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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛЕСЕННОСТИ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

45 ЛЕТ (НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ ЗАПАДНОДВИНСКОГО 

ЛЕСОБОЛОТНОГО СТАЦИОНАРА ИЛАН РАН, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Егоров К.П., 79066516829@yandex.ru, Галанина О.В. o.galanina@spbu.ru 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Медведева М.А. eveeza@yandex.ru, Сирин А.А.,sirinproc@gmail.com 

Институт лесоведения Российской академии наук 

Торфяные болота – одни из наиболее представленных экосистем на 

территории Российской Федерации, которые вместе с мелкооторфованными 

(мощность торфа менее 30 см) заболоченными землями занимают более 1/5 

территории страны [3 и др.]. Заболоченность Европейской территории России 

(ЕТР)около 6%, а вместе с мелкооторфованными землями17,5% [13]. Более 70% 

общей площади болот расположено на землях Государственного лесного фонда 

[6], заболоченность которых в ряде субъектов может превышать µ или даже ´ 

площади  лесных земель. 21% всех болот покрыто редколесной, а 17% – лесной 

растительностью [2]. Верховые болота наиболее характерны для лесной зоны и 

представляют почти 20% всех болот страны [3].54% верховых болот страны 

покрыто древесной растительностью (26% – редкостойной и 28% – сомкнутой). 

На ЕТР их облесенность выше: до 60-70%[2].  

Современное изменение климата усиливается и проявляется на всей 

территории России [4]. Рост облесенности тундры и лесотундры и продвижение 

вверх верхней границы леса в горах отмечается как в нашей стране [4], так и в 

целом в Северном полушарии [9]. Расширение лесов (облесение) было 

отмечено для болот в Швеции [12], в Канаде, Чили, Швейцарии [10]. Деревья и 

их микориза зависят от аэрируемого верхнего корнеобитаемого слоя торфа, 

поэтому рост облесения связан со снижением уровня болотных вод (УБВ) [12]. 

Свидетельством влияния понижения УБВ на улучшение водного режима и 

усиление роста деревьев является осушительная гидролесомелиорация, влияние 

которой с определенными допущениями можно рассматривать и для прогноза 

реакции болот на изменение климата [5].    

Целью работы была проверка гипотезы о текущем росте облесенности 

верховых болот. Было необходимо разработать методику оценки облесенности 

mailto:79066516829@yandex.ru
mailto:o.galanina@spbu.ru
mailto:eveeza@yandex.ru
mailto:sirinproc@gmail.com


148 

на основе спутниковой съемки, провести ее проверку по наземным данным и 

проанализировать изменение облесенности на примере нескольких верховых 

болот, как в естественном состоянии, так и затронутых осушительной 

гидролесомелиорацией. Объектами исследований были3 верховых болотных 

массива – объекты Западнодвинского лесоболотного стационара Института 

лесоведения Российской академии наук в Тверской области: Усвятский Мох 

(осушен), Большой Роговской Мох (частично осушен) и Ламтевский Мох (не 

осушен). Экспериментальное лесоосушение было проведено в 1972-1973 гг. [1].   

Была собрана библиотека спутниковых снимков всех поколений группы 

спутников Landsat, выбор которой определялся длительным периодом ведения 

наблюдений, регулярностью съѐмки, неплохим разрешением и доступностью. 

На основании предварительной классификация спутниковых данных были 

выбраны точки наземной проверки. Для 33 круговых площадок диаметром 10 м 

определялись координаты их центра, полнота древостоя (по трем точкам), 

делались фотографии общего вида и вертикальные для глазомерной оценки 

сомкнутости крон. Для 5 средних деревьев измерялись диаметр и высота.  

Было протестировано около 20 вегетационных индексов (ВИ), включая 

SAVI, RVI(SR), NDWI, NDVI, NDSI, SWVI и другие, на съемке за летний и 

зимний (снежный) период. Результаты классификации проверялись по 

наземным данным с построением матриц ошибок. Для летней съемки 

наибольшую точность показали NDSI (70%), GreenNDVI (70%), GR (72%) и 

SWIR/G (72%). Для зимних условий лучшую точность (70%) показал 

Shortwavevegetationindex (SWVI) – коротковолновый вегетационный индекс [8], 

которому было отдано предпочтение в дальнейшей работе. Зимняя съемка 

минимизирует влияние напочвенного покрова, которое может быть особенно 

существенным при разреженном лесном покрове. Далее выполнялась 

неконтролируемая классификацияс использованием методов итеративного 

минимального расстояния[7] и восхождения на холм [11]. Было выделено 5 

классов с сомкнутостью крон 0-0,1; 0,2-0,3; 0,4-0,5; 0,6-0,7 и 0,8-1,0. 

 

 

 

Рис. 1. Изменение 
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Анализ данных за период с 1976 по 2022 год показал явный рост 

облесенности неосушенных верховых болот, что видно на примере массива 

Ламтевский Мох (рис.1). Рост облесенности произошел на всех участках 

массива вне зависимости от исходного состояния. Меньше всего сократилась 
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сомкнутостью 0,2-0,3 – с 125 до 39 га и 0,4-0,5 – с 183 до 56 га. Наиболее 

сильные изменения показали участки с высокой изначальной сомкнутостью 

полога: 0,6-0,7 – с 0 до 121 га, 0,7+ – с 0 до 231 га. Тенденцию роста 

облесенности естественных верховых болот подтверждает и центральная 

неосушенная часть массива Большой Роговской Мох. Площадь класса с 

изначальной сомкнутостью 0-0,1 и 0,2-0,3 сократилась с  68,04 га до 67,73 га, а 

площади классов с сомкнутостью 0,2-0,3 и 0,4-0,5 увеличились с 0 до 0,27 га и с 

0 до 0,09 га, соответственно. На верховых болотах, где проводилась 

осушительная гидролесомелиорация, произошло существенное сокращение 

участков с низкой (0-0,1) сомкнутостью и увеличение площадей с высокой (0,6 

и выше) сомкнутостью древесного полога.    

Показана возможность использования съемки среднего разрешения 

спутников Landsat (предпочтительно зимней) для долговременного анализа 

динамики облесенности верховых болот. Предложены оптимальный 

вегетационный индекс и методика классификации. Подтверждена гипотеза о 

росте облесенности верховых болот, которая может быть связанас изменениями 

климата. Результаты требуют дальнейшей проверки на более широком спектре 

объектов с учетом их пространственной структуры и разнообразия 

географических условий.   
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСОСЕМЕННОГО СЫРЬЯ 

НА КАЧЕСТВА СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Жигунов А.В., a.zhigunov@bk.ru, Фетисова А.А., feti-anna@mail.ru 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова 

Лесное семеноводство является одним из основных направлений 

лесохозяйственной деятельности, в задачи которого входит организация 

процессов, направленных на получение лесных семян с высокими посевными 

качествами и ценными наследственными свойствами. По данным Рослесхоза в 

Российской Федерации более 80% всех лесокультурных работ производится с 

использованием посадочного материала, выращенного из семян мелкохвойных 

пород или посевом таких семян [5].Традиционным способом переработки 

лесосеменного сырья таких пород является сушка в различных по конструкции 

щишкосушилках. При этом технология переработки лесосеменного сырья 

должна быть направлена на максимальный выход чистых семян с сохранением 

их исходных посевных качеств. 

Целью исследования являлось определение посевных качеств семян сосны 

обыкновенной, полученных при разных температурных режимах сушки шишек 

(40°С и 60°С), а также анализ эффективности дополнительного смачивания 

шишек водой для увеличения выхода семян при повторной сушки.  

Шишки сосны обыкновенной заготавливали на объектах лесосеменной базы 

Ленинградской области – лесосеменных плантациях (ЛСП) и постоянных 

лесосеменных участках (ПЛСУ) в Тихвинском и Гатчинском лесничествах. 

Для эффективного извлечения семян из шишек сами шишки необходимо 

просушить. Раскрытие защитных чешуек шишек предполагает сушку с 

попутным удалением влажности. Сушка шишек на каждом этапе извлечения 

семян проводилась в сушильном шкафу при заданной температуре и удаление 

влаги в течение 12 часов. Смачивание шишек водой после сушки при 

температуре 60°С проводили двукратным опрыскиванием водой их ранцевого 

опрыскивателя, доводя массу образца шишек до массы, которую имел образец 

шишек перед сушкой при температуре 40°С. После извлечения семян из шишек 

их обескрыливали ручным способом, при этом чистота семян была близкой к 

100%. 

Посевные качества семян определяли общепринятыми методами согласно 

ГОСТ [1-4]. Полученные результаты представлены в таблице (табл. 1). 

Самые высокие показатели посевных качеств семян сосны обыкновенной 

мы получили при режиме сушки до 40°С. В этой фракции семян во всех 

четырех образцах шишек наибольшая масса 1000 шт., наибольшая энергия 
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