
Осушенные торфяники 
Северо-Западного федерального округа: 
современное состояние, 
пожароопасность, ближайшие 
перспективы

Итоговая презентация грантового проекта РГО
Договор №  03/2023-И  от 31.05.2023



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - разработка методики оценки степени пожароопасности
выработанных торфяников на основе комплекса дистанционных и полевых
методов, и апробация разработанной методики на выбранных эталонных
торфяниках, а также определения торфяников, наиболее подверженных пожарам.

ЗАДАЧИ:

1. Разработка методики детального картографирования торфяников с точки зрения
пожароопасности на основе данных дистанционного зондирования, БПЛА, и полевых
данных на эталонных участках с проведением экспедиционного исследования.
2. Разработка методики экспресс-картографирования торфяников на основе оперативной и
архивной космической съемки для целей оценки пожароопасности на торфяниках,
наиболее подверженных пожарам;
3. Исторический анализ торфяников СЗФО за 20 лет (на основе данных космической
съемки и анализа «термоточек» (тепловых аномалий автоматически выявляемых по
космическим снимкам)), с целью выделения объектов, наиболее подверженных пожарам;
4. Выявление индикационных закономерностей состояния растительного покрова и
пожароопасности. Оценка вероятности развития пожаров на нарушенных торфяниках
СЗФО в зависимости от типа, состояния и регионального положения торфяника.



АКТУАЛЬНОСТЬ:

В настоящее время осушенные и выработанные торфяники занимают большие площади в

различных субъектах Российской Федерации и представляют собой пожароопасные

территории и участки эмиссии парниковых газов. Их особых статус и опасность

подчеркивается в рамках "Оценочного доклада об изменениях климата и их последствиях

на территории РФ" (с. 34) Оценка пожароопасного состояния торфяников особенно

актуальна для СЗФО, в большей степени для Ленинградской и Псковской областей.

Это в основном заброшенные труднопроходимые объекты, находящиеся на значительном

удалении друг от друга. Но при этом эти объекты являются источником определенных

опасностей

НАУЧНАЯ НОВИЗНА проекта состоит в определении степени пожароопасности

нарушенных торфяников, в том числе количественно, что является актуальным с

точки зрения ряда факторов: реализации климатических проектов, оценки текущего

состояния нарушенных торфяников, планировании снижения пожароопасности

методами обводнения.



Фрезерный способФрезерный способФрезерный способ

Гидроторф Машиноформовочный 
способ

Машиноформовочный
способ

Типы выработанных торфяников

Автор фото: К. Шахматов
Торфяник Дедово поле (Вологодская область)



Вид из космоса заброшенного 
торфяника, разрабатываемого 

фрезерным способом 

Вид из космоса заброшенного 
торфяника, разрабатываемого 

машиноформовочным
способом 



Пример заброшенного участка (съемка БПЛА)

Открытый торф

Затопленная часть

Торф покрытый 
моховой растительностью

Торф заросший 
древесно-
кустарниковой 
растительностью

- Пожары
- Естественное обводнение
- Зарастание
- Восстановление естественных болот

Автор фото: К. Шахматов
Торфяник Дедово поле (Вологодская область)



Планирование и проведение 
экспедиционных исследований



Экспедиция 1. Вологодская 
область, торфяник Дедово поле  
(Вологодская область)

Экспедиция 2. Псковская область, 
торфяник Заячий Отрог

Ключевой участок Всего точек

наблюдений

Количество точек

геоботанических

описаний

Количество точек

измерений мощности

торфа

Количество

отобранных проб

торфа

Количество точек

измерений воды

Дедово поле 54 54 22 12 21

Заячий отрог 74 19 74 11 -

Всего 168 113 112 33 26



Экспедиция 3. Ленинградская область

Гладкий мох (Назия)Малодубровское

Ключевой участок Всего точек

наблюдений

Количество точек

геоботанических

описаний

Количество точек

измерений мощности

торфа

Количество

отобранных проб

торфа

Количество точек

измерений воды

Малодубровское 15 15 5 5 2

Гладкий мох 25 25 11 5 3

Всего 168 113 112 33 26



Магистральный канал Отбор торфяных образцов

Автор фото: Т. Орлов
Торфяник Заячий отрог (Псковская область)

Автор фото: М. Архипова
Торфяник Малодубровское (Ленинградская 
область)



Отбор проб воды Обводненный торфяник

Автор фото: В. Бондарь
Торфяник Замошье (Ленинградская 
область)

Автор фото: В. Бондарь
Торфяник Малодубровское (Ленинградская 
область)



Торфяной пожар

Последствия торфяного пожара

Сгоревшее торфяное поле

Сгоревшее торфяное поле

Автор серии фото: Т. Орлов
Торфяник Гладкий мох (Назия) (Ленинградская 

область)



Методика детального 
индикационного 
картографирования торфяников с 
помощью космической съемки с 
опорой на съемку с БПЛА и 
эталонные описания для оценки 
пожароопасности



Березово- моховой этап зарастания торфа, 
торф – 1,3 м, УБВ «– 50 см-100 см»

Группа
121 - торфяная 
пустошь в 
комплексе с 
березовым 
подростом по 
осушительным 
канавам, 
отдельными 
травяными и 
моховыми кочками, 
занимающими не 
менее 40% 

Автор фото: Т. Орлов
Торфяник Заячий отрог (Псковская область)

Выступающий
Заметки для презентации
А вот код 121 – торф  в начальной стадии зарастания (на переднем плане фотографии)



Сфагновая сплавина, торф+вода – 1м, УБВ +-5 см

Группа 512 - Сфагново-пушицевые 
сообщества

Автор фото: Т. Орлов
Торфяник Заячий отрог (Псковская область)

Выступающий
Заметки для презентации
Сфагновые сообщества – типичный вид верховых болот



Молодой березовый 
лес, торф – 1,2 м, УБВ 
«-30-50 см»

Группа
332 - березовые 
леса вейниковые

Автор фото: Т. Орлов
Торфяник Заячий отрог (Псковская 
область)

Выступающий
Заметки для презентации
Березовый лес



Высокодетальные данные

Съемка БПЛА, 
0,1 м/пикс

Высокодетальная космическая съемка,
0,5 м/пикс



Сегментация

Высокодетальный космический снимок 
(0,5 м/пикс, 3 канала, 8 бит) 
или снимок с дрона (0,1 м/пикс, 3 канала, 8 бит)



Использование термоточек
Распространение пожара
на участке Заячий Отрог, 30.08.2001

Картографирование пожаров

Частота в годах (кол-во лет за 30 лет наблюдений)Суммарная длительность в днях за 20 лет наблюдений



Малодубровское Дедово поле Гладкий мох (Назия)

Заячий отрог

4 эталонных торфяника

Результаты детального картографирования



Разработка методики 
обзорного экспресс 
картографирования 

торфяников



Требования к разрабатываемому подходу были 
следующие:

1. Автоматизированное решение, позволяющее для любого торфяника в пределах 
Российской федерации, получить карту фаций нажатием одной кнопки.

2. Выделение достаточного широкого набора классов, которые определяют основные 
процессы, идущие на торфянике. В первую очередь эмиссию парниковых газов, и 
пожары.

Разносезонный набор снимков Sentinel-2 (разрешение 10 м/пикс)



1 торфяные пустоши

2 пушицево-политриховые сообщества с отдельными 
деревьями и участками голого торфа

4 молодые леса (береза, сосна) пушицево-политриховые, 
редкотравные, вейниковые с участками голого торфа

5 мелколиственные леса

7 хвойные леса

8 тростниковые сообщества

9 осоковые сообщества

10 сфагновые сообщества с осокой и кустарничками

11 сосново-кустарничково-сфагновые сообщества

12 ивовые и березово-ивовые сообщества

13 разнотравно-злаковые луговые сообщества

14 участки открытой воды и сильно обводненные участки

Классы:



Принципиальная схема экспресс классификации

Используемые 
периоды:

– зима (январь-
середина марта),
- весна (середина 
апреля-середина мая), 
- поздняя весна 
(середина мая-
середина июня), 
- лето (середина июня-
август).

Используемые 
индексы:

- максимальное 
значение NDVI, 
- медианное значение 
EVI. 
- Индекс WRI был 
рассчитан для периода 
май-июнь.



Этап 1– разделение на 4 группы на основе 
NDVI февраль-март:

хвойных лесов (7), 
лиственных лесов (5), 
зарослей (4, 12, 11, 8 (высокие тростники >2 
метров) ,
открытых сообществ (1, 2, 8, 9, 10, 13, 14).

Этап 2 - разделение открытых сообществ:
май-июнь

-выделение водных и обводненых участков 
(14) на основе WRI,
- выделение луговых сообществ (13) на 
основе EVI,

Этап 3
-выделение торфяных пустошей (1) и 
сообществ с участками голого торфа 
(2) на основе NDVI июль-август,

-Выделение тростниковых, осоковых и 
сфагновых сообществ на основе EVI 
апрель-май

Точность разработанного метода на основе полевых точек и матрицы ошибок и индекс К - Каппа Коэна: 70-80%



Лукинское

Архангельское Вологда 1 Турундаевское Оларевское

ВиттгеренскоеСудалицкоеВедлозеро Онежское

Вологда 2

Волосков

КауштинскоеИриновское ПельгорскоеЛарьянское
Северная полянаТесово-Нетыльский

Ольгино поле

Чепецы

Грызавино

Заячий отрог

Заплюсские мхи

Веретье

24 торфяника 
во всех 
субъектах 
СЗФО



Перечень торфяников СЗФО, 
наиболее подверженным 

пожарам за 20 лет с оценкой 
вероятности развития пожара



Всего было выделено 9983 
торфяника различного типа в 
пределах СЗФО 

Субъекты Всего
Количество Площадь, га

Архангельская область 501 350518,515

Вологодская область 576 303682,6

Калининградская область 50 34413,96

Республика Карелия 3431 614538,5

Республика Коми 287 114279,2

Ленинградская область 2691 607215

Г. Санкт-Петербург 39 5260,584

Мурманская область 262 26346,63

Новгородская область 544 140937,2

Псковская область 1545 270564,2

Осушенные леса Осушенные 
пашни

Осушенные луга Торфодобыча Застройка
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Оценка вероятности
ki– количество лет с
зафиксированными пожарами в
пределах i-го торфяника, n –
количество торфяников, m –
количество лет наблюдений каждого
торфяника.

Карты вероятности появления очага пожара

Тип 
нарушения

Общее 
количество

Сумма лет Вероятность

Осушенные 
леса

1271 2820 0,0964

Осушенные 
луга

1401 4962 0,1539

Осушенные 
пашни

221 938 0,1845

Торфодобыча 477 2111 0,1924

Слабонаруше
нный

53 145 0,1189



Перечень наиболее подверженных пожарам торфяников



1. Методика детального индикационного картографирования торфяников с помощью 
космической съемки с опорой на съемку с БПЛА и эталонные описания для оценки 
пожароопасности. 

2. Результаты детального картографирования (карты) эталонных торфяников, выбранных 
для экспедиционных исследований. 

3. Методика экспресс-индикационного обзорного картографирования состояния 
растительного покрова торфяника с точки зрения пожароопасности.

4. Результаты экспресс-картографирования (карты) торфяников наиболее подверженным 
пожарам в пределах СЗФО.

5. Перечень торфяников СЗФО, наиболее подверженных пожарам за 20 лет.
6. Перечень торфяников, наиболее опасных в плане возникновения пожаров в будущем с 

оценкой вероятности пожара на осушенном торфянике в зависимости от типа и его 
состояния и регионального положения. 

Заключение

В результате выполнения грантового проекта были получены следующие результаты:
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