
Как лесные, так и торфяные пожары, 
это один из наиболее мощных факторов 
воздействия на сукцессионные процессы 
в лесных биогеоценозах, намного 
превосходящий  по своим  последствиям  
все прочие вторжения в жизнь леса, 
в том  числе и рубки.  В отличие от 
эксплуатационных лесов, где основную 
долю ущерба составляют потери корневой  
древесины, ущерб от лесоторфяных 
пожаров в резервных, заповедных и иных 
не эксплуатационных лесах заключается 
только в экологических последствиях.

В зависимости от условий  образова-
ния торфяного болота выделяют два ос-
новных типа торфа, различающихся по 
агротехническим  свойствам: 

низинный  торф  – накапливается в 
пониженных местах, увлажняемых грун-
товыми и речными водами, богатыми ми-

неральным  питанием. После отмирания 
растений  (осоки, кустарников, деревьев) 
и их разложения, образуется  слабокис-
лая,  высокозольная коричнево-черная 
масса, похожая на чернозем; 

верховой  торф  – откладывается на 
повышенных элементах рельефа, при пе-
реувлажнении участка, в основном, атмос-
ферными осадками. Верховой  торф   силь-
но-кислый, малозольный, волокнистый  
желто-коричневого цвета, формируется 
преимущественно из сфагновых мхов. 

Зольность торфа оценивается по доле 
минеральных составляющих в сухом   ве-
ществе торфа и находится в пределах 5...15 
% для верхового и 10...2 5% для низинного 
торфов. В естественном  состоянии в торфе 
имеется избыток закисных форм  железа. 
Содержание органики в торфе составляет 
от 75 % до 90 %, пористость от 70 до 95 %
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ТОРФЯНИКОВ ОТ ВОЗГОРАНИЯ
В статье  рассмотрены  причины  вынужденного зажигания торфа от нагретых тел 

и самовозгорания. Приведен химический состав торфа, процесс развития лесоторфяного 
пожара и основные природные факторы, приводящие к возникновению природных пожаров. 
Отмечается, что торфяные пожары могут возникать и вне всякой связи с лесными: в 
районе торфоразработок и на торфяных болотах. Такие пожары часто охватывают 
громадные пространства и трудно поддаются тушению. Опасность их состоит в том, 
что горение часто происходит под землей, образуя пустые места в выгоревшем торфе, 
в которые могут провалиться люди и техника. Предложена система, разработанная 
на основе экспериментальных и полевых исследований, профилактики торфяников от 
возгорания. Система профилактики торфяников от возгорания позволяет создать 
запасы влаги в пожароопасном слое торфа в весенний период. С наступлением 
пожароопасного сезона, связанного с уменьшением количества осадков и понижением 
уровня грунтовых вод в летний период, данная система отдает аккумулированную воду, 
тем самым поддерживая влажность слоя торфа на пожаробезопасном уровне. Система 
профилактики торфяников от возгорания является эффективным техническим 
средством, позволяющем не допустить возникновение лесоторфяных пожаров и 
экономически выгоднее, чем строительство систем обводнения торфяников.

Лесоторфяные пожары, система профилактики торфяников от возгорания,  
торф, возгорание,  самовозгорание,  уровень грунтовых вод,  влажность.
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по объему, плотность составляет 80...500 
кг/м3. Торф  является мощным  водопогло-
тителем  – 1 кг торфа может удерживать до 

15 кг воды, также он обладает большой  по-
глотительной  способностью по отношению 
ко многим  элементам.

Ñðåäíèå çíàчåíèя ñòåïåíè ðàçëîжåíèя,
çîëüíîñòè è åñòåñòâåííîé âëàжíîñòè ãðóïï òîðôà [1]

Тип Группа
Средние показатели, %

Степень 
разложения Зольность Влажность

Низинный

Древесная
Древесно-травяная
Древесно-моховая

Травяная
Травяно-моховая

Моховая

50
45
40
30
30
20

12
9
7
7
6
6

87
88
90
91
91
92

Переходный

Древесная
Древесно-травяная
Древесно-моховая

Травяная
Травяно-моховая

Моховая

50
40
35
35
35
50

5
4
5
5

4,3
4,5

88
89
90
92
91

91,5

Верховой

Древесная
Древесно-травяная
Древесно-моховая

Травяная
Травяно-моховая

Моховая

55
50
40
45
30
15

3,5
3,4
3,0
3,0
2,5
2,5

87
88
88
90
92
93

В таблице представлены водно-фи-
зические свойства торфов. Основными 
качественными показателями, характе-
ризующими торф  как горючую среду, яв-
ляются степень разложения, влажность, 
зольность, теплота сгорания и плотность 
объемной  массы торфа [1].

Торфяные пожары могут возникать 
и вне всякой  связи с лесными: в районе 
торфоразработок и на торфяных болотах. 
Такие пожары часто охватывают громад-
ные пространства и трудно поддаются ту-
шению. Опасность их состоит в том, что 
горение часто происходит под землей, 
образуя пустые места в выгоревшем  тор-
фе, в которые могут провалиться люди и 
техника.

Для Центральной  нечерноземной  
зоны России вероятность возникновения 
торфяных пожаров, прежде всего, опре-
деляется количеством  осадков, выпа-
дающих в летний  период. При средней  
норме осадков с начала пожароопасного 
сезона 250...280 мм  в лесах с заторфо-
ванными почвами возможны подстилоч-
ные и низовые пожары, без заглубления в 
торф. При уменьшении количества осад-
ков или уменьшении их в июле и августе 
вероятность возникновения торфяных по-
жаров увеличивается. Кроме осадков, на 
влажность растительного покрова болот 
значительно больше, чем  в лесу, влияет 
уровень грунтовых вод, солнечная ради-
ация и ветер. В засушливые годы опас-

ность возникновения торфяных пожаров 
на неосушенных и осушенных залежах 
практически не различается.

В процессе формирования влажно-
сти верхнего слоя торфа, в котором  воз-
никает возгорание, одну из ключевых ро-
лей  играет водный  баланс зоны аэрации, 
в частности водообмен между грунтовы-
ми водами и данной  зоной. Опускание 
поверхности грунтовых вод ниже 1,5 м  
приводит к прекращению капиллярного 
подпитывания верхнего слоя торфяной  
почвы. Таким  образом, при такой  глуби-
не грунтовых вод наблюдается более быс-
трое иссушение верхнего слоя торфяной  
почвы за счет перетекания влаги из зоны 
аэрации в грунтовые воды и суммарного 
испарения, складывающегося из испаре-
ния растениями и физического испарения 
с поверхности почвы, в результате чего 
значительно возрастает риск возникнове-
ния торфяного пожара, который  увели-
чивает устойчивый  инфильтрационный  
поток в грунтовые воды из зоны аэрации. 
В данном  случае краткое и непродолжи-
тельное выпадение осадков на пожароо-
пасную ситуацию имеет незначительное 
влияние. Очевидно, что при формиро-
вании зоны аэрации торфяной  почвы в 
засушливые периоды в ней  формируют-
ся благоприятные условия для горения, 
а именно наличие большого количества 
окислителя (кислорода) и отсутствие вла-
ги. В зоне аэрации активно развиваются 
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процессы биологического окисления ор-
ганического вещества. Мощность зоны 
окисления определяется глубиной  уров-
ня грунтовых вод. Торф  характеризуется 
в естественном  сложении и водном  пи-
тании низкой  теплоемкостью и высокой  
теплопроводностью. Понижение уровня 
грунтовых вод приводит к изменению его 
теплового режима, что связанно с увели-
чением  воздушной  фазы торфяной  по-
чвы. Так как теплопроводность воздуха 
в двадцать раз ниже, чем  воды, то и те-
плопроводность торфа понижается. Сухая 
почва обладает более низкой  теплопро-
водностью, чем  влажная, что объясняет-
ся большим  тепловым  контактом  между 
частицами почвы, объединенными водны-
ми оболочками [2]. 

Для поддержания пожаробезопас-
ного уровня влажности слоев торфа, на 
основе экспериментальных полевых и 
лабораторных исследований  разработа-
на система профилактики торфяников 
от вынужденного зажигания от нагре-
тых тел и самовозгорания (рисунок) 
[3]. Данная система состоит из разме-
щенных на площади торфяника водора-
спределительных каналов, заполненных 
волокнистым  или пористым  синтетиче-
ским  материалом, один конец которых 
погружен, по крайней  мере, в одну на-
копительную емкость для заполнения ее 
грунтовой  водой, причем  водораспре-
делительные каналы и верхняя часть 
накопительной  емкости размещены на 
глубине 0,2...0,6 м  от поверхности тор-
фяника в зоне капиллярной  подпитки 
торфяника во влажные периоды. Нако-
пительные емкости выполнены из по-
лимерного материала или из металла с 
антикоррозионным  покрытием  в виде 
короба или цилиндра объемом  0,5...3 
м3, а их выводные водораспределитель-
ные каналы в количестве 2...8 шт. вы-
полнены в виде шнура из волокнисто-
го синтетического материала длиной  
3...50  м  и диаметром  5...10  см, с укло-
ном  0,002...0,005. Отверстия для запол-
нения затягиваются геотекстилем  для 
предотвращения попадания в емкость 
частиц грунта. Вода из емкости в почву 
поступает за счет уклона водоводов, вы-
соты капиллярного поднятия материала 
из которого выполнены водоводы и сосу-
щей  силы торфяной  почвы. Расстояние 
от дна емкости до места выхода водово-

дов из емкости определяется из уклона 
водоводов, высоты капиллярного подня-
тия материала из которого выполнены 
водоводы и сосущей  силы торфяной  по-
чвы, которая определяется для конкрет-
ной  торфяной  почвы.

Ñèñòåìà ïðîôèëàêòèêè òîðôяíèêîâ îò 
âûíóжäåííîãî çàжèãàíèя îò íàãðåòûõ òåë è 
самовозгорания: УГВ1 – уровень грунтовых 
вод осень – весна; УГВ2 – уровень грунтовых 
âîä â ïîжàðîîïàñíûé ñåçîí

Âûâîäû
Система профилактики торфяников 

от возгорания позволяет создать запасы 
влаги в пожароопасном  слое торфа в ве-
сенний  период. С наступлением  пожароо-
пасного сезона, связанного с уменьшением  
количества осадков и понижением  уровня 
грунтовых вод в летний  период, данная 
система отдает аккумулированную воду, 
тем  самым  поддерживая влажность слоя 
торфа на пожаробезопасном  уровне. Систе-
ма профилактики торфяников от возгора-
ния является эффективным  техническим  
средством, позволяющем  не допустить 
возникновение лесоторфяных пожаров и 
экономически выгоднее, чем  строительст-
во систем  обводнения торфяников.
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THE PREVENTION SYSTEM OF PEAT BOGS IGNITION
The article considers reasons of forced peat lighting from heated bodies and spontaneous 

ignition. There is given a chemical composition of peat, process of forest - peat bog fire 
development and main natural factors leading to the origin of natural fires. It is noted that 
peat bog fires may arise without any connection with forest: in the area of peat developments 
and peat bogs. Such fires often cover huge spaces and they are difficult to be extinguished. 
The danger is in the fact that burning occurs underground forming empty places in the 
burnt peat into which people and techniques can fall. There is proposed a system developed 
on the basis of experimental and field researches, prevention of peat bogs from ignition. The 
preventive system of peat bogs ignition allows creating moisture reserves in the flammable 
peat layer in the spring period. With coming of a fire dangerous season connected with 
reduction of precipitation quantity and lowering of ground water level in the summer period 
the given system returns the accumulated water, thus maintaining the moisture of peat layer 
on the fire safe level. The ignition prevention system of peat bogs is an effective technical 
means allowing not letting forest-peat bogs fires begin and it is economically more profitable 
than construction of systems of peat bogs irrigation. 

Forest peat bogs fires, system of ignition prevention of peat bogs, peat, ignition, 
spontaneous ignition,  level of ground water, moisture.
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