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Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я

В К арельской  А С С Р  еж егодно  вы рубается  больш е 120 тыс. га  леса. 
В результате  образую тся  обш ирны е площ ади  сплош ны х кон центриро
ванных вырубок, возобновление лесов  на них идет не всегда уд о влетво 
рительно. Д л я  успеш ного восстановления  л еса  на сплош ны х концентри
рованных вы рубках  больш ое значение имеет их водный реж им. П реж н ие 
исследования лесов таеж н ой  зоны п оказы ваю т, что часто  почвы сп лош 
ных вы рубок заб о лач и в аю тся  (Б урен ков , Кощеев, М ал ь ч ев ск ая ,  1934; 
Д м итриев , 1953; Кощ еев, 1955; М алян ов ,  1939 и д р .) .  О д н ак о  в р а з л и ч 
ных д о л о г и ч е с к и х  условиях этот процесс п роявляется  по-разн ом у и з а 
висит от рельеф а, х а р а к т е р а  почвогрунта и гидротермической обстан ов
ки. В ы сказы вали сь  предполож ен ия , что в отдельных случаях  не исклю 
чено интенсивное заб о лач и ван и е  почв вырубок, особенно концентриро
ванных (Зай ц ев ,  1955). К а к  протекает  этот процесс в К арелии  с ее 
всхолмленно-равнинны м рельеф ом  и отличными от других районов поч
венно-грунтовыми и клим атическим и условиям и,— о ставалось  не и з 
ученным.

С целью  изучения этого вопроса в 1955— 1957 гг. в П етрозаводском  
лесхозе нами проводились исследования  водного р е ж и м а  почв сплошных 
концентрированны х вырубок. П олученны е м атери алы  частично были 
опубликованы  ранее  (П ятец кий , 1959). В настоящ ей статье  и злагаю тся  
некоторые дополнительны е дан ны е наблю дений за  динам икой  влаж ности  
почвы и уровня почвенно-грунтовых вод, нам ечаю тся  основные методы 
регулирования  водного р е ж и м а  почв сплош ных концентрированны х 
вырубок с целью создан ия  благопри ятн ы х условий д ля  роста нового 
поколения леса.

И сследовани я  проводились в наи более  распространенны х типах леса: 
в ельнике-черничнике на равн и н ах  (ельник-черничник в л а ж н ы й )  и по 
склонам  всхолмлений, в ельнике-долгом ош нике — на вы р у б ках  и под 
пологом леса. В П етрозаводском  лесхозе  эти типы л еса  зан и м аю т  до 
87%  площ ади лесов. Чтобы проследить изменения в лаж н ости  почвы 
и уровня почвенно-грунтовых вод во времени в связи  с ростом молодого 
леса , были подобраны  вы рубки различной давности.

П одробное описание объектов  и "методики исследований д ан о  в р а б о 
те автора  (П ятец кий , 1959). З д есь  следует  у к а за т ь  ли ш ь  на некоторые 
особенности наблю дений за  уровнем почвенно-грунтовых вод. Они ве
л и сь  на каж д о м  участке по 2— 3 смотровым колодцам  (глубина 1,35 —
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1,70 м)  и по 2— 3 контрольным ск в а ж и н а м  возле  ка ж д о го  колодца 
(глубина 0,6— 0,7 м ) .  Н еобходим ость  наблю дений за  уровнем  воды 
в почве одновременно по колодцам  и ск в а ж и н а м  обусловлена  тем, что 
смотровы е колотцы  не всегда о т р а ж а ю т  истинный уровень воды в почве 
(П исарьков , 1954; Рубцов , 1948). В лияние о к а зы в а е т  наличие в почве 
защ ем ленн ого  воздуха  и неоди н аковая  водопрони цаем ость  ее генетиче
ских горизонтов. Т акое  явление н аб л ю д ало сь  и в наш их исследованиях , 
и при обработке  м атери алов  по уровню почвенно-грунтовых вод учтено.

В л аж н о сть  верхних гум усированны х горизонтов почвы оп р ед ел ял ась  
методом вы суш ивания, минеральны х — спиртовым методом. П о данны м 
П. В. И в ан о в а  (1953) и Л . В. П опова (1959), р асх о ж д ен и е  при опреде
лении влаж ности  почвы спиртовым методом в сравнении с вы су ш и в а
нием не п ревы ш ает  0,2— 1%.

П ри изучении заб о лач и в ан и я  почв на в ы р у б к ах  мы исходили из 
известного полож ения, что оно начинается  при в лаж н ости  75— 80% от 
полной влагоем кости  почвы (В асильев , 1950; Роде, 1955).

Годы наблю дений за  водным реж и м ом  почв вы рубок  (1955— 1957 гг.) 
были различны м и по клим атическим  условиям  (табл . 1). Это д ал о  во з 
м ож ность  изучить в указан н ы х  типах  леса  влияни е  вы рубки  древостоя  
на водный р еж и м  почвы при разны х сочетаниях метеорологических 
факторов.

ДИНАМ ИКА ВЛАЖ НОСТИ ПОЧВЫ

Н аш и  исследования (П ятецкий , 1959) п оказали , что после вы рубки 
леса  вл аж н о сть  почвы резко  повыш ается , по мере роста м олодн яков  — 
пониж ается. О дн ако  в различны х типах  леса  и р ельеф а  эти процессы 
идут с разной интенсивностью и продолж ительностью , а из-под некото
рых типов леса  вы рубки заболач и ваю тся .

Н а  вы рубке из-под ельника-черничника по склонам  всхолмлений 
наи бо л ьш ая  в л аж н о сть  почвы н а б л ю д а л а с ь  ли ш ь  в первые два  года. 
Н ачи н ая  с третьего года, к а к  п о к азы ваю т  наблю дения  1957 г., в л аж н о сть  
почвы ум еньш ается  вследствие больш его р асхода  влаги  на сум м арн ое  
испарение (тран сп и рац и я  влаги, физическое испарение с почвы и р а с ти 
тельности) появивш ейся травян о-кустарничковой  и древесной р асти тель
ностью. и у ж е  на 8—9-летних вы рубках  она прим ерно  р ав н а  в таж н о сти  
почвы под пологом материнского  древостоя. И збы точное  ув л аж н ен и е  
почвы на вы р у б ках  из-под этого типа леса  н аб л ю д ало сь  ли ш ь  во время 
обильных осадков  и в н ач але  и конце вегетационного  периода в связи  
с отсутствием транспирац ии  и слабы м  испарением. Н а  25— 27-летней 
вы рубке (березовы й м олодн як  с еловым подростом, 5 — 6 тыс. экз. на 1 га)  
в вегетационный период влаги  расходуется  д а ж е  больше, чем в спелом 
ельнике-черничнике (табл . 2).

И з табл . 2 видно, что на 1— 3-летней вы рубке  за п а с  влаги  в почве 
в среднем на 72— 124 мм  больше, чем в лесу. П од  пологом леса  и на 
8— 9-летней вы рубке влаги  в почве примерно одинаковое  количество, 
а в периоды обильны х осадков  разн и ц а  в з а п а с а х  влаги  достигала  
56 мм. Весной влаги  на этой вы рубке д а ж е  несколько меньше, чем в лесу, 
что объясн яется  наличием поверхностного стока та л ы х  вод. Н а  25— 27
летней вырубке в летние месяцы вл аж н о сть  почвы меньше, чем в лесу, 
а весной и осенью — несколько больше. В летний период 1955 г. на этой 
вырубке (березн як)  вл аж н о сть  почвы о п у ск алась  до в лаж н ости  за в я д а -  
ния, мертвый за п а с  влаги  р ав н ял ся  54 мм.  Б олее  вы сокая  в л а ж н о с т ь



С р е д н е м е с я ч н ы е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  и о с а д к и  п о  м е с я ц а м  
(по данным Петрозаводской метеорологической станции)

Таблица 1

Месяцы

Годы
I II III IV V VI VII VIII IX X XI

,

XII Год

Температура воздуха, °С

1955 ....................................... -1 0 ,2 -1 2 ,0 — 9,0 -  1,5 5,2 11,4 15,5 16,4 12,0 4,4 -  5,7 -1 9 ,2 0,6

1956 ....................................... — 12,0 -1 7 ,3 — 4,7 -  1,8 7,6 15,6 12,4 11,9 6,9 2,0 -  7,1 — 4,4 0,8

1957 ....................................... -  5,8 -  4,4 -1 0 ,5 1,0 8,8 11.8 17,3 15,0 9,0 3,7 — 1.9 -  4,2 3,3

Среднемесячные многолет
ние т е м п е р а т у р ы ................. -  9,7 -  9,9 -  5,8 1,3 7,7

.
13,3 16,6 14,3

„
3,2 2,2 -  7,0 2.6

-

Осадки, м м

1955 ....................................... 25,8 40,8 24,7 20,0 67,2 18,0 43,1 17,7 62,3 99,1 43,2 17,9 480,0

1956 ....................................... 34,2 10,4 14,4 44,0 23,6 32,0 91,0 66,5 32,2 107,3 62,9 29,8 548,3

1957 ....................................... 40,8 47,0 8,2 32,7 76,1 113,1 42,3 70,6 145,0 61,1 14,6 56,7 708,2

С реднемесячные многолет
ние осадки ............................... 33,0 31,0 29,0 29,0 39,0 56,0 62.0 75,0 74,0 59,0 49,0 40,0 577,0

Водный 
режим 

почв 
вы

рубок 
и 

методы 
его 

регулирования



З а п а с ы  в л а г и  в 9 0 - с а н т и м е т р о в о м  с л о е  п о ч в ы  в е л ь н и к е - ч е р н и ч н и к е  и н а  с п л о ш н ы х  
к о н ц е н т р и р о в а н н ы х  в ы р у б к а х  п о  с к л о н а м  в с х о л м л е н и й ,  м м

Таблица 2

Сроки наблюдений
Место 

набл юдений

Давность
вырубки,

лет >

15
/V

I

1/
V

II

15
/V

II

30
/V

II

15
/V

I1
1

30
/V

II
I

15
/IX X

<м"
х
Sr

Средний 
запас за 
период

Лес . . . .

1955 г.

126 78 57 125 96

Вырубка . 1 — — — — 237 205 205 234 — — 220

Вырубка 7 — — — — — — — 163 — — —

Вырубка . 25 — — — 122 54 54 53 — — — 71

Л ес . . . . 284 210 186

1956 г. 

150 | 199 196 292 214 246 318 230

Вырубка 2 302 270 282 276 293 260 354 284 326 370 302

Вырубка . 8 269 198 165 161 257 203 264 214 302 335 237

Вырубка 26 337 215 166 117 173 175 226 187 232 316 214

Л ес . . . . 220 228 170

195

162

7 г.

195

Вырубка . 

Вырубка .

3 303 319 252 238 278

9 211 219 155 165 188

Вырубка . 27 232 186 137 96 — — — — — — 163

Г. 
Е. 

П
ятецкий
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почвы весной в березн яке  по сравнению  с ельником объясн яется  б оль
шим скоплением снега, осенью — меньшей за д ер ж к о й  осадков  после 
л истопада и отсутствием тр анспирац ии  влаги. Таким образом , вырубки 
из-под ельника-черничника по склонам  всхолмлений не заболачи ваю тся .  
Это подтверж дается  т а к ж е  изменениями в ж ивом  напочвенном покрове. 
Так, под пологом леса  п р ео б л адаю т  черника (рис. 1) и зепеные мхи,

Рис. 1. Под пологом ельника-черничника в живем напочвенном покрове 
преобладает черника

в первый ж е  год после рубки леса они отмираю т, а вместо 
них появляю тся злаки  (рис. 2) и образую тся , в больш инстве  случаев, 
вейниковые вырубки. О дн ако  сплош ного задерн ения  почвы не происхо
дит. М ощ ность горизонта Ао на вы рубке ум еньш ается , он несколько 
уплотняется и интенсивно м ин ерализуется . В ы ш еи злож енн ое  относится 
и к вы рубкам  из-под ельника-брусничника, который обычно зан и м ает  
верхние части склонов и вершин всхолмлений.

Несколько по-другому изменяется  вл аж н о сть  почвы на вы рубках  
из-под ельника-черничника на равнине. Здесь, как  п о к азы ваю т  наш и 
наблю дения, происходит заб о лач и ван и е  почвы. Причиной является  
затрудненный сток при слабом  уклоне поверхности и очень ни зкая  водо
проницаемость подпочвы.

П редпосылки к заб о лач и ван и ю  вы рубок из-под этого типа л еса  им е
ются уж е под пологом древостоя. Так , з а п а с  влаги в почве в отдельные 
периоды в ельнике-черничнике на равнине на 45— 100 мм  больше, чем 
в ельнике-черничнике по склонам  всхолмлений. В р езультате  з а б о л а ч и в а 
ния почвы вырубок происходит быстрое разр астан и е  кукуш кина льна, 
сфагнума, осок (рис. 3) и образую тся  долгом ош ны е вырубки. М ощ ность 
мохового покрова у ж е  на 7-летней вы рубке  при неудовлетворительном



48 Г. Е. Пятецкий

Рис. 2. На двухлетней вырубке из-под ельника-черничника по склонам 
всхолмлений в живом напочвенном покрове появились злаки

Рис. 3. Семилетняя вырубка из-под ельника-черничника ка равнине.
В покрове кукушкин лен, осоки; видно зарастание порубочных остатков
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Рис. 4. На семилетней вырубке из-под ельника черничника на равнине 
моховой покров достигает 20—25 см и препятствует росту леса

ее облесении достигает  20— 25 см  (рис. 4). Это создает  неблагоприятны е 
условия д ля  лесовозобновления  и роста хвойных пород. Н а  таких  вы руб
ках значительно ухудш аю тся  и физические свойства почвы: н е к а п и л л я р 
ная скваж н о сть  верхних горизонтов уменьш ается  почти в три раза. 
О днако  заб о лач и ван и е  почвы вы рубок из-под ельника-черничника носит 
временный хар ак тер  и при удовлетворительном  облесении их в первые 
годы и сохранении елового подроста  к 25— 30 годам п р ек ращ ается .  В л а ж 
ность почвы к этому времени становится  д а ж е  меньше, чем под пологом 
материнского древостоя. Особенно это зам етн о  в м а л о до ж дл и в ы е  пери
оды. Так, например, в период с 15/УН по 15/УП1 1955 г. средний зап ас  
влаги  в 90-сантиметровом слое почвы в лесу был 165 мм, на 7-летней 
вы рубке — 194 мм, а на 25-летней (елово-лиственный молодн як)  — т о л ь 
ко 118 мм.

П о л ож и тельн ая  роль сохраненного  елового подроста  заклю чается  
в том, что с его участием и с последующ им возобновлением  березы 
и осины на вырубке быстро ф орм ирую тся  лиственно-еловые молодняки,

4 1242
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которые в возрасте  25— 30 л ет  расходую т влаги  больше, чем м атер и н 
ский древостой. П о  д ан ны м  А. А. М о лчан ова  (1959), такой  древостой  
м о ж ет  р асходовать  на сум м арное  испарение до 440 м м  влаги.

Этим и о бъ ясн яется  кр атковрем енн ы й х ар актер  процесса  з а б о л а ч и 
вани я  вы рубок из-под ельника-черни чн ика  на равнине. В связи  с этим 
применение постепенно-выборочных рубок вместо  сплошных на п л о щ а 
дях , склонных к заб олач и ван и ю , сы грает  полож ительную  роль в предот
вращ ении или ослаблени и  заб о лач и в ан и я  почв на вы рубках .

В ельнике-долгом ош нике из-за  равнинного  пониженного рел ьеф а  
почва у ж е  под лесом  заболочена , и вы рубка  древостоя  еще больш е уси 
ли вает  этот процесс. Н аи б о л ее  интенсивно заб о лач и ван и е  почвы на 
сплош ных концентрированны х вы рубках  п р отекает  до 9— 10 лет. В д а л ь 
нейшем, в связи  с ростом м олодн яка , оно при останавливается , о чем 
свидетельствует  прек ращ ен и е  н ар астан и я  торф янистого  горизонта. Так , 
например, в лесу  он р ав н ял ся  12— 13 см, на 7— 9-летней вы рубке  18 см, 
на 25-летней 18— 20 см, на 40— 45-летней 13— 15 см и на 65— 70-летней 
11 — 13 см. Т аки м  об р азо м , по мере роста  л еса  идет затухан и е  процесса 
заб о лач и в ан и я  почвы и з а п а с  влаги  в ней значительно у м ен ьш ается  
(табл . 3).

О д н ако  полного р азб о лач и в ан и я  почвы в этом типе леса  из-за  пони
ж енного  равнинного  р ельеф а  и затрудн ен ного  стока  избыточных вод 
д а ж е  при удовлетворительном  возобновлении вы рубок  не происходит. 
В те годы, когда  количество осадков  равно  или больш е средн ем н оголет
них, почва в ельнике-долгом ош нике  на  вы рубке  и в лесу  остается  и зб ы 
точн о-увлаж ненной в течение всего года. З а п а с  влаги  в почве ельника- 
долгом ош ника  в вегетационный период больше, чем в ельнике-чернич
нике: в среднем в лесу  на 54— 102 мм,  на 1— 3-летних вы рубках  на 
40— 92 мм,  на 7— 9-летних вы рубках  на 150— 167 мм, а в елово-березовом  
долгом ош нике влаги  на 150— 165 мм  больше, чем в березовом молодняке- 
черничнике (табл . 2, 3 ) .  Во в л аж н ы е  годы эта  разн и ц а  сглаж ивается ,,  
особенно это зам етн о  при сравнении зап асо в  влаги  в почве ельника-дол- 
гомошника и ельника-черничника на равнине.

Зн ачи тельн ы е  разли чи я  в д и нам ике  в лаж н ости  почвы в лесу  и на  вы 
р уб ках  из-под различны х типов л еса  определяю тся  главны м об разом  
хар актер о м  р ельеф а  (равнина , склон и т. д .) .  Больш ое влияние о к азы в ает  
т а к ж е  глубина расп олож ен и я  водоупора. П очвы на исследованны х нам и 
участках  по м еханическом у составу  были песчаные или супесчаные. 
В ельнике-черничнике по склонам  водоупор располож ен  на глуби не  
1 — 1,5 м  и ниж е, а в ельнике-черничнике на равнине и в ельнике-долго
мош нике — на глубине 45— 70 см. Это, а т а к ж е  хар ак тер  рельеф а и о б у 
сл ав ли в аю т  неодинаковы й водный реж и м  почв вы рубок  из-под различ ны х  
типов леса . Н а  равнине  с близким  залеган и ем  водоупора и слабы м  у к л о 
ном после вы падения  осадк ов  или весной, в период таян и я  снега, почва 
вы рубок быстро н асы щ ается  влагой, почвенно-грунтовые воды п о д н и м а
ются к поверхности почвы и вследствие слабого  р асхода  влаги  на с у м м а р 
ное испарение и отток стоят  т а к  п родолж ительное  время, в ы зы вая  з а б о л а 
чивание почвы. Н а  склонах  всхолмлений осадки  или талы е  воды быстро 
просачиваю тся  вниз через водопроницаем ы е верхние горизонты почвы, 
растекаю тся  внутрипочвенным и частично поверхностным стоком  
в пониженные места, не в ы зы в ая  п ер еу вл аж н ен и я  почвы склонов . 
Это п о д твер ж даю т  наблю ден и я  за  уровнем  почвенно-грунтовых в о д  
(табл . 4 ) .
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в е л ь н и к е - д о л г о м о ш н и к е . л л

Таблица 3

М есто
наблюдений

Давность
вырубки,

лет

Сроки наблюдений
Средний 
запас за 
период 

наблюдений>

15
/V

I

1/
V

I1

15
/V

II

30
/V

II

15
/V

I1
I

>
o 'со 15

/IX

Гч
X
Д"

1955 г.

Л ес . ................................................  . — — — 208 213 170 — — — — 197

Вырубка ................................................................. 1 — — — — 263 253 — — — — 258

Вырубка ................................... .......................... 7 — — — 282 306 245 — — — — 278

Вырубка ................................................................. 25 — — — 246 216 198 - — — — 220

Вырубка ................................................................ 6 5 -7 0 — — — 191 184 160 — — — — ■ 178

1956 г.

Лес . . .  ............................................................ 372 299 263 251 264 244 273 262 277 336 284

Вырубка ................................................................. 2 369 334 316 312 340 358 356 337 357 362 344

Вырубка ................................................................. 8 419 380 333 330 393 394 419 403 386 433 390

Вырубка ...........................................  . . . . 4 0 -4 5 362 306 291 264 328 261 322 277 306 335 311)

1957 г.

Л е с ............................................................................. 287 334 284 283 - — — — — ; — ■ 29'1

Вырубка ................................................................ 3 370 386 365 Д58 370

В ы р у б к а ................................................................. 9 371 367 350 318 — — — — -  ■ — 351

Вырубка ................................................................. 4 0 -4 5 362 384 293 282 330

Водный 
режим 

почв 
вы

рубок 
и 

методы 
его 

регулирования
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С р е д н е м е с я ч н ы е  у р о в н и

1955 г. '
Место

наблюдений

Д
ав

но
сп

 
1 

вы
ру

бк
и 

ле
т

VI VII VIII IX

1

X XI XII I 11 III

Ельник-черничник по

Л е с .............................. - - >161 >161 >161 >161 127 121 154 >161 >161

В ы р у б к а ..................... 1 - 3 — >120 120 113 58 56 96 121 >123 >123

Вырубка ..................... 7 - 9 — >141 >141 >141 118 64 93 133 >141 >141

Вырубка (березовый 
молодняк) . . . . 2 5 -2 7 — >151 >151 >151 124 70 114 142 >150 >15

Ельн ик-черничник

Л е с .............................. — > 8 5 р  8 5 '>  85 >  85 >  85 >  85 >  85 > 85 >  85

Вырубка ..................... 9 -1 1 — >  80 >  80 >  80 80 46 64 >  80 > 80 >  80

Вырубка (елово-лист
венный молодняк) 2 5 -2 7 — >120 >120 >120 106 52 84 >120 20 >120

дльник-долгомошн ик на ровных

Л е с .............................. 32 >140 >140 >140 20 28 85 120 >140 >140
Вырубка ..................... 1 -  3 9 45 88 18 15 48 62 100 123
В ы р у б к а ..................... 7 -  9 10 49 >140 75 16 13 72 128 >158 >158
Вырубка (елово лист

венный древостой) -10-45 _ — >160 >160 48 20 74 121 152 155
Н еудовлетворитель

но облесивш аяся 
ьырубка ................. 2 5 -2 7 54 17 14 25 31 41 48

О с а д к и .......................... 18 28 87 52 92
Температура воздуха 11.4 15,5 16,4 12 4,4 -5 ,7 -1 9 ,2 - 1 2 - 1 7 ,3 - 4 ,7

ДИНАМИКА УРОВНЯ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ ВОД

О бщим д ля  всех изучаем ы х типов л еса  явл яется  п р я м а я  зависимисть  
уровня почвенно-грунтовых вод от метеорологических ф акторов , х а р а к 
тера  растительности и условий рельефа.

Влияние метеорологических ф акторов  (осадки, т ем п ература  воздуха, 
п ром ерзани е  почвы) не одинаково  на вы р у б ках  и под пологом леса. 
В одних случаях  оно сильнее ск азы вается  в лесу, в других — на вы рубках .

Высокие тем п ературы  воздуха  и значительно меньшее по сравнению  
со среднемноголетним количество осадков  в летний период 1955 г. вы 
звали  глубокое пониж ение уровня почвенно-грунтовых вот  не только  
в ельнике-черничнике, но и в ельнике-долгом ош нике (табл. 4). В после
дую щ ие годы (1956— 1957 гг.), когда  количество осадков  р авн ялось  или 
бы ло больш е среднемноголетнего, были более низкие тем п ературы  в о з 
д уха  (особенно в 1956 г .) ,  уровень воды в почве стоял значительно выше, 
чем в 1955 г. (табл. 1 .4 ) .  Влияние осадков  на уровень почвенно-грунто
вых иод особенно ясно проявляется  на вы рубках , где он поднимается  зна-
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Таблица 4
п о ч в е н н о - г р у н т о в ы х  в о д ,  см

195»' г. 1957 г.

IV V VI VII VIII IX X XI XII I 11 III IV V VI VII

склонам всхолмлений

>161 40 90 151 124 88 64 93 101 120 >161 >161 94 49 98 135

>123 33 . 64 82 54 70 46 85 87 100 116 120 78 47 60 69

>12^ 45 81 101 70 72 54 81 82 80 93 107 52 56 87 112

>150 24 73 >151 >151 94 61 82 84 85 НО 122
*

65 37 109 >151

на равнине
>  85166 76 > 78 .78 60 27 38 43 50 67 74 64 17 47 80
>  80 10 56 53 26 19 9 12 18 22 32 42 18 7 16 50

>120 40 51 65 46 49 38 52 61 62 77 97 62 30 64 98

п0 Н И Ж енных местоположениях
>140 8 20 39 21 31 13 42 48 58 77 90 35 Ч 26 55

111
19е;

7
*

17 
1 ч

25
31

15
13

11
0

7
4

13
о

9 
11

8
10

15
14

20
18

9
6

4
,з

8 
11

11
20

. 145

О

7

1 о

19

О 1

37 21 27 15

и

40 42 45 60 71 41 12 21

А1-1

45

18 8 20 25 14 14 11 15 16 16 16 17 6 7 15 12
— 24 46 91 104 32 107 76 94 54

- 1 ,8 7.6 15,6 12,4 11.9 6,9 2,0 —7,1 - 4 ,4 - 5 ,8 - 4 ,4 -1 0 ,5 1,0 8,8 11,8 17,3

чительно выше, чем в лесу. В лияние тем п ературы  сказы вается  в у си л е
нии суммарного  испарения влаги  растительностью  и почвой, причем в пе
риод обильных осадков  оно с гл аж и в ается .  П они ж ени е  уровня  почвенно
грунтовых вод летом в ельнике-черничнике по склонам  всхолмлений идет 

через испарение, тр анспирац ию  и, частично, через внутрипочвенный сток, 
а в ельнике-долгомош нике, главны м  образом , через испарение и тран сп и 
рацию. Внутрипочвенный сток в этом типе леса  вы р аж ен  очень слабо , 
о чем свидетельствует  почти постоянный уровень воды в почве на вы р у б 
ках в зиму 1956/57 г., когда почва всю зим у  о с т ав а л а с ь  талой  (табл . 4 ) .

В зимний период колебание  уровня почвенно-грунтовых вод при с л а 
бом внутрипочвенном оттоке влаги  зависит, главны м  образом , от 
глубины п ром ерзани я  почвы. Ч ем  глубж е  п ром ерзает  почва, тем ни ж е опу
скается уровень воды в ней вследствие перегонки влаги  в верхние м ер з
лые горизонты почвы, вл аж н о сть  которых всегда выше полной влагоем- 
кости. И ногда в почве о бразую тся  прослойки л ь д а  до  1 — 1,5 см. В сл ед 
ствие большей мощности снегового покрова на вы рубках  почва п ром ер
за е т  меньше, чем в лесу, и уровень почвенно-грунтовых вод  стоит выше.
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О собенно яр ко  в ы р а ж е н о  влияние глубины пром ерзан и я  почвы на уровень 
стояния почвенно-грунтовых вод  при сравнении зим 1955/56 и 
1956/57 гг. П е р в а я  зим а бы ла более холодной, и почва п р о м ер зал а  зн а ч и 

тельно глубж е  (П ятец кий , 1959 в ) .  '
В лияние растительности  на уровень почвенно-грунтовых вод  н аи бо 

лее ярко  в ы р аж ен о  в вегетационный период и п роявляется , п р еж д е  все
го, в том, что после вы рубки леса  уровень воды в почве повы ш ается . П о 
мере роста нового поколения леса  идет пониж ение уровня почвенно-грун
товых вод. Этот ф а к т  отм ечался  многими и сследователям и  (Д м итриев , 
1953; Кощ еев, 1955; М алян ов ,  1939; П исарьк ов , Д а в ы д о в ,  1956; П ятец кий , 
1959).

О д н ако  влияние растительности на  уровень  почвенно-грунтовых 
вод находится  в тесной зависимости  от условий р ельеф а  и глубины з а л е 
гания  водоупора (табл . 5 ) .  В то время к а к  в ельнике-черничнике по с к л о 
нам  всхолмлений в лесу  и на в ы руб ках  уровень  воды в почве лиш ь в пе
риод  снеготаяния  и осенью на очень короткое врем я поднимался  до 14— 
20 см, в ельнике-черничнике на  равнине, особенно на вы рубках , уровень 
воды в почве стоял на  глубине 3— 19 см  продолж и тельн ое  время. О со
бенно высоким он был на вы р у б ках  в ельнике-долгимош нике в 1956— 
1957 гг. В лияние древесной растительности на  уровень почвенно-грунто
вых вод зависи т  от во зр аста ,  класса  бонитета, сомкнутости полога д р ев о 
стоя и от породы. Р а н е е  на это у к азы в ал и  многие исследователи  
(П исарьков , Д а в ы д о в ,  1956; П исарьков , 1954).

Таблица  5
С р е д н и й  у р о в е н ь  п о ч в е н н о  - г р у н т о  в ы х  в о д  

з а  п е р и о д  с 1■V 1956 п о  1 /V 1957 г. см

Тип леса
Возраст вырубки, лет

Лес
■2 8 10 26 |40—45

Ельник-черничник по склонам всхолмлений 78 77 --- 95 — 111

Ельник-черничник на равнине .......................... — — 20 57 — 54

Е льни к-долгом ош н ик ............................................... 13 12,5 ■ — 15 35 33

С опоставление д ан н ы х  о влаж н ости  почвы исследуемы х участков  со 
среднегодовым уровнем почвенно-грунтовых вод на в ы руб ках  и в лесу  
(табл . 5) п о казы вает , что заб о лач и в ан и е  почв на вы р у б ках  в ю ж ной 
К арелии  начинается  при среднегодовой глубине почвенно-грунтовых вод 
меньш е 54 см. П ри  этой глубине и ни ж е ее лесны е почвы не з а б о л а ч и 
ваю тся. В связи  с этим в ельнике-долгомош нике, где почвенно-грунто
вые воды всегда  стоят  выше, заб о лач и ван и е  происходит и в лесу  и на 
вы рубках .

П о  имею щ имся литературн ы м  дан ны м , в других естественно-географи
ческих условиях  этот процесс начинается  при различны х среднегодовых 
уровнях  грунтовых вод. Т ак , И. С. В асильев  (1937) у казы вает ,  что д ля  
почв дерново-подзолистого  р я д а  средн яя  глуби на  грунтовых вод  около 
50 см  является  порогом, з а  которым заб о лач и ван и е  почв д ел ается  весьма 
сильным, а при глубине грунтовых вод около 100 см  этот процесс, по-ви
димому, начинает  проявляться . И сследован и я  А. А. Р од е  (1950) т а к ж е  
под тверж даю т, что «критической» величиной среднегодовой глубины 
уровня почвенно-грунтовых вод, при которой у ж е  начинается  з а б о л а ч и 
вание, является  глуби на  их около 1 м, возм ож н о, д а ж е  несколько 
меньше.
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И з  т а б л .  4 и 5 т а к ж е  видно , что д р е в е с н а я  расти тел ьн о сть  зн ач и тел ь 
но в л и я е т  на  у р о в е н ь  п очвенно-грунтовы х вод, п о н и ж а я  его. С другой 
стороны , у р о в е н ь  поч вен н о-грун товы х  вод, обусловленн ы й х ар актер о м  
п очвогрун та  и р ел ь е ф о м ,  н а р я д у  с д р у ги м и  условиям и  среды  о к а зы в а е т  
р е ш а ю щ е е  в л и я н и е  на рост  леса .  Т ак ,  в и зуч аем ы х  ти п ах  леса  при ср ед 
негодовом  ур о вн е  п очвенно-грунтовы х  вод  в 111 см  мы имеем III  бони
т е т  (ельн и к-черн и чн и к  по с к л о н а м ) ,  в 54 см — IV (ельник-черничник 
на  равн и н е)  и в 33 см  —  V  (ел ьн и к -до л го м о ш н и к ) .

В зави си м о сти  от глубины  стоян ия  воды  в почве и условий л есовозоб 
новлени я  на  в ы р у б к а х  ф о р м и р у ю тся  лиственны е, хвойно-лиственны е или 
хвойны е м о л о д н як и  разн ой  продуктивн ости : при среднегодовой глубине 
почвенно-грунтовы х вод  57— 98 см  I — III  классы  бонитета (вы рубки  из- 
под е л ь н и к а -ч е р н и ч н и к а ) ,  при 15— 35 см  V — V* (вы р у бк а  из-под ельни- 
к а -д о л г о м о ш н и к а ) .

К а к  видно из в ы ш еи зл о ж ен н о го ,  в зависи м ости  от типа  леса , рельефа, 
х а р а к т е р а  п очвогрун та  в ы р у б к а  л е с а  в ы зы в ает  не одинаковое  изменение 
водного  р е ж и м а  почв. В одних с л у ч а я х  (вы рубки  из-под  ельника-черни ч
н ика по с к л о н а м )  в них со зд аю тся  б лаго п р и ятн ы е  д л я  роста  леса  усло
вия в л аж н о сти  почвы, в други х  (вы рубки  из-под ельника-черничника 
на  равни не)  п рои сходит  к р атко в р ем ен н о е  заб о л ач и в ан и е  почвы. В ель- 
ни ке-долгом ош н и к е  в ы р у б к а  л е с а  ещ е больш е уси ли вает  этот  процесс. 
У довлетвори тельн ое  облесение в ы р у б о к  в первые 2— 3 года не всегда 
п р е д о тв р а щ а е т  з а б о л а ч и в а н и е .  К ром е того, надо  помнить, что д а ж е  вре
менное за б о л а ч и в а н и е  почв в ы р у б о к  отрицательно  вли яет  на л есовозоб 
новление и рост  леса .

Н а  основани и  изучения водного  р е ж и м а  почв сплош ных концентри
р о ван н ы х  вы р у б о к  и роста  л е с а  на  них м ож н о нам етить  основные п р а к 
тические методы  регу л и р о ван и я  водного  и, отчасти, теплового реж имов 
почв вы рубок  в р а зл и ч н ы х  ти п ах  леса  с целью  создан ия  благоприятны х 
условий д л я  роста  нового поколения  леса .

1. Н а  в ы р у б к а х  из-под  ел ьника-черни чн ика  по склонам  основным ме
тодом р егу л и р о ван и я  водного  и теплового  реж и м ов  почв являю тся  лесо
хозяйственны е м ероп ри яти я ,  н ап р авл ен н ы е  на создан ие  условий для  
последую щ его  л есовозобн овлен и я  (м и н ер ал и зац и я  почвы, лесные куль
туры  и т. д . ) ,  сохранени е  елового  подроста  под пологом вы рубаемого  
древостоя , ф о р м и р о ван и е  на вы р у б ках  елово-лиственны х молодняков 
с  равн ом ерн ы м  расп ределен и ем  ели.

2. Н а  вы р у б ках  из-под  ельника-черни чн ика  на равнине  д л я  предупре
ж д ен и я ,  а на в ы р у б к ах  из-п од  ельника-долгом ош н ика  д ля  ликвидации 
заб о л а ч и в а н и я  почвы, кром е  лесохозяйствен ны х мероприятий, необхо-, 
ди м о  проводить  осуш ительны е м елиорации. Рост  хвойных молодняков 
при этом резко  улучш ится , а период  роста  в высоту удлинится минимум 
на  3— 4 недели  (П ятец ций , 1959 а; 1959 б ) .

К а к  п о к азы в аю т  наш и н аблю ден и я  в заповеднике «Кивач», бонитет 
соснового м о л о дн як а  после осуш ения повысился больше, чем на три 
к л асса  (табл . 6 ) .

И з  табл . 6 т а к ж е  видно, что зап ас  древесины через 28— 29 лет  после 
мелиорации достиг  138 м 3/га ,  а средний прирост равен 4,78 м 3/га  в год. 
Тип  л еса  изм енился  до  чернично-зеленомошного. Если бы на участке не 
б ы ла  проведена  м елиораци я , то за  это ж е  время за п а с  древесины в д р е 
востое не превы сил бы 46 м 3/га,  средний прирост был бы менее 1 м 3/га  
И год.
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Таблица 6
И з м е н е н и я  т а к с а ц и о н н ы х  э л е м е н т о в  д р е в о с т о я  в с о с н я к е  

с ф а г н о в о - д о л г о м о ш н о м  п о д  в л и я н и е м  м е л и о р а ц и и *

Таксационные элементы древостоя До мелиорации 1929 г. После мелиорации 
1958 г.

С о с т а в ............................................................ 10 С 7СЗБ
Высота сосны, м ....................................... 1,29 (0 ,80-1 ,89) 12,7
Диаметр сосны (на 1.3 м ), см  . . . . 0,9 (0,0 —2,1) 14,5
Возраст сосны, л е т .................................. 19 (11—24) 48
Класс бонитета:

о б щ и й ........................................................ уа III
текущий .................................................... I

Полнота:
с о с н ы ............................................................ — 0,46
б е р е з ы ........................................................ — 0,32

Запас, м- га:
с о с н ы ............................................................ — 100,5
березы ........................................................ — 37,5

И зменение среднего периодического (текущ его) прироста на осуш ен
ном участке п оказано  в табл . 7.

И з табл . 7 видно, что средний периодический прирост сосны по объем у  
при полноте 0,46 достиг в шестом пятилетии 7,0 м 3/га  в год, при полноте
1,0 он мог бы достичь 15 м 3/га  в год. Р езко  увеличился прирост по высоте 
и диаметру.

Таблица  7
С р е д н и й  п е р и о д и ч е с к и й  п р и р о с т  с о с н ы  в с о с н я к е  

ч е р н и ч н о - з е л е н о м о ш н о м

Вид прироста

Пятилетия после мелиорации

S05
I00

19
53

-1
94

9 тГСТ1

ОО•*,05 19
43

—
19

39

19
38

—
19

31

5 4 3 2

5,52

'

3,54 1,78

12,0 7,7 3 9 —

48,6 50,0 47,7 28,8

4,9 5,3 6,4
1

5,1

05счо-.

гого05
= чS v3 3О. л
У ч

По объему, м  га в год: 
при полноте 0,46 (фактический) 
при полноте 1,0 (возможный) . .

По высоте, см  в г о д ..........................
По диаметру у пня, м м  в год . .

7,0
15,2
45,8
3,7

15,6
1,2

6,0
1,4

Таким  образом , осушение заболоченны х вы рубок и молодняков-дол- 
гомошников, а т а к ж е  близких к ним типов л еса  д ае т  высокий лесовод- 
ственный эф ф ект в весьма короткий срок.

* Высота и диаметр до мелиорации вычислены на основе анализа хода роста 
модельных деревьев; запас древесины до осушения был не больше 4 —5 м ‘‘!га.

U.

6
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С огласно А. Д .  Д у б а х у  (1929), эф ф ективны м  средством ликвидации 
заболачи ван и я  почвы в ельнике-долгом ош нике и п редупреж дени я  этого 
процесса на с п ю ш н ы х  вы рубках  м ож ет  быть осушение до рубки леса. 
По его данны м , проведение осуш ительны х кан ав  за  8— 10 лет  до рубки 
леса п ред уп реж д ает  заб о лач и ван и е  сплош ных вы рубок и в год рубки 
возм ещ ает  затраченн ы е  на это средства  в виде прибавочного при
роста древесины. О дноврем енно создаю тся  оптим альны е условия л есо 
возобновления и роста будущ их м олодняков  на вы рубках .

В К арелии п реобладаю т  перестойные ельники-долгомош ники; лесо- 
водственный эф ф ект  от их осушения за  такой короткий срок будет н езн а 
чительным. П ричем, в условиях концентрированны х и м ех ан и зи р о ван 
ных рубок кан авы  создадут  неудобства для  лесо р азр аб о то к ,  а с а 
ми будут р азруш аться .  П осле  рубки леса  потребуется значительный 
ремонт осушительной сети. П оэтом у лучш е всего кан авы  проводить сразу  
же после вырубки древостоя.

В условиях Л ени нградской  области  полож ительны й эф ф ект  в борьбе 
с заб олачивани ем  вы рубок д ал  способ бороздования  почвы вырубок лес 
ным кан авокопателем  Л К А -2  или болотно-кустарниковы м плугом П К Б - 
56 (Елпатьевский, 1957; Кощ еев и Л а в р о в .  1953). В зависимости  от це
лей (содействие естественному возобновлению  или лесокультурны е 
мероприятия) борозды проводились соответственно через 25—4 м. С ле- 
соводственной точки зрения этот метод в К арелии  на в ы руб ках  из-под 
влаж ны х ельников-черничников д о лж ен  д ать  не меньший эффект. Н а 
сколько он экономически выгоден по сравнению  с коренной мелиорацией  
при сильной зах лам лен ности  вы рубок К арелии  порубочными о статк ам и — 
сказать  трудно. Этот метод в наш их условиях требует  опы тно-производ
ственной проверки.

3. Основной задачей  осушительной мелиорации на сплош ных концен
трированных вы рубках  в условиях  юж ной К арелии является  сброс весен
них талы х вод и понижение уровня почвенно-грунтовых вод. Основное 
требование к осушению следую щ ее: уровень почвенно-грунтовых вод 
к началу  роста л еса  ( I I I  д е к а д а  м ая )  д олж ен  быть понижен кан авам и  
до глубины 25— 30 см, т. е. корневы е системы во избеж ан и е  их отм ирания  
(особенно мелких корней) д о лж н ы  быть полностью освобож дены  от з а 
топления. В июне — июле уровень  воды в почве д о лж ен  быть понижен 
кан авам и  и растительностью  до 60— 100 см. У казанны й р еж и м  почвенно
грунтовых вод, благоприятны й д ля  роста и разви ти я  леса , м ож ет  быть 
обеспечен при проведении кан ав  ориентировочно через 100 м  глубиной 
70—80 см (П ятецкий, 1959 в).

4. П роведение этих мероприятий создаст  необходимые условия для 
формирования на сплош ных концентрированны х вы рубках  юж ной К а 
релии хвойно-лиственных м олодн яков  I— III классов  бонитета.

ЛИТЕРАТУРА

Б у р е н к о в  В. А., К о ш е е в  А. Л.  и М а л ь ч е в с к а я  II. Н.  Материалы по из
учению процессов заболачивания сплошных лесосек в Лисинском леспромхозе. «Тр. 
Ленингр. лесотехн. академии». №  4 (42), 1934

В а с и л ь е в  И. С. Водный режим главнейших почвенных разностей Молого-Шек- 
снинского междуречья. «Тр. Почвенного ин та АН СССР», т. 16, 1937.

В а с и л ь е в  И. С. Водный режим подзолистых почв. «Тр. Почвенного ин-та АН 
СССР», т. 32, 1950.

Д м и т р и е в  А. С. Заболачивание и разболачивание концентрированных вырубок 
в борах-черничниках в бассейне р. Сысолы. «Тр. Коми филиала АН СССР». № 1, 1953.



58 Г. Е. Пятецкий

Д у б а х  А. Д. Установление очередности и рентабельности осушения лесных 
земель. «Тр. по лесн. опыт, делу Ленингр. центр. ЛОС», вып. 2, 1929.

Е л ь п а т ь е в с к и й  М. П. Лесная осушительная мелиорация. М.—Л., Гослесбум- 
издат, 1957.

З а й ц е в  Б. Д. Некоторые вопросы осушения и освоения заболоченных и болот
ных почв в условиях лесного хозяйства. «Тр. Ин-та леса АН СССР», т. 31, 1955.

И в а н о в  П. В. Быстрый метод определения влажности почвы. «Почвоведение», 
1953, №  13.

К о щ е е в  А.  Л.  и Л а в р о в  И. А. Опыт восстановления леса на заболоченных 
лесосеках. М.—Л., 1953.

К о щ е е в  А. Л . Заболачивание вырубок и меры борьбы с ним. М., Изд-во АН 
СССР, 1955.

М а л я н о в  А. П. Заболачивание почв на сплошных лесосеках, «Почвоведение», 
1939, №  5.

М о л ч а н о в  А. А. Регулирование гидрологического режима заболачивающихся 
территорий биологическими методами. «Тр. Ин-та леса АН СССР», т. 49, 1959.

П и с а р ь к о в  X. А. Водный режим ельников-черничников «Тр. Ин-та леса АН 
СССР», т. 22, 1954.

П и с а р ь к о в  X.  А., Д а в ы д о в  П. И. Влияние глубины грунтовых вод на про
изводительность лесных земель. «Тр. Ленингр. лесотехн. академии», № 73, 1956.

П о п о в  Л. В. Краткий обзор методов определения влажности почвы. «Тр. Вост.— 
Сиб. филиала АН СССР». Серия биол. Почвоведение. Вып. 17, 1959.

П я т е ц к и й  Г. Е. Водный режим и физические свойства почв на сплошных кон
центрированных вырубках южной Карелии. «Тр. Карел, филиала АН СССР», вып. 17, 
1959.

П я т е ц к и й  Г. Е. Влияние уровня грунтовых вод и температуры на рост молод- 
няков ели. «Изв. Карел, и Кольск. филиалов АН СССР», 1959а, №  1.

П я т е ц к и й  Г. Е. Влияние осушения вырубок на рост хвойных молодняков. «Тр. 
Карел, филиала АН СССР», вып. 21, 19596.

П я т е ц к и й  Г. Е. Снежный покров, промерзание и оттаивание почв на сплошных 
концентрированных вырубках в южной части Карелии. «Изв. Карел, и Кольск. 
филиалов АН СССР», 1959в, Яг 4.

Р о д е  А. А. Режим почвенно-грунтовых вод подзолистых, подзолисто-болотных 
и болотных почв. «Тр. Почвенного ин-та АН СССР», т. 32, 1950.

Р о д е  А. А. Почвоведение. М.—Л., 1955.
Р у б ц о в  В. И. Водный режим почв парков Петродворца и методы его регулиро

вания Автореф. канд. дисс., Л., 1948.


