготовке поверхности для проведения биологического этапа с уче-
том выбранного направления рекультивации земель и для последующего 
целевого назначения и разрешенного использования.

Потенциально плодородные породы – горные породы, обладающие 
ограниченно благоприятными для роста растений физическими и (или) 
химическими свойствами (субстрат, содержащий физическую глину, на-
пример, лессовидные суглинки).

Плодородный слой почвы – верхняя гумусированная часть почвенного 
профиля, обладающая благоприятными для роста растений химически-
ми, физическими и биологическими свойствами.

Техногенный ландшафт – ландшафт, структура и формирование ко-
торого обусловлены деятельностью горнодобывающей и горноперераба-
тывающей промышленности.

Травяно-семенная смесь – скошенная и высушенная масса травостоя 
степной растительности, содержащая созревшие и созревающие семена 
степных видов, предназначенная для внесения на участки реставрации.

Учетная норма – количество травяно-семенной смеси, собранное с 
единицы площади и предназначенное для внесения на такую же площадь 
участка реставрации.

1.3.2. Сокращения
ООПТ – особо охраняемые природные территории
ОС – окружающая среда
ППП – потенциально плодородные породы
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ПСП – плодородный слой почвы
ТЗ – техническое задание
ТСС – травяно-семенная смесь

1.4. Круг лиц, на которых распространяются  
методические рекомендации 

Методические рекомендации предназначены для угледобывающих 
предприятий, в частности, для руководителей угледобывающих компа-
ний и предприятий, муниципальных и региональных служб и иных лиц, 
принимающих решения, специалистов по восстановлению нарушенных 
угольной промышленностью территорий.

1.5. Область применения методических рекомендаций
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 хозяйствования.

Методические рекомендации предусматривают организацию всего 
комплекса работ по реставрации лугово-степной растительности, от ста-
дии проектирования угледобычи и горно-технического этапа отвалоо-
бразования до подготовки поверхности отвалов для целей реставрации и 
реализации биологического этапа.

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

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

противоречат требованиям законодательства Российской Федерации, а 
таже регионального законодательства в области рекультивации нарушен-
ных земель и охране окружающей среды, действующих на момент опубли-
кования в 2017 году. Срок действия настоящих методических рекомен-
даций не ограничен. При изменении нормативно-правовых требований 
настоящие методические рекомендации следует актуализировать для 
дальнейшего применения в рамках хозяйственной деятельности угледо-
бывающих предприятий.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯII.

2.1. Специфика технологий реставрации 
лугово-степной растительности

2.1.1. К настоящему времени накоплен достаточно объемный ми-
ровой опыт по восстановлению степных экосистем, главным образом 
деградированных пастбищных и пахотных угодий. Вопросы же созда-
ния степных фитоценозов на посттехногенных образованиях – отвалах, 
терриконах, шламохранилищах и т.п. – практически не проработаны. 
Вместе с тем, разработанные в течение нескольких десятилетий и хо-
рошо зарекомендовавшие себя приемы и методы восстановления степи 
после адаптации к условиям отвалов могут быть использованы в техно-
логии их реставрации.

2.1.2. Все многообразие методик восстановления степной раститель-
ности сводится к трем группам методов. Это пересадка степного дерна, 
посев семян многокомпонентных травосмесей и внесение на восстанав-
ливаемую поверхность специально подготовленной смеси из семян и ве-
гетативной массы степных растений (травяно-семенной смеси), скошен-
ных на маточных участках по мере их созревания.

2.1.3. Применение травяно-семенной смеси оказалось наиболее во-
стребованным методом восстановления. Этот метод наиболее экологи-
чен, в отличие от пересадки дерна, при котором часть наземного покрова 
маточной степи неизбежно отчуждается, технологически более выпол-
ним, по сравнению с заготовкой семян многих видов, которые значитель-
но различаются по размерам, формам и динамическим свойствам, что 
сильно затрудняет их получение в чистом виде и показывает удовлетво-
рительные экологические и экономические результаты.

2.1.4. В Российской Федерации наилучшие результаты по восста-
новлению степной растительности достигнуты в виде метода агростепи, 
разработанного в Ставропольском ботаническом саду под руководством  
д.б.н., профессора Д.С. Дзыбова. Метод агростепи получил широкое при-
менение в производственных условиях, был внедрен на площади более 
1000 га в степных районах Ставрополья, Калмыкии, Краснодарского края, 
Башкирии и других регионах. Кроме того, метод был успешно апроби-
рован при восстановлении таких техногенных образований, как извест-
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няковые карьеры, экологические условия которых приближены к олиго-
трофным условиям отвалов угольной промышленности.

2.2. Состояние степных ресурсов в Кузбассе
2.2.1. Основная доля нарушенных открытой добычей земель прихо-

дится на степное ядро Кузнецкой котловины, где расположены наиболее 
крупные угольные разрезы: Моховской, Бачатский, Краснобродский, 
Караканский и еще около двух десятков угледобывающих предприятий. 
Территория Кузнецкой степи, когда-то занятая настоящими и луговыми 
степями, полностью преобразована в рудерально-степные сообщест-
ва. Небольшие участки коренной степной растительности (ковыльные, 
типчаково-полынные, петрофитные степи) сохранились небольшими 
фрагментами (как правило, не более 1 га) на непригодных для распашки 
территориях.

2.2.2. С 2002 года на территории Беловского муниципального райо-
на идет комплексная работа по сохранению локально расположенных 
участков степной растительности. Так, при поддержке администрации 
Кемеровской области в 2012 году был создан региональный заказник 
«Караканский». Здесь сосредоточены самые богатые по флористическому 
составу разнообразные степные сообщества. В 2017 году утвержден реги-
ональный природный заказник «Бачатские сопки», который является са-
мым крупным целостным участком коренной степи Кузнецкой котлови-
ны, где сосредоточено около половины всех степных ресурсов Кузбасса.

2.2.3. Растительный покров данных участков представлен разнотрав-
но-дерновиннозлаковыми степями, сформированными на каменистых 
субстратах. Основными доминантами здесь выступают полынь холодная 
(Artemisia frigida), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum), ковыль-
волосатик (Stipa capillata) и перистый ковыль (Stipa pennata). В травостое 
обычно два подъяруса, нижний из которых представлен лапчаткой бессте-
бельной (Potentilla acaulis), розетками полыни холодной и горноколосника 
(Orostachis spinosa). Видовая насыщенность – от 30 до 50 видов растений на 
100 м2. Флористический состав степных сообществ насчитывает 83 вида, 
60 родов и 24 семейства высших растений. По количеству видов лучше 
всего представлены семейства сложноцветных, розоцветных, лютиковых, 
губоцветных, крестоцветных, злаков и зонтичных (Asteraceae, Rosaceae, 
Ranunculaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Poaceae, Apiaceae – от 10 до 5 видов 
в каждом). Ведущие по количеству видов роды – полынь, лапчатка, жабри-
ца и проломник (Artemisia, Potentilla, Seseli, Androsace, по 3–4 вида). 

2.2.4. В составе степных сообществ присутствуют эндемичные и ред-
кие виды, внесенные в Красную книгу Кемеровской области: копеечник 
Турчанинова (Hedysarum turczaninovii), флокс сибирский (Phlox sibirica), 
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адонис волосистый (Adonis villosa), истод сибирский (Polygala sibirica). 
Многие виды, представленные в степных сообществах, выпадают из со-
става флоры после антропогенного вмешательства, так как не являют-
ся достаточно устойчивыми к антропогенной нагрузке и не способны 
осваивать другие типы местообитаний. К таким уязвимым видам отно-
сятся основные эдификаторы степных сообществ – ковыль перистый, 
копеечник Турчанинова, лук Водопьяновой (Allium vodopjanovae), флокс 
сибирский.

2.2.5. Ограниченность степных ресурсов в Кузбассе предполагает 
использование в качестве маточных участков на территории Бачатских 
сопок и заказника Караканский. Выборочное кошение плодоносящих 
угодий, не более одного раза в год на конкретном участке, не будет от-
рицательно сказываться на состоянии степных фитоценозов. Имеющих-
ся доступных степных ресурсов достаточно для реставрации отвалов на 
10–20 га ежегодно, если же привлечь степной потенциал соседних регио-
нов – Алтайского края или республики Хакасия – и организовать оттуда 
доставку семенного материала, реставрируемая площадь может быть уве-
личена многократно.

2.3. Оценка пригодности нарушенных земель 
к реставрации

2.3.1. Экологические условия, складывающиеся на отвалах угольной 
промышленности, определяются совокупностью природных и техно-
генных факторов. К природным факторам относятся уровень увлажне-
ния, инсоляция, литологические условия, скорость разрушения горных 
пород в процессе физического выветривания, потенциальное плодоро-
дие и фитотоксичность субстрата. К техногенным факторам относятся 
сформированный рельеф, ориентация его элементов, структура тела 
отвала, каменистость и плотность сложения поверхностного будущего 
корнеобитаемого слоя. Все эти факторы взаимосвязаны, их сочетание и 
проявление характеризуется значительной многогранностью.

2.3.2. Наиболее жесткие (олиготрофные) экологические условия 
складываются на отвалах без нанесения почвоулучшителей. Глубин-
ные горные породы, поднимаемые на дневную поверхность при добыче  
угля, – песчаники, алевролиты и аргиллиты – несут в себе следы плодо-
родия былых древних экосистем, однако содержание доступных форм 
основных элементов питания растений – фосфора и калия – очень низ-
кое, практически отсутствует азот. Содержание углерода варьирует в 
широких пределах – от 0,5 до 25 %, однако это углерод не современного 
растительного происхождения, а углистые частицы, которые очень слабо 
поддерживают биологическую активность молодых почв. 
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2.3.3. Водно-воздушный режим отвалов связан с высокой камени-
стостью субстратов из песчаников, алевролитов и аргиллитов, которые, 
в свою очередь, обладают различной способностью к физическому вы-
ветриванию в зависимости от типа цементирующего материала. Даже на 
старых 30–40-летних отвалах на глубине 10–20 см присутствуют глыбы, 
полностью сохранившие свою форму и монолитность. Высокая камени-
стость обусловливает низкое содержание мелкозема (частиц размером 
менее 1 мм – от 5 до 30 %), а в его составе – фракций физической глины 
(размером менее 0,01 мм – от 5 до 25 % на 30-летних участках рекульти-
вации), существенное повышение которых возможно лишь при биохи-
мическом выветривании, которое лимитируется низкой биологической 
активностью эмбриоземов. Отсюда – низкая водоудерживающая способ-
ность, провальный водный режим и ксероморфность местообитаний. Со-
четание олиготрофности и ксероморфности создает совершенно особые, 
по сравнению с естественными ландшафтами, условия произрастания 
растений.

2.3.4. Коренное преобразование почвенно-экологических функций 
горных элювиев возможно путем реализации двух составляющих – во-
первых, увеличение количества фракций физической глины в поверх-
ностном слое эмбриоземов – будущем корнеобитаемом слое, во-вторых, – 
повышение количества органического вещества. По данным лаборатории 
рекультивации почв Института почвоведения и агрохимии СО РАН, по-
чвенно-экологическая эффективность на 60–65 % зависит от количества 
фракций физической глины и на 20–25 % – от количества гумуса. Суб-
страт, содержащий физическую глину необходимого качества, называет-
ся потенциально плодородной породой (ППП). Субстрат, содержащий 
гумус, называется плодородным слоем почвы (ПСП). Запасы ППП и ПСП 
на территории Кузнецкой котловины, где расположена основная доля 
угледобывающей промышленности Кузбасса, могут полностью реализо-
вать потребность всех проектов по реставрации с любыми технологиче-
скими параметрами.

2.3.5. Нанесение потенциально плодородных пород (ППП) – покров-
ных лессовидных суглинков и глин – существенно улучшает экологиче-
ские свойства поверхности отвалов. Благодаря высокому содержанию 
фракций физической глины (60 % и более), обусловливающих водоудер-
живающую способность субстратов, формируется благоприятный для 
развития корневых систем растений горизонт, обладающий некоторым 
запасом элементов питания и буферностью. По мере функционирования 
фитоценозов уже на начальной стадии их развития запускаются биохи-
мические процессы в почве, активизируется почвенная биота, и через 
несколько лет (5–7) образованные таким способом техноземы уже име-
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ют признаки почвенного плодородия – органо-аккумулятивный или 
дерновый верхний горизонт, активное гумусообразование, улучшение 
минерального питания растений. Степные и луговые виды, малотребова-
тельные к почвенному плодородию и обладающие высокой конкуренто-
способностью, препятствуя поселению сорной растительности, в корот-
кие сроки должны освоить предоставленное пространство.

2.3.6. Плодородный слой почвы (ПСП) – в условиях Кузбасса это 
верхний гумусово-аккумулятивный горизонт (Аг) черноземов или 
черноземовидных почв, как правило, с включением некоторой части 
переходных горизонтов (А2, В) и материнской породы (С). ПСП, по-
сле снятия с естественных ландшафтов и кратковременного (1–2 года) 
хранения в буртах, почти полностью сохраняет свои исходные агрохи-
мические, физические и микробиологические характеристики. Нане-
сение такого ПСП на поверхность реставрируемого отвала наиболее 
приближенно моделирует свойства каменистых степей с высоким би-
ологическим разнообразием, где под верхним плодородным горизон-
том небольшой мощности (5–15 см) располагается на подстилающей 
каменистой горной породе. Такими свойствами в Кузбассе обладают 
азональные аутоморфные дерново-карбонатные почвы, на которых 
произрастают степные фитоценозы.

2.4. Техническая подготовка участков реставрации
2.4.1. Реставрацию свежеотсыпанных и спланированных отвалов сле-

дует проводить после усадки горной массы и стабилизации поверхности. 
Горно-технический этап состоит в планировке отвала, придании плавных 
форм рельефа с минимальной площадью склоновых поверхностей, нане-
сении и выравнивании плодородного слоя почвы (ПСП) или слоя потен-
циально плодородных пород (ППП), оборудовании подъездных путей 
для работы сельскохозяйственной техники, подготовке субстрата к посе-
ву степных растений. 

2.4.2. Нанесение ПСП или ППП является обязательным элементом 
подготовки отвалов. При нанесении ППП биологический этап реставра-
ции можно проводить сразу после планировки поверхности. Сроки нане-
сения ППП приурочены к сроку проведения посева. При осеннем посе-
ве комбинированной ТСС нанесение целесообразно проводить в начале 
осени – сентябре – начале октября – как можно ближе ко времени посева, 
чтобы предотвратить массовый налет семян сорняков с окружающих лан-
дшафтов и сохранить агрофизические свойства поверхности субстрата 
при перезимовке. При раздельном внесении ТСС в соответствии со сро-
ками ее заготовки, начиная с июня, нанесение ППП проводится весной 
или в начале лета.
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2.4.3. Мощность нанесения ПСП или ППП определяется из того, что 
верхний наносимый слой должен моделировать корнеобитаемый почвен-
ный горизонт. В то же время и нижележащие горные породы отвала долж-
ны быть в пределах досягаемости корневых систем – это будет способ-
ствовать их вовлечению в почвообразовательный процесс. Нанесенный 
слой при реставрации степи выполняет, в первую очередь, экранирующие 
функции, обеспечивает молодые фитоценозы элементами питания, уча-
ствует в регуляции температурного режима и режима влажности, способ-
ствует ускорению почвообразования и развитию биологических компо-
нентов почвы. Поэтому минимально допустимая мощность нанесенного 
слоя для целей реставрации составляет 10–15 см – при меньшей мощно-
сти слой ПСП или ППП не будет выполнять свои базисные функции, а 
неизбежные водно-эрозионные и дефляционные процессы будут способ-
ствовать обнажению поверхности отвала и значительному снижению эф-
фекта реставрации.

2.4.4. Выравнивание нанесенного ПСП или ППП проводится с учетом 
крутизны склонов. На ровных поверхностях с общей долей площади скло-
нов до 5° не более 10 % проводится равномерное размещение ПСП или 
ППП, при этом микровпадины или микробугры могут быть полностью 
засыпаны или срыты.  На склонах при крутизне 5° и более для предотвра-
щения плоскостного смыва требуется мелкотеррасное формирование 
поверхности – выравнивание проводится поперек с некоторым уклоном 
ковша бульдозера в сторону склона. Ширина террасы равна рабочей ши-
рине захвата ковша бульдозера. Мощность нанесенного слоя при террас-
ном выравнивании неравномерная – у основания террасы составляет 
5–10 см, на гребне может достигать 20–40 см в зависимости от крутизны 
склона. За счет этого расход ПСП или ППП на склоновых поверхностях 
пропорционально увеличивается на 20–40 %.

2.4.5. При использовании ПСП, субстрат которого содержит огром-
ное количество семязачатков многолетних сорняков с различной биоло-
гией размножения,  нанесение следует проводить осенью предыдущего 
или весной текущего года, а мероприятиям по борьбе с сорняками отво-
дится  весь вегетационный период, предшествующий осеннему посеву. 
Наиболее простым и приемлемым в условиях отвалов способом является 
химический пар с применением гербицидов сплошного действия – Торна-
до, Раундап и их аналогов. Норма применения гербицида зависит от типа 
и степени засоренности и составляет 4–8 л/га за одну обработку. Первая 
обработка проводится в соответствии с фазой развития доминирующих 
сорняков – 5–7 листьев при высоте 15–20 см (корнеотпрысковые сорня-
ки – бодяк полевой, осот полевой, латук дикий и др.) или начало выхода 
в трубку (злаковые корневищные – пырей ползучий). Дальнейшие обра-
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ботки проводятся при необходимости, по мере отрастания сорняков, 2–3 
раза в зависимости от степени засоренности. Через 2–3 недели после ка-
ждой обработки желательно (а после последней – обязательно) следует 
провести боронование зубовыми или игольчатыми боронами на актив-
ном режиме.

2.5. Выбор маточников и сроки проведения укосов
2.5.1. Основным условием пригодности участка лугово-степной ра-

стительности для организации маточного участка является доминирова-
ние  в травостое степных видов и отсутствие сорняков, которые могут 
впоследствии составить серьезную конкуренцию на участках реставра-
ции. Участок должен находиться, по возможности, как можно ближе к 
участку реставрации и быть пригоден для механизированной заготовки 
травяно-семенной смеси в соответствии с технологической схемой. 

2.5.2. Степной фитоценоз на каждом отдельно взятом участке состо-
ит из 40–60 видов растений, семена которых созревают неравномерно, 
практически в течение всего вегетационного периода, и вскоре после со-
зревания опадают или уносятся ветром. Для достижения видового раз-
нообразия на участках реставрации комбинированная травяно-семенная 
смесь должна содержать семена как можно большего числа видов. Поэто-
му возникает необходимость заготовки ТСС в несколько сроков.

2.5.3. Заготовка ТСС в течение вегетационного периода должна про-
водиться каждый раз на новом месте, т.к. при сплошном скашивании ге-
неративные органы видов, созревающих позднее, неизбежно уничтожа-
ются, в текущем году эти виды семян практически не формируют. В связи 
с этим сроки созревания также определяют подбор маточных участков – 
все участки подбираются с учетом конвейерной заготовки ТСС – на ка-
ждом из них доминирующими должны быть те виды, которые созревают 
в установленный для скашивания срок. Таким образом, выделяются 3–4 
участка для каждого срока скашивания (Приложение 1).

2.5.4. Календарные сроки созревания степных доминантов, как пра-
вило, сильно варьируют в зависимости от погодных условий вегетаци-
онного периода. Для определения конкретных сроков, чтобы не упустить 
момент заготовки ТСС, требуется мониторинг маточных участков. Ин-
дикаторными видами, по созреванию которых определяется готовность 
уборки травостоя, являются: 1-й срок – ковыль перистый (Stipa pennata), 
2-й срок – жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), 3-й срок – ковыль-волоса-
тик (S. capillata), 4-й срок – гетеропаппус алтайский (Heteropappus altaicus) 
и/или полынь холодная (Artemisia frigida). Укос следует проводить до 
полного созревания семян, чтобы предотвратить их преждевременное 
опадение в процессе заготовки, транспортировки и внесения на участки 
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реставрации. Таким образом, в условиях Кузнецкой котловины, начиная с 
середины июня, заготовка ТСС проводится один раз в месяц, заканчивая 
серединой сентября. 

2.5.5. Определение конкретных сроков скашивания применяется 
индивидуально для каждого района. Возможно совмещение сроков ска-
шивания, в случае отсутствия каких-либо доминантов или по техноло-
гической целесообразности. Как правило, с меньшими потерями эко-
логического эффекта реставрации 3-й срок заготовки можно провести 
позднее, совместно с 4-м сроком заготовки, при этом с большим успехом 
удается собрать семена доминантов 3-го срока. Однако такое совмещение 
приводит к снижению видового состава ТСС – семена многих видов, при-
сутствующие в травостое единично, а также семена копеечника Гмелина 
(Hedysarum gmelinii) ко времени 4-го срока уже успевают осыпаться. 

2.6. Заготовка травяно-семенной смеси
2.6.1. Главная задача при заготовке ТСС состоит в сохранении в ее 

составе максимального количества семян созревающих степных видов 
при скашивании и с минимальными потерями их биологических свойств. 
Первое достигается сокращением количества технологических операций 
и/или проведением нескольких операций одновременно, второе – соблю-
дением гидротермического режима в процессе подготовки и внесения 
ТСС. Весь цикл заготовки состоит из следующих технологических опе-
раций: скашивание травостоя, измельчение массы, высушивание с целью 
равномерного дозревания семян всех видов, хранение массы и формиро-
вание комбинированной ТСС.

2.6.2. Объем заготавливаемой массы рассчитывается исходя из по-
требности в учетных нормах ТСС. Минимальной нормой внесения при 
реставрации отвалов является одна учетная норма. Более эффективные 
результаты дает внесение трех учетных норм ТСС, при котором уже в 1-й 
год после посева формируется степное сообщество с общим проектив-
ным покрытием 40–60 %. Так, при реставрации 1 гектара отвала требуется 
ТСС, заготовленная в один срок заготовки с 3 га маточного участка. Если 
производится 2–4 срока заготовки, требуемая для реставрации одного га 
площадь маточного участка составит 6–12 га. Соответственно, минималь-
ная площадь маточника для реставрации 1 га составляет 2–4 га.

2.6.3. Заготовку ТСС на маточных участках лучше проводить в солнеч-
ные дни, что позволяет существенно увеличить время транспортировки 
и хранения скошенной массы и минимизировать затраты на сушку. Для 
реставрации небольших участков отвалов (1–5 га) скашивание травостоя 
и измельчение массы целесообразно проводить одновременно. Для этого 
могут быть использованы косилки-измельчители типа КИР-1,5 в агрегате 
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с универсально-пропашным трактором или комбайнами типа КСК-100 
с одновременной загрузкой измельченной массы в прицеп. При исполь-
зовании комбайнов с регулируемой величиной измельчения (КСК-100), 
размер резки устанавливается на 8-10 см, что обеспечивает щадящий ме-
ханический режим для семян.

2.6.4. При скашивании травостоев в фазу начала плодоношения, при 
хорошей механической устойчивости семян на растениях целесообразно 
раздельное комбайнирование. В этом случае травостой скашивается без 
измельчения косилками типа КРН-2,1, КСП-2,1 в валок. При подсыхании 
массы до влажности 30–35 % (через 5–7 дней – при угрозе осадков – рань-
ше) проводится подбор валков с измельчением массы косилкой-измель-
чителем или комбайном. При хорошем подсыхании активный тепловой 
обогрев массы не проводится.

2.6.5. Если срок уборки травостоя упущен – семена полностью созре-
ли и легко осыпаются, раздельное комбайнирование недопустимо. В этом 
случае необходима прямоточная заготовка и внесение ТСС, без дополни-
тельных перегрузок массы. Как правило, травостои с вызревшими семе-
нами имеют низкую влажность массы, поэтому дополнительная просушка 
не требуется. Если внесение в указанный момент невозможно (дождливая 
погода, технологические препятствия), измельченная масса укладывается 
поверх высушенной массы от предыдущего срока заготовки. 

2.6.6. При проведении реставрации на больших площадях (более 
10 га) и заготовке больших объемов ТСС целесообразно использовать 
рулонную технологию заготовки сена. В этом случае травостой скаши-
вается в валок, масса подсушивается до влажности 35–40 % и на 5–7-й 
день без измельчения сворачивается в рулоны с помощью пресс-подбор-
щиков типа ПР-Ф-110. При установлении солнечной погоды без осадков 
сушка рулонов проводится в поле, в противном случае – при помощи 
активного вентилирования на щадящем режиме, чтобы не допустить 
перегрева семян в ТСС. Высушенные рулоны складируются под навес 
на хранение.

2.6.7. Сушка ТСС на активном вентилировании производится с це-
лью дозревания семян и сохранения массы от разных сроков уборки для 
создания комбинированной ТСС. В случае раздельного внесения ТСС 
от разных сроков досушивание проводится при повышенной влажности 
скошенной массы, при наступлении продолжительной дождливой пого-
ды, когда внесение ТСС невозможно и требуется в течение нескольких 
дней ее сохранить. Хранить сырую массу без просушивания недопусти-
мо, т.к. самосогревание массы в результате даже непродолжительного 
(одни–двое суток) хранения резко отрицательно сказывается на семен-
ных качествах.
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2.7. Внесение травяно-семенной смеси  
на участки реставрации

2.7.1. Существует несколько  вариантов внесения ТСС. Более про-
стым способом является раздельное внесение ТСС от каждого срока сра-
зу после заготовки и подготовки. Для внесения рассыпной массы могут 
быть использованы прицепные разбрасыватели органических удобрений 
типа РОУ-6 и ПРТ-10. Загрузка бункера осуществляется фронтальными 
погрузчиками типа ПФ-0,5 с догрузкой, при необходимости ручными 
лопатами. Разбрасывание проводится в соответствии с необходимым ко-
личеством учетных норм, удельная масса внесения рассчитывается и ре-
гулируется при первом проходе агрегата. Также устанавливается рабочая 
ширина разброса массы ТСС, которая может отличаться от регламенти-
рованной для органических удобрений, поскольку перекрывание зон раз-
броса массы и тем более наличие необработанных полос после прохода 
агрегата нежелательны. 

2.7.2. Наилучшие результаты дает единовременное внесение комби-
нированной смеси, которая составляется из ТСС, скошенной в разные 
сроки. В этом случае после скашивания и полевой подсушки измельчен-
ная масса транспортируется под навес и высушивается на активном вен-
тилировании или при естественном обогреве до стандартной влажности 
сена (16–18 %). При хранении рассыпным способом масса от разных сро-
ков заготовки смешивается перед внесением, как правило, путем послой-
ного размещения на площадке для последующей загрузки.

2.7.3. Лучший срок единовременного внесения ТСС – II половина сен-
тября – I половина октября, когда нанесенный субстрат ППП или ПСП 
накапливает количество влаги, достаточное для набухания семян. Низкие 
среднесуточные температуры почвы в этот период уже не позволят семе-
нам прорасти, а зимняя стратификация набухших семян под снегом будет 
способствовать их прорастанию в раннелетний период. 

2.7.4. При рулонной заготовке ТСС внесение также производится в 
один срок, но поэтапно, без смешивания массы от разных сроков. В этом 
случае одновременно с внесением производится измельчение массы. При 
данной технологии целесообразно использование измельчителей рулонов 
типа ИР-1,8 или РВС-1500, которые позволяют разбрасывать измельчен-
ную массу на заданную ширину, что эффективно при террасном способе 
формирования поверхности, где использование разбрасывателей орга-
нических удобрений ограничивается особенностями рельефа. Внесение 
измельченной массы рулонов от каждого срока заготовки проводится 
поочередно, слой на слой. В случае, если минимальная норма выработки 
измельчителя выше, чем требуемая норма внесения ТСС, допускается по-
лосное размещение ТСС с перекрываемым разбросом, при этом перекры-
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вание полос следует проводить с учетом неравномерности распределения 
измельченной массы при разбросе.

2.7.5. Эффективным послепосевным приемом является боронование 
с одновременным прикатыванием, которое позволяет частично заделать 
семена и обеспечить их соприкосновение с субстратом. Оно проводится 
сразу после внесения ТСС. Для этого лучше всего подходят игольчатые 
бороны БИГ-3 на пассивном режиме. Применение кольчато-шпоровых 
катков ККШ-6 ограничивается бугристым микрорельефом отвалов и ка-
менистостью, но на выровненных поверхностях с использованием ПСП 
их использование может быть более результативным.

2.8. Уход за участками реставрации 
2.8.1. Основным мероприятием по уходу на участках реставрации в 

первый год является борьба с сорной растительностью. При качественной 
подготовке участков с применением гербицидов в предшествующий посе-
ву год многолетние корнеотпрысковые и корневищные сорняки, которые 
обильно присутствуют в ПСП, удается почти полностью ликвидировать. 
Если химический пар не проводился, весной необходимо как можно рань-
ше, при массовом появлении всходов сорняков, но до появления всходов 
степных видов провести обработку посевов гербицидами сплошного 
действия. В дальнейшем, учитывая высокую разнородность степных фи-
тоценозов, проведение химической обработки на участках реставрации 
практически невыполнимо.

2.8.2. После появления всходов высеянных степных растений на пер-
вый план выходит борьба с одно- и двулетними сорняками, семена кото-
рых попадают извне, уже после планировки поверхности участка. К ним 
относятся: полынь Сиверса (Artemisia sieversiana), лебеда стреловидная 
(Atriplex sagittata), свербига восточная (Bunias orientalis), пастушья сум-
ка (Capsella bursa-pastoris), марь белая (Chenopodium album), салат дикий 
(Lactuca serriola). Эти виды хорошо прорастают как на ПСП, так и на 
ППП, быстро развиваются и формируют значительно большую фитомас-
су, превышающую массу степных видов в десятки раз. 

2.8.3. Основным приемом борьбы с малолетними сорняками является 
многократное подкашивание до их цветения. Затягивать срок подкаши-
вания 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 возмож-
но 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 
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II. О
сновны

е полож
ения

5–7 см. Повторные подкашивания следует проводить через 2–4 недели, по 
мере отрастания сорной растительности.

2.8.4. Во второй половине лета на участках реставрации усиленно 
идет процесс формирования степного сообщества: увеличивается видо-
вое богатство на единице площади, осветленный травостой быстрее на-
бирает рост, повышается его густота стояния – проективное покрытие к 
сентябрю – октябрю достигает 40–60 % и уходит в зиму с достаточным 
запасом питательных веществ в подземных органах растений. На второе 
лето жизни работы по уходу, как правило, не проводятся, так как моло-
дая степь, за счет конкурентной силы многолетних растений, способна 
подавлять сорняки, присутствовавшие в посеве в первый год жизни. При 
сильной засоренности участков в результате надува семян сорняков, во 
второй год подкашивания целесообразно повторить.
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Приложение 1

Ориентировочные календарные сроки  
заготовки ТСС и состав видов-эдификаторов

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Срок Виды

1 – 15–25 июня

Ковыль перистый (Stipa pennata), 
овсяница ложноовечья (Festuca pseudovina), 
овсец пустынный (Helectotrichon desertorum), 

полынь Гмелина (Artemisia gmelinii), 
бурачок ленский (Alysum lenensis), 

мятлик степной (Poa stepposa), 
мятлик узколистный (Poa angustifolia), 
осока стоповидная (Carex pediformis),

оносма простейшая (Onosma simplicissima)

2 – 15–25 июля

Ганиолимон красивый (Goniolimon speciosum), 
колокольчик сибирский (Campanula sibirica), 
василистник вонючий (Thalictrum foetidum), 

тимофеевка степная (Phleum fleoides), 
жабрица Ледебура (Seseli ledebourii), 
келерия стройная (Koeleria cristata)

3 – 15–25 августа

Ковыль-волосатик (Stipa capillata), 
овсяница валисская (Festuca valesiaca), 

солонечник узколистный (Galatella angustissima), 
троммсдорфия крапчатая (Trommsdorfia maculata),

копеечник Гмелина (Hedysarum gmelinii), 
эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria),

качим Патрэна (Gypsophila patrinii)
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4 – 15–25 сентября

Oвсяница валисская (Festuca valesiaca), 
ковыль-волосатик (Stipa capillata), 

лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis),
подмаренник настоящий (Galium verum), 

вероника седая (Veronica incana), 
гетеропаппус алтайский (Heteropappus altaicus), 

солонечник узколистный (Galatella angustissima), 
лук поникающий (Allium nutans),

вероника колосистая (Veronica spicata), 
юнгия тонколистная (Yungia tenuifilia), 
лапчатка вильчатая (Potentilla bifurca), 

лапчатка распростертая (Potentilla humifusa),
полынь холодная (Artemisia frigida)

Срок Виды

Окончание приложения 1

П
рилож

ения
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Приложение 2

Технологическая схема реставрации  
степной растительности на отвале площадью 10 га

Сроки Мероприятия Параметры Примечания

Апрель –  
I дек. мая

Подготовка 
участка

Планировка, нанесение 
ППП или ПСП слоем 

10 см

При использовании 
ПСП внесение проводится 
в предшествующий год и 
обработкой по типу хими-
ческого пара

В соответствии 
со сроками 
созревания 
доминантов

Кошение 
маточных 
участков

МТЗ-82 + косилка-
измельчитель КИР-1,5 
+ бункер для заготовки 

сенажа

Площадь – 30 га.
Прямое комбайнирование

Перегрузка 
массы

Фронтальный погрузчик 
ПФ-0,5

Транспортировка 
массы

Грузовой автомобиль и/
или прицеп с объемом 

кузова 40 м3

Сушка массы Установка активного 
вентилирования УВС-10

Щадящий режим  – до 
влажности массы 18–20 %.

Оборудование 
площадки для 
временного 

размещения ТСС

Площадь – 100 м2

Ровная поверхность, 
защищенность от ветров, 
возможность сбора массы 
фронтальным погрузчиком

Загрузка массы Фронтальный погрузчик 
ПФ-0,5

С догрузкой лопатами после 
загрузки кузова

Внесение ТСС
МТЗ-82 + разбра-

сыватель органических 
удобрений РОУ-6

Равномерно по всему участку 
реставрации

III дек. августа –  
созревание 
ковыля 
волосатика

Кошение 
маточного 

участка

Площадь – 30 га.
МТЗ-82 + КРН-2,1 (или 

аналог)

Площадь – 30 га. Раздельное 
комбайнирование
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П
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Окончание приложения 2

Сроки Мероприятия Параметры Примечания

При подсыхании 
массы до 
влажности  
30–35 %

Подбор валка и 
формирование 

рулонов

МТЗ-82 + пресс-
подборщик ПР-Ф-110

Досушка рулонов при 
солнечной погоде – в 

поле, при пасмурной – под 
навесом на активном 

вентилировании

Загрузка 
рулонов

Погрузчик рулонов 
ПРУ-0,5/6

Транспортировка
Грузовой автомобиль  

и/или прицеп  
с объемом кузова 40 м3

Выгрузка 
рулонов

Погрузчик рулонов 
ПРУ-0,5/6

III дек. сентября
Внесение ТСС с 

одновременным 
измельчением

МТЗ-82 + измельчитель 
рулонов ИР-1,8  

(РВС-1500)

При невозможности 
движения агрегата 

измельчение проводится на 
стационарной площадке

После внесения 
ТСС

Послепосевное 
прикатывание с 
боронованием

МТЗ-82 + БИГ-3 
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Общий вид местности природного 
заказника регионального значения 
«Бачатские сопки».


Маточный участок ковыльной 
степи для заготовки травяно-
семенной смеси.

Экспериментальный полигон по разработке технологии 
реставрации лугово-степной растительности на отвале 
разреза «Виноградовский» (ПАО «КТК).







Экспериментальная площадка с 
нанесением плодородного слоя 
почвы и двойной нормы ТСС.



Экспериментальная площадка 
с нанесением суглинков двой-
ной нормы ТСС.

Контрольная пло-
щадка для наблю-
дения за процессом  
самовосстановле-
ния растительности. 







Формирование зарослей пырея 
ползучего  на площадке с плодо-
родным слоем почвы.



Формирование разнотравно-ковыль-
ных фитоценозов на площадке с по-
тенциально плодородными породами.



Качим Патрэна (Gypsophila patrinii), 
редкое растение, занесенное в Крас-
ную книгу Кемеровской области.

Ковыль перистый (Stipa 
pennata) успешно восста-
навливается на отвале. 





Степное разнотравье на экперименталь-
ной площадке (на 3-й год).




