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Болота в лесном фонде России занимают более 12 % территории, превышая 100 млн га. 
В основном это облесенные болота с низкобонитетными древостоями. Значительная 
часть, преимущественно олиготрофных болот, вообще безлесна. Около 60 % болот 
евтрофного и мезотрофного типов являются потенциально богатыми питательными 
веществами. Здесь успешному росту леса мешает только избыток воды. В мировом 
лесном хозяйстве накоплен большой опыт регулирования водного режима почв по-
средством гидромелиорации (осушения). В России имеются классические примеры, 
когда на территориях в несколько тысяч гектар после гидромелиорации формирова-
лись древостои I класса бонитета. Примером может служить Хейновское болото пло-
щадью более 2 тыс. га, расположенное в Лисинском учебно-опытном лесхозе Санкт-
Петербургского лесного института, осушенное в 1847 г. Однако достаточно примеров 
и неудачного осушения. Большая часть осушаемых болот до осушения была покрыта 
лесом. Гидромелиорация улучшила условия роста всех имевшихся до осушения дре-
востоев, но на бедных евтрофных болотах рост леса недостаточно хорош. Цель иссле-
дования – изучение вновь созданных насаждений на осушенной территории с учетом 
всего цикла формирования биотопа и его изменений во времени. Для этого был зало-
жен опытный участок на евтрофно-мезотрофном безлесном торфянике, где проведено 
осушение с помощью частой сети мелких канавок (борозд), сформированных  двухот-
вальным плугом (каналокопателем) и выведеных в каналы осушительной сети, что 
обеспечивало постоянный отвод воды. По пластам, образовавшимся вдоль борозд, 
при участии автора созданы лесные культуры. Оценка изменения состояния насажде-
ния проводилась регулярно через 5–10 лет в течение почти 60 лет. Исследования по-
казали, что уже в первые годы после удаления избыточной воды вследствие лучшей 
прогреваемости почвы произошла осадка и сработка торфа. При глубине 0,4…0,5 м 
через 20 лет после посадки культур глубина торфа уменьшилась почти в 2 раза. Под 
влиянием осушения и появившегося насаждения изменился живой напочвенный по-
кров. Исходный (болотный) тип почвообразования сменился дерновым, сформирова-
лось высокобонитетное высокопродуктивное насаждение. При cопоставлении показа-
телей этого искусственного насаждения и древостоев естественного происхождения 
по таблицам хода роста установлено, что запас созданного насаждения в 50-летнем 
возрасте почти в 2 раза превышает запас естественно возникшего древостоя. Можно 
предположить, что при выращивании древесной массы целевого назначения за 100 
лет можно собрать два «урожая». За 50-летний период произошли изменения торфя-
ной почвы. За счет интенсивного разложения торфа снизилось содержание углерода 
(С) и повысилось содержание общего азота (N), о чем свидетельствует уменьшение 
соотношения С : N. Проявилось формирование структуры в торфяной почве. Отмече-
но начало подзолообразовательного процесса. Вероятно, наличие хвойного опада по-
высило актуальную и гидролитическую кислотность. 
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Введение 

Торфяные болота занимают около 12 % территории лесного фонда Рос-
сии [14], в большинстве своем они относятся к потенциально богатым пита-
тельными веществами землям. П.И. Жудра еще в 1896 г. отмечал, что «…если 
успешному росту леса препятствует только избыток воды, то осушение дает 
высокий эффект». Торфяные болота подразделяются на верховые (олиготроф-
ные), переходные (мезотрофные) и низинные (эвтрофные).  

Трофность – показатель богатства торфа (содержания в нем питатель-
ных веществ, прежде всего азота, фосфора и калия) определяется типом вод-
ного питания (поступлением воды). Если вода на участок поступает сверху 
(атмосферное питание), то она не содержит питательных веществ и в таких 
условиях образуются бедные олиготрофные верховые болота. При поступле-
нии воды снизу (грунтовое питание) она промывает почву, принося питатель-
ные вещества. В данных условиях возникают низинные (эвтрофные болота). 
Низинные болота могут возникать и при подъеме воды в реках в период ве-
сеннего половодья, временно затопляющем надпойменную террасу мутной 
водой. В такой воде обычно содержатся питательные вещества, здесь образу-
ются низинные (эвтрофные) болота пологих пойм. Большое количество этих 
болот появилось, например, в низинах равнинных пологих участков Мещер-
ской низменности, что прекрасно описано в повести «Мещерская сторона»  
К. Паустовского: «В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной 
водой, обширные болота, покрытые ольхой…». Наличие ольхи уже свиде-
тельствует о богатстве почвы. 

На болотах обычно произрастают низкобонитетные древостои [16, 21]. 
Около 30 % болот, преимущественно олиготрофного типа, вообще безлесны, но 
более 60 % болот представлено богатыми торфяниками эвтрофного или мезо-
трофного типов. Потенциально здесь можно выращивать высокобонитетные дре-
востои, но успешному росту леса и любой растительности мешает избыток воды 
[18]. Регулирование увлажнения посредством гидромелиорации позволяет на ме-
лиорированных территориях выращивать высокопродуктивные древостои.  
В производственной специальной терминологии гидромелиорацию называют 
осушением болот, что в средствах массовой информации нередко представляется 
как осушение, приводящее к уничтожению болот. Фактически цель такого осу-
шения – понижение уровня грунтовых вод на глубину 30…40 см (норма осуше-
ния) неглубокими канавами. При этом болото как аккумулятор и хранитель воды 
сохраняется [6], а условия роста леса улучшаются [5]. В практике ведения лесно-
го хозяйства примеров такого осушения с выращиванием высокобонитетных 
древостоев множество. Например, на осушенном в 1841 г. Суландском болоте в 
Лисинском учебно-опытном лесхозе Санкт-Петербургского лесного института в 
настоящее время произрастает высокобонитетный сосновый древостой с запасом 
древесины до 600 м³/га [12]. Болото в осушенном состоянии до сих пор сохра-
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няет запасы влаги. Весной грунтовые воды здесь располагаются у поверхно-
сти почвы, а иногда выходят на поверхность. К началу вегетации сохранив-
шаяся сеть осушительных каналов отводит поверхностные воды. Летом за 
счет суммарного испарения, в котором определяющую роль играет транспи-
рация влаги древостоем, грунтовые воды понижаются до 0,4…0,5 м и более. 
Водобалансовые исследования показали, что на суммарное испарение в лет-
ний период расходуется бóльшая часть влаги выпавших осадков. Летом в го-
ды с бóльшим количеством осадков в зависимости он интенсивности осуше-
ния на суммарное испарение расходуется 80…85 % выпавших осадков, в за-
сушливые (маловодные) годы – 90…95 %.   

Для комплексной оценки влияния гидромелиорации на формирование  
и динамику соснового биотопа в Ушакинском лесничестве бывшего Тоснен-
ского лесхоза (до введения нового Лесного кодекса) в 1958 г. был подготовлен 
стационарный опытный участок и созданы посадкой культуры сосны обыкно-
венной (Pinus silvestris L.). Цель исследования – изучение вновь созданных 
насаждений на осушенной территории с учетом всего цикла формирования 
биотопа и его изменений во времени. 

 

Объекты и методы исследования 

В 1959 г.  заложен стационар и начаты исследования роста культур сос-
ны и формирования сосновых насаждений в условиях торфяников мезотроф-
ного типа, а также изменения лесной экосистемы (фитоценоза) во времени. 
Общая площадь стационара 43 га. Положение участков ровное, микрорельеф 
представлен кочками преимущественно из кукушкина льна и сфагновых мхов.  

Живой напочвенный покров в основном состоял из растений, типичных 
для богатой торфяной переувлажненной почвы с проточным увлажнением,  
в нем преобладали: осока вздутая (Carex inflata), кукушкин лен (Politrihum 
commune L.), луговик извилистый (Dechampsia flexuosa L.), иван-чай – кипрей 
(Hamaerium angustifolium), мятлик болотный (Poa palustris L.), звездчатка лан-
цетная (Stellaria holostea L.), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum L.).  

Глубина торфа в начале исследования составляла 40…50 см. Морфоло-
гическая характеристика почвы: 

0…3 см – дернина из болотных растений и растительных остатков;  
4…27 см – темно-коричневый торф, степень разложения около 40 %  

с вкраплением минеральных частей; 
28…48 см – темно-бурый торф, пронизанный отмершими корнями осок, 

степень разложения более 50 %, в нижней части сильно минерализованный; 
49…74 см – суглинок темноватого цвета с ржаво-бурым железистыми 

пятнами, пронизанный отмершими корнями осок; 
75…100 см – тяжелый суглинок с хорошо выраженными признаками 

оглеения.  
Почва торфяно-перегнойная, глеевая с выраженным слоем дернины  

с крупными микроповышениями (кочками) из кукушкина льна. Агрохимиче-
ская характеристика почвы участка 1 приведена в табл. 1. Опытный участок 
расположен на периферийной части обширного болота «Гладкое» [10].  
На участке сохранились старые заросшие каналы вдоль квартальных просек. 
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Таблица  1  
 

Агрохимические показатели почвы (1959 г.) 

Глубина 
взятия  

образцов,  
см 

Степень 
разложения, 

% 

Зольность, 
% рHводн рНсолев 

ГК S 

V, % 

Об-
щий 
азот,  

% 

мг-экв. / 
100 г почвы 

3…10 20 7,7…22,0 4,7 4,0 31,4 3,8 10,8 1,21 
11…20 35 12,7…30,1 4,6 4,1 30,2 5,0 14,2 1,24 
21…30 40 28,0…31,0 4,6 4,2 45,2 5,6 11,2 1,14 
31…40 50 34,0…58,0 4,5 4,5 40,3 5,0 8,8 1,41 

Примечание. рHводн – актуальная кислотность; рHсолев – обменная кислотность; ГК – гид-
ролитическая кислотность; S – сумма поглощенных оснований; V – степень насыщенно-
сти основаниями. 
 

 Данные табл. 1 показывают, что торфяная почва с хорошо разложившимся 
торфом отличается высокой зольностью. По богатству почвы – это торфяник пе-
реходного типа, близкий к низиннному. 

При создании лесных культур осенью 1959 г. территория участка про-
шла специальную подготовку. Для этого каналокапателем ЛКА-2 на тяге двух 
тракторов С-80 через 3…4 м проведены мелкие канавки (борозды) глубиной 
30…40 см. Толщина пластов – 15…20 см, их ширина – 40…60 см. По обе сто-
роны борозд образовалось по два пласта, которые были прикатаны гусеницами 
трактора (рис. 1).  

 
 
 
 
 

Рис. 1. Подготовка почвы  
при создании лесных куль-

тур 

Fig. 1.  Soil  preparation in 
development of forest  

plantations 
 
 
 
 

 
Борозды, которые выведены в расположенные вдоль квартальных про-

сек осушительные каналы, обеспечивали постоянный отвод воды. Наблюде-
ния показали, что в течение вегетационного периода в бороздах воды не было, 
она появлялась только кратковременно в период дождей, что позволило кор-
ням расти под дном борозды и формировать симметричность корневой систе-
мы. Годы исследований существенно различались по водности, что отрази-
лось на положении грунтовых вод в разные годы (табл. 2).  
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Таблица  2  

Глубина грунтовых вод (см) на постоянных пробных площадях 

Год 
Месяц 

V VI VII VIII V–VIII* 
1962 23 25 18 28 23,5 
1963 22 53 59 60 48,5 
1964 25 46 100 61 65,5 

   *Среднее значение. 

Осадков в мае 1962 г.  выпало 443 мм при норме 386 мм, в 1963 и 1964 гг. 
их было в 2 раза меньше. Среднесуточное понижение грунтовых вод состав-
ляло 3,5…4,0 см, обеспечивая  их устойчивое понижение в течение всего пе-
риода вегетации. Вероятно, на положение грунтовых вод оказывает влияние и 
транспирационный расход влаги развивающегося насаждения, достигшего в 
1964 г. смыкания крон в рядах. 

Лесные культуры созданы в мае 1959 г. посадкой под меч Колесова  
2-летних сеянцев сосны. Расстояние между посадками в рядах около 0,7 м. 
Расстояние между рядами в зависимости от расстояния между бороздами ва-
рьирует в пределах 1,5…3,0 м. Приживаемость культур составила 96 %. Уход 
за посадками заключался в частичной оправке саженцев, выжатых при замороз-
ках на почве весной 1960 г. Уходов в виде прополки не требовалось, так как в 
первые два года на широких пластах травянистой растительности не было. На 
2- и 3-й год между рядами культур появился иван-чай (кипрей), с годами 
обильно разросшийся и господствовавший в культурах на протяжении 4–5 
лет. Вначале он почти обгонял сосну. По мере роста культур годичный при-
рост сосны в высоту увеличивался и в первые 3–4 года составил 30…40 см в 
год.  К 5-летнему возрасту средняя высота сосны – 1,36 м, диаметр ствола у 
корневой шейки – 4,2 см, диаметр кроны – 83 см, ее высота – 112 см. В куль-
турах 5–6-летнего возраста отмечается смыкание крон в рядах, а к 10-летнему 
возрасту деревья уже имели сомкнутые кроны, и между рядами исчез кипрей. 
Рост сосны характеризовался исключительно высокими значениями. Следует 
отметить, что под соснами 10–12-летнего возраста появились и обильно 
встречались в течение 1–2 лет грибы маслята, далее они исчезли.  

При создании лесных культур в производственных условиях их успеш-
ному росту часто может препятствовать появление самосева лиственных  
пород, обычно березы или осины. Без их удаления созданные хвойные куль-
туры могут быть вытеснены растениями лиственных пород. В высокобони-
тетных сомкнутых культурах появление лиственных древесных растений 
ограничено. В наших условиях на опытных участках появившиеся отдельные 
лиственные деревья удалялись. Для предотвращения возможного лесного  
пожара и перехода его в верховой в 15-летнем возрасте была проведена об-
рубка нижних усыхающих сучьев (рис. 2). В 10-летнем возрасте сформирова-
лось сомкнутое насаждение с запасом около 50 м³/га. Традиционные рубки 
ухода не проводились.  
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Рис. 2. Культуры сосны в 15-летнем возрасте 
Fig. 2. 15-year-old pine plantations 

 
Изменение таксационных показателей сосны по мере ее роста и разви-

тия приведено в табл. 3. 

Таблица  3  

Динамика таксационных показателей культур сосны 

Год/ 
возраст 

Средние Количество 
деревьев, 
экз./га 

Запас, 
м3/га 

Полнота 
древостоя 

Годичный 
прирост, 
м³/га 

Класс 
бони-
тета высота, 

м 
диаметр, 

см 
1964/5 1,4 4,2 4600 – – – – 

1970/11 4,9 6,5 4500 55 1,00 5,0 1 
1978/18 8,1 9,6 3786 121 1,06 8,3 1а 
1984/26 13,2 11,4 2166 223 1,10 12,5 1а 
1995/36 18,5 16,3 1887 321 1,10 10,1 1а 
2016/57 26,2 21,7 1190 525 1,08 9,5 1а 

 
Анализируя ход роста соснового насаждения и сопоставляя рост есте-

ственно сформировавшихся сосновых древостоев и искусственно созданных 
насаждений – лесных культур, можно отметить существенные различия.  
В естественных древостоях, начиная с их появления, больше деревьев на еди-
нице площади, выше и густота насаждения, которая достигает 6…8 тыс. 
экз./га с полнотой около 1,00, постепенно снижаясь с возрастом. Согласно 
таблицам хода роста [9], в составе древостоя 1-го класса бонитета в 20-летнем 
возрасте было 4631 дерево. Высота древостоя – 7,6 м, его запас – 83 м³/га. 

При создании культур сосны было высажено около 4800 саженцев,  
в 20-летнем возрасте осталось 3608 деревьев. Средняя высота насаждения культур  
– 10,2 м при среднем диаметре 10,1 см. При большей высоте и диаметре выше, 
чем в естественно возникшем древостое, запас был 146 м³/га. 
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В 30-летнем возрасте запас естественного древостоя составлял 134 м³/га 
[9], в созданных культурах сосны – 270 м³/га [1]. В насаждениях культур в воз-
расте 57 лет запас был 525 м/га при высоте насаждения 26,2 м и диаметре  
21,7 см (табл. 3). В древостоях естественного происхождения, согласно табли-
цам хода роста [9, 11], в возрасте 60 лет он составлял 302 м/га при средних высо-
те 19,8 м и диаметре 19,1 см. Высокие запасы в искусственно созданных 
насаждениях, но в более благоприятных условиях юго-западных областей 
России отмечены и в работе В.С. Моисеева [11].  

Высокого прироста и больших запасов в искусственных насаждениях 
можно ожидать и далее. Важно знать соотношение между диаметром и высо-
той [19, 20]. Наши исследования показали, что деревья с большей высотой 
при большей густоте могут иметь охлестывание крон и многовершинность.  
Поэтому необходимо проводить уход за насаждениями по типу прорежива-
ния. 

Для роста древесных растений, особенно в условиях холодного климата, 
важно сформировать микроповышения почвы [20], в данном случае в виде 
пластов. Полученное в таком случае высокобонитетное высокополнотное 
насаждение изменило и лесорастительные условия, что привело к смене рас-
тительности напочвенного покрова биотопа в целом. Из ранее имевшихся при 
подготовке территории растений напочвенного покрова в созданных культу-
рах остались по микроповышениям Politrichum communa, Dechamista flexuosa 
на относительно открытых пространствах, Viola palustris L. в понижениях 
между рядами культур. Исчезли ранее обычно произраставшие Hamaenorium 
angustifolium L., Carex inflate, Poa palustris, Stellaria holostea L. Появились ма-
лина (Rúbus hamaemorus), бор развесистый (Milium effusum), полевица обык-
новенная (Agrostis capillaris L.), щитовник игольчатый (Dryópteris spinulosa) – 
представители богатых почв проточного увлажнения [13]. 

При обследовании через 24 года после создания лесных культур болот-
ный тип почвообразования сменился дерновым. Следует отметить снижение 
мощности торфяного горизонта. Слой торфа с 50…55 см уменьшился до 
23…27 см. По структурному строению почва в 1983 г. имела следующую 
морфологическую характеристику: 

T0 0…5 см – лесная оторфованная подстилка, темно-коричневая, состо-
ящая из отпада сосны и травянисто-моховой растительности, слаборазложив-
шаяся, рыхлая, пронизанная корнями сосны и трав, переход в следующий го-
ризонт сплошной постепенный; 

Т1 5…13 см – среднеразложившийся торф, темно-бурый, рыхлый, 
сплошь пронизанный корнями сосны, переход в следующий горизонт сплош-
ной постепенный; 

Т2 13…25 см – среднеразложившийся торф, черный, рыхлый, с приме-
сью песка, пронизанный корнями сосны, переход в следующий горизонт 
сплошной резкий; 

А1/В 25…45 см – гумусово-иллювиальный горизонт, бурый, тяжелосу-
глинистый, пылеватый, плотный, трещиноватый, с железисто-марганцевыми 
конкрециями, сплошь пронизанный остатками хвоща, встречаются корни сос-
ны, переход в следующий горизонт сплошной постепенный затеками; 
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А2/Bg 45…77 см – переходный подзолисто-иллювиальный горизонт, 
светло-серый, тяжелосуглинистый, пылеватый, плотный, трещиноватый, 
оглееный  с остатками хвоща, встречаются остатки корней; 

B/cg 77…110 см – переходный горизонт, почва торфяно-глеевая на ме-
таморфозированной ленточной глине. 

Анализ почвенного разреза показывает, что бывшая дернина верхнего 
горизонта сменилась оторфованной лесной подстилкой, включающей опад 
хвои  и веточек сосны. Ниже расположенный торфяной горизонт пронизан 
корнями сосны, проникающими в гумусово-иллювиальный горизонт до глу-
бины 0,6…0,7 м. 

При высоких уровнях грунтовых вод, большой влажности и плохой 
аэрации [15] происходит накопление СО2 в почвенном воздухе, что препят-
ствует проникновению корней вглубь [1–3] и способствует формированию 
поверхностной корневой системы. Высокие концентрации СО2 являются 
своеобразным биологическим барьером для роста корней вглубь. 

Сформировавшееся высокобонитетное насаждение оказало существенное 
влияние на распределение влаги в вегетационный период. Обеспечив устойчи-
вое положение грунтовых вод летом ниже торфяного горизонта, высокопол-
нотное сомкнутое насаждение задерживает до 40 % осадков при высокой 
транспирации. На суммарное испарение летом расходовалось в отдельные 
месяцы до 85…90 % осадков и более. Это отразилось, прежде всего, на пере-
формировании корневой системы [7]. Корни растений не растут в обводнен-
ных почвах. При отсутствии воды в бороздах сформировалась равномерно 
развитая во все стороны симметричная корневая система (рис. 3, А; верх – а). 
 

                           
 
 
 
 
 
                  

 

                      А                                                             Б 
 

Рис.  3.  Вид  корневых  систем  культур  сосны   II  класса   возраста:  А  –   
горизонтальное строение корневых систем;  Б – вертикальное  строение 

корневых систем 
Fig. 3. View  of  the  root  systems  of pine plantations  of   the  2nd   age   class:  
А –  horizontal  structure of root systems;  Б – vertical structure of root systems 
 

Высокое суммарное испарение влаги в [4] привело к снижению уровня 
грунтовых вод, что сказалось на росте корней вглубь. Стержневой корень 
к 25-летнему возрасту углубился мало (рис. 3, Б; низ – б), достигнув глубины 
30 см, но в дополнение к хорошо развитым горизонтльным корням, располо-
женным преимущественно на глубине 5…15 см, с годами в нижней части 
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стержневого корня сформировался второй ярус горизонтальных корней. От 
горизонтальных корней первого (верхнего) яруса вниз уходят многочислен-
ные вертикальные корни (рис. 3, Б; верх – а). Между пластами (в междурядь-
ях) корни по трещинам в почве в сухое время года проникают в минеральный 
грунт до глубины 80…90 см и более,  где образуют густую мочку корней. Ме-
стами корни достигают глубины 100…110 см. Такая мощная двухъярусная 
корневая система обеспечивает устойчивость насаждений сосны против вет-
ровала, что и проявилось во время урагана 30 июня 1998 г., когда на отдель-
ных участках были сломаны деревья (отмечен бурелом), однако ветровальных 
деревьев не было. Своеобразна и форма корневого сечения: корни, имевшие  
в начальном периоде роста (до 5 лет) округлое сечение, постепенно приобре-
тали эллипсовидную форму, что отмечено и в работе С.Э. Вомперского [8]. 

В 2004 г., через 45 лет после создания культур сосны и формирования  
высокобонитетного сомкнутого насаждения (рис. 4), вновь отмечены изменения  
в биотопе: сменился и живой напочвенный покров, появились черника (Vaccí-
nium myrtíllus), майник двулистный (Maiánthemum bifolium), кислица (Óxalis 
acetosella), незабудка (Myosótis silvatika), местами земляника (Fragária fesca), 
гравилат речной (Géum  rivále) – типичные представители группы богатых 
зеленомошных типов леса проточного увлажнения. Произошли изменения  
и почвы на участке 1 (табл. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Культуры сосны в 45-летнем возрасте 
Fig. 4. Planting of 45-year-old pine plantations 
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Таблица  4  
Агрохимические показатели почвы (2004 г.)  

Гори-
зонт, 
глуби-
на, см 

Золь-
ность, 

% 
рНводн рНсолев 

ГК S 

V, % 

Об-
щий 
азот, 

% 

P2O5 K2O Об-
щий 
уг-
ле-
род, 
%  

C : N мг-экв. / 
100 г 
почвы 

мг-экв. / 
100 г  
почвы 

Т3,  
3…8 14,8 4,0 3,4 47,6 1,1 2,1 1,51 7,4 4,3 11,7 7,8 

Т3, 
9…20 26,1 4,2 3,5 65,5 3,8 5,5 2,23 11,5 5,0 26,8 12,0 

А2, 
21…32 49,0 4,3 3,4 70,1 6,3 8,2 1,99 18,0 51,8 21,4 10,8 

Вg, 
33…45 94,0 5,0 4,1 8,2 1,0 10,8 0,90 14,9 9,2 1,9 9,9 

Примечание. Обозначения см. в табл. 1. 
 

Богатые эвтрофные и мезотрофные торфяники с разложившимся торфом 
после осушения трансформировались в перегнойно-торфяные почвы с минера-
лизацией торфяной залежи. Согласно исследованиям 2004 г., через 45 лет после 
создания культур, по профилю почвенного разреза встречаются линзы подзоло-
образования в торфяном слое. Увеличилось содержание общего азота до 
1,51…2,23 % по сравнению с подобным показателем в 1962 г. – 1,14…1,24 % 
(см. табл. 1). Несколько повысилась актуальная и гидролитическая кислот-
ность. Интенсификация разложения торфа при осушении приводит к сниже-
нию общего содержания углерода и увеличению общего азота при более низ-
ком соотношении С : N, характеризуя степень разложения и минерализацию 
торфа. 

Заключение 
Оценку состояния и динамики древостоя обычно проводят по результа-

там периодической таксации и таблицам хода роста. При этом оцениваются 
только изменения продуктивности древостоя, что связано с типами леса. Ис-
следование изменения условий произрастания и типов леса в динамике  
в конкретных условиях – явление не частое. Нами показаны общие изменения 
биотопа, в частности состояния почвенных условий, по существу формирова-
ние почвы на месте торфяника. Установлено, что на месте эвтрофного безлес-
ного болота под влиянием гидромелиорации произошли изменения состояния 
живого напочвенного покрова и хода формирования древесного насаждения. 

Рассмотрены особенности формирования соснового насаждения почти без 
лесоводственного вмешательства. Установлено, что к 50–60-летнему возрасту 
сформировалось высокобонитетное высокополнотное насаждение с запасом 
500…600 м³/га при регулируемом отводе дождевой воды по бороздам. За счет 
суммарного испарения обеспечено постоянное освобождение почвы от гравита-
ционной влаги. В период вегетации на суммарное испарение расходовалось до 
85…90 % воды выпадающих осадков. Для восполнения влаги в начальном воз-
расте (10–15 лет) корни деревьев, располагавшиеся в торфяном горизонте на 
глубине 15…20 см, проникают в подстилающий минеральный грунт до глу-
бины 0,9…1,1 м, образуя второй ярус корней.  
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Запас насаждения в 50–60-летнем возрасте превышает 500 м³/га, что 
выше, чем в древостоях естественного происхождения в возрасте 90–100 лет. 
Это свидетельствует о том, что при выращивании древесной массы (напри-
мер, для целлюлозно-бумажного и мебельного производств) с 1 га за 100 лет 
можно получить два «урожая», что невозможно в древостоях естественного 
происхождения. 

В высокоствольном (более 26 м) насаждении с полнотой 1,00 и более 
отмечено охлестывание вершин, что приводит к многовершинности. Поэтому 
при выращивании технически спелой древесины предложено проводить уход 
за лесом в виде прореживания и проходных рубок. 
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Wetlands in the Russian Forest Fund occupy more than 12 % of the country’s territory ex-
ceeding 100 mln ha. These are primarily afforested swamps with low-quality forest stands. 
A significant part of raised bogs is generally forestless. Meanwhile, about 60 % of the eu-
trophic and mesotrophic swamps are potentially rich. Here, only excess of water interferes 
with successful forest growth. The world forestry has accumulated wide experience in regu-
lation of soil water retention through irrigation improvement and drainage. In Russia there 
are classic examples when stands of the 1st quality class grew in the large (several thou-
sands of hectares) areas after irrigation improvement. One such case is the Kheynovskoye 
swamp with an area of over 2 ths. ha located in the Lisino training and experimental forest 
of the Saint-Petersburg State Forest Technical University and drained in 1847. However, 
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there are enough cases of unsuccessful drainage. The better half of the drained swamps be-
fore drainage were grown over with forests. Irrigation improvement has turned around the 
growth conditions of all stands existed before drainage, but in poor eutrophic swamps forest 
growth is insufficient. The research purpose was to study brand new stands in the drained 
territory taking into account the whole formation cycle of the biotope and its change with 
time. In order to get that done, a pilot plot was laid out on a eutrophic-mesotrophic treeless 
peat, where drainage was carried out using a frequent network of small grooves (furrows). 
They were dug with the help of a double moldboard (trench digger) and directed into the 
channels of the drainage network, thus providing for constant water drainage. Forest planta-
tions were laid out on the layers formed along the furrows with the participation of the  
author. We had been assessing changes in the stand condition each 5–10 years for almost  
60 years. The studies have shown that in the first years after removal of excess water and 
better soil warming, sedimentation and depletion of peat occurred. At a depth of 0.4–0.5 m 
in 20 years after planting the trees, the depth of peat decreased by almost 2 times. The living 
ground cover has changed under the influence of drainage and the developed stand. The 
initial (swamp) type of soil formation was replaced with soddy soil. High-quality heavy-
producing plantation was formed. When comparing the parameters of the created artificial 
plantation with the stands of natural origin according to the growth course tables, it was 
found that the stock of the created stands at the age of 50 is almost twice higher than the 
stock of natural stands. It can be assumed that when growing wood pulp for its intended 
purposes in 100 years two yields can be harvested. Changes in peat soil have taken place 
during the last 50 years. The carbon (C) content decreased and the total nitrogen (N) content 
increased due to the intensive decomposition of peat, as evidenced by the decrease in the 
ratio of C:N. Structure developed in peat soil. The beginning of podzol-forming is noticed. 
Probably, the actual and hydrolytic acidity have increased due to the needle litter. 
For citation: Babikov B.V., Subota M.B. Formation and Dynamics of the Biotope of Pine 
Plantations on Peat Soils after Irrigation Improvement. Lesnoy Zhurnal [Russian Forestry 
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